
і

   

«ГЭіІ

  

0

           

'■

          

:;■'■,"

ТАМБОВСКШ
Епархіальныя

 

Вѣдомоети.

Выходятъ

 

два

 

раза

   

въ

 

мѣсяцъ

 

\
1

 

и

 

15

 

чпселъ. №24.
j

 

Цѣна

 

годовому

 

пзданію

 

съ

 

иере-

!

 

сылкою

 

и

 

доставкою

   

на

 

Хомъ:
<

 

бсзъ

 

приложении

 

5

  

р.,

  

съ

 

пра-

ложеніямп

 

5

 

р.

 

50

 

к.

15-го

 

декабря ГОДЪ

  

XVIII.

 

| 1878

 

года.

БОЖІШО

 

мплостга

МЫ,

 

АДЕЕСАНДРЪ

 

ВТОРЫЕ,

Императоцъ

 

и

 

Свдержецъ

 

БседоссШскій,

Царь

 

Подьскій,

 

Вѳдивій

 

Князь

 

Финляндскій

II

   

ПРОЧАЯ,

   

И

    

ПРОЧАЯ,

   

И

   

ПРОЧАЯ.

Въ

 

22-й

 

день

 

сего

 

ноября

 

Любезнѣйшая

 

НАША

 

Не-

вѣстка,

 

Еа

 

Императорское

 

В

 

ыс

 

оч

 

е

 

ст

 

во,

 

Государыня

Цесаревна

 

и

 

Великая

 

Княгиня

 

МАРШ

 

ѲЕОДОРОВНА,

 

Су-

пру

 

га

   

Любезнѣйшаго

   

НАШЕГО

   

Сипа

 

Е

 

го

 

Иы

 

п

 

ер

 

atop-
'III.

       

.

      

>

 

+,

           

■

                                   

л' .

                 

'

        

і

          

'

скаго

 

Высочества,

 

Государя

 

Наслѣдника

 

Цесаревича,

разрѣшилась

 

отъ

 

бремени,

 

рожденіемъ

 

НАМЪ

 

Впука,

 

а

 

Ихъ

И мп ераторскимъ

 

Высочествамъ

 

Сына,

 

нарѣчеп-

наго

 

МИХАИЛС^МЪ.

Таковое

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

НАШЕГО

 

Дома

 

прира-

щепіе

 

пріемлемъ

 

МЫ

 

новымъ

 

озпаменовавіемъ

 

благодати

 

Все-

вышняго',

 

па

 

НАСЪ

 

н

 

на

 

Иішерію

   

НАШУ

   

изливаемой,

    

и
і.

       

і

                                                          

Г')

                                                       

"

      

■

ъозвѣпіая

 

о

 

семъ

 

вЬрпымъ

 

НАЩГШЪ

   

поддайпымъ,

    

пребы-

102



—

 

846

 

—

ъаемъ

 

удостовѣрены,

 

что

 

всѣ

 

они

 

вознесутъ

 

съ

 

НАМИ

 

къ

Богу

 

усердныя

 

молитвы

 

о

 

благополучпомъ

 

возрасте

 

а

 

преуе-

пѣяніи

 

Новорожденна™.

Повельваемл»

 

писать

 

и

 

именовать

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ,

гдѣ

 

прилпчествуетъ,

 

Сего

 

Любезпѣйшаго

 

НАМЪ

 

Внука,

 

Ново-

рожденнаго

 

Великаго

 

князя,

 

ЕгоИмнераторскимъВьр-

соче

 

с

 

твомъ.

Данъ

 

вь

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

22-й

 

день

 

ноября,

 

въ

 

лѣто

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

семьдесятъ

 

вось-

мое,

 

Царствованія

 

же

 

НАШЕГО

 

въ

 

двадцать

 

четвертое.

На

 

подлинноиъ

 

Собственною

 

ЕГО

 

ИМЛЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

рѵкою

 

написано:

„АЛЕКСАНДРА.
■

 

•

 

с

(Церк.

 

Вѣстн.

 

Л?

 

46)*

БОЖІЕЮ

  

ШГІОСТПО

МЫ,

 

АІЕКСАНДРЪ

 

ВТОРЫЕ,

ШШШ

 

и

 

Сажодержецъ

 

ВсерсШскій,

Царь

 

ПольскійВ,

 

ѳдикій

 

Князь

 

Финляндскій

И

   

ПРОЧАЯ,

   

И

   

ПРОЧАЯ,

   

И

   

ПРОЧАЯ.

' 0ТІ

    

А)

        

■

       

■

         

А

          

U

        

■

        

тѴ.гттг.лтггОбъявляемъ

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

НАШИМ

 

В

 

подданпымъ.

Вь

 

19-й

 

день

 

августа,

 

сего

 

года

 

Любезпѣйшій

 

Племя ц-

пикъ

 

НАШЪ

 

Великій

 

К

 

н

 

я

 

з.ь.

 

КОНСТАНТИНЪ

 

КОН-

СТАНТИНОВИЧА

 

достнгъ

 

возраста,

 

опредѣленнаго

 

Госу-

дарственными

 

основными

 

законами

 

для

 

совершеннолѣтія

 

Чле-

новъ

   

НАШЕГО

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

Дома,

 

а

 

сего

 

дня
Г^

                       

1

 

•
предъ

 

лпцемъ

 

святой

 

Церкви

 

и

 

подъ

 

знамепемъ

 

чести,

 

Онъ

произнесъ

 

торжественно,

  

въ

    

присутствіи

 

НАШЕМЪ,

 

при-

сягу

 

на

 

служеніе

 

НАМЪ

 

и

 

Государству.

Благословляя

 

Его

 

на

 

предлежащее

 

Ему

 

отнынѣ

 

столь

важное

 

и

 

обширное

   

поприще,

 

МЫ,

 

съ

 

непоколебимою

 

вѣ
."■.

.

 

.. :



—

 

847

 

—

рою,

 

возносимъ

 

ко

 

Всевышнему

 

Богу

 

усердныя

 

моленія:

 

да

осѣняетъ

 

п

 

укрѣиляетъ

 

Его

 

на

 

всѣхъ

 

путяхъ

 

жизни

 

даромъ

мудрости

 

и

 

правды

 

къ

 

возвеличепію

 

могущества

 

и

 

славы

НАШЕГО

 

Престола

 

и

 

Отечества.

 

МЫ

 

твердо

 

увѣрены,

 

что

любезные

 

НАМЪ

 

верноподданные

 

единодушно

 

присоединят-

ся

 

къ

 

симъ

 

НАШИМЪ

 

о

 

Н

 

е

 

м

 

ъ

 

молитвамъ

 

еь

 

искренно-

сти

 

и

 

усердіемъ,

 

всегда

 

преисполняющими

 

НАШЕ

 

сердце

истинною

 

отрадою.

Данъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

26-й

 

день

 

ноября,

 

въ

 

лѣто

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

еемьдесятъ

восьмое,

 

Царствования

 

же

 

НАШЕГО

 

въ

 

двадцать

 

четвертое.

На

 

подлпнноиъ

 

Собсгвенною

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

рукою

 

написано:

„АЛЕКСАНДРА.

(Прав;.

 

Бѣстн.

 

№2671.

Опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода.

и

Законоучитель

 

воронежской

 

губернской

 

гимназііг,

 

магистра

богоеловія,

 

священникъ

 

Нпкнфоръ

 

Ляборижскій,

 

согласно

состоявшемуся

 

избранно,

 

пазааченъ

 

на

 

должность

 

инспектора

воронежской

 

духовной

 

семинаріи

 

(опред.

 

Свят.

 

Синода

 

отъ

8-15

 

ноября

 

1878

 

года,

 

за

 

Ле

 

I860).

.

   

.

..

 

г.

 

О&еръ-Щокуща

 

Об

 

Синода.
;

Прпказомъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

ноября

9-го

 

дня

 

2878

 

года

 

(Л°

 

41),

 

определяются

 

въ

 

службу:

 

кав-

дидатъ

 

московской

 

духовной

 

академіп

 

Эльмановичъ

 

нреподо-

дователемъ

 

архангельской

 

духовной

 

семпиарін

 

по

 

греческому

языку;

 

дѣйствптелыше

 

.студенты

 

с.-петербургской

 

духовной

академіи:

 

Вогдановъ

 

н

 

свящепникъ

 

Львовъ

 

помощниками

 

смо-

трителей

 

духовныхъ

 

училпщъ,

 

первый

 

бѣлгородскаго,

   

а

   

по-



-

 

848

 

-

сдѣдпій —вышневолоцкаго.

 

Изъ

 

нихъ

 

Эльмаповнчъ

 

съ

 

26

 

го

октября,

 

а

 

Богдановь

 

и

 

Львовъ

 

со

 

2-го

 

ноября

 

1878

 

года.

.

                                                                      

'ЭТО

   

H

Циркуляръ

 

Хозяйственна™

 

Управденія

 

прп

 

Свягѣй-

шемъ

 

Синодѣ

 

о

 

точномъ

 

исполненіи

 

законовъ

 

относи-

тельно

 

печатанія

 

казенныхъ

 

объявленій

 

въ

 

«С-.Петер-
бургскнхъ»

  

и

  

«Мосеовсепхъ

 

ВѢДОМОСТЯХЪ»

 

.

...

гт'к:

 

На

 

основаніи

 

Свода

 

Зак.

 

(изд.

 

1857

 

г.)

 

т.

 

X.

 

ч.

 

1

 

ст.

1849

 

и

 

2333,

 

ч.

 

II,

 

ст.

 

1006

 

и

 

3095

 

и

 

т.

 

XIV,

 

ст.

 

12,

 

всѣ

казенныя

 

объявленія

 

о

 

вызове

 

къ

 

торгамъ,

 

если

 

таковые

 

пре-

яышаютъ

 

сумму

 

7,500

 

руб.,

 

а

 

равно

 

объявлеиія

 

о

 

розысканін

имѣній

 

должниковъ

 

и

 

объ

 

уничтожепіи

 

доверенностей,

 

имѣю-

щія

 

законную

 

силу

 

и

 

обязательность,

 

обпародываются

 

казен-

ными

 

и

 

правптельственныма

 

мѣстами

 

и

 

лицами

 

по

 

всѣмъ

 

го-

родамъ

 

и

 

уѣздамъ,

 

какъ

 

той

 

губерніп,

 

гдѣ

 

производятся

 

торги,

такъ

 

и

 

въ

 

смѣжныхъ

 

съ

 

нею

 

губерніяхъ

 

и

 

въ

 

вѣдомостяхъ

обѣихъ

 

столйцъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

сообщилъ

 

товарпщъ

 

ми-

нистра

 

народнаго

 

цросвѣщенія,

 

законъ

 

этотъ

 

некоторыми

 

пра-

вительственными,

 

мѣстамп

 

и

 

лицами,

 

а

 

также

 

нѣкоторымп

 

под-
■

вѣдомствепными

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

учрежденіимц

 

пе

 

соблю-

дается

 

и

 

казенпыя

 

объявленія

 

печатаются

 

въ

 

«Правительствеп-

номъ

 

ВѣстникЬ»,

 

минуя

 

«Московскія

 

и

 

С.-Петербургскіа

 

Вѣ-

домости»,

 

чрезъ

 

что

 

казна,

 

въ

 

пользу

 

коей

 

посту паетъ

 

сборъ

за

 

казенпыя

 

обьявлепія,

 

несетъ

 

ежегодно

 

зпачительпыя

 

убытки.

Вслѣдствіе

 

сего

 

и

 

согласно

 

утвержденному

 

г.

 

Оберъ-Про-

курорёмъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

докладу

 

Хозяйственнаго Унрав-

леиія

 

отъ

 

.27-го

 

октября

 

1878

 

г.,

 

за

 

№

 

9082,

 

о

 

точномъ

 

ис-

полнепіп

 

изложеннаго

 

выше

 

закона

 

относительно

 

печатапія

казенныхъ

 

объявленій

 

въ

 

«С-Петербургскихъ»

 

и

 

«Москов-

скихъ

 

Вѣдомостяхъ»

 

симъ

 

нодверждается

 

по

 

духовному

 

вѣдом-

ству.

  

(Церк.

 

Вѣстн.

 

As

 

46).

'■

                                                                   

'■

                                                                                                                                                                            

■'■'.
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849

 

—

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ.
---------

Утверждены

  

въ

   

должностях*..

Ьвященникъ

 

села

 

Никольскаго,

 

Коляговщипы

 

тожъ,

Никита

 

Под

 

юрненскій

 

—

 

цленомъ

 

попечительпаго

 

совѣта

и

 

вѣдомственнымъ

 

депутатомъ

 

въ

 

3

 

Тамбов,

 

округѣ.

Священникъ

 

села

 

Зчаменскаго

 

Кореана,

 

Фи.іиппъ

 

Ро-

мановский — членомь

 

благочишіическаго

 

совѣта

 

въ

 

3

 

Тамбов,

округѣ.

Свящепншсъ

 

села

 

Космодаміапскаго

 

Чамлыка

 

Тимоѳей

Орловъ— благочиннымъ

 

въ

 

5

 

Усманскомъ

 

округѣ.

Священникъ

 

села

 

Шмаровкп,

 

Михаилъ

 

Поздняковъ —

п

 

омощникомъ

 

блаючиннаго

 

и

 

членомъ

 

благочинначескаго

 

со-

вета

 

въ

 

5

 

Усманскомъ

 

округв.

Священникъ

 

села

 

Чамлычка,

 

Алексѣй

 

Вадковскій —

ч.іеномъ

 

благочинническаго

 

совнлпа

 

въ

 

5

 

Усманскомъ

 

ок-

руге.

Священникъ

 

села

 

Усердина,

 

ІІавглъ

 

Ни кольскій— чле-

ном*

 

благочинническаго

 

совѣта

 

въ

 

4

 

Моршанскомъ

 

округѣ.

Награжден*

 

набѳдрѳнникомъ.

Священникъ

 

села

 

Студенокъ,

 

Усманскаго

 

уѣзда,

 

Анд-

рей

 

Боголюбов*

 

за

 

благоразумное

 

его

 

вліяніе

 

на

 

своихь

прихожанъ

 

по

 

возобновленію

 

нриходскаго

 

храма.

;

 

.

 

у

                                                                                                       

1

Уволены

 

ва

 

шіатъ

 

по

 

прошеніямъ.,

 

iq „

 

^,

Протоіерей

    

Покровской

 

соборной

   

церкви

 

г.

 

Козлова

Ѳеодотъ

 

Классово.

Сверхштатный

 

причетпикъ

 

села

 

Хитроза,

 

Тамбовскаго

уѣзда,

 

Алексей

 

Успснскій.
■

 

.

     

■•

   

.

                                                  

•



—

 

850

 

—

Уволенъ

 

изъ

 

духовнаго

 

ввавія.

Иричетникъ

 

села

 

Карандѣевки,

 

Бирс,

 

уѣзда,

 

Андрей

Гагаринскійзи

 

Нетрезвость,

 

соединенную

 

съ

 

нанесеніемъ

обиды

 

дѣйствіемъ

 

священнику

 

Селищенскому.
,iafibT

            

.

   

•

                

.1

  

ft

                   

■

    

..

   

.':(::

           

J

■

 

J

                         

.

 

'■:-'■

 

У

 

:■

 

.

                                                                                                                                     

■

      

'

Пѳремѣщены

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое.

-оЯ

   

ski

        

■'-,'.

                               

■

 

.

        

і

                         

1
Сверхштатный

 

священникъ

 

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Козлова

Алексей

 

Щеголевъ

 

къ

 

соборной

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Козло-

ва,

 

на

 

мѣсто

 

протоіерея

 

Ѳеодота

 

Классова.

Сверхштатный

 

прпчетникъ

 

села

 

Хорошавки,

 

Кирсан,

уѣзда,

 

Николай

 

Воиновъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Карандѣевки,

 

того-

же

 

уѣзда,

 

на

 

мѣсто

 

уволеннаго

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

Гага-

ринскаго.

і

 

•

 

'

 

■

                                                                                     

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

  

■

Закрыты

 

мѣста.

■р.

При

 

Троицкой

 

г.

 

Козлова

 

церкви

 

за

 

перемѣщеніемъ

сверхштатнаго

 

священника

 

Алексея

 

Щеіолева

 

къ

 

соборной

Нокровской

 

церкви

 

того

 

же

 

города.

При

 

церкви

 

села

 

Хитрова,

 

Тамбов,

 

уѣзда,

 

за

 

увольне-

ніемъ

 

заштатъ

 

сверхштатнаго

 

причетника

 

Алексея

 

Ус-
пежкаго.

    

,.

                                              

.

•

 

з .

                         

<

 

і

 

•

                                                                 

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

Открыты

 

прнходскія

 

попечительства.

При

 

церкви

 

села

 

Борщевой

 

слободы,

 

Козловскаго

 

уѣз-

да

 

подъ

 

предсѣдателъствомъ'

 

землевладѣльца

 

Ильи

 

Алексеева

Ира

 

церкви

 

села

 

Стараъо

 

Кадома,

 

Темник,

 

уѣзда,

 

подъ

ппедсіцательстаомъ.приходскаго

 

священника

 

Георгія

 

Умнова

съ

 

2

 

членами.

При

 

церкви

 

с.

  

Галчевки,

 

Спасскаго

 

уѣѳда,

 

подъ

 

пред-



—

 

851

  

—

сѣдательствомъ

 

приходскаго

 

священника

   

Петра

 

Бѣловидова

съ

 

4

 

членами.

--------

Gf

Изъявлена

    

признательность

 

епархіальнаго

 

начальства.

Нерковному

 

старостѣ

 

Сторожевской

 

Никольской

 

г.

Козлова

 

церкви

 

потомственному

 

почетному

 

гражданину

 

Ми-

хаилу

 

Ѳеод. .

 

Демину

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

разное

 

время

 

въ

приходскую

 

церковь

 

утвари

 

на

 

сумму

 

12

 

т.

 

руб.

——

Изъявлена

 

благодарность

 

епархіальнаго

 

начальства.

-о'і

  

.

Храмоздательницѣ

    

Троицкой

    

иеркви

 

села

    

Плоек

 

Wj

Темников,

 

уѣзда,

  

вдовѣ

 

Шгабъ

 

Ротмистра

 

Анне

   

Ждановойх

за

 

выстроенный

 

ею

 

дома

 

на

 

собственныа

    

средства

 

для

 

по-

стоянная

    

прожпванія

 

въ

   

нцхъ

 

свящепноцерковнослужпте-

лямъ.

                

.

 

,

  

|

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

Благочнпный

 

1

 

Ворисоглѣбскаго

 

округа

 

священникъ

Матвей

 

Николаевскій

 

рапортомъ

 

за

 

j\°

 

603

 

допесъ,

 

что

настоятелемъ

 

церкви

 

селя

 

Павлодара

 

Священником*

 

Дим.

Кандй

 

овымъ

 

Въ

 

церкви

 

и

 

приходѣ

 

собрано

 

на

 

пріобретеніе

морских*

 

судов*

 

добровольніпо

 

флота

 

27

 

руб

 

74

 

к.,

 

кото-

рые

 

волостнымъ

 

правленіемъ

 

и

 

отосланы

 

на

 

имя

 

предсѣда-

теля

 

Борисоглѣбской

 

земской

 

управы

 

Г.

 

Филиппова.

Цо

 

духовнымъ

 

завѣщаніямъ

   

сдѣланы

 

слѣдующія

 

пожѳртво-

ванія

 

въ

 

пользу

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

Тамбовской

 

епархіи.

1).

 

Дѣвицы

 

изъ

 

дворянъ

 

Соф'ш

 

Яков.

 

Ту.іиновой

 

(дда

помиповеніа

 

ея)

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Лѣсной

 

Фабрики.

 

20QO

 

р.



-

 

852

  

-

S -)

 

Поручика

 

Александра

 

Ив.

 

Аблесамова

 

въ

 

Вышен-

скую

 

пустынь

 

30

 

р.

 

на

 

помпновеніе

 

души

 

его.

3)

 

Полковника

 

Петра

 

Аким.

 

Машкова

 

въ

 

пользу

Варварпнской

 

церкви

 

г.

 

Тамбова

 

665

 

р.

 

сер.

.

    

■■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

'

                                                                                                                                        

'
ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.
■

.

        

■

                                                                   

■

20

  

ноября— па.

 

канунѣ

   

праздника

   

введетя

   

во

   

храмъ

Пресв.

 

Богородицы

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

всенощ-

ное

 

бдѣпіе

 

въ

 

Предтечепской

 

церкви

 

Казапскаго

 

монастыря,

въ

 

сослуженіи

 

Протоіереевъ^-Г.

 

В

 

Хитрова,

 

Ключари

 

П.

 

В.

Аквилонова,

 

Игумена

 

Тихона

 

и

 

Іеромонаховъ

 

—

 

казначеи

 

Ге-

расима,

 

Ѳеодосія,

 

Иннокентін,

 

духоваиьа

 

Аѳанасіи

 

и

 

Ев-

стаѳія'.

21

  

ноября.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

божеств,

литургію

 

въ

 

той

 

же

 

церкви

 

и

 

съ

 

тѣми

 

же

 

сослужащими,

 

за

псключеніемъ

 

Іеромопаховъ

 

Инпокентія

 

и

 

Евстаѳіа,

 

служпв-

інихъ

 

ранпія

 

дитургіи.

 

— За

 

лптургіей

 

слово

 

произносилъ

 

Про-

тоіерей

 

Т.

 

В.

 

Бѣльскій.

26

 

ноября— недѣля

 

25

 

по

 

ПнтпдесятницЬ

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

совершилъ

 

божеств,

 

литургію

 

и

 

молсбствіе

 

Св.

 

Ви.

Георгію

 

въ

 

Предтеченской

 

церкви

 

Казапскаго

 

монастыря

 

въ

сослуженіи

 

оо.

 

Протоіеревъ

 

-

 

Г.

 

В.

 

Хитрова,

 

Ключаря

 

П.

 

В.

Аквилонова,

 

Игѵмена

 

Тихона

 

и

 

Іеромонаха

   

Иннокентія.

   

За
Г

                                                              

...

                       

н

литургіей

 

слово

 

произпесъ

 

Протоіерей

 

В.

 

I.

 

ВладиславскіГц

руконоложевъ

 

водіакона

 

наставпикъ

 

сельской

 

И.щеинской

 

шко-

лы

 

Лебедянскаго

 

уѣзда

 

окопчнвшіЗ

 

курсъ

 

семиваріп

 

въ

 

1874

году

 

Павелъ

 

Генерозовъ,

 

определенный

 

во

 

священника

 

въ

село

 

Крутчикъ

 

Усмапскаго

 

уѣзда.

2/

 

ноября—

 

день

 

Зяаменія

 

Boatieff

 

Мѵгери

 

и

 

Преііод.

Падладія.

 

Е іо

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

божеств,

 

.штургію

и

 

праздничный

 

молебенъ

 

вь

 

Знаменской

 

церкви

 

въ

 

сослуже-

ніи

 

Нротоіереевъ— Каѳедральиаго

 

В.

 

М.

 

Щеглова,

 

Ключаря

П.

 

В.

 

Аквилонова,

 

Ал.

  

Андр.

 

Петровскаго

 

и

 

В.

 

Йв.

 

Влади-



-

 

853

 

-

славскаго.

 

За

 

литургіей

 

слово

 

говоридъ

 

священникъ

 

М.

 

П.

Назарьевъ;

 

діаконъ

 

Павелъ

 

Геперозовъ

 

рукоположена

 

во

 

свя-

щенника.

28

 

ноября— ао

 

случаю

 

полученія

 

Манифеста

 

о

 

рожденія

у

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Государя

 

Це-

саревича

 

АЛЕКСАНДРА

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

 

сына,

 

наре-

ченнаго

 

МИХАИЛОМЪ

 

и

 

въ

 

воспомипаніе

 

взятія

 

русскими

 

вой-

сками

 

Плевпы

 

съ

 

40000

 

арміи

 

Османа,

 

Его

 

Преосвященство

совершилъ

 

божеств,

 

литуріію

 

и

 

по

 

прочтепіи

 

Манифеста

 

благо-

дарственное

 

Господу

 

Боту

 

молебствіе

 

въ

 

Предтеченской

 

церк-

ви

 

Казапскаго

 

монастыря.

 

Сослужащими

 

былиОо.

 

Протоіереи

Каѳедральпый

 

В.

 

М.

 

Щегловъ,

 

Г.

 

В.

 

Хитровъ,

 

Ключарь

 

П.

В.

 

Аквплоновъ,

 

Игуменъ

 

Тихопъ

 

и

 

Іеромонахи— казначей

Герасимъ

 

и

 

Ипнокентій.

 

На

 

молебствіп

 

присутствовали

 

град,

духовенство,

 

военпые

 

и

 

гражданскіе

 

чипы

 

города.

30

 

ноября— Его

 

Преосвященство

 

освятилъ

 

новоустроен-

ный

 

въ

 

г.

 

Козловѣ

 

прп

 

Тюремномъ

 

замкѣ

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Во-

жіеи

 

Матери,

 

«Взысканіе

 

погнбшпхъ»

 

и

 

совершилъ

 

въ

 

немъ

божеств,

 

лптургію

 

въ

 

сослуженіи

 

Протоіеревъ

 

П.

 

Ак.

 

Свѣш-

никова,

 

Ключаря

 

П.

 

В.

 

Аквилонова,

 

благочиннаго

 

Ѳ.

 

Ѳ.

Криволуцкаго

 

и

 

священника

 

Он.

 

Як.

 

Благонравова.

 

Въ

 

освя-

щены

 

храма

 

участвовала

 

священники

 

Ив.

 

Як.

 

Знамепскій

 

и

Ив.

 

Евст.

 

Матвѣевъ.

 

За

 

литургіей

 

слово

 

произносидъ

 

свя-

щенникъ

 

Онисимъ

 

Як.

 

Благоправовъ.

Позщтвованіс

 

на

 

устройство

 

добровольного

 

флота.

Благочпннымъ

 

4-го

 

Елатомскаго

 

округа,

 

протоіереемъ

 

с.

Сасова,

 

Петромъ

 

Остроумовымъ

 

собрано

 

и

 

представлено

 

въ

Консисторію

 

при

 

рапортѣ,

 

отъ

 

26

 

сего

 

ноября

 

8а

 

Л*

 

164,

денегъ

 

17

 

руб.

(

 

:



-

 

854

 

-

.11

   

Ж

 

иіпОбъявленІе.

Продаются

 

слѣдующія

 

ениги:

иіногЗііяченіе

 

іііерковныхъ

 

проповѣдеіі

 

вьдѣлѣраз-

виті.ч

 

простого

 

народа

 

и

 

в.ііяпіе

 

припон'Ьли

 

на

 

на-

родное

 

обра:>ованіе.

 

Соч.

 

Якубовичъ.

 

Ц.

 

75;

 

кон.

Бесѣды,

 

иоучеиія

 

и

 

рТ.чн,

 

Лреосвященнаго

 

Іоант
Ёпгіскопа

 

Смоленского.

 

Ц.

 

съ

 

перес.

  

1

 

р.

  

50

   

к

Замѣтки

 

а

 

воспоминанія

 

поклонника

 

Святымъ
ягЬстаіиъ

 

на

 

Афоігб

 

и

 

Палестнн

 

п.

 

Соч.

 

протоісрея

 

Дю-
кова.

 

Ц.

 

1

 

р.

        

. ' !

Женщина

 

въ

 

Фпзіологичеекомь,

 

патологиче-

ском

 

ь

 

и

 

нравственном»,

 

отношенілхъ.

 

Соч.

 

профѳс!

■Герти.

 

Ц..

 

.2

 

р.

 

20

 

к.

      

.

Пой

 

па

 

и

 

Міръ.

 

Соч.

 

Прудона

 

2

 

тома.

 

Ц.

  

2

 

р.

 

75

 

к.

Сонъ

 

и

 

Сиовидѣніл.

 

Соч.

   

Мори.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

25

 

к.

Уставь

 

духовныхь

 

копсасторііі.

 

Ц.

 

3

 

р.

Соколовъ

 

И.

 

Руководство

 

къ

 

пчеловодству

 

съ

    

58
рисунками

 

П.

  

1

 

р.

Стоглавь.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

30

 

к.
.-■■'.,

    

<

                                                      

п,

                     

ТТГ

Русекш

 

Огород

 

ь.

 

Соч.

 

трейдера.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

30

 

к.

Всѣ

 

означеппыя

 

кяигп,

 

а

 

также

 

акаонсты,Бпблш,

 

Евант
гелія, 1

 

житія,

 

молитвословы,

 

Псалтыри,

 

служебники,

 

всѣ

 

со-

чиненія

 

Архимандрита

 

Лгапита,

 

Бухарева,

 

Свирѣлина

 

и

книгл,

 

публнкованныя

 

другими

 

книгопродавцами

 

можно

 

полу4
чать

 

отъ

 

Ѳедора

 

Ѳедоровича

 

Лаврову

 

въ

 

Москвѣ,

 

Тверская
Брюсовскій

 

переулокъ

 

домъ

 

Мпклашевскаго.

СОДЕРЖАНИЕ:

 

Высочаіішіе

 

Манифесты

 

о

 

рожденіп

 

Волпкаго

 

Князя
МИХАИЛА

 

АЛЕКСА£1ДРО-ВШ1А.

 

и

 

Л-

 

сш«і>шиііюлѣтіаВо.нші№

 

Князя

 

КОН-
СТАНТИНА

 

йОИСТАЫТВНЙВИЧ'Д

 

'-ОнредФленге

 

Св.

 

Сюкідв.— Нрпказы

 

г.

Оберъ-Нрокурора

 

Св.

 

Синода

 

— Цпркулярь

 

Хозяйственная

 

Управления

 

— Еііар-
хіальныя

 

распоряженія

 

п

 

извѣстія

 

—

 

Епархіа.іьиая

 

хроника.—

 

Пожертвоваиіе

 

на

уй^ройеіао^Дййр^і^нало

 

4>«чгд.г*"ОбіН)гиипт. '

                 

ГЫЫН

'РедайторЧ^БекТоръ

 

СёмИііоріп,

 

АрхймапДритъ

 

ДйМйт'рй!'.'

 

'

Печатать

 

позволяется.

 

Таибовъ,

 

13-го

 

декабри

 

1878

 

грда.

Цензоръ,

 

ПротоіереГі

 

Іоаннъ

 

СладЕОпѣвцёвъ'."

ГуОериская

 

Земеиая

 

Тппографіл,

 

ТГТТйЙЙГоТГАстрахаиской

 

улпцЬ,

 

д.

 

Земства.



ОСНОВАТЕЛЯ

 

и

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНИКА

САТИСО-ГРАДО-САРОВСКОЙ

 

ПУСТЫМ

ІЕРОСХЙМОНАХА

 

ІОАННА,

JUlU

 

Л»

 

d

 

Д

 

c/JL

 

д»

на

ОБРАЩЕНІВ

 

(ЗАВОЛЕСШЪ

 

ШРООВРЯДЦЕВЪ)
и

УВѢЩЯНЮ

 

НХ

 

ОБРЯЩПЬЪЙОА.

ЩшОавлше

 

къ

 

Такбовсшъ

 

Епархіальвымъ

 

Вѣдомостямъ.

ТАЫВОВЪ.

Гуоерискал

 

Земскг л

 

Тшюірпфі.ч,

 

на

 

большой

 

Астраханской

 

ул.,

 

д.

 

Земства.

1878.



.



Предисловіе,

Тамбовское

 

Богородично-Казанское

 

Братство,

 

учрежден-

ное

 

при

 

каѳедрѣ

 

Тамбовскаго- Преосвященнаго

 

въ

 

1875

 

году,

постановило,

 

между

 

прочимо»,

 

своею

 

цѣлію:

 

содѣйствовать

привлеченію

 

къ

 

православной

 

церкви

 

разнъгхъ

 

сектантовъ

 

и

етарсгобрядцевъ

 

(живущихъ

 

въ

 

Тамбовской

 

епархіи),

 

препят-

ствовать

 

духовными4

 

мѣрамл-

 

распростравенію

 

ихъ

 

въ

 

средѣ

православнаго

 

населенія,

 

удерживая

 

послѣднее

 

отъ

 

совраще-

ній, —и

 

содействовать

 

духовно-нравственному

 

образованію

нопообращениыхъ

 

и

 

возвышенію

 

народной

 

редигіозвой

 

нрав-

ственности;

 

средствами

 

къ.сему,

 

кромъ

 

указанныхъ

 

въ

 

уставѣ

Братства

 

§

 

3>

 

Братство

 

считаетъ

 

собираніе

 

свѣдѣній

 

о

 

мѣг

стномъ

 

расколѣ,

 

отыскиваніе

 

старпнныхъ.

 

рукописей,

 

на-

правленныхъ

 

къ

 

изученію

 

и

 

обдиченію

 

сектантства

 

а

 

также

печатаніе

 

ихъ,

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

Въ

 

теченіе

 

1876 — 1877

 

г.

 

въсовѣтъ Братства,

 

довольно

было

 

доставлено

 

священниками

 

Тамбовской

 

епархіи

 

ппсь-

менныхъ

 

свѣдѣній

 

о<

 

современныхъ

 

сектантахъ-,

 

нѣкоторыя

изъ

 

этихъ

 

свѣдѣній,.

 

въ

 

разное

 

время

 

были

 

напечатаны

въ

 

Тамбовскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

 

Кромѣ

 

совре-

мен.

 

историческ.

 

изслѣдованія

 

о

 

мѣстномъ

 

расколѣ,

 

въ

 

Брат-

ство

 

были

 

присылаемы

 

рукописи,

 

весьма

 

важныя

 

для

 

иото-

ріи

 

русскаго

 

раскола

 

вообще;

 

но

 

недоетатокъ

 

средствъ

 

удер-



__

  

о

 

__

живалъ

 

Братство

 

отъ

 

печатанія

 

подобпыхъ

 

рукописей,

 

а

 

меж-

ду

 

тѣмъ

 

въ

 

Братство

 

время

 

отъ

 

времени

 

присылаются

 

и

 

статьи

о

 

расколѣ

 

мѣстномъ

 

и

 

старинныя

 

рукописи,

 

имѣющія

 

боль-

шой

 

интересъ

 

для

 

русскаго

 

сектантства

 

въ

 

Россіи.

На

 

собраніи

 

членовъ

 

Братства,

 

18

 

ноября

 

1877

 

г

 

,

предсѣдателемъ

 

Братства

 

предложенъ

 

былъ

 

вопросъ

 

объ

 

от-

численіи

 

изъ

 

средствъ

 

Братства

 

какой

 

либо

 

суммы

 

на

 

печа-

таніе

 

рукописей

 

и

 

статей,

 

важныхъ

 

для

 

изученія

 

русскаго

 

сек-

тантства.

 

Предложеніе

 

было

 

принято

 

членами

 

сочувственно;

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

явилась

 

возмоягаость

 

отдѣлить

 

изъ

 

суммъ

братства

 

сумму,

 

достаточную

 

для

 

печатанія

 

статей

 

по

 

рас-

колу

 

въ

 

видѣ

 

отдѣльныхъ

 

приложеній

 

при

 

Тамбовскихъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

 

Постановленіе:

 

совѣта

 

братства

 

объ

отчисленіи

 

изъ

 

денежныхъ

 

'.средствъ

 

его

 

на

 

напечатаніе

рукописей

 

и

 

статей

 

по

 

расколу

 

было

 

разрѣшено

 

покровпте-

лемъ

 

братства,

 

Преосвященнымъ

 

Палладіемъ,

 

Епископомь

Тамбовскимъ

 

и

 

Шалікимъ

 

(26

 

ноября

 

1877

 

г.).

Съ

 

помощію

 

Божіею,

 

съ

 

перваго

 

же

 

номера

 

Епархіаль-

ныхь

 

Вѣдомостей

 

за

 

1878

 

г.,

 

будутъ

 

печататься

 

статьи

 

по

расколу

 

въ

 

видѣ

 

особыхъ

 

приложеній

 

въ

 

объемѣ

 

одного

 

пе-

чатнаго

 

листа

 

съ

 

особымъ

 

счетомъ

 

страницъ,

 

такъ

 

что

 

въ

продолженіе

 

года

 

изъ

 

этихъ

 

приложеній

 

составится

 

книга

въ

 

24

 

печатныхъ

 

листа.

Печатаніе

 

статей,

 

имѣющихѳя

 

въ

 

совѣтѣ

 

братства,

 

нач-

нется

 

съ

 

рукописи,

 

доставленной

 

изъ

 

Саровской

 

пустыни',

подъ

 

заглавіемъ

 

Основателя

 

и

 

первоначальника

 

Сатисо-гра-

до-Саровской

 

пустыни

 

Іеросхимонаха

 

Іоанна:

 

Похвала

 

на

 

об-

ращенье

 

(заволжскихъ

 

старообрядцевъ)

 

и

 

увѣщаніе

 

къ

 

обра-

щгиимся,

 

съ

 

тремя

 

приложеніями

 

къ

 

этой

 

статьѣ.

Миссіонерская

 

дѣятельность

 

приснопамятнаго

 

основа-

теля

 

Саровской

 

пустыни

 

Іоанна

 

въ

 

средѣ

 

старообрядцевъ

была

 

описана

 

г.

 

Сахаровымь

 

(въ

 

Православномъ

 

Обозрѣніи,

1874

 

г >

 

ноябрь

 

и

 

декабрь)

   

и— въ

 

печати

 

уже

 

извѣстно

 

два



—

 

3

  

-

труда

 

противораскольнич.

 

дѣятельности

 

о.

 

Іоанна,

 

одно,

было

 

напечатано

 

отдѣльиою

 

книжкою

 

въ

 

1850

 

году,

 

а

 

дру-

гое

 

издано

 

Н.

 

Ив.

 

Субботинымъ

 

при

 

братскомъ

 

словѣ

 

(въ

1875

 

г.),

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

отдѣльною

 

внигою.

 

Печатаемая

 

руко-

пись

 

есть

 

третье

 

сочиненіе

 

Іеросхнмонаха

 

Іоанна

 

и

 

до

 

се-

лѣ

 

еще

 

не

 

напечатанное.





СВѢДѢЕІЯ

о

  

первоначальникѣ

   

и

   

основатѳлѣ

   

Саровской

   

пу-

стыни

 

Іѳроохимонахѣ

 

Іоаннѣ.

Первоначальникъ

 

и

 

основатель

 

Саровской

 

пустили

 

Іеро-

схимовахъ

 

Іоаннъ

 

(въ

 

мірѣ

 

Иванъ

 

Ѳедоровъ),

 

былъ

 

сынъ

 

дьячка

Арзам.

 

уѣзда,

 

Нижегор.

 

губ.

 

с.

 

Краснаго.

 

Имѣя

 

еще

 

съ

 

юныхъ

лѣтъ

 

стремленіе

 

къ

 

монашеской

 

жизни,

 

на

 

19

 

г.

 

отъ

 

роду,

онъ

 

оставилъ

 

родптельсвій

 

домъ

 

и

 

поступилъ

 

въ

 

число

 

братій

Арзам.

 

Введен,

 

монастыря

 

'),

 

въ

 

воторомъ

 

въ

 

1689

 

г.

 

и

 

по-

стриженъ

 

въ

 

монашество

 

сь

 

имеаеыъ

 

Нсаакія.

 

Добродѣтельнаа

 

в

смиренная

 

жизнь

 

Исаакіа

 

въ

 

монастырѣ

 

всворѣ

 

обратила

 

на

него

 

ваиманіе

 

начальства.

 

Чрезъ

 

три

 

года

 

по

 

пострпженіи

 

онъ

былъ

 

поставленъ

 

въ

 

священники

 

въ

 

Темнгіковскій

 

монастырь

 

г ).

Жизнь

 

въ

 

этомъ

 

монастырь

 

пе

 

удовлетворяла

 

высокимъ

 

стрѳ-

мленіямъ

 

Исаавла;

 

душа

 

его

 

жаждала

 

высшпхъ

 

подвиговъ—

подвиговъ

 

отшельничества

 

Неизвѣстно,

 

въ

 

какомъ

 

году

 

опъ

привелъ

 

свое

 

желанів

 

въ

 

пснолненіе,

 

только

 

въ

 

1700

   

мы

 

ви-

')

 

Вь

 

снпскахъ

 

настоятелен

 

монастырей

 

П.

 

М.

 

Строева

 

на

 

G29

 

страиви,ѣ

заиѣчсно

 

о(Ѵь

 

Арзамассіі.

 

Введен

 

монастырѣ,

 

что

 

въ

 

иемъ

 

6ыіи:

 

строи-

тель

 

Стефат

 

іиъ

 

февр.

 

1723

 

г.)

 

п

 

чгум.

 

Ге.шеій

 

1763

 

Г.

! )

 

Неизвестно

 

въ

 

какомъ

 

Темников.

 

иеітетырЬ,

 

такт,

 

какъ

 

пг

 

Темниковѣ

 

въ

XVII

 

в.

 

было

 

Sea

 

мужскп.п

 

іѴрѣтенскіЛ

 

и

 

Санчхспрскік

 

т,

 

3

 

яерст.

 

отъ

Теинпкова)

 

и

 

въ

 

Темп.

 

уѣздѣ

 

ещо

 

иустынь

 

Спчсгкая

 

(списка

 

Ластоат.

ион.

 

Строева,

 

сгр

   

903—904),

 

Іоанііъ

 

былъ

 

сі-ященпикомь.

  

'



__

   

о

   

__

димт.

 

его

 

уже

 

въ

 

пустыпѣ

 

па

 

р.

 

Сатпсѣ,

 

гдѣ

 

имъ

 

осн

 

ована

( въ

 

1700,

 

а

 

вѣрпъе

 

въ

 

1705

 

г.),

 

въ

 

послѣдствіи

 

знаменитая

Сагпгісо-Саров.

 

Пустынь

 

').

 

Въ

 

это

 

время

 

братія

 

п

 

благотво-

рители

 

Введен,

 

монастыря,

 

помня

 

прежнюю,

 

примѣрную

 

жизнь

Исаакія

 

вьпихъ,

 

обратились

 

къ

 

нему

 

съ

 

просьбою

 

принять

иа

 

себя

 

должность

 

строителя

 

монастыря.

 

Сначала

 

они

 

отпра-

вили

 

къ

 

нему

 

письмо,

 

а

 

когда

 

оно

 

оказалось

 

недѣйствитель-

нымъ,

 

то

 

сами

 

отправились

 

къ

 

нему

 

въ

 

пустынь.

 

Сильную

душевную

 

борьбу

 

пспытывалъ

 

о.

 

Исаакііц

 

получпвъ

 

это

 

при-

глашееіе.

 

Вь

 

немь

 

боролись

 

два

 

чувства — чувство

 

любви

 

къ

своему

 

уединенію

 

и

 

чувство

 

любви

 

къ

 

мѣсту

 

своего

 

постри-

женія.

 

Наконецъ

 

послѣднее

 

превозмогло

 

еадъ

 

первымъ:

 

соз-

паніе

 

важности

 

служенія

 

на

 

пользу

 

ближнимъ

 

заставило

 

его

согласиться

 

па

 

просьбу

 

братіи

 

Введен,

 

монастыря

 

и

 

опъ

 

ос-

тавилъ

 

любимую

 

имъ

 

пустынь.

 

Исполнпвъ

 

свое

 

дѣло,

 

для

 

ко-

его

 

вызванъ

 

быль

 

пзъ

 

пустыни

 

и

 

поставивъ

 

въ

 

строителя

 

мо-

настыря

 

ученика

 

своего

 

Аѳцногена,

 

о.

 

Исаавіи

 

въ

 

1701>

 

снова

удалился

 

въ

 

дюбамыя

 

имъ

 

непроходимая

 

дебри

 

Саровской

 

пу-

стыни.

 

Какъ

 

ни

 

уединенно

 

было

 

мѣсто,

 

избранное

 

имъ

 

для

 

сво-

мхъ

 

подвиговъ,

 

но

 

добродѣтельная

 

и

 

святая

 

жизнь

 

о.

 

Исаакія

 

не

могла

 

укрыться

 

отъ

 

людей.

 

Слава

 

о

 

пемъ

 

стала

 

распростра-

няться

 

повсюду,

 

и

 

привлекать

 

толпы

 

посѣтптелей,

 

желавшихъ

поучиться

 

у

 

отшельника

 

святой

 

жизни.

 

Взирая

 

на

 

сего

 

под-

вижника,

 

многіе

 

па

 

всегда

 

остались

 

въ

 

этой

 

пустыни

 

и

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

стало

 

образовываться

 

въ

 

пустыни

 

Саровской

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

обители, —только

 

этой

 

обители

 

недоставало

 

са-

маго

 

главнаго

 

объединяющего

 

средства — отшельники

 

не

 

имѣли

св.

 

храма.

 

Понятно,

 

что

 

этотъ

 

недостатокъ

 

болѣе

 

всего

 

ощу-

щался

 

нослѣдними

 

и

 

что

 

самымъ

 

пламенпымъ

 

желаніемъ

 

ихъ

было

 

устроеніе

 

у

 

себя

 

св.

 

церкви.

 

Но

 

много

 

было

 

нрепятствіп

къ

 

осуществленію

 

этого

 

благаго

 

желанія

 

отшельниковъ;

 

они

 

пе

')

 

Сатисо-Саропской

 

иустына

 

известно

 

два

 

оппсанія:

 

одно,

 

составленное

 

въ

1803

 

г.

 

игум.

 

ДІаркеллпномь,

 

а

 

другое

 

(болѣе

 

обширное)

 

in.

 

1860

 

г.

 

Іеро-

иона^яиъ

 

(Троиц.

 

Серг.

 

іаври)

  

Авелеыг.



—
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-

имѣли

 

ни

 

средствъ

 

для

 

построенія

 

оной,

 

не

 

владѣли

 

участ-

вомъ

 

яемлп,

 

требующимся

 

подъ

 

храмъ,

 

а

 

самое

 

главное— не

имѣли

 

никакихъ

 

законных*

 

правъ

 

на

 

общинное

 

жительство

въ

 

этомъ

 

ибстѢ.

 

Твердо

 

надѣясь

 

на

 

помощь

 

Божію,

 

о.

 

Иса-

акій

 

рѣшился

 

предпринять

 

на

 

себя

 

трудъ

 

пресдолѣть

 

всѣ

 

эти

препятствія

 

и

 

тавимъ

 

образомъ

 

осуществить

 

благое

 

желанів

свое

 

и

 

братіи

 

Узнавь,

 

что

 

земля

 

между

 

рѣчкамп

 

Сатисомъ

и

 

Саровомъ

 

прииадлежитъ

 

князю

 

Кугушеву,

 

проживавшему

въ

 

Кадомѣ,

 

онъ

 

явился

 

въ

 

нему

 

съ

 

просьбою

 

пожертвовать

оную

 

для

 

будущей

 

обители

 

и

 

получилъ

 

отъ

 

пего

 

полное

 

согла-

сіе.

 

Зятѣмъ,

 

составивъ

 

уставъ

 

монастырской

 

жизни,

 

о.

 

Иса-

авій

 

представилъ

 

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

актомъ

 

на

 

владѣніе

 

землею

тогдашнему

 

мѣстоблюстителю

 

патріаршаго

 

престола

 

Стефану,

митроаолиту

 

Рязанскому

 

и

 

Муромскому

 

при

 

просьбѣ

 

отъ

 

себя

и

 

братіи

 

о

 

дозволеніи

 

открыть

 

общежитіе

 

въ

 

Саров.

 

пустыни

и

 

устроить

 

здѣсь

 

церковь.

 

Просьба

 

о.

 

Исаавія

 

была

 

уважена.

Получивъ

 

дозволеніе

 

устроить

 

церковь,

 

онъ

 

не

 

эатруднился

 

уже

послѣднимъ

 

препятствіемъ— неимѣпіемъ

 

средствъ

 

для

 

построе-

нія

 

оной.

 

Собственными

 

трудами

 

отшельниковъ

 

въ

 

пятьдесятъ

дней

 

церковь

 

была

 

построена

 

изъ

 

овружающаго

 

лѣса

 

и

 

въ

1706

 

г.

 

іюня

 

16

 

дня

 

освящена

 

во

 

имя

 

Божіей

 

Матери

 

Жи-

воноснаго

 

Источника.

 

Лишь

 

только

 

разнеслась

 

вѣсть

 

объ

 

этомъ,

кавъ

 

тысячи

 

богомольцевъ

 

стали

 

стекаться

 

отовсюду

 

и

 

у

 

от-

шельниковъ

 

явилось

 

все

 

необходимое

 

для

 

вновь

 

устроеннаго

храма— вся

 

утварь

 

и

 

даже

 

колокола;

 

такимъ

 

образомъ

 

трудами

и

 

заботами

 

сего

 

отшельника

 

основалась

 

знаменитая

 

въ

 

здѣш-

немъ

 

краю

 

Саровская

 

пустынь.

 

Положивъ

 

начало

 

ея

 

существо-

ванію,

 

о.

 

Исаакій

 

положилъ

 

твердое

 

основапіе

 

п

 

для

 

дальнѣй-

шаго

 

ея

 

благоустроенія

 

и

 

ороцвѣтанія.

 

Неоднократными

 

сво-

ими

 

поѣздками

 

то

 

въ

 

Москву,

 

то

 

въ

 

Макарьевъ,

 

то

 

въ

 

другів

города,

 

онъ

 

пріобрѣлъ

 

весьма

 

много

 

вкладчивовъ— лицъ

 

изъ

высшаго

 

круга,

 

которые

 

жертвовали

 

на

 

обитель

 

и

 

деньгами

 

и

угодьями,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

1730

 

г.

 

испросилъ

 

отъ

 

Императри-

цы

 

(тогда

 

царствовавшей)

 

Апіш

 

Іоановиы

   

Высочайшее

 

coas-

2



—
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—

•воленіе

 

"па

 

утвержденіе

 

всѣхъ

 

угодій

 

за

 

пустиныо

 

па

 

всегда

 

').

Забота

 

о

 

благоустроеиіи

 

обители

 

не

 

отвлекла

 

подвижника

 

отъ

иодвиговъ

 

во

 

спасеиіе

 

своей

 

души.

 

Злдушевнымъ

 

жедавіемь

 

о.

Исаакія

 

было

 

пройти

 

всѣ

 

стеиеии

 

иноч.

 

совершенства;

 

скоро'

Представился

 

и

 

случай

 

къ

 

приведение

 

этою

 

евитаго

 

жела :

нія

 

въ

 

псполнсніе.

 

Въ

 

бытпость

 

о.

 

Поаакіа

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

1715

 

г.

 

его

 

постигла

 

тяжкая

 

болѣзпь;

 

нрипявъ

 

ея

 

за

 

иред-

знаменованіе

 

своей

 

близкой

 

кончины,

 

о

 

Нсаакій

 

обратился

къ

 

проживавшему

 

въ

 

Москвѣ

 

строителю

 

Красногоровской

 

пу-

стыни,

 

Горох,

 

уѣзда,

 

іеромонаху

 

Макарію

 

съ

 

просьбою

 

о

постриженіи

 

его

 

въ

 

схиму.

 

Послѣдиій

 

исно.шилъ

 

прошеніе

6

 

Исаакія

 

и

 

13

 

марта

 

1716

 

г.

 

постригъ

 

его,

 

нарекши

'Іоанномъ.

 

Иноческіе

 

подвиги

 

и

 

труды

 

по

 

устройству

 

пустыни

ослабили

 

физаческ.

 

силы

 

подвижника.

 

Чувствуя

 

пзнеможепіе

своихъ

 

силъ,

 

о.

 

Исаакій

 

избралъ

 

себв вь преемники

 

въ

 

1 73 1

г.'

 

одного

 

изъ

 

первыхъ

 

своихъ

 

постриженппковъ,

 

іеромонаха

'Дорофея

 

п

 

удалился

 

совершенно

 

отъ

 

дѣлъ

 

уиравлепіа

 

моиа-

стыремъ

 

и

 

намѣревался

 

посвятпть

 

себя

 

всецвло

 

уединенной

молитвѣ

 

Но

 

не

 

такъ

 

случилось

 

Промыслу

 

угодпобыло

 

подъ

коне'цъ

 

жизни

 

сего

 

старца

 

подвергнуть

 

его

 

вѣру

 

одному

 

изъ'

тяжкихъ

 

испытаній.

 

Въ

 

1733

 

г.

 

Саровская

 

пустынь,

 

по

 

по-

дозрѣнію

 

въ

 

связп

 

пноковъ

 

ея

 

съ

 

Родышевсішмь,

 

обвнняемомъ

въ

 

возмущеніи

 

противъ

 

правительства,

 

подверглась

 

опалѣ

правительства,

 

-).

 

Всю

 

тяжкую

 

участь

 

опалы

 

болѣе

 

всего,

разумѣется,

 

привелось

 

испытать

 

начальствующим*

 

въ

 

мона-

«тырѣ,

 

и'главн.

 

образомъ

 

бывшему

 

настоятелю

 

п

 

строителю

 

ея

о.Исаакію.

   

'К'акъ

  

порицатель'

 

царскпхъ

    

указовъ,

    

памѣ-

рёвающійся

    

произвести

 

бунтъ

    

въ

  

Россіи

   

о.

   

Исаакій",

  

14
:...-■

                                                                                                                                      

,'t

*)

 

Въ

 

числѣ

   

віиадчаковъ

 

были:

   

С.

 

И

   

Пушкпнъ,

   

князь

 

В.

 

В.

 

Долторукіб,

графъ

 

Матвѣевъ

   

съ

 

супругой,

 

G.

 

Т.

 

Кппікинъ,

 

С.

 

И.

 

Соловцовъ,

   

А.

 

В.

і

   

: .

 

Кошкаревъ,

 

У.

 

М.

 

Новоспльцова,

 

князь

 

Одоевскій

    

в

 

много

 

другихъ.

 

(Ѳѳ-

.

 

офанъ

 

Ярокоп.

  

и

 

его

 

время,

 

стр.

 

634).

*)

 

Подробности

 

объ

 

этомъ

 

дѣлѣ^

 

си

   

у

 

Чпсговича— Оеофанъ

 

Прокоповвчъ

 

и

его

 

время

 

стр.

 

514

 

п

 

д.

      

"

   

"



-
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лир.

 

1734

 

г.,

 

бы-лъ

 

арестованъ,

 

отправяенъ

 

въ

 

Петербургъ

и

 

тамъ

 

заключенъ

 

вь

 

крѣиость

 

Много

 

жизней

 

сломила

 

эта

царская

 

опала,

 

не

 

вынесъ

 

тягости

 

заключенія

 

и

 

престарѣлый

о

 

Йсаакій.

 

Въ

 

I7jtr-r.

 

въ

 

концѣ

 

декабря

 

онъ

 

скончался

 

въ

Петербург!;— въ

 

кръпости

 

и

 

погребепъ

 

при

 

церкви

 

преобра-

женія

 

Господня,

 

что

 

на

 

котловской

 

').

Такой

 

— то

 

благ,

 

личности

 

обязана

 

Саров.

 

пустынь

 

сі

 

о

 

шъ

основаніемъ,

 

благоустройствомъ

 

п

 

процвѣтаніемъ.

 

Но

 

дѣя-

тедьность

 

сего

 

старца

 

не

 

ограничилась

 

только

 

попечен

 

іями-

объ

 

основапномъ

 

имъ

 

монастырѣ,

 

—

 

она

 

простиралась

 

далеко

за

 

предѣлы

 

стѣнъ

 

монастыря.

 

Первооснователь

 

Саров.

 

пу-

стыни

 

ост

 

івнлъ

 

по

 

себѣ

 

память

 

какъ

 

ревностный

 

поборникі
православія

 

протпвъ

 

старообрядцевъ

 

3).

 

Скорбь

 

о

 

заблудшнхъ

чадахъ

 

прав,

 

цорквп

 

п

 

желаніе

 

просвѣтить

 

пхъ

 

свѣтомъ

истины

 

были

 

всегда

 

близкими

 

сердцу

 

старца

 

п

 

только-

 

мысль

о

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

пе

 

нризванъ

 

на

 

это

 

дѣло,

 

удерживала

 

его

отъ

 

исполпепія

 

своего

 

желапія.

 

Но

 

на

 

что

 

не

 

рѣшался

 

самъ

нодвпжникъ,

 

само

 

собою

 

устроилось

 

промысломъ

 

Божіимъ.

Въ

 

1700

 

г.

 

па

 

одной

 

мельницѣ

 

напр.

 

Сатпсѣ,

 

не

 

вдалекѣ-

отъ

 

келліи

 

о.

 

Исаакія

 

поселился

 

одинъ

 

бѣглецъ

 

съ

 

волж-

скпхъ

 

скитогъ— закореяѣлый

 

раскольиикъ

 

Иванъ

 

Еарѣ.ігснц

съ

 

обращенія

 

послѣдняго

 

и

 

начинается

 

мпссіопер.

 

дѣятельность

іеросхішонаха

 

Іоанпа.

 

Встретившись

 

съ

 

этимъ

 

раскольнпком'ъ

Ч

 

Вѣ

 

документахъ,

 

разсмотрѣинихъ

 

г.

 

Чпстовпчемь,

 

знпчптся,

 

что

 

іер^схиі

лонахъ

 

Іоаннь,

 

содержался

 

въ

 

крѣносгн

 

четыре

 

года,

 

получая

 

к.ірмо-

вахъ

 

по

 

2

 

к.

 

на

 

день.

 

Пог.ѵьднля

 

выдача

 

ему

 

била

 

16

 

дек.

 

1737

 

г.

 

ноелѣ

этого

 

его

 

имя

 

веу поливается

 

наряду

 

съ

 

прочпмп

 

въ

 

расходной

 

кнпгѣ

 

де-

нежной

 

казни:

 

стало

 

бить

 

онъ

 

скончался

 

между

 

16

 

дек.

 

1737

 

г.

 

в

 

1

 

явв.

1788

 

г.— Ѳеоф

   

Нрокчіі

   

я

 

его

 

время— стр.
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2 І

 

Спои

 

мпссіон.

 

труды

 

нереда.ть

 

потомству

 

самъ

 

іеросхпмонахъ

 

Іоаннъ;

 

щ>

до

 

послѣдаяги

 

времени

 

они

 

не

 

были

 

приведены

 

вь

 

цзпѣстность,

 

первое

 

обо-

зрите

 

бньгхъ

 

сдіиано

 

нь

 

1874

 

г.

 

г.

 

СахаровьЫъ,

 

благодаря

 

открытію

 

ру-

кописи

 

Іоачна

 

с.

 

Павломъ

 

Прѵсскимь

 

(Прав.

 

Оі.

 

1874

 

ноябрь

 

и

 

декабрь)

лъ

 

1870

 

г.

 

ириф.

 

Суббитинпимь -издана

 

п

 

самая

 

рукопись

 

ІІ.ь

 

этпхі.

двухь

 

нрпічннкоііъ

 

мы

 

заимствуем*

 

свой

 

очеркъ

 

мнссіонср.

 

дѣятслыюсіп

кросхпмоііаха

 

Іоаннгѵ.
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на

 

мельницѣ

 

и

 

узнавъ,

 

кто

 

онъ

 

такой,

 

о.

 

Йсаакій

 

воспламе-

нился

 

ревностію

 

объ

 

обращены

 

его

 

къ

 

православно

 

Кротко

н

 

съ

 

любовію

 

онъ

 

вступилъ

 

съ

 

Корѣлинымъ

 

въ

 

преніе

 

о

правой

 

вѣрѣ.

 

Неудачно

 

было

 

начало

 

миісоіон.

 

деятельности

о.

 

Исаакія:

 

упорный

 

фанатикъ

 

на

 

всѣ

 

слова

 

о.

 

Исаакія

 

от-

вѣчалъ

 

рѣзкими

 

выходками

 

и

 

ругательствами.

 

Но

 

такая

 

не-

удача

 

fie

 

ослабила

 

ревности

 

подвижника,

 

напротпвъ

 

еще

 

бо-

лѣе

 

воодушевила

 

его

 

къ

 

миссіон.

 

трудамъ.

 

Часто

 

сталъ

 

онъ

послѣ

 

сего

 

цосѣщать

 

мельницу

 

и

 

всегда

 

старался

 

вступать

нъ

 

разговоръ

 

съ

 

означеннымъ

 

раскольнакомъ.

 

И

 

труды

 

о.

Исаакія

 

не

 

остались

 

безплодными.

 

Приглашенный

 

однажды

мсльникомъ

 

побыть

 

на

 

мельнпцѣ

 

на

 

время

 

отсутствія

 

его,

о.

 

Йсаакій

 

не

 

эамедлилъ

 

вступить

 

въ

 

новыя

 

пренія

 

съ

 

Ка-
рѣлинымъ

 

п

 

сверхъ

 

всякаго

 

ожиданія,

 

увидѣлъ

 

своего

 

собе-

сѣднака

 

не

 

прежнимъ

 

фанатикомъ,

 

но

 

кротко

 

отвѣчающимъ

на

 

всѣ

 

его

 

вопросы,

 

Между

 

ними

 

завязался

 

разговоръ

 

про-

должавшійся

 

весь

 

день

 

и

 

всю

 

ночь.

 

Результатомъ

 

этой

 

про-

должительной

 

бесѣды

 

было

 

то,

 

что

 

Карѣлинъ

 

тугъ

 

же

 

далъ

обѣщаніе

 

о.

 

Исаакію

 

отстать

 

отъ

 

„прелести

 

раскольнической 1 .

На

 

второй

 

слѣдующій

 

день

 

онъ

 

явился

 

къ

 

о.

 

Исаакію

 

съ

рѣшительнымъ

 

намѣреніемъ

 

обратиться

 

въ

 

православіе

 

и

убѣдительно

 

просилъ

 

присоединить

 

его

 

къ

 

св.

 

церкви

 

и

 

по-

стричь

 

въ

 

монашество.

 

Йспытавъ

 

и

 

увѣрившись

 

въ

 

искренно-

с-ти

 

желанія

 

Карѣлина,

 

о.

 

Исаакій

 

исполнпдъ

 

просьбу

 

его,

и,

 

по

 

присоединеніи

 

къ

 

православію,

 

постригъ

 

его

 

въ

 

мона-

шество

 

съ

 

именемъ

 

Йринея.

Присоедпненіе

 

Ивана

 

Карѣлина

 

къ

 

прав,

 

церкви

 

проло-

«йло

 

путь

 

къ

 

болѣе

 

обширной

 

мисс,

 

дѣятельности

 

о.

 

Йса-
вкія.

Отъ

 

Ивана

 

Карѣлина

 

пустынникъ

 

узналъ

 

о

 

многочислен-

рыХъ

 

раскольникахъ,

 

прожнвающихъ

 

въ

 

свитахъ

 

кержен-

скихъ

 

лѣсовъ)

 

Нижегор.

 

епархіи

 

и

 

еще

 

большая

 

ревность

возгорѣлась

 

въ

 

серДцѣ

 

его

 

къ

 

обращению

 

овыхъ.

 

Часто

 

нум-

даше

 

ма

 

помысль,

 

еже

 

идти

 

нъ

 

нимъ

 

и

 

съ

   

ними

 

toeopumu
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—

о

 

обращенігі,

 

говорить

 

о

 

себѣ

 

о.

 

Исаавій.

 

Вскорѣ

 

предста-

вился

 

и

 

случай

 

къ

 

выполпенію

 

этого

 

желапія

 

его.

 

Въ

 

томъ

 

же

году

 

прибыла

 

въ

 

Темник,

 

уѣздъ

 

раскольница

 

одного

 

изъ

 

кер-

женскихъ

 

лѣсовъ

 

Меланіл

 

съ

 

десятью

 

своими

 

послушницами.

Остановившись

 

въ

 

деревнѣ

 

Балыковѣ,

 

отстоящей

 

не

 

въ

 

даль-

нёмъ

 

разстояніи

 

отъ

 

велліи

 

о.

 

Исаавія

 

она,

 

была

 

задержана

на

 

цблыхъ

 

три

 

дня

 

здѣсь

 

поднявшейся

 

вьюгой.

 

Таже

 

вьюга

задержала

 

въ

 

этой

 

деревнѣ

 

и

 

о.

 

Исаакія,

 

проходившаго

 

его

въ

 

свою

 

келью

 

изъ

 

Кремевовъ.

 

Узпавъ

 

отъ

 

жителей,

 

что

 

въ

ихъ

 

деревнѣ

 

уже

 

два

 

дпя

 

проживаетъ

 

какая-то

 

монахиня

 

съ

послушницами,

 

о.

 

Исаавій

 

поспѣшилъ

 

познакомиться

 

съ

 

ними.

Знакомство

 

съ

 

Меланіею

 

было

 

весьма

 

благопріятно

 

для

 

буду-

щей

 

мпссіоп.

 

деятельности

 

о.

 

Исаакія

 

въ

 

кержен

 

лѣсаѵь.

Онъ

 

нропзвелъ

 

такое

 

выгодное

 

впечатлѣніе

 

на

 

Меланію

 

своею

бесѣдою

 

съ

 

нею

 

о

 

спасеніп,

 

что

 

последняя

 

припявъ

 

его

 

за

чѣловѣка,

 

одпнаковыхъ

 

съ

 

нею

 

убѣждепій,

 

стала

 

просить

 

его

перейти

 

къ

 

ппмъ

 

и

 

быть

 

у

 

нихъ

 

отцомъ

 

и

 

наставнивомъ.

 

Но

о.

 

Иаакін

 

па

 

этотъ

 

разъ

 

отказался

 

отъ

 

просьбы

 

Мелавіи

подъ

 

предлогомъ,

 

что

 

оаъ

 

желаетъ

 

«безмолвгя,

 

а

 

на

 

самомъ

дѣлѣ

 

смущаясь

 

тѣмъ,

 

«не

 

прелесть

 

ли

 

вражія»

 

это

 

предложе-

ніе,

 

ведущее

 

его

 

къ

 

прославленно?/ Въ

 

этомъ

 

году,

 

какъ

 

из-

вестно,

 

случилась

 

перемѣпа

 

въ

 

жизни

 

своего

 

пустынника:

онъ

 

избрапъ

 

быль

 

въ

 

строителя

 

Введен,

 

монастыря.

 

Вскорѣ

по

 

прпбытіп

 

его

 

въ

 

этотъ

 

монастырь,

 

ему

 

привелось

 

Сыть

 

по

иуждамъ

 

монастыря,

 

на

 

Макарьевсколярмаркѣ,

 

здѣсь

 

снова

 

о.

Исаакій

 

встрѣтился

 

съ

 

монахинею

 

Мелавіею,

 

которая

 

стала

опять

 

звать

 

его

 

въ

 

свой

 

екптъ

 

и

 

привела

 

къ

 

нему

 

главнаго

учителя

 

заволж.

 

раскольпиковъ

 

Іону

 

а

 

бѣльца

 

Ичана

 

Ди-

митріева.

 

Иос.іѣ

 

первыхъ

 

разіоворовь

 

нослѣдніе

 

прежде

 

все-

го

 

поспѣшили

 

узпать

 

отъ

 

о.

 

Исаакія

 

«какую

 

вѣру

 

он,

 

содер-

жишь— старую

 

ихи

 

новую*.

 

«Ради

 

обращенін»

 

съ

 

ними

 

о

Исаакій

 

рѣшился

 

«коварство

 

и

 

лесть

 

вь

 

себѣ

 

восщпптн*

 

и

отвѣтилъ,

 

что

 

онъ

 

служптъ

 

по

 

старымъ

 

книгамъ.

 

Понравился

такой

 

отввтъ

 

вопрошавшимь

 

и

 

они

  

стали

   

неотступно

  

звать
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-

его

 

Къ

 

себЬ,

 

сообщили

 

ему

 

даже

 

н

 

подороаіпую

 

къ

 

нимъ.

 

Хотя

о.

 

Исаакій

 

и

 

далъ

 

обѣщаніе

 

быть

 

на

 

Керженцѣ,

 

но

 

псполне-

ніемъ

 

его

 

медлилъ.

 

Неудобство

 

этого

 

посѣщеніа

 

было

 

дли

 

пего

очевидно.

 

Идти

 

въ

 

этп

 

глухія

 

мѣста,

 

населенный

 

исключи-

тельно

 

фанатиками

 

раскольниками,

 

возможно

 

было

 

только

 

иодъ

услоіііемъ

 

полнаго

 

согласія

 

съ

 

ними

 

въ

 

вѣрованіахъ,

 

иначе

эти

 

фанатики

 

могли

 

причинить

 

ему

 

крупиыя

 

ііепріятности.

Представляя

 

это,

 

о.

 

Исаакіи

 

размышлялъ

 

тдкъ:

 

«аще

 

стану

имъ.

 

с.ювесы

 

моими

 

угождать,

 

то

 

имъ

 

иуду

 

подобенъ

 

и

 

впаду

въ

 

согрплиенгя

 

предо

 

Боіомъ;

 

аще

 

ли

 

стану

 

говорить

 

имъ

 

о

познаніи

 

истиннаго

 

благочестія,

 

и

 

еже

 

ко

 

обращсчію

 

и

 

пре-

лесть

 

ихъ

 

обличати,

 

то

 

имамъ

 

ихъ

 

ѵаздражити;

 

сіи

 

чело-

віъцы

 

въ

 

своемъ

 

пребываніи

 

и

 

страиѣ

 

всякую

 

власть

 

себіь

имуще,

 

что

 

похотятъ,

 

то

 

и

 

творятъ

 

надъ

 

мною»

 

' ).

 

Про-

шолъ

 

годъ

 

въ

 

тщетпомъ

 

ожпданіи

 

раскольниками

 

о.

 

Иеаакія.

Тогда

 

Филаретъ,

 

заступившш

 

послѣ

 

Іоьы

 

мѣсто

 

паетавнпка

и

 

учителя

 

въ

 

скиту

 

съ

 

согласія

 

скита,

 

послалъ

 

на

 

Макарьев.

ярмарку

 

своего

 

друга

 

Ивана

 

Дпмитріева

 

снова

 

звать

 

въ

 

скить

Исаакіл.

 

Поелѣдній

 

иродолжалъ

 

отказываться

 

отъ

 

посѣщенія

керженскпхъ

 

лѣсовь,

 

надѣясь

 

этимъ

 

болѣе

 

привязать

 

кь

 

себіі

раскольниковь,

 

уже

 

видимо

 

расположившихся

 

кь

 

нему.

 

На-

дежды

 

о

 

Исаавіл

 

оправдались.

 

Лишь

 

только

 

полученъ

 

быль

отказъ

 

Исаакія,

 

какъ

 

раскольники

 

снова

 

отправили

 

къ

 

нему

Ивана

 

Діімитріева

 

п

 

вручали

 

ему

 

молитвенное

 

посланіе

 

о

 

по-

сещены

 

кержеа.

 

скитовь.

 

Теперь

 

уже

 

для

 

о.

 

Псаакія

 

оче-

видно

 

било

 

удобство

 

завесть

 

бесьди

 

съ

 

последними

 

о

 

правой

вЬрѣ — и

 

онъ

 

не

 

замедшлг

 

приступить

 

къ

 

пимъ.

 

Всю

 

ночь

 

и

весь

 

следующей

 

день

 

провели

 

ouu

 

въ

 

препирательствам,

 

о

•своихъ

 

задушевныхъ

 

убьждепіяхъ^

 

слова

 

Исаакія

 

произвела

глубокое

 

впечатлвпіе

 

на

 

Ивана

 

Димитріева

 

такъ,

 

что

 

онъ

 

не

находился

 

уже,

 

что

 

возражать

 

ему

 

и

 

наконец ъ

 

п

 

слѣ

 

продол-

жительней)

 

молчанія,

 

сказалъ:

 

«тако

   

и

   

мнѣ

   

мнится,

   

что

•)

   

Субблицъ.

 

Сказаиіе

 

о

 

обращенш

   

раскольн,

   

уцволж,

   

Іеросхвм.

   

1оаіша (

стр.

 

69.



ты

 

гіаюлеши

 

противъ

 

меня,

 

сі:і

 

будто

 

и

 

есть

 

истинна;

 

й

сеіо

 

ради

 

должно

 

тебѣ

 

къ

 

иамъ

 

іьхать

 

за

 

Волгу

 

— и

 

тамг

купно

 

съ

 

Филаретомъ

 

it

 

съпами

 

пер*' говорить

 

о

 

всемъ;

 

у

 

насъ

зѣло

 

бо

 

'птецъ

 

паіиъ

 

Филарстъ

 

и

 

братг

 

і

 

тебе

 

желаютъ

 

къ

себн,

 

быти»

 

').

 

О.

 

Нсаааій

 

п

 

па

 

этотъ

 

разъ

 

отказался

 

отъ

 

путеше-

ствія

 

за

 

Волгу.

 

Это

 

еще

 

более

 

возбудило

 

желаніе

 

раеколышковъ

завлечь

 

егокъ

 

себѣ.

 

Когда

 

Ивапъ

 

Димитріевъ

 

разсказалъ

 

Фила-

рету

 

о

 

всемъ

 

бывшемъ

 

у

 

Исяакія

 

и

 

высказалъ

 

свои

 

сомпѣнія

въ

 

истинности

 

своихъ

 

вѣрованій,

 

послѣдній

 

рѣшился

 

самъ

отправиться

 

въ

 

Арзамасъ

 

и,

 

недолго

 

думая,

 

въ

 

поябрѣ

 

мѣ-

сяцѣ

 

1703

 

т.,

 

опъ

 

прибылъ

 

въ

 

Арзамасъ

 

а

 

прпнесъ

 

съ

 

со-

бою

 

„цѣлую

 

кошницу

 

раскольпическихъ

 

сочйнеШй 0,

 

Разсказъ

Ивана

 

Дпмитріева

 

о

 

своемъ

 

пребывапіп

 

въ

 

Арзамасе,

 

какъ

впдпо.

 

пропзвелъ

 

сильное

 

виечатлвніе

 

на

 

Филарета

 

и

 

за-

ронилъ

 

искру

 

сомнѣпія

 

въ

 

его

 

душѣ.

 

Прншедшп

 

къ

 

о

 

Псаа-

кію,

 

опъ

 

прямо

 

высказался:

 

..уязвихся

 

азъ

 

совіьстію

 

моею

 

и

пріидохъ

 

къ

 

тебіъ,

 

и

 

о

 

чемъ

 

ныть

 

стахъ

 

въ

 

сомнѣніи,

 

хощу

■поговорити

 

съ

 

тобою

 

и

 

увѣритися

 

о

 

истинп,

 

2 ).

 

II

 

бе-

седы

 

начались.

 

Цв.тыхь

 

три

 

дня

 

бесѣдовалп

 

Исаакій

 

п

 

Фп-

ларетъ

 

о

 

разпыхъ

 

продметахъ

 

раскол

 

заблужденій.

 

Слова

Псаакія

 

были

 

на

 

столько

 

убѣдптельны,

 

что

 

Фпларетъ

 

созналъ

пакопецъ,

 

что

 

то,

 

что

 

онъ

 

защищалъ

 

прежде

 

съ

 

такпмъ

жаромъ,

 

во

 

что

 

безусловно

 

вѣровалъ,

 

лишено

 

всякаго

 

прав-

доподобіі.

 

На

 

слѣдующій

 

день

 

послѣ

 

сего

 

опь

 

объявилъ

Иеаакію,

 

что

 

у

 

нпхъ

 

(раскольпиковъ)

 

нѣть

 

церкви

 

и

 

имъ

не

 

возможно

 

спастись

 

и

 

пзъявилъ

 

полное

 

согласіе

 

присое-

диниться

 

къ

 

прав,

 

церкви;

 

только

 

объ

 

одномъ

 

спрашнвалъ'

опъ

 

Исаакія:

 

^можно

 

ли

 

у

 

насъ

 

церкви

 

быть,

 

а

 

книгамъ-

старопечатпымъ

 

въ

 

ней

 

по

 

нашей

 

обычности

 

быть?

 

Ііоне-

owe

 

бо

 

мыобыкли

 

по

 

нпхъ

 

въ

 

нарѣчіи

 

и

 

во

 

всемъ

 

говорить"

 

3 ).

Получивъ

   

успокоительный

    

отвѣть,

    

Фпларетъ

    

отправился

..'■■'

  

■

    

'■

   

і __________

                     

|

                                                       

•

       

•

 

-

                                      

■

 

■

 

■

    

'

')

 

Также

 

98

 

стр.

2 )

  

Таяжо

 

стр.

 

102.

3 )

   

Тамже

 

стр.

  

138.

■■•»

Р1
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въ

 

свой

 

скитъ

 

съ

 

твердымъ

 

вамѣреніемъ

 

дривестькъ

 

истинной

вѣрѣ

 

всю

 

братію

 

онаго.

 

По

 

приходѣ

 

сюда

 

онъ

 

прямо

 

зая-

вилъ,

 

что

 

они

 

прельщены

 

отъ

 

діавола

 

и

 

живутъ

 

здѣсь

 

въ

погибели

 

и

 

въ

 

неправой

 

вѣрѣ

 

пребываютъ

 

').

 

Слова

 

Фила-

рета

 

произвели

 

„веліе

 

разіласге и

 

въ

 

скиту;

 

но

 

Филареть

продолжалъ

 

убѣждать

 

а

 

наставлять

 

братію

 

въ

 

истин

 

в.

 

Убѣж-

денія

 

его

 

не

 

остались

 

безіілодными;

 

число

 

его

 

привержен-

цевъ

 

стало

 

увеличиваться.

 

Въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

1704

 

г.,

 

Фила-

ретъ,

 

по

 

совѣту

 

братіи,

 

отправился

 

на

 

Макарьевскую

 

яр-

марку,

 

чтобы

 

снова

 

увидѣться

 

съ

 

о.

 

Исаакіемъ,

 

сообщить

ему

 

о

 

обращеніи

 

скита,

 

просить

 

его

 

похлопотать

 

объ

 

уст-

ройстве

 

церкви

 

и

 

прибыть

 

къ

 

нимъ

 

исповѣдать

 

всѣхъ

 

но-

вообращенныхъ.

 

Не

 

заставъ

 

здѣсь

 

о

 

Исаакія,

 

онъ

 

отправил-

ся

 

вслѣдъ

 

за

 

нимъ

 

въ

 

Москву,

 

но

 

и

 

здѣсь

 

неудалось

 

встрѣтить

его.

 

Впрочемъ

 

поѣздка

 

въ

 

Москву

 

все

 

такп

 

не

 

осталась

 

без-

полезною.

 

Чрезъ

 

монаховъ

 

Чудова

 

монастыря — справщиковъ

печати,

 

двора

 

Филаретъ

 

испросилъ

 

В

 

ы'с

 

о

 

ч

 

а

 

Гі

 

ш

 

е

 

е

 

разрѣше-

ніе

 

о

 

построеніи

 

въ

 

скиту

 

церкви.

 

Понятна

 

радость

 

новообра-

тившихся

 

при

 

полученіи

 

этого

 

извѣстія

 

отъ

 

Филарет і

 

а

 

они

немедленно

 

отправили

 

послѣдняго

 

въ

 

Арзамасъ

 

къ

 

Исаакію

 

съ

мольбою,

 

чтобы

 

онъ

 

ѣхалъ

 

съ

 

пимъ

 

за

 

Волгу,

 

исіювѣ-

далъ

 

и

 

пріобщилъ

 

святыхъ

 

Христовыхъ

 

таинъ

 

всѣхъ

 

ново-

обращенныхъ.

 

Сильно

 

обрадовался

 

о.

 

Исаакій

 

выслушавъ

 

этотъ

разсказъ

 

а,

 

немедля

 

нимало,

 

отправился

 

за

 

Волгу.

 

Двѣ

 

недѣли

провелъ

 

онъ

 

въ

 

скиту,

 

поучая

 

заблуждшихъ

 

во

 

обращенію

 

и

покаанію.

 

Убѣдившись

 

за

 

это

 

время

 

въ

 

искренности

 

желанія

старообрядцевъ

 

присоединиться

 

въ

 

прав,

 

церкви,

 

онъ

 

совер-

швлъ

 

в

 

самый

 

обрядъ

 

присоедвпенія.

 

Всѣхъ

 

обратившихся

 

въ

православію

 

было:

 

7

 

мбнаховъ,

 

1

 

монахиня,

 

16

 

бѣльцевь

 

а

3

 

бѣлицы.

 

За

 

тѣмъ

 

изъявила

 

желаніе

 

иеиовѣдаться

 

и

 

пріоб-

щиться

 

св.

 

таинъ

 

еще

 

15

 

монахинь

 

Іосифова

 

скита

 

на

 

Кер-

женцѣ:

 

въ

 

это

 

же

 

время

 

приходалъ

   

въ

 

Исаакію

    

Артамоаъ

')

 

Тамже

  

стр.

  

149.
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—

Ивановъ,

 

у

 

котораго

 

въ

 

свиту

 

было

 

до

 

20

 

монахинь

 

и

 

про-

силъ

 

его

 

пріѣхать

 

къ

 

нему

 

для

 

присоединенія

 

всѣхъ

 

ихъ

 

къ

провославію.

 

Но

 

онъ

 

не

 

могъ

 

отправиться

 

къ

 

нимъ,

 

а

 

только

исповѣдалъ,

 

для

 

пріобщенія

 

же

 

св.

 

таинъ

 

велѣлъ

 

ѣхать

 

въ

Опасскій

 

монастырь

 

нар.

 

ВѣзЬ,

 

какъ

 

самый

 

близкіп

 

къ

 

нимъ.

Исіюлнивъ

 

свое

 

дѣло,

 

ИсаакіТі

 

пожелалъ

 

возвратиться

 

въ

 

мо-

настырь.

 

Горько

 

было

 

разстаться

 

съ

 

любимымъ

 

свопмъ

 

нас-

тавпикомъ

 

всѣхъ

 

новообращенныхъ:

 

„лш

 

во

 

обращеніи

 

своемъ

и

 

во

 

всемъ

 

на

 

тя

 

надежду

 

положихомъ,

 

говорили

 

послѣднге

ему;

 

ты

 

же

 

насъ

 

ныть

 

оставляегаи

 

и

 

отргщаешися

 

отъ

нісъ.

 

II

 

сею

 

ради

 

аще

 

оставиши

 

насъ,

 

воздаси

 

о

 

семъ

 

предъ

Богомъ

 

слово".

 

Такія

 

слова

 

не

 

могли

 

не

 

трогать

 

душу

 

Исаакія,

въ

 

утѣшепіе

 

и

 

наставленіе

 

ихъ

 

онъ,

 

вѣроятно,

 

и

 

составилъ

свое

 

увѣщаніе

 

въ

 

новообратившимся.

3





основ ятелА

 

и

 

щ&отщщщ

 

сятисо-грядо-ся-

P0EGK0II

 

ПѴСТЫНН

   

ЮРОСШЮНЯХЯ

 

ЮЯННЯ,

 

SI

 

до-

няшеетеѣ

 

исяяыа.

^ь'Ьціа

 

н7е

  

ко

   

окрліи-

*)•

„Радость

 

Янгеаоа«

 

eukaetz

 

на

 

некеси

 

о

 

еднноліх

 

гр^ш-
hhkts

 

каюіпемса"

 

глдголетг

 

Господь,

 

кольлмі

 

нын^

 

паче

 

о

 

racz

ЛМІОГІіуг,

 

ОЕрДІПШИѴСА

 

КО

 

G&.

 

ОСвККЯ

 

И

 

ПОКААЬШИѴСА,

 

рАД&ТСА

liorz

 

СО

 

ЯнГЕЛЫ

 

СкОІШИ,

 

О,

 

KOgAHEAEHHlH

 

KflATIA,

 

ПОНЕЖЕ

 

КО

 

БЫ

 

П0-

ЗНДШ1С

 

пЬ'тЬ

 

НСТІІННАГО

 

БЛАГОЧЕСтТа,

 

ОСТЛЬНБШЕ

 

ДІАЬОАЬСкЬю

 

ПРЕ-

ЛЕСТЬ

 

н

 

с^лідзкродны VZ

 

СЛ'КПОЬОДНТЕЛЕЙ

 

CEOHV'Z,

 

рДСКОЛО^ЧИТЕЛЕЙ,

Н,

 

ПАІІТЕКШЕ

 

КО

 

GbAT"Klf

 

GOEOflH'KH

 

ЯпОСТОЛЬСТ'Ьй

 

ИЕАКЬН,

 

Я

 

ПДИ-

IIECIIJE

 

ЯруНПЛСТКІрЕЛІХ

 

ЕА

 

СО

 

НСПОЬТіДАШШг

 

CROE

 

ПОКЛАНІЕ.

 

II

 

AlfJE

СОДрАІІНТЕ

 

ДО

   

КОНЧИНЫ

   

ЬАШЕА

 

ЕЕЗПОрОЧНО,

   

ТО

   

И

 

ОСТАЕЛЕНйг

 

грТл-

*)

 

Пзъ

 

раскола

 

расколыгакамъ

 

заволжскпмъ

 

обращеннымъ

 

пмі.

 

съ

 

1703

 

п

но

 

1705

 

годъ

 

Самый

 

первый

 

былъ

 

пыъ

 

обращенъ

 

Иванъ

 

Корѣлішъ,

 

кото-

рыіі,

 

быігь

 

пмъ

 

жо

 

по

 

обращепіи

 

пострпженъ

 

въ

 

монашество

 

сь

 

пмепемъ

Иринея,

 

остался

 

жпть

 

въ

 

сарпв.

 

пустыни

 

п

 

презъ

 

2 1 /»

 

года

 

скончался,

 

а

погребеііь

 

ьъ

 

селѣ

 

Ііременкахь

 

блнзъ

 

церкви.

По^ЬАЛД

     

НА

   

ОЕрДфЕнТЕ

     

И

Ш

 

И

 

А

 

С

 

А



-

  

14

 

-

VORZ

 

OTZ

 

НЕГО

 

ЕСЕЛЛОГс^ШАГО

 

БОГА

 

СПОДОЕИТ£СА,

 

lip'lATH

 

ЖЕ

 

II

МНОГОЮ

 

Л^дЬ*

 

НЛ\АТ£

 

OTZ

 

НЕГО

 

НА

 

HEKfCH,

 

ДА

 

ЛШ£

 

EorZ

 

СО

 

АН-

ГЕЛЫ

 

НА

 

ІІЕЕЕСЕ VZ

 

рЛдЬѴгСА

 

О

 

RALH£A\Z

 

ОЕрлШЕНШ,

 

КОЛЬЛАН

 

ПАЧЕ

 

НА

£ЕШИ

 

ЦеЗКОЯЬ

 

CRATAA

 

CZ

 

CROHAMI

 

ЧАДЫ

 

И

 

ПИТОЛѴЦЫ

 

HlJIITJ

 

О

RACZ

 

рЛД&ТСА

 

И

 

EECEA'iEAAZ

 

RECEAHTCA.

 

По

 

ІІСТШСЕ

 

ЕС

 

REA'iEM

 

И

Н£І!С;р£Ч£ННОІв

 

рДДОСТІМ

 

рДД&ТСА

 

ИЫН'Е

 

О

 

RAUJ£A\Z

 

ОЕрАШЕШН

ЦЕрКОЬЬ

 

CRATAA

 

— Л\АТ£рЬ

 

НАША — И

 

Н£ОПІІСДННЫЛ\Х

 

R£C£AI£A\Z

 

RECE-

ЛИ'ГСА

 

И

 

ПСПОЛНАЕТСА,

 

И

 

НЕУДОБЬ

 

CKA^b'fiA^IC

 

СЬ'ЕТЛОСЧПб

 

03А-

рАЕТСА,

 

ЕГДА

 

БИДА

 

RACZ

 

OTZ

 

ГОСПОДА

 

ЕоГА

 

—

 

ECKVZ

 

БЛЛГНр

ПОДАТЕЛА

 

СПОДОЕЛЬШЙѴСА

 

OEUJEIl'lEAlZ

 

KZ

 

НЕЙ

 

ПрИСОЕДННИТІІСА,

И

 

ПрЕЧНСТЛГО

 

ТТіЛА

 

И

 

KpORE

 

ЕГО

 

ХріІСТА

 

БОГА

 

RZ

 

НЕЙ

 

НЛСЛЛЖ-

ДАТИСА,

  

АКОЖЕ

   

БЛЕДНЫЙ

    

CblHZ.

   

РДДОЕАШЕСА

     

ИНОГДА

    

ЦЛріСТБЕН-

ный

 

npopokz

 

ДдьиДг

 

о

 

саа\ол\ъ

 

точ'но

 

глаголанТн,

 

еже

 

о

 

еше- 1

CTR'lH

 

ЬІ

 

Д0Л\2

 

ЕожѴГіі

 

АКО

 

CAA^Z

 

RO

 

ПСЛЛЛМл

 

2i-A\Z

 

ЕОСПОАМІ-

HAETZ

 

CHl^E."

 

„R03RECEAHVCA

 

0

 

pEKUJUVZ

 

awe:

 

„ьнндоу^

 

RZ

 

дол\г

Господень";

 

кольлан

  

паче

   

рдд^итсд

 

и

   

торжЕстк^ютг

   

ненск

ЕСИ

   

БЙДАШТіІ

   

RACZ

   

ПЛСТЫр'іЕ

    

CR.

    

ЦЕрКЕИ

    

ГОСПОДНЕЙ,

    

llpVIEpEH,

ІЕргн

 

и

 

rch

 

£лдгоЧестнб'ін

 

h^z

 

послушницы

 

npAKOR'Kpii'iii

 

ѵри-

cflAHE,

 

HE

 

ТОКМО

 

ЕДИНЫ

 

ГЛАГОЛЫ

 

О

 

ОБрАШЕнТи

 

RAIUEMZ

 

и

 

о

ЕД'ОЖДЕНШ

 

RACZ

 

RO

 

CR*

 

ІШЖОБЬ

 

СЛЫШЛІ|І£,

 

НО

 

И

 

CA/WKAAZ

 

Д'Ь-

AOAAZ

 

ЕІІДАір,

 

ЕЖЕ

 

RACZ

 

RZ

 

ДОЛ\г

 

ГОСПОДЕНЬ

 

ЕѴОДАІПИѴ^

 

ЬЫН^

И

 

EZ

 

H£A\Z

 

ДОЛЖНЫЙ

 

nOKAOHZ

 

К^ПНО

 

CZ

 

НЙЛІН

 

ЕОЗДЛЮШИ

 

VZ

 

И

 

ПО-

ДОБАЮЩЕЕ

 

СЛДКОСЛОьѴе

 

ROnTKRAWlUH

 

vz

 

Gratoms 1

 

В£ЛИкОЛ\^

 

Eortf.

И

 

ТОГО

 

рЛДИ

 

OEpALUEIHA

 

RДШ£ГO

 

И

 

ИСТИННЛГО

 

ПОКААША

 

ИЛ

 

^тЖ-

ШЕІПЕ

 

RAШ£

 

ДЙ^ОЕНОЕ,

 

АКО

 

ЧЛДОЛ\г

 

ЕО

 

£#ТЬ

 

БЛЛ\Х

 

ІІОЕОрОЖДЕН-

HEIA\Z

   

ѴстрОИСА

   

НЫНТ?

   

ПА

   

CRATAA

   

IJEpKORb

   

И

 

ОБИТЕЛЬ

     

БОЗГрА-

днса

 

тдл\о,

 

ндтіже

 

кылд

 

тьлдд

 

зАОЫірТА,

 

imwk

 

же

 

дд

 

кЬ'детя
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TS*

 

CRTJTZ

 

ЕЛАГОкІіріА

 

ЬЛШЕГО,

 

НД'КЖЕ

 

ЕЫСТЬ

 

3 Л0СД

 

ЬрАЖІА

ИЫН'Е

 

ЖЕ

 

ТЙ1

 

ДДкЬ'дЕТг

 

RZ

 

RACZ

 

A\I!.'Z

 

БЛАГОДАТИ

 

ЕоЖІА,

 

НД'КЖЕ

ЕЫСТЬ

 

Е^ОДХ

 

EZ

 

R"E4HOE

 

ЖІІЛИІ|ІЕ

 

АДСКОЕ,

 

НЫНТі

 

ЖЕ

 

RAAVZ

 

Е#-

ДЕТЙ

   

Т$

   

E\-0,\Z

   

EZ

   

ЦЛрСТЕО

   

НЕБЕСНОЕ,

   

НД'КЖЕ

    

ЕЫСТЬ

     

ЕЕСЕЛІЕ

   

И

рддость

 

к^соли,

 

ныігк

 

те1

 

о

 

eacz

 

есть

 

ьесеаУе

 

іі

 

рлдость

 

ЯіІ-

ГЕЛ0Л\Х

   

НА

   

НЕЕЕС'Ц-Z

   

И

   

R'fcpiHUAVZ

 

ЧЕЛОЬ'ЕКОА^

 

НА

 

£ШЛИ,

  

НД'КЖЕ

еысть

 

npn\-o,\z

 

злой'лміыл\г

 

ЧЕЛОЕ'кколдг

 

иодг

 

еллдычестео

 

діа-

ЬОЛЕ,

 

ИЫН'Е

 

ЖЕ

 

Т#

 

ЕЫСТЬ

 

npH\'0,\Z

 

4£AOElIKOA\Z

 

ПОДг

 

ЕЛАДЫ-

4ECTRO

 

ЕОЖІЕ.

 

Я

 

НАИПАЧЕ

 

ЖЕ

 

RAA\Z

 

ТА

 

CRATAA

 

ІІЕрКОЬЬ

 

Бо-

Ж'|А

 

ТДЛ\0

 

ИЫН'Е

 

СТЛАА

 

KZ

 

ПО3НАІНМ

 

рДЗ^ИА

 

ЕОЖІА

 

И

 

ЛІ0ЕОЕ-

ІІЛГО

   

ЕЛШЕГО

   

рДДН

   

Е^ОЖДЕНІЛ

   

ПОй'чЛЕ'Гг

   

EACZ

   

RZ

    

TROpEHIE

    

З л "

КОНА

 

Еож"іА.

 

Бы

 

ЖЕ

 

ИЫН'Е,

 

о,

 

ro3awkaehh'i'ii,

 

на

 

ohoa\z

 

лѵ-кст^

ГіОГОЗНАЛ\£НІІ0А\г,

 

RO

 

VSAAl'E

 

OHOA\Z

 

ЕОЖІН,

 

СИ

 

ЕСТЬ,

 

RO

 

Gb.

IjEpkR'K,

 

АКО

 

RZ

 

ЧЕрТОЗ'К

 

;i?£KpACHOA\Z,

 

НЕЕОПОДОЕНОЛДг,

 

Л'КПО-

ToS7 KpAIUEHIIOA\Z,

 

АКО

 

HER'KCT'K

 

дЬ'уОЕН'КЙ

 

CO'O^OA^Z

 

Д^^ОЯНЫЛ\Х

KZ

 

ИЕН

 

СОЧЕТАЙ!!,

 

И

 

OTZ

 

НЕА

 

ROCnp'l£A\A£A\bl,

 

ДА

 

ПОТІ|ІНТ£СА

 

ПрИ-

АЕЖН'КЕ

 

KZ

 

НЕЙ

 

pA3^A\0A\Z

 

CROIIA1Z

 

ПЗНЛЕЖАТИ

 

И

 

COREpiUEHCTRO

kOCIip'lATH,

 

AkO

   

СЕТѵТИЛА

   

ClAIOIjlAA

    

НЕЛШЧНО,

   

НО

     

AkO

 

З^З^ 10

(\pS'rz

 

ко

 

дрЬ'гй1

 

изокнлЬ 7 юі|іТа,

 

ro

 

сб-Ѣтт?

 

клдгонрдЕи

 

и

 

довро-

дтггшй.

 

Понеже

 

ео

 

сила

   

се.

 

і|£ркоьь

 

eacz

 

ИЫН'Е

 

НЕОтрЕЬДЕтг,

НО

 

АКО

 

KOKOLUZ

 

ПТЕНЦЫ

 

CROA

 

I10,\Z

 

КрИЛТ!

 

COEIipA£TZ

 

II

 

СОБЕрШЕНСТЕ^

M0b1 4A£TZ.

 

Rz

 

ТОА^

 

И

 

СЕАТШ

 

ПрОрОЦЫ

 

О

 

RACZ

 

СО

 

АПОСТОЛН

НЕ

 

рЫДЛМТг.

 

Kz

 

ТОЛ\Ь1

 

Ь1 Ж£

 

И

 

CR.

 

$AE!I,\Z

 

npopOKZ

 

ПОНОШЕІІІЕАѴіІ

RACZ

 

НЕ

 

nOHOCHTZ

 

И

 

HErAArOAETZ:

 

„ДОКОЛ'К

 

гр'кшипцы

 

ROC\"RA-

ЛЛТСА":

 

НО

   

ИрИСНО

     

БкйѴк

     

О

   

RAILI£A\Z

  

ОКрлШЕІІШ

  

СО

  

ОНОМ

 

СКА'

тою

 

неткоЕЙо

 

и

 

со

 

сьлтылиі

 

Янгелю,

 

рлдостио

 

рддЬютсА.

 

Я

 

наи-

паче

  

ОНДА

    

СБ»

 

ЦЕрКОБЬ

 

НЫНЧЕ

   

R£A'iHA\Z

  

pA,\OCTHblA\Z

  

MACOA\Z

 

RO-



—

 

16

 

—

ni£TZ

 

ко

 

Господи*

 

Eortf

 

сбоем» 1

 

гааголюше:

 

Ты,

 

Господи,

 

мой

cr^tz

 

rz

 

Mi'pz

 

прншЕлг

 

£си,

 

ты

 

моа

 

крепость

 

Господи

 

и

 

ЬѴ

БЕрждЕШЕ,

 

тысьілтг

 

сбатый,

 

оврдшдАЙ

 

H3Z

 

мрлчнд

 

нЕЬ'кд'кшА,

RlipOlO

 

БОСПІІБАіешТА

 

ТА.

 

И

 

СЕГО

 

рДДІІ

 

ПОЧІЮ

 

RZ

 

ДЕНЬ

 

OTZ

СКОрЕН

 

Л\ОЕА,

 

ДА

 

БНИдЬ'

 

RZ

 

ЛЮДИ

 

ПрНИШЕСТЬІА

 

МОЕГО.

 

ЗріІТЕ,

Л<0ЕИЛ\Иі|Ы

 

МОИ,

 

KAKOROE

 

МДТЕріІ

 

RA1UEII

 

ЦЕркБЕ

 

О

 

RAIII£A\7.

 

ОБ*

рАШЕНІИ

 

БЕСЕЛІе!

 

БДКОБОЕ

 

KZ

 

RAMZ

 

£А

 

ЕЛАГОЙ^ТрОЕІЕ,

 

АКО

 

Н£-

ТОКЛ\0

 

RECCMtTMZ

 

БЕСЁЛНТСА,

 

НО

 

И

 

йѴіОКОЕЬАЕТСА

 

О

 

BACZ

 

И

 

KZ

BAMZ

  

ПрНСОЕДННАЕТСА

  

АКО

  

ЕДИНО

  

ТТЗЛО

  

ЕО

   

ХрНСТД

  

ПрДБОБІ^рУА,

н

 

Ако

 

Единг

 

дйѴг

 

знлнТа

 

ЕожТа.

 

Чесо

 

рдди

 

и

 

баше

 

бысть

 

kz

НЕЙ

 

ОЕрАШЕШЕ,

 

ДА

 

Ей'дЕТг

 

KZ

 

НЕЙ

 

БАШЕ

 

ПрИСОЕДННЕНІЕ

 

НЕОТЕрДТ-

НОЕ,

 

Д

 

ОНА

 

ДДСТг

 

EAA\Z

 

OTZ

 

ЙСЕрДІА,

 

ЕЖЕ

 

ОЛШТИ

 

й'дОЕЛЕТЕО-

flEHIEMZ

 

RДШ£

 

ПрЕГрТіШЕНІЕ.

 

ОеГО

 

рЛДН,

 

ЕрДТІА

 

БОЗЛЮБЛЕНІНН

ДОЛЖНО

 

EAAAZ

 

ЕОЗСЫЛЛТИ

 

ГоСПОДЕЬН

 

Eortf

 

CRO£A\tf

 

ЬЕЛІЕ

 

ЕЛЛ-

ГОДДрЕІНЕ.

  

II

  

RZ

  

ТОЙ

   

CRATCH

  

"іШЖБІІ

     

ЕМЙ*

     

ПріІСНО

     

ДОСТОННЫА

приносити

 

плоды

 

покданУа

 

рддостно

 

н

 

доврод'ктЕЛЬно.

 

Чесо

 

рдди

нынтл

 

eacz

 

ЗР АШ£

 

ьелицыи

 

ЯрѵипдстырѴЕ

 

о

 

Ge.

 

Дй'ск

 

соБскми
npAROCAARHRIAM

 

ѴрИСТІДНЫ

 

О

 

RAUJEMZ

 

TOMZ

 

ДОКрОДТлАНШ

 

lipOIJ-

RTJTEIIHI,

  

ПАЧЕ

  

RECEAIEMZ

  

БОЗБЕСЕЛАТСА

   

И

   

рЛДОСТПО

 

ЕОЗрДДЬ'мТСА,

ако

 

оті^ы

 

о

 

присныр

 

чддіЦ-г

 

ceoh\'z.

 

ПодрдждА

 

же

 

chvz

 

ee-

СёЛІА

 

И

 

рЛДОСТИ

 

И

 

МЫ

 

НЕДОСТОЙНІИ,

 

АКО

 

ПрНСНАА

 

HVZ

 

ЧАДА,

 

О

EAUJEMZ

 

TOMZ

 

КО

 

СБ.

 

ЕожТеЙ

 

ПЙК8И

 

ОЕрДІІІЕНШ

 

И

 

ПОКЛАЖИ

 

КйѴ

НО

 

CZ

 

НИМИ

 

ЕЕСЕЛНМСА

 

И

 

рлД^ЕМСА

 

И

 

ДйѴомг,

 

АКОЖЕ

 

рй'кЛЛШ

nAELUEAAZ

   

И

  

КЙПНО

  

СО

  

CBAThlMZ

 

npopOKOMZ

 

ДлБНДОМг

 

ГЛЛГОЛЕЛіг.'

„не

 

hamz,

 

Господи,

 

не

 

ндмг,

  

но

 

илшіи

 

Тбоемй1

 

ддждь

 

слдей1 "

[ПсДЛ.

 

113].

 

„Ты

 

КИ

 

Eorz

 

HALUZ

 

НА

 

НЕБЕСИ

 

И

 

НА

 

3*ЛАЛН,

 

RCA

ЕАИКД

  

^ОШЕШИ,

   

ТБОрИШИ,

   

АКО

  

ЕО

    

ЕОЗБЕЛИЧИІІІАСА

  

Д'клД

     

ТБОА
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Господи,

 

$кло

 

^ГЛ^БИШЛСА

 

ПОМЫШЛЕНІА

 

troa"

 

[Псда.

 

91].

„И

 

КТО

 

АКО

 

ТЫ

 

Ш\

 

ГОСПОДЬ

 

EorZ

 

HAUJZ

 

НА

 

БЫСОКИѴ^

 

ЖНБЫЙ

И

 

НД

 

СМИрЕННЫА

 

ПріІЗИрДАЙ

 

ИД

 

НЕЕЕСИ

 

И

 

НА

 

З^МАИ,

 

ЕО3АЕНГААЙ

OTZ

 

З^ЛАЛИ

 

^ЕОГД

 

И

 

OTZ

 

ГНОИШД

 

БО3НОСАЙ

 

иишл"

 

[Псдл.

 

112].

Ты

 

ГОСПОДИ

 

ДДЖДЬ

 

Кр'кпОСТЬ

 

ЛІОДЕМг

 

CEOIIMZ

 

И

 

ЕЛДГОСЛОЕИ

 

HlfZ

A\HpOMZ.

 

ПоИСТИН-к

 

НЫНЕШНЕЕ

 

БАШЕ

 

КО

 

ЕЛАГОЧЕСТНО

 

ОЕрАШЕШЕ

И

   

ПрИСНОЕ

  

ПОКДАНІЕ,

   

ЕЫСТЬ

   

кГІСЛѴЛ

   

EIIHORHO

     

ТОАИКДГО

     

RECEAIA.

Но

 

kohmz

 

оврдзомг

 

A3Z

 

еозеЬ'ждй 1

 

и

 

eacz

 

kz

 

дй^оеномй1

ahkorahiw,

 

и

 

возрАШй*

 

rz

 

сЕбдцдѵг

 

ьдшнѵг

 

СЕТХТЛАГО

 

КЛДСЫ

ьеселіа;

   

лй'чшаго

 

нЕОЕрііТАм

 

рлзь'к

 

ТОГО,

 

HMZ

   

ЖЕ

 

camz

 

Яр-

ѴИПДСТЫрЬ

   

HALHZ

   

Ilicb'cz

   

XpHCTOCZ,

     

ПріІШЕДг

     

НА

   

ЗЕЛ\ЛЮ

   

HAMZ

во

 

СПДСЕНІЕ,

 

изБОЛнлг

 

есть

 

рддость

 

л\Трй1

 

содтжАтн;

 

грешники

ПрНЗБАТИ

 

KZ

 

ПОКЛАЖИ,

 

И

 

БОЗеЬ'жДЛА

 

HYZ

 

TAArOAETZ:

 

„НЕ

 

ПріИ-

доѵг

   

ПрДБЕДНИКН

   

СПАСТИ,

   

НО

   

ГрТІШНЫА

 

ПрНЗБАТИ

   

НД

 

ПОКЛАЖЕ",

и

 

пдки

 

глдголЕтг:

   

„рддость

   

ЕыьдЕтг

 

Яиг£лол\г

 

ид

 

неееси

   

о

.

 

Единомг

 

гр"кшниі|ѣ

 

каюшеа\са".

 

Слышдсте

 

ли,

   

о

 

бозлюелен-

нТи,

 

кда

 

bamz

 

благодать

 

нын'к

  

otz

 

Сбатдго

 

Еелнкдго

   

Бога

дадеса:

  

кДА

 

рддость

 

КЛЛѴЛ

 

НЫНЧѵ

 

СОТБОрНСА,

   

ако

 

Gaa\z

   

днесь

   

•

EACZ

 

Богг

 

ПріІЗКАА'/

 

НА

 

ПОКААНІЕ,

 

И

 

рДД^ЕТСА

 

СО

 

Бскл\Н

 

ЯіІ-

ГЕЛЫ

 

СВОИМИ

 

О

 

BAIHEAAZ

 

ОВрДШЕНШ

 

НА

 

НЕЕЕСИ

 

ГЛАГОЛА:

 

„СрДД^Й-

ТЕСА

 

МНІі,

 

АКО

 

OEplITOVZ

 

ПОГИБШЕЮ

 

ДОДѴМ}?";

 

О

 

НЕНЗрЕЧЕН-

HblYZ

 

C^EEZ

 

БОЖЕСТВЕННЫ

 

Yz!

 

О

 

НЕИЗрТіЧЕННАГО

 

6Г0

 

ЧЕЛОВЕКО-

ЛЮБЦА

   

KZ

 

рОД^

   

ЧЕАОЕ'кчЕСКОЛАй'!

   

О

 

ЕЛАГОйѴрОЕНЫА

   

МИЛОСТИ

 

6г0

ко

 

гртшникомг,

 

npiiE-kruiHAvz

 

kz

 

ШЕдротдлѵ/

 

бго!

   

Не

 

токмо

np'lEMAETZ,

 

НО

 

рДДйѴгСА

 

И

 

ЕЕСЕЛИТСА

 

СО

 

ЬС'клШ

 

НЕЕЕСІІЫЛМІ

 

СИ-

ЛАМИ

 

СВОИМИ.

 

G'lA

 

ЖЕ

 

ЬИД'кыПЕ

 

И

 

САЫІІІАЫІІЕ

 

ЧЕЛОЬ'ккОАЮЕНОЕ

МИЛОСЕрДІЕ

   

БЛАДЫКН

   

БОГА

  

НАШЕГО,

   

О

   

ЕО3ЛІОК.ШІІІІИ

   

БрДТІА,

   

р.\-
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ДАНТЕСА

 

ДНЕСЬ

 

И

 

БЕСЕЛНТЕСА

 

О

 

ГосіІОД-к

 

ЕоЗ'к

 

СБОЕЛ\Х

 

БсЕДЕр-

ЖИТЕЛИ

 

И

 

БЛАГОДЕТЕЛИ

 

БАШЕМ 1/,

 

АКО

 

СВОЕЮ

 

БЛАГОДАТНО

 

ДНЕСЬ

ДДДЕ

 

BAA\Z

 

CbETZ

 

НОКАЛНІА

 

И

 

OEpAljJEHIE,

 

И

 

НА

 

HEEECK^'Z

 

Ян-

TEAOAAZ,

 

И

 

НАЗ£Л\ЛН

 

ЧЕЛОьЕкОЛіг

 

О

 

EACZ

 

СОТЕОрАА

 

рДДОСТЬ

 

И

БЕСЕЛІЕ.

 

Ц

 

СЕГО

 

рДДИ

 

И

 

ВЫ

 

ДНЕСЬ

 

ЕОСТОрЖЕСТБйѴіТЕ

 

И

 

ВОЗАИкНЙТЕ

РАДОСТНО

    

И

   

RECEAO,

   

[ІЛЛГОДЛОСТЬЕПНОЕ

    

ROCnlJRAftTE

  

§A\tf

   

пЕніЕ,

велегласно

 

глаголюше:

 

слаба

 

ьгБышниуг

 

Еогй'и

 

нл

 

з^л\лн

 

л\нрг,

BZ

 

ЧЕАОБ-Ѣиіі^г

 

ЕЛАГОВОЛЕІІІЕ,

 

YRAAHMZ

 

Та,

 

БЛАГОСЛОВИЛА'/

 

Та,

КЛАНАЕЛѴТНСА,

 

CAAROCAORIIA\Z

 

Та,

 

ЕЛДГОДЛрНМ'/

 

Та,

 

ЬЕЛИКІА

 

рДДИ

СЛАБЫ

 

ТЬОЕА,

 

АКО

 

БЗ£Л\ЛАЙ

 

ГрЕ^'Н

 

НАША,

 

nOAUMOBAAZ

 

ll\\

 

HACZ,

AKO

     

npilE^krOYOAAZ

 

KZ

   

TekE

   

II

   

HaJ)4HAZ

   

(CM

   

HACZ

   

ДНЕСЬ

 

СОТБО-

ритн

 

болю

 

Тьою,

 

ако

 

Ты

 

Есн

 

Eoiz

 

нлшг,

 

ако

 

Ь'

 

Тебе

 

нсточ-

HIIKZ

   

ЖИЕОТД,

   

БО

   

СвЕтЕ

 

TBO£A\Z

 

ЙЗрНЛ«

 

CbEtZ,

   

ПрОЕАЕИ

 

HAA\Z

милость

   

Твою

   

вЕд^шили

 

Та

 

днесь,

   

н

 

ez

 

познднТе

 

истины

ПАЧЕ

 

НАСТДБИ

 

HACZ,

 

АКО

 

EAATOCAOBEHZ

 

ЕСН

 

ВО

 

вЕкіІ,

 

ДАМІНЬ.

 

И

ТДКО

 

6Г0

 

ВсЁТВОріІА

 

СВОЕГО

 

И

 

ЕЛДГОдЕтЕЛА

 

ПриСНО

 

ЕЛЛГОДА-

ОАШЕ,

   

О

   

ПрЕЖДЕ

   

ЕЫБШ£Л\г

   

CBO£A\Z

   

Пр£ГрЕш£ІИИ

 

ПріІНОСНТЕ

 

ПрЕДХ

♦

    

Hha\z

 

достойно

   

плоды

   

покааніа.

 

Бін

 

же

 

ео

 

приноснтн

 

6ms1

ДОСТОЙнЕ

 

ПЛОДЫ

 

ПОКААША.

 

ПоДОЕДЕТг

 

ЕО

 

HAMZ

 

И

 

О

 

CEAVZ

 

БОС-

ПрІАТИ

 

бЕдЕніА

 

OTZ

 

БОЖЕСТВЕННЫЕ

 

ПНСАНІЙ,— КАКО

 

ПОДОЕДЕТг

ярииосити

 

плоды

 

покааша;

 

ПАЧЕ

 

ЖЕ

 

OTZ

 

ГЛАСА

 

СЬАТДГО

 

ІОДННА

ПрЕДТЕЧН

 

kZ

 

c|>ApHC£OA\Z

 

ГЛАГОЛЮІЦЛГО:

 

„СОТБОрИТЕ

 

ПЛОДЫ

 

до-

стойны

 

покааша";

 

^,о»те

 

кдко

 

нл

 

«

 

otrEhuetz

 

cr.

 

Ioahiiz

ЗлатойѴгый

 

Учитель

 

ішжобный

 

сице:

 

акоже

  

RpA4z

 

воззрЕвг

НД

 

НЕД^ЖНДГО,

 

n03HARA£TZ

 

EOAI^HR

 

ЕГО.

 

ТлКО

 

loAHHZ

 

СБАТЫІІ

ПрЕДТЕЧД,

 

ЕГДД

 

^ЗрЕ

 

с|>ДрИГеіІ

 

ПріІД"ОДА1|НА

 

KZ

 

C£E*k,

 

ПО3НА

 

лш-

СЛИ

  

Hjl(Z

   

рАЗБрД1|І£ННЫА,

   

НЖ£

 

НЕПІНЕБДШЛ

   

ОНИ,

  

АКО

 

ДОВОЛЬНО

 

ЕСТЬ



-
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тЕлО

 

ОМЫТИ

 

ВОДОЮ

 

рй'кДМД

 

ІОАННА

 

СБАТАГО,

 

О

 

ДОБЛ£ТБОр£н'|И

 

Ж?

np04IIYZ

 

НЕ

 

П0Л\ЫШЛАѴ5 1 ,

 

ТОГО

 

рДДИ

 

ОТТрАСЕ

 

СйѴгНЫА

 

HVZ

 

МЫ-

СЛИ

 

СБАТЫЙ

 

ПрЕДТЕЧЛ,

 

ГАДГОЛА:

 

„СОТБОрИТЕ

 

плоды

 

достойны

 

ПО-

КЛАЖА,"

 

ЕСЛИ

 

ЕСТЬ,

 

3*

 

грЕѵОПАДЕНІА,

 

ДОБЛЕТБОрЕШЕ.

 

ТдКОЖДЕ

 

И

БЫ

 

О

 

БОЗЛЮЕЛЕНнТіі!

 

Яш£

 

И

 

ПОЗНАСТЕ

 

БОНСТННН^

 

ПйѴь

 

прДЬЫЙ

И

  

ОЕрдТНЕШЕСА

    

КО

  

СВ.

    

ЦЕрКБИ,

    

И

   

НЕДОБлЕЕТг,

   

ТО

  

ЕДИНО

  

БАШЕ

ОЕрдшЕШЕ

 

kz

 

очшиЕнио

 

rpEvobz

 

eaujhvz,

 

и

 

tEa\z

 

СОБЕрШЕННОе

ПрОІПЕШЕ

 

ПОА^ЧНТН

 

EE3Z

 

ПЛОДОБг

 

ДОЕрыр

 

дЕлг,

 

НО

 

ПОДОЕАЕТг

KZ

  

ТОЛАЙ1

  

ПріІЛОЖНТН

  

ДОБЛЕТБОрЕШЕ,

     

И

  

ТАКО

   

ПрОСНТН

    

BAA\Z

    

tf
ьсЕг/

   

созддтЕЛА

 

Бога

 

прошЕніА

 

rpEyoBZ

    

ваши

 

г/,

   

си

 

есть,

ПОДОБАЕТ/

 

ВАЛАХ

 

ВОСПр'іАТИ

 

дЕлА

 

ДОЕрДА,

 

ЕЖЕ

 

ИМИ

 

ПрИНОСИТН

ПОКДАНІЕ

  

И

   

БОСПріАТН,

   

НО

 

ТОГОЖДЕ

 

СЬАТДГО

 

ЗлАТО^СТДГО,

  

ПрЕЖ-

ДЕ

 

рЕЧЕНндго

 

толкоьдніа,

 

глдголол\г— Бл\Есто

 

плодоьг

 

3 ЛЫ Х ?

балпа:

 

ьмЕсто

 

к£ЗЕ'крі"А,

 

Б'крЬ'

 

прдь^ю:

 

ьл\Есто

 

джн,

 

прдвд^:

вл\Есто

 

гордости,

 

слмірЕніЕ:

 

блаЕсто

 

нечистоты,

 

чистота1 :

 

бмЕ-

сто

 

ненависти,

 

аюеоеь:

 

ел\Есто

 

oezaaeh'i'a

 

и

 

піанстба,

 

В03-

ДЕрждшЕ;

 

блаЕсто

 

гнЕбл,

 

Auipz:

 

ьл\Есто

 

лЕностн,

 

трУдолювУс:

БмЕсТО

    

рЛСКОЛОвЕпА,

    

ПОЗНАІИЕ

    

ИСТИНЫ,

    

И

   

ЬмЕсТО

    

ПрОННѴ^

Злоб 1/

 

сспротііЕНЫА

 

haaz

 

довродЕ

 

гели

 

прочіА.

   

II

 

К'/

 

тол\Ь'

 

ѵо-

ШЕТЕ-ЛН

 

ДА

 

ПОКАЖЬ'

 

ОБрАЗ^Ь

 

TbOpilbUIIIVZ

 

ПЛОДЫ

 

ДОСТОЙНЫ

 

ПО-

КЛАЖА.

     

ІІНИКНІГГЁ

   

К/

   

КНИГИ,

    

СОДЕрЖАШІА

   

ЖНТІА

   

СБ.

   

ОТЕЦ/

     

И

жеіг/

 

прЕПодовныд-z,

 

остроЕ

 

ж

 

и

 

tie

 

проводивших-?,

 

талао

 

верите

ПЛОДЫ

 

ПОКЛАЖА,

 

КАКО

 

ОНИ

 

СЛАНрИБШЕСА

 

И

 

СЕБАзЕлО

 

BO^HfHARH-

дЕвШЕ,

 

АКО

 

ЕДИНИ

 

ОТЛ^ЧИЫШСА

 

СОЖИТІА

 

ЧЕДОбЕчёСКЛГО,

 

ВСЕ-

ЛІІШАСА

 

BZ

 

ПУСТЫНИ

 

ИЛИ

 

НА

 

ГОрЫ

 

БЫСОКІА,

 

И

 

ТДЛДО

 

BZ

 

3 Н0Н

ДІІЕЬНОЛАХ

   

И

 

\"ЛАдЕ

 

ЖИБ&ПЕ,

  

АЛКЛГ^,

  

ЖДЖДА\Ь'

 

И

 

НДГОТЬ'

 

СТрАЖ-

дад-й1 .

 

ДрйѴіи

 

же

 

\'лЕеа

 

точно

 

мало

 

или

 

сочибо

 

екЬ'шдд-й1,

 

ИДИ
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ЛИСТЕІЕЛАХ

  

ДрЕБЕС/

   

ИЛИ

   

KOpEHIEMZ

   

TpAEZ,

   

тЕлО

   

СБОЕ

    

йѴьЕрЖДЕ-

жа

 

рдди

 

пнтАѴй 1 :

   

нЕцыи

   

единою

   

диеліх,

   

ннТи

 

три,

 

ІІІІІ

 

I

   

BZ

ІіЕлОЙ

 

СЕДЛАИцЕ

 

ЕДІІНЛШИ

 

ПИІиЬ'

 

ПрШЛААѴ^.

 

£l|l£

 

нЕцкП!

 

ОСТрАА

ВрЕТНША

 

НД

 

тЕлЕсЕу//

 

СИ

 

НОШЛ^Ь'.

 

ІІНШ

 

БЕрИГЛЛИІ

 

БОЛЕЮ

 

ОКО-

БАНИ

  

EA\"tf,

  

И

  

ИНІІІ,

   

КО

   

СтЕнЕ

   

ПрНКОК-ШПЕСА,

   

ПЛЛКЛША

   

О

   

ГрЕ-

cEvz

 

crohvz.

 

ЕЕша

 

нЕцыи

 

во

 

ѵижинлу/

 

З дть? Р !1Ь|1!гсЛ 5

 

Я

 

RZ

R£pT£nA\"Z

 

НЕИСХОДНО

   

БС£АИШДСА,

   

II

   

ИЛСТОЛпЕѵ^

   

R£Cb

 

rEkZ

  

СБОИ

ctoah'ieaaz

  

НЕИСХОДНО

 

ТрХДИЫШАСА.

 

Пжи

 

со

 

льбы

 

жньАуй 1 ,

 

нжн

ЖНЕИ

 

БО

 

rpOEE\'Z

 

ЗЛ'ГБОрА^Ь'сА.

 

ИніН

 

ИНЫМИ*

 

р.\С,ЛНЧІІЫЛАП

 

ОЕ-

рДЗЕІ

 

ЖЕСТОТЫ

 

ПЛОТЬ

 

СБОЮ

 

Й^ААЕрШКЛА

 

^й,

 

ПОКЛрАЮІЦЕ

 

Ю

 

\S^

И

 

ЕОГЙ1

 

II

 

3 А

 

СОГрЕшЕЖА

 

СОдЕаііНЛА

 

ДОБЛЕТЬОЗАШЕ

 

ІірЕДХ

 

ГОС-

ПОД£Л\/.

 

БСА

 

ЖЕ

 

c'lA

 

СБАТ'Ш,

 

£А

 

rpEvji

 

СБОА

 

Т$?ДЫ

 

СОдЕкЛЮІ|ІЕ

СО

 

СЛАИрЕННОЛАйѴоСТІІО,

 

СЛАІірМБШЕСА

   

СЕрДЦЕЛА'/

   

И

 

ДвІІІЙО

 

Пр£Д'/

 

ГіО-

toaaz

 

и

 

np£,\z

 

ьсЕлАН,

 

ИЖЕ

 

на

 

земли

 

челобЕки,

 

йѴичтожиІіііеса

прЕдг

 

бсею

 

твлрТю,

 

истинііТе

 

ко

 

послушницы

 

кышл

 

сБАтЕи

 

Тро-

ШгЕ,

 

ПОДрДЖДЮІИЕ

 

СААНрЕІіУю

 

СДЛАДГО

 

ПЗЕДБОДИТЕЛА

 

ХріІСТД,

 

БОГА

СБО£ГО,

 

НА

 

КрЕСтЕ

 

ПрНГБОЗДНЕШЛГОСА,

 

ПОЛАННЛЮІ|ІЕ

 

BZ

 

CtiL'k

 

ВСЕГДА

СЛОВО

 

§Г0

 

СПАСИТЕЛЬНОЕ,

 

ГЛАГОЛАННОЕ:

 

„Яі|І£

 

КТО

 

YOIJIETZ

 

ПОСлЕ-

ДОВДТН

   

/ИііЕ,

    

ДА

   

ОТВЕрЖЕТСА

   

СЕБЕ,

      

И

   

B03A\£TZ

   

КрЕСТХ

  

СБОЙ";

и

 

пдки:

   

„iiaJ>4iit£ca

 

otz

 

/Пене,

   

ако

 

кроток/

 

есааь

 

и

 

сл\пр£нг

СЕ-рДЦЕЛАг

 

II

 

ОЕрАІПЕТЕ

 

ПОКОИ

 

Д^ШДЛАХ

 

EAUIIIMZ",

 

HER03HEC0HJACA

ЕО

 

ДОЕрОД*ГѵТЕЛЬЛ\И,

 

АКО

 

фдрнСЕН

 

ІІНЫА

 

НЕЛАОШНЫА

 

Ь'кОрАЮШЕ,

НО

 

АКО

 

ЛАЫТЛрЬ

 

ЕОПІЮІПЕ

 

КО

 

ГОСПОДЬ'

 

ЕогЬ'

 

ДЕНЬ

 

И

 

ІІОІІІЬ,

 

ПЛАЧЬТЕ

И

     

CTEHSOIjiE

     

ТОКМО

    

О

  

'CEOHY^Z

     

rpEcE^Z,

    

С£

   

ЕО

     

С^Ч'Ь

     

СЬА-

тыѵх

 

oteijz

 

досч'ойны

 

плоды

 

поклажа.

 

Haaz

 

же

 

и

 

бы,

 

крд'ПЕ,

ПОрЕБнЬ'й'ГЕ

 

И

 

ТБОрИТЕ

 

ПЛОДЫ

 

ДОСТОЙНЫ

 

ПОКЛАЖА,

 

СМНрЕША

 

И

КрОТОСТН.

  

ПеОТЧААБАЙТЕСА

 

ЗАПАДЕІіТа,

    

НО

   

СКОрО

   

ЕОСТДБШЕ

   

H3Z



-
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'

ТОГО

 

рОЬД

 

И

 

ТНЛАЕЖЛ

 

ДЕМОНСКД,

 

ОЛАЫБДНТЕСЛ

 

СЛЕЗАМИ

 

ПОКЛАЖА

СКАТДГО,

 

ДД

 

ГрЕ\-ОЬХ

 

СБОИ у\-Х

 

ПрОШЕНІЕ

 

ПОЛЕЧИТЕ

 

И

 

БЛАГОДАТИ

БОЖІА

 

СПОДОКГГГЕСА.

 

/ІІЫЧДрЬ

 

бВАНГЕЛБСКШ

 

ПріІНЕСЕ

 

ДОСТОЙНЫЙ

ПЛОД/

 

НОКААіГіА,

 

ПрІІІДЕ

 

БО

 

СВАТАЮ

 

ЦЕрКОЬЬ,

 

CTAbZ

 

Н3ДДЛЕЧД,

 

Н£-

KOT-EeZ

 

ПОДНЕСТИ

 

ОЧНО

 

НА

 

НЕБО,

 

НО

 

ТОЧНО

 

ЕІАШЕ

 

BZ

 

ПЕрСИ

 

СБОА,

ЙАЗБЛАШЕ

 

СЕрДІІЕ

 

СБО£,

 

ГОрЬКО

 

ПЛАкЛШЕ,

 

ГЛАГОЛЮШЕ

 

ТОкМО:

„ІІОЖЕ,

 

ЛАИЛОСТНБ/

 

Е^ДІІ

 

MIlE

 

ГсЕшНОЛаЬ'",

 

ЖІЧТОЖЕ

 

ЕО

 

БОС-

ІІОЛМІИДА,

   

НИЖЕ

  

ДОЕрОД'ктЕЛЬ,

   

НИЖЕ

   

ЕДННЛГО

   

КОГО

   

ОСУЖДАЛ,

   

НО

точно

 

свой

 

rpEyz

 

воспоминал

 

и

 

милости

 

ЕожТл

 

желаа:

 

tEmz
же

 

и

 

полечи

 

л\іілос£рді£

 

Божіе,

   

не

 

токлАО

 

отпусти

 

ела^

 

Eorz

ГрЕѵН,

 

НО

 

II

 

ПрДЬЕДНИКА

 

ІІАрЕЧЕ

 

ЕГО.

 

ПОНЕЖЕ

 

КО

 

RcEa\Z

 

ГрЕ-

\OA\Z

   

ОЧИШЕЖЕ

   

БЫБД£TZ

   

СМНрЕННОМдДріЕ,

     

ГОрДЫПА

  

ЖЕ

    

ПОГйѴ

лаетх

   

бсапл

 

доЕродЕчЕлн:

   

лЬ1 чш£

   

ЕО

 

есть

   

согрЕшдюшішг

ОБрДІІІДТИСА

     

И

   

СЛАІірАТІІСА,

     

НЕЖЕЛИ

   

ДОВрОдЕтЕЛИ

   

TEOpAlJJHAAZ,

прЕБОзпошдтнсА:

   

мытдрь

   

Ь'ео

 

npmiEcz

 

той

 

плодг

   

ПОКЛАЖА,

lipiEMZ

 

ФдрИСЕЕБО

 

ОсЬ'жДЕЖЕ

 

КрОТССТІЮ

 

И

 

TEpIlEu'lEAAZ. -

 

ФдрИСЕЙ

ЖЕ

   

OTZ

   

СЛАБЫ

     

Б/

   

ІірОИЛСТБ

   

БЕЗЧЕСТІА

   

БПДДЕ,

     

ОПрЛЬДДБ/

  

СЕЕА

и

 

ЛАЫтдрА

 

осй'дн

 

и

 

прочиу/

 

люден.

   

ЛІытдрь

 

Ь'ео

  

покланіелах

О

 

Г/

 

ПОНОСІІДГО

 

Ж

 

И 'ПА

 

И

 

ГбЕгД

 

НД

 

БЛАЖЕННОЮ

 

БЗЫДЕ

 

ЖИЗНЬ

 

И

ЧИП/.-

 

ФдрИСЕН

 

ЖЕ

 

БОЖІА

 

ІірИБЛНЖЕЖА

 

ОТДДЛИСА

 

И

 

Ь1 ДЛЛИСА

ВСЕГО

 

ГІрЕБЛАГАГО

 

ПрЕБОЗМОШЕЖЕЛѴ/.

 

ИІЫТАрЬ

 

Ь03»£СЕСА

 

СЛАІМЕ-

IHEMZ,

 

ФдрИСЕЙ

 

ЖЕ

 

СЛШріІСЛ

 

REAHHAHIEMZ.

 

НдЬ'чИТЕСЛ,

 

О

 

БО3-

ЛІОЕАЕІІнТіІ

 

ЕрДЧЧА

 

II

 

p.^bVkllTE,

 

КАКОВА

 

ЕСТЬ

 

СИЛА

 

СЛАНрЕІПА

 

И

КрііІІОСТБ

 

II

 

ПОЛ\ОІ|ІЬ

 

ОТ/

 

НЕГО

 

БЫВАЕТ/

 

ДОБЛЕТБОрЕЖЕ

 

достой-

ные?

 

плодов 1/

    

ііоклаіпа:

   

понеже

 

й'ео

 

eea'i'e

 

ДОЕрО

 

ЕСТЬ

 

покд-

All'lE,

   

И

   

НСПОкЕдДЖЕ,

   

II

   

СОКрЬ? Ш£ІИ£

   

СЕрДЦД,

   

И

   

СЛЕЗЫ,

 

II

 

ОТ/

 

ГлЬ'-

кііііы

 

ьоздыулпіЕ,

 

и

 

Ьлііілше,

   

ако

 

же

 

елХдны/і

 

СЫН/

   

ТОКЛѴО



—
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—

босгіолѵан^

 

покдлше,

 

o'reijz

 

же

 

де'і6

 

шестое

 

челок4;коліоЕ'іе

 

СЕОё,

Не

 

пождл

 

прТдти

 

глдголы

 

іісгіоб^даніа

 

его,

 

но

 

ae'i's

 

прѴлтг

 

про-

теже,

 

по

 

слоьели

 

гАдголюшел^ :

 

прежде

 

прнзБлр

 

та,

 

рек#:

 

се

Я321:

 

предьдрАетХ

 

незЛОЕИБый

 

и

 

челоь'кколмБецг,

 

не

 

пожнддеті

ко

 

гр'кшникл

 

пршти

 

до

 

сев'к,

 

но

 

предБлрдА

 

0Еыл\летх

 

его

 

и

Ц'кл&тя,

 

гіокАз^етг

 

Бесконечное

 

прошеше

 

И

 

лднлосердіе

 

Gboe,

^сердіе

 

еО

 

ОЕрдфеніА

 

гр'кшндго

 

токмо

 

зрнтг

 

Господе,

 

и

 

otz

бсса

 

д^ши

 

поклАніе

 

и

 

сокр^шеше

 

сердцд

 

его

 

тдко

 

ьоспр'і'ел\-

летг

 

его.

 

Тдко

 

ео

 

бси

 

сбатТи

 

предг

 

Еогол\г

 

елиірллнсд,

 

Eorz

Же

 

iivz

 

E03Hecz

 

и

 

прослдЕилг

 

слабом

 

б'Ьчною.

 

СлмірдіиесА

предг

 

Еогол\г

 

ЙБрлдли

 

и

 

ЛІоѵсен,

 

oez

 

глагола:

 

„лзг

 

есліх

ЗеА\лА

 

и

 

пепелг";

 

oez

 

же

 

плкн:

 

„что

 

лзг

 

есл\г

 

предг

 

Тобою

Господи

 

коснолзычішй,

 

г^гнибыи",

 

Eorz

 

же

 

n\'z

 

Еозпесе

 

и

проелдьй.

 

Ко

 

Яьрддл\^

 

рече:

 

„Е^детг

 

Яьрллл\г

 

кг

 

Ьдыкі

 

шТй

и

 

цлрТе

 

изЫД^тг

 

изг

 

него,

 

и

 

к^детг

 

скл\л,

 

ако

 

necouz

 

$£а\*

ный

 

и

 

ЕлдгослоЕенТе

 

прѴил^тг

 

otz

 

пшене

 

его

 

еСн

 

азбіцбі".

ЛІоѴеею

 

же

 

рекХ:

 

„e-LwZ

 

та

 

плче

 

БсЦ%

 

ако

 

окр'клх

 

ecu

 

бла-

годать

 

предо

 

a\how")

 

И

 

ако

 

чйезг

 

него

 

сотеойи

 

л\ногТа

 

чЬ1десА

ьо

 

^гнптчк

 

И

 

ez

 

А\ори

 

ЧерЛінілѴг,

 

іі

 

показа

 

npe,\z

 

пили

 

ez

Синаи

 

слак^

 

Обокч

 

Yako'rz

 

Іобз

 

прАьёдньіНі

 

и

 

Длбидх

 

цдрь,

И

 

Tp'ie

 

отроцьі

 

и

 

£л\ир<ШёсА

 

іірёдх

 

EofdAVz—

 

Ioez

 

глагол дше:

„A3Z

 

ндгг

 

изыдор

 

otz

 

чреьА

 

Л\дтере

 

А\оеА

 

ez

 

лѵрг>

 

и

 

ничто

же

 

если

 

точТю

 

пл^чинл".

 

Цдрь

 

же

 

ДльНдг

 

pekz:

 

„A3Z

 

есл\ь

черкЕ,

 

д

 

не

 

челоь-ѣкг".

 

Tp'ie

 

же

 

отроцы

 

Посреди

 

пллменіі

 

ez

)(Ллд*к

 

etfnje,

 

смирйшлсл

 

предх

 

Еьішнили

 

решд:

 

ако

 

сг&'дх

 

и

поношеше

 

кьід-оли

   

рлЕоли

 

Ткоили,

    

чт^миіли

 

та,

   

„и

 

ако

rp*t^Z

   

рАДИ

   

HAiUHp

  

CIA

   

HA&fAZ

   

ССИ

   

HA

  

HACZ".

   

ЗрИТе,

   

КрАТІЛ)
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-

что

 

OTE'KinAeTz

 

Eorz

 

нд

 

hvz

 

смиреше:

 

о

 

Ьь'Ь

 

Camz

 

сьид^-

тельп'Б&тг

 

„дко

 

прдьедникх

 

есть,

 

^далдаса

 

otz

 

бсакаго

зла".

 

О

 

ДдБидк

 

же

 

ьысокдл

 

рече:

 

„овр'ктогг"

 

рече:

 

„Дл-

Бидд

 

сына

 

Іессеокд,

 

М&кд

 

по

 

сердив

 

л\оел\#"

 

И

 

сего

 

постдби

цлрд

 

Бо

 

Изрдили.

 

Тріели

 

же

 

отрокомг

 

запрети

 

зельном^

 

огню,

дд

 

не

 

прекоснетсд

 

т'Ьлд

 

ига,

 

и

 

сотьори

 

чудное

 

д'Ьло

 

cz

 

ними.

Но

 

и

 

йпоетоли

 

еЛиірлѵ&л

 

предг

 

EoroA\z

 

Петрг

 

и

 

Пльелг.

Слышите

 

что

 

Петсж

 

сбатым

 

рекг:

 

„113ЫДИ

 

otz

 

мене,

 

Господи,

ако

 

rp'tmenz

 

есліь

 

л\Ь1жг".

 

Господь

 

же

 

з*

 

слиіреше

 

его

 

толи-

кою

 

чеспю

 

почте

 

и

 

ьознесе,

 

ако

 

сотьори

 

fro

 

ьеррьнлго

 

Япо-

стола

 

и

 

пдстьЬ1

 

ceohvz

 

оьеіи

 

рлзЬ1л\ныуг

 

БрЬ'чи

 

ел\Ь',

 

и

 

мер-

коьь

 

нд

 

нспоб'Ьдаши

 

КЛЛШШ

 

ь'кры

 

созда,

 

и

 

КЛЮЧИ

 

цдрстБА

неьесііАго

 

ьрЬчи.

 

Нльелг

 

же

 

сьдтый,

 

слшрлд

 

cese,

 

глагола:

„ако

 

нтксмх

 

достеинг

 

нлрешнсд

 

Япостолг,

 

но

 

ako

 

i^teprz

 

сын,

мнін

 

^nocroAObz",

 

и

 

тдко

 

ьелнкій

 

чудный

 

л\^жг

 

сл\нрн

 

севе,

его

 

же

 

Господь

 

нлрекг

 

сосЬ'доли

 

нзьрлнныли,

 

н

 

з*

 

слміренТе

его

 

ьознесе

 

ддже

 

до

 

третьдго

 

некеси.

 

СТа

 

же

 

Бнд'кьше

 

и

 

бы,

о

 

ЕозлюЕленнТн,

 

слмірнтесА

 

npe,\z

 

Господоли

 

Еоголи,

 

дкоже

и

 

ьсн

 

сьат'ш

 

н

 

клюдитесА

 

otz

 

гордости

 

проклАТой:

 

плче

 

же

прежней

 

рдскольннческой

 

прелести,

 

но

 

приносите

 

достойный

плодг

 

покааніа

 

со

 

емиреннол^'дрТели,

 

не

 

дкоже

 

рлскольннцы,

иже

 

ьозношдѵ^са

 

еЬѴістію

 

сьоею

 

заобною

 

ддже

 

до

 

oeaakz,

 

и

ѵкллдшесд

 

crohavz

 

сЬ'еьерТели

 

и

 

лжепритьоросБдтТели

 

и

 

лжеЬ1 че-

ніели

 

и

 

сЬ'еслошли.

 

Нео

 

изыдошл-т'ш

 

заіи

 

челоь'Цы

 

rz

 

A\ipz

сей,

 

дко

 

лѵеждЬ'

 

докрокрдсною

 

пшеницею

 

bz

 

Россшсколи

 

нлрод -t,

rkioijie

 

плекельндА

 

слоьесл,

 

ижг

 

церкоьь

 

сблтЬ'ю

 

Еезчестишл—

+і

 

Ь'стрел\лдшесА

 

нд

 

ню

 

тдко,

 

дко

 

ьознестнсд

 

или

 

ьолнгш'ели



—
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-

н

 

МАтежестБоли

 

ѵотдшпли

 

до

 

некесх:

 

но

 

прлкедиыли

 

седом-?

Еож'шли

 

до

 

кезднх

 

сннсѵоддше,

 

^л-іі

 

погнкаютх,

 

дко

 

не

 

ьос-

уо'гкшд

 

ez

 

церкыі

 

ЕожТд

 

мирд:

 

того

 

рддн

 

сдл\олмі4шпылѵх

ОБычдемх

 

прельшлемн

 

ба\-^

 

otz

 

супостата

 

ьрдгд,

 

и

 

прелыил-

юшесд

 

ez

 

нечете

 

и

 

погньель,

   

ь'Цт'Ь'

 

ко

 

они

 

рлсколышцы:

АКОБЫ

   

БХ

   

РоССі'Й£КОЛ\Х

   

НЫН^

 

ГОС^ДЛрСТЫл

   

Ь^рЛ

   

Ь'ЧНПИЛАСЬ

 

110-

£дд,

 

и

 

книги

 

ноьыд,

 

и

 

д'рлллы

 

Еож'і'д

 

нлзыьл^1

 

простыли»

ѵрдлишдлмі

 

и

 

лнЕдрллш

 

и

 

р'ккдми:

 

ЕЛАГОЧеСТІІЬЫ^Х

 

HALUII\"Z

плрей,

 

и

 

Ярѵ'1'epeebz

 

Еожіиѵх,

 

и

 

bdaz

 

урнстТднх

 

еретнкллиі

ндЗБАша:

 

и

 

четьероконечный

 

крестх

 

Господень

 

назблша

 

печлтію

Яитиѵрнстоьою:

 

и

 

тдкТл

 

клдзнн

 

нспЬ'етншд

 

ьх

 

простой

 

нлродх,

h^z

 

же

 

нл^чи

 

OTeiiz

 

nvz

 

сатана,

 

иже

 

ко

 

она

 

нздреьле

 

ложь

сЬ'шь,

 

и

 

Ь'корллш

 

пдстырей

 

.Хрпстоьд

 

стада— слоьесныух

 

оьеіи

и

 

Елдгочес'гнБЫ\'х

 

^дрей

 

оеложнша,

 

ако

 

не

 

токмо

 

ішслнію

 

ире-

ддти,

 

но

 

и

 

гллголлти

 

стрлнно

 

есть.

Едли

 

же

 

подоелетх,

 

о

 

ьозлюЕленнш,

 

церші

 

сьдт'кн

 

но—

кдрАтіісд,

 

ако

 

л\дтери

 

сьоей;

 

сл^шдтн

 

бо

 

ьсели,

 

и

 

чины

и

 

преддшА

 

ед

 

ѵрдіінтн,

 

да

 

жиьдше

 

ez

 

покоренш

 

ez

 

дол\^

Еожіи,

 

^ЕЛлжнтесд,

 

ѵьллдше

 

Еогл

 

ьо

 

ь'кки,

 

по

 

ьдаШАНТЮ

 

Нсдл-

моп'е.б^л:

 

„Еллжешн

 

жиь^ш'ш

 

ez

 

дол\Ь'

 

Тьоели,

 

kz

 

ь'кки

Б'ккоьг

 

eocvraaatz

 

Та".

 

Jiz

 

сел\Ь1

 

же

 

Блюдите

 

ьедкЬ'

 

риз^1

ЕлдгочестіА

 

и

 

церкоыіАго

 

едіінол\ысл'ід,

 

да

 

нендзи,

 

и

 

БНІШЛЛ

прелести

 

лжеслоаесішкоьг

 

рдскололи

 

п

 

^прдлитьоли

 

дыггесд,

по

 

сбатом^

 

Іоднн^,

 

иже

 

бо

 

откроьеиін,

 

ьо

 

глль'к

 

16,

 

глдго-

ллннол^:

 

„Елдженг

 

бддй,

 

иже

 

елюдый

 

ризы

 

сьод,

 

да

 

непдгх

уоднтг

 

и

 

^з? АТХ

 

ФЛЛіот-tf

 

его",

 

нлз'ш

 

бо

 

бонх

 

113Х

 

крдчндго

чертогд

   

изгондютсд:

    

щою ъоити

 

Ь1 ко

 

дсетонтх,

   

лювезіші



—

 

8В

 

—

кр.ѵгід,

 

и

 

л\олитнсд

 

бо

 

слиіренін

 

л\ноз'к

 

по

 

Господню

 

глдс^:

„едите"

 

рече,

 

„и

 

лѵолнтесд,

 

да

 

неыіидете

 

ex

 

напасть":

 

и

плкн:

 

„ндЬчнтесл

 

отх

 

/Иене,

 

дко

 

кротокх

 

есліь

 

н

 

слміренх

еердцели

 

и

 

окрлшете

 

покой

 

д^шлли

 

ьлшнлгх",

 

и

 

паки:

 

„дше

не

 

слиіритесд

 

дко

 

д гктп,

 

\\г

 

ышдете

 

до

 

илрстьл

 

ііекесндго".

Чтоже

 

слміреше

 

отрочдте;

 

точТю

 

иезлокіе

 

неотл\стительно,

ниже

 

Ькорнтелыю,

 

ниже

 

осЬждлетх

 

кого,

 

и

 

бса

 

крдсндд

 

ліірд

сего

 

предх

 

очнли

 

т'кух

 

дко

 

креігіе.

 

И

 

со

 

дерзноьешели

 

A3Z

рйй:

 

дко

 

слиізеніе

 

естк

 

н'ккдд

 

некндилил

 

снлл,

 

и.

 

неизучен-

ный

 

длрх

 

ДЬ1 ул

 

сьдтлго,

 

и

 

при

 

C4M0MZ

 

Еоз^і

 

пл\4;етх

 

сБое

начало,

 

и

 

ьх

 

чин'кух

 

сьлтыух

 

^M'fevz

 

Яіігельскііух

 

ОКНТАЕТХ,

и

 

со

 

сьдтылш

 

ьгклін

 

ьх

 

пЬѴь

 

уодитх,

 

и

 

ьскр

 

отх

 

ь'ккл

 

прл-

ьедныух

 

поЬ'члгтг

 

ЬѴождлтн

 

ЕогЬ1 :

 

ико

 

силою

 

§го

 

содержлтсд

ьсд

 

ьх

 

тиуостн,

 

п

 

любителей

 

сьоиух

 

постльлаетх

 

кл^зь

 

Еогд.

(Via

 

же

 

A3Z,

 

ьрлтУд,

 

коспол\днЬ1 ух>

 

еже

 

како

 

силѵх

 

прУокртістн

ьллѵл

 

плоды

 

покдаіГід:

 

понеже

 

еезх

 

смиреш'А

 

небозл\ожно

  

ніі-

кол\#

 

кдАтнсд

 

rs'kvz

 

сьопѵх.

 

Номдните

 

,\зеБинѵх

 

гДшннкоьх,
і

    

Л

               

Л

                                 

Г

        

А

      

Г

иже

 

сх

 

ЕожУею

 

пол\оніУіо

 

скорое

 

гтѵа

 

отх

 

гр'кул

 

ЕостлиУе

 

и

 

ье-

ликое

 

пух

 

поклаже

 

іі

 

слшренУе:

 

нко,

 

діне

 

они

 

дТлбольскііл\х

 

ко-

ЬЛрС'ІБОЛ\Х

   

И

   

БСПАТИ

   

ЕЫША,

    

И

   

ПАДОША,

    

ОБЛЧе

   

ЕоЖІНЛ\Х

   

БЛАГО-

Ь'трокУели,

 

Еостдшл

 

н

 

испрдышАсд,

 

ако

 

же

 

Ліоѵсен

 

со

 

Ялро-

нол\х

 

плАКАстл

 

горц'к

 

п'ес т^плешА

 

СБоего,

 

н

 

казнь

 

ьрелипн&о

отх

 

Господа,

 

еже

 

неьнііти

 

ил\д

 

ьх

 

geMAM

 

ок'ктоьлнн&ю,

 

со

слиіреінели

 

гі

 

кллгодлстб*і'ел\х

 

прУдстл,— ИІлрУА

 

же

 

сестрл

 

А\сѵ-

ссеьд

 

роптлпУл

 

рддн,

 

то

 

сдліо

 

и

 

перьое

 

пробное

 

претерпи

ЬдЗКленУе,

 

ьо

 

сле^лух

 

и

 

лѵолитбті

 

о

 

длроьАіііп

 

прошешд

 

со-

гртшенін

 

нолЬ'чн.

 

Сллшсонх,

 

окрлшдд

 

жериоьх

   

БХ

 

«делш

 

Фи-
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—

лнетнмст-ѣн,

 

и

 

тджше

 

кдмене,

 

ОЕрдіилд

 

лшслію

 

гр'Ьд'н

 

дЬ1 ши

сьоед,

 

ьоздыудше

 

Еезпрестлнно

 

и

 

исповЖдл

 

гр-кд-и

 

сбод

 

слезно,

и

 

прльедный

 

с#дх

 

еыти

 

ЕожУй,

 

глагола

 

ьопУлше:

 

остльн

 

ми

Господи

 

гр*куопАденіА

 

л\од.

 

Не

 

ьозлдгдше

 

бины

 

на

 

Далид^

 

ако

же

 

Яддли

 

нд

 

6б#,

 

6бд

 

нд

 

злѴіа,

 

но

 

себе

 

злобна

 

нспов'кдА,

т^ли

 

же

 

H3Z

 

гр'кшникд

 

приложпсА

 

ez

 

прдБЕДннкд,

 

и

 

otz

 

не-

моши

 

пдки

 

прУнде

 

ex

 

ciiaS1 :

 

ако

 

поЕ-ѣдители

 

сбоа

 

коБлрныд

поБ'кдити

 

ел\#

 

силою

 

прдБедною,

 

но

 

КЕзочнБшУд

 

его

 

лестно,

окезжиьотити

 

ел\^

 

истинно.

 

Цдрь

 

же

 

пророкх

 

сбатый,

 

егдд

otz

 

Нлфднд

 

пророкд

 

о

 

rp-kckyx

 

обличиса

 

притчею,

 

не

 

рдзгн'к-

БАСА

    

НА

   

ОЕЛИЧИТеЛА,

    

НО

   

НА

  

С6ЕЕ

  

СЛЛІЛГО,

   

Не

 

OEEHHUAZ

 

ДерзНО-

ьенУд

 

его

 

дко

 

цдрь,

 

но

 

испоь'кдд

 

ьинЬ1

 

сбою,

 

ако

 

p.\Ez

 

гр'кд-д,

рече

 

ЕО

 

kz

 

Нл<Ьдн#:

 

„согр*кшнѵх

 

ко

 

ГосподЬ'

 

л\оел\#",

 

^л

 

что

дЕУе

 

Услыша

 

отх

 

Плфднд:

 

Господь

 

otxatz

 

'согр-кшенУе

 

тьое

отх

 

теве,

   

не

 

имдши

 

Ьл\ретн,

   

и

 

тако

 

отх

 

скверны

 

очнстисд,

И

  

рДЕОТЫ

   

Гр'куД

  

СБОЕОДЬ

   

БЫСТЬ,

   

И

   

КОСТА

  

ОТХ

  

ПАДЕШЛ,

   

И

   

ГІДКИ

пророческдго

 

ддрл

 

сподоеисд.

 

Такобымх

 

оЕрдзомх

  

И

 

БХ

 

новой

БЛАГОДАТИ

    

ІІеТрХ

   

СБАТЫЙ

   

ЯпОСТОЛХ,

     

ПЛАКАСА

   

ГОрЬКО

    

Зл

   

Т(,И "

крлтное

 

свое

 

отреченіе

 

Господа

 

своего,

 

и

 

прідтх

 

кысть

 

слддце

отх

 

преслддкдго

 

Іис&д

 

и

 

не

 

точно

 

ьх

 

чннх

 

рдьЕнстьд

 

Ь'ченикх

его,

 

но

 

и

 

Бх

 

первенство

 

иух

 

прнчтесд.

 

И

 

пдки

 

рекЬ'

 

raa\z

крлтУд,

 

сотворите

 

и

 

вы

 

тдковые

 

плоды

 

достойны

 

покланіа.

Помдните

 

кл^дниіі^

 

бьднгельск^ю,

 

дко

 

слездлш

 

обильными

стажа

 

благодать

 

Христов}?,

 

и

 

Услыша:

 

ОТП^ІИЛЮТСД

 

ТВОИ

гр-ѣси.

 

Полшіите

 

ЛідрУю

 

бгнпетскЬ'ю,

 

дко

 

и

 

тд

 

цз?

 

грешницы

кысть

 

сьАТД

 

и

 

преподокнА,

 

дко

 

же

 

и

 

на

 

коЗА&'к

 

сч'одчи

 

ей,

дни

 

на

 

кдмени

 

тверди,

 

и

 

по

 

бодамх

 

ѵодити,

 

дко

 

по

 

cJfytf

 

не
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-

мокренно.

 

Помднитс

 

и

 

-Оеодор^

 

свдтЬ'ю

 

преподокн^ю,

 

дко

 

и

та

 

покАднУемх

 

cbatumz

 

bz

 

aukz

 

свдтыдг

 

причтесд.

 

Поми-

ндюше

 

же

 

сир

 

покдлніе,

 

и

 

вы,

 

крдтіе,

 

з4

 

гр4;допАденУе

 

свое

нрежніл

 

прелести,

 

потіиитесд

 

ткжде

 

плоды

 

нокдднУд

 

прино-

сити

 

искренно,

 

сУе

 

есть,

 

зл

 

прежде

 

Бывшее

 

свое

 

помрдченУе,

плдчите

 

и

 

рыдлйте,

 

д

 

БооврдшенУи

 

и

 

покдднУн

 

своели

 

рддУй-

теск

 

и

 

ликуйте

 

д^уоьно,

 

и

 

тдко

 

подрджлтели

 

кЬ'дете

 

нстин-

ik\\\S1

 

сваты

 

ух

 

покАднУю,

 

и

 

подоен^

 

оігкл\х,

 

и

 

вы

 

воспримете

отх

 

Бога

 

вскух

 

ваши yz

 

rp'kyoBZ

 

остАвленіе,

 

ако

 

же

 

С amz

 

Гос-

подь

 

реклг

 

чрезг

 

пророкл

 

ІезекУнлл

 

во

 

глдвт»

 

18:

 

„Ееззлкон-

hhkz,

 

дше

 

ОБрдтнтсд

 

otz

 

Bcfcyz

 

кеззАконУй,

 

дже

 

есть

 

еот-

ворнлх,

   

и

  

соурлннтх

  

ВСАЗАНОВ'КДИ

 

люд

  

и

 

сотворитх

 

cN',\7,

  

н

ПрАВД^

   

Н

   

МИЛОСТЬ,

 

ЖН3ІІІЮ

 

ПОЖИВЕТ'/

   

И

 

НЕЛЛ\рЕТХ,

   

И

 

БСД

 

СОГр'к-

шенід,

 

елико

 

сотворил-/,,

 

не

 

помлн^тсд

 

ел\Ь'".

 

Понстннігк

Ь1 ко,

 

крдтід,

 

н

 

вы,

 

дше

 

кадете

 

тдко

 

подрдждть

 

иокаанУю

OH'kyz,

 

зА

 

СЬ0А

 

гр*куопдденУл

 

каавшіідса,

 

то

 

скоро

 

иди-

те

 

подокне

 

ЪѴклнтисА

 

^Б-клеиУели

 

паче

 

сігкгд

 

благодати

ЕожУл.

 

Ничто

 

же

 

тдко

 

нд

 

поклднУе

 

ьозкыстрдетх,

 

дкоже

 

вос-

ііолиінлтн

 

присно:

 

стрдѵх

 

ЕожУй,

 

и

 

еже

 

скоркчкти

 

о

 

грткскух

своиух

 

до

 

смерти,

 

кх

 

тол\^

 

Же

 

часто

 

еосиол\пндтн

 

во

 

сва-

т-кй

 

ЕожУей

 

церкви

 

по^ченід

 

свдтдго

 

писднУд,

 

дко

 

же

 

бо

 

со-

держите

 

то

 

otz

 

евлтыдх

 

Ангел*

 

и

 

otz

 

св.

 

Отецх,

 

понеже

нсдоднцм

 

Ь1 бо

 

жнботд

 

и

 

дот-кнУе

 

отх

 

Господа

 

все

 

с^тв

 

ьх

церкви

 

Господни,

 

bz

 

ней

 

же

 

прльд

 

с^ть

 

рлзЬѴквлюіннли

истине

 

и

 

ЗАР АЬА

 

ОЕрЖтлюшнмх

 

рАз^мг.

 

Бх

 

л-кпотЬ'

 

достоитх

реіри

 

о

 

скдт'кй

 

нескБерн'кй

 

восточней

 

прдьослАВней

 

Иддолнче-

сі-кй

 

церкви,

 

вх

 

ней

 

же

 

л\ы

 

рожденн

   

и

 

воспнтднн

   

и

   

нын'к
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-

поеБывдемг,

 

дже

 

пдче

 

нлектрд— ндвселенней

 

иетнннымх

 

Еого-

рдзЬѴели

 

и

 

сь.

 

Отецх

 

^ченУели

 

и

 

непорочнымх

 

пнсднУемх

евдтыдх

 

книгг,

 

идх

 

же

 

и

 

днесь

 

содержитх,

 

сбілТитса

 

всюдЬ',

реши

 

прел^дрдго

 

цлрд

 

Солол\онл

 

отх

 

лѵ^дрости

 

реченныд

 

гла-

голы

 

во

 

глабТі

 

7

 

реченное:

   

есть

 

ко

 

сід

 

благол^питЬ

 

солнца,

И

 

3 £ РЧ ЛЛ0

   

H£no f 04HO

   

EWKIA

     

ДТіЛАНІА

     

И

    

ОВрАЗХ

     

БЛАГОСТЫНИ

§го

 

Сбдтаа

 

церковь,

 

вх

 

ней

 

же

 

единл

 

в'крд

 

во

 

Христд

 

Го-

спода

 

и

 

чинное

 

нзрддство,

 

крдснт^йше

 

солнца

 

и

 

пдче

 

век

 

ух

Звт^здх,

 

солнце

 

бо

 

и

 

з ь ^.ЗА 2

 

ьоспріемлетх

 

hoijjb,

 

церкве

 

же

свАтыд

 

неодол"кетх

 

заобд.

 

Понеже

 

з" А*ли' и

 

6го

 

и

 

знак,ш*

 

ю

чада,

 

вынЬ1

 

вси

 

приекддтх,

 

и

 

ez

 

ней

 

^чдшесд,

 

не

 

ь'кютсд

в^троли

 

лжеЬ'ченУд:

 

ez

 

ней

 

о

 

нддежд'к

 

в*кчпдго

 

Еллженндго

жИтід

 

^т"кшдютсд,

 

и

 

во

 

всели

 

покоренУе,

 

дко

 

нстиннаа

 

чада,

лювезн'кй

 

л\Атери

 

своей

 

посл^шдніе

 

отддютх,

 

дко

 

Б'кддтг

глдег

 

6д.

   

Ибо

 

вх

 

церкви

 

вндтлти

   

есть

 

оешУй

 

слшслх

   

всего

НАРОДА

   

И

   

ГоС^ДДрСТВД,

   

ОБИЛИ

   

БХ

   

БткрТл

   

СБАТТаЙ

   

рДЗ^Л\Х,

     

ОК-

шее

 

сватыдг

 

отецг

 

Ь'ченУе

 

и

 

чинное

 

во

 

окычди

 

предднУд

 

со-

держилнше,

 

единг

 

taacz

 

otz

 

встідг

 

стоді|іидг

 

двдл^

 

возно-

симый

 

bz

 

тред-z

 

нпостдскдх,

 

во

 

еднноли

 

с^іиествтк

 

бдином^

Еог^

 

слышлтн.

 

Яіие

 

ли

 

едннг

 

глдсг,

 

то

 

и

 

^мствоБднУе

 

едино

есть.

 

Тдл\о

 

плстырУе

 

А'ристовд— слоьесндго

 

стддд,

 

и

 

в-кры

 

евд-

тыд,

 

и

 

церкоьиыдг

 

tahhctbz

 

(ид-z

 

же

 

потревно

 

втлддти)

 

и

отеческидх

 

преддній,

 

и

 

ОЕЫчдевх

 

Блдгопрідтныдх

 

нстннлУн

Учители.

 

Тдмо

 

ЕллгочестивУи

 

прАвослдвнУн

 

цлріе,

 

вт^ры

 

свд-

тыд

 

содерждтели

 

и

 

оворонители.

 

Тдл\о

 

вси

 

людУе

 

ЯрдУерей-

екол\#

 

руководстве,

 

и

 

Цдрскдго

 

БеличествА

 

Слмодерждвств^,

и

 

повел"кнУд

   

идх

 

посл"кдовдтели.

   

Т*кмх

 

же

 

нстинныдх

   

пд-
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стырен,

 

bz

 

B'kpTi

 

свлт^й

 

слушали,

 

никто

 

же

 

когда

 

погик4г>

ниже

 

кто

 

можетх

 

погикн^тн,

 

зА " е

 

глдголетх

 

свдтое

 

писание

известно:

 

„во

 

мноз*к

 

(рече)

 

сов'кт'к

 

спдсеніе,

 

иже

 

покел*к-

ьлютг

 

сТд

 

рдз^'квдй:

 

и

 

паки:

 

bz

 

cnyz

 

по^члйгсд,

 

bz

 

скдх

прекывАЙ,

 

не

 

преллглд

 

пред-кловх

 

ь'кчиыух,

 

дже

 

ноложиінд

отцы

 

твои.

 

ЕезсовтктУели

 

же

 

и

 

сдл\олиі гкіпЕли,

 

и

 

пресл^шд-

юіиУд

 

церковь

 

плдошд,

 

и

 

пдддютх

 

дко

 

лнствУе.

 

Нтксть

 

ко

 

лю-

ддли

 

доврд

 

нд

 

всели

 

свтггті

 

ннгдТі

 

же

 

otz

 

непокорствд

 

Го-

с^ддрели

 

и

 

Цлрели

 

и

 

плстырели

 

cboha\z,

 

bz

 

домЬ'

 

ii

 

bz

 

мд-

лоли

 

жнлнцгк

 

челов'ккЬ'

 

первол\Ь1

 

достонтг

 

быти.

 

Яше

 

ко

или

 

непокорлтсд,

 

Еогл

 

пресл^шдютг,

 

дко

 

же

 

чрезг

 

пророкд

ЛідллдУю

 

глдголетг:

 

„сынг

 

слльнтг

 

отца

 

и

 

рдкг

 

Господа

 

сво-

его

 

Ь'боитса":

 

(гл.

 

1,

 

6

 

ст.)

 

то

 

дше

 

отецг

 

есть,

 

гдт*

 

есть

 

слава

бго.

 

И

 

діие

 

Господь

 

есть,

 

то

 

гдтк

 

есть

 

кодзнь

 

бго.

 

Сего

 

оддн

лиюгг

 

мнрг

 

люЕдшили

 

челов'кколи

 

злконх

 

Еожін

 

и

 

церковь

ЕожУю

 

и

 

клдгол'кше

 

ел,

 

и

 

нчіСть

 

или

 

соблазна,

 

ако

 

ей

 

иоклрд-

ютсд,

 

первондчллыіыдх

 

вх

 

ней

 

слЬ'шдютх,

 

о

 

вига

 

же

 

присно

 

сві

церковь

 

ліолнтсд

 

снце:

 

освдтн

 

любашУл

 

ЕддголТіПУе

 

дол\^

 

Тво-

его,

     

И

    

ДКО

   

СВ.

   

ПрДВОСЛАВНДА

    

ВОСТОЧНАД

   

ЦерВОВЬ

     

ИСТИНІІАД,

второю

 

и

 

прлвыли

 

УчеиУели

 

сваты

 

yz

 

соворовг

 

отцевг

 

сва-

ты

 

yz

 

и

 

чннлиі

 

ЬѴгдБоположенлш,

 

otz

 

Еселенсклго

 

Сьдт'кн-

шдго

 

ПдтрУдрдл

 

Ионстднтинопольскдго

 

и

 

прочнух

 

ПдтрУлрдовх,

ЯлекслндрУйсклго,

 

ЯнтУодінскдго

 

и

 

ІерЬ1сдлимскдго

 

и

 

отх

 

век

 

ух

дристілнх

 

содержнтсд:

 

тдкожде

 

и

 

здт^

 

вх

 

Россійсколи

 

цлретк'к

и

 

древле

 

н

 

нынт*

 

крдентед,

 

т'кли

 

же

 

сл\ыслоли

 

м

 

т^лиі

 

же

^ченіи,

 

и

 

обычаи

 

всегдд

 

сУдетх,

 

не

 

посл^д^юірн

 

лжесловеенн-

komz

    

и

 

солигкнныли

   

овычдемг:

  

новостей

 

же

    

и

 

нпклкндх
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-

стрлнпыух

 

оиычАЕЬх

 

никогда

 

же

  

прУелиетг,

   

но

 

илѵн

   

и

 

nils' -

ШЛЕТСА

     

И

   

ВСДКАГО

   

ПОрОКА

   

ЧИСТА

   

ЕСТЬ,

     

И

   

АКО

    

ЕСТЬ

  

ЗЛ'к

     

КХ

РоссУн

 

во

 

св.

 

Еожінуг

 

церкьлух

 

клдгол'кпУе

 

и

 

свдшенныдх

khhtz

 

изрддство

 

вндтктн,

 

тдко

 

во

 

ьскдх

 

людеух,

 

в^рд

 

свд-

TAA

 

еозерцлтн,

 

н

 

вси

 

cmtf

 

л\ллім

 

и

 

велнцын

 

cS'tb

 

свиде-

тели:

 

дко

 

ннгд^;

 

же

 

во

 

дрдмт^ух

 

Господнндх

 

во

 

всели

 

Гос^-

длрствті

 

РоееУйсколи

 

никакому

 

зл ^

 

Н£

 

^члтх,

 

кезчестныдх

кличей

 

не

 

слышатса

 

вх

 

нидх.

 

Я

 

еже

 

прідтх

 

РоссУйскдд

 

цер-

ковь

   

H3Z

   

КонстлнтинополА

   

otz

 

грековг

   

св.

 

вт^р^:

   

#ко

 

и

ПНСЛНУЛ

    

БСА

    

СЬАТЫуХ

    

КНИГ/.

   

СО

   

ОНАГО

   

ГрЕЧЕСКАГО

    

Д3ЫКА

    

НА

СллвАнскУй

 

ндшх

 

Азыкх

 

преведошдсд,

 

и

 

еттК'дК'

 

чины

 

цер-

ковныА

 

и

 

преддніА

 

вх

 

сложеімн

 

перстовх,

 

на

 

с-млласіші

 

свд-

таго

 

крестд,

 

и

 

всуожденУи

 

литін

 

со

 

свдтыл\и

 

иконами,

 

и

 

во

icAKnyz

 

совершдемыдг

 

тдинствддг,

 

крЬѴх

 

сотвордд

 

ид

 

вос-

tokz

 

зрАше,

 

все

 

отт^д^

 

прУдтг.

 

Т"кмх

 

же

 

подоьлетх

 

вдмх,

о

 

крдтУд

 

люкезігкіішдА,

 

клдгословенндА

 

Господоли

 

Еогомх,

церкви

 

еьдтткй

 

поклрдтисд,

 

и

 

ако

 

ЛІдтерн

 

своед

 

сл^шдтн,

&о

 

всели,

 

и

 

чины

 

и

 

предлшд

 

сУд

 

урдннтн,

 

да

 

жившие

 

вх

 

дол\Х'

ЕожУсмх

 

врАз^лиддсд

 

двАлдше

 

Еогд

 

свдтАго

 

бо

 

ь'кки.

 

И

 

[10-

Ѵчдйтесд

 

Божеств: ины ух

 

пнсднУй

 

поХ'чешели,

 

д

 

пдче

 

клко

 

по-

доклетх

 

содерждти

 

прАвослдви^ю

 

КдАолическ^ю

 

ь^рХ1 .

 

/И1103И

ко

 

сХѴь,

 

по-

 

ОЕрлінеііін

 

и

 

к;олѵк

 

окрдшенУд

 

отх

 

прдвыд

 

Клдо-

лнческУд

 

в'крыг

 

дУдвололи

 

сХѴь

 

прельшенУи,

 

кезХ'мУели

 

cboiimz

ОТЛЬ'ЧИШАСД,

  

И

  

ПАКИ

   

BZ

  

CA'L r\Z

  

C^Eb'kp'lA

   

ПОИДОША

  

и

 

погнкошд.

бгдд

 

Богх

 

и

 

челов*ккх

 

совершенный

 

Хрнстосх

 

Господь,

 

сни-

шедый

 

cz

 

невесе

 

нд

 

зелию

 

нд

 

д-кло

 

свое

 

и

 

д'клднУе

 

селд

 

мірд

сего

 

до

 

кечерд

 

смерти,

 

все

 

прилежно

 

тр^днсд

 

со

 

Ученики

 

сво-
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-

«ми

 

отх

 

грддд

 

во

 

грддх,

 

отх

 

веси

 

вх

 

шь

 

дожденУели,

 

поск-

ВАД

 

на

 

нели

 

докрое

 

скмд

 

^ченіемх

 

чистою

 

пшеницХ1 — в^рХ*

прдвослдвно

 

-

 

кддолнческХ^ю,

 

егдлже

 

Япостоли

 

tfcuXW

 

сномх

сл\ерти

 

тЖлесныд,

 

тогда

 

идипдче

 

врдгх

 

Христовх

 

и

 

всед

 

цер-

кве,

 

лукавый

 

деліонх,

 

вида

 

благи

 

ух

 

скменх

 

клагУй

 

возрлстх

по

 

вселенной,

 

зависч Ую

 

спііл

 

и

 

не

 

нлвиетУю

 

клдгос ти

 

одержили

сын,

 

векд

 

плевелы

 

ересей

 

когомерзкнух

 

и

 

не

 

престдд

 

екдти

и

 

до

 

ныігк.

 

С'кетх

 

же

 

ныігк

 

и

 

X1

 

mac/,

 

bz

 

РоссУи

 

на

 

ниьлух

дХ^шг

 

в'крныдг

 

плевелы

 

рдсколонеистовствл

 

и

 

Еого-противное

сХ'еь'крУе,

 

о

 

Х'вы!

 

ако

 

колико

 

Х1 л\ііожіішаса

 

плевелы

 

рлсколь-

ннчествд

 

и

 

с&в^рУд

 

bz

 

ндшей

 

РоссУи,

 

дко

 

чистХ'ю

 

пшеннцХ1

поврежддютг:

 

кід

 

же

 

сХѴь

 

плевелы

 

с^ев^рУд

 

того;

 

егдл

 

кто

д^етг

 

что,

 

или

 

глдголетг

 

не

 

полезное

 

и

 

otz

 

церкви

 

непрідт-

ное,

 

ь -kpX1

 

прилдгАД

 

недостойнымг

 

в*кры,

 

Х'далаасд

 

отх

 

един-

ства

 

св.

 

церкви

 

н

 

Яруиплстырей

 

свои

 

ух.

 

Бы

 

же,

 

о

 

крдтід

 

лю-

Безндд!

 

отложнвше

 

тд

 

дтілд

 

тьлш

 

с^евт^рУд,

 

и

 

оклекшесд

окрдшенУемх

 

дко

 

во

 

св-ктх

 

bz

 

ijiiitz

 

ь'кры

 

прдвослдвно-КАДО-

лнческУл,

 

соурлннте

 

тХ1

 

непорочн^,

 

ц"клХ'

 

и

 

невреднХ1 .

 

Понеже

бо

 

та

 

есть

 

осноьАніе

 

сплсенУл

 

родд

 

человт^чеекд,

 

ы%г

 

нед

 

же

никто

 

же

 

л\ожетг

 

достнгнХ'тн

 

bz

 

сыновство

 

ЕожУе,

 

и

 

спдсенУе

полХ'чити.

 

Тдко

 

ко

 

глдголетг

 

велнкій

 

ЯддндсУй

 

ПдтрУдруг

ЯлекедндрУйскУй

 

bz

 

сѵмволт*

 

cbo6mz:

 

Иже

 

уоіртг

 

сплстнед,

прежде

 

вскд-z

 

подокдетг

 

ел\Х1

 

держлти

 

кддолнческХ^ю

 

вт^рХ*,

ед

 

же

 

дше

 

кто

 

ц-клы

 

и

 

невредны

 

не

 

соклмдлегх,

 

кролѵк

 

вед-

каго

 

недо^мНінУд,

 

во

 

в*ккн

 

norHEHeTz.

 

Зрите

 

крдтід,

 

клко

 

по-

докдетх

 

hamz

 

держлти

 

в^рХ*

 

прАВОСлдвно-КАДолическ^ю,

 

сн

есть

 

сокориХ'ю

 

ЯпоетольскХѴ

 

дже

   

tf

 

hacz

 

bz

 

РоссУи

 

дрлшшл
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ECTK

 

OTZ

 

НАЧАЛА

 

КрСШЕ ІПА

 

A

 

Hi

 

HObtfw,

 

АКО

 

ЖЕ

 

ЕЛАДОСЛОЕАТХ

 

flA-

СКОЛЬНИЦЫ,

 

AKH

 

БЫ

 

k'LpA

 

HWH'li

 

EX

 

PoCCIH

 

НОБАА.

 

И

 

ГЛАГСЛЮТХ,

СІА,

 

Н£

 

К'кдЛЮТХ

 

ЧТО

 

ЕСТЬ

 

К'Ьл

 

ИЛИ

 

СТДрЛА

 

ИЛИ

 

КАК

 

Л

 

А

 

ПОКА

 

А.

Jj'kpA

 

^ЕО

 

СОБОрНДА

 

ЬСАКИГХ

 

КЛЛГХ

 

КОреНЬ,

 

ОТХ

 

НЕА

 

КО

БСАКЛА

   

ДОКрОДТіТЕЛБ

    

ОЖИЬЛАЕТСА

     

И

  

Л'ЕПОтЬ'

    

СБОЮ

     

СТАЖЕТг,

Ако

 

otz

 

корене

 

ut

 

дреьо

 

и

 

обошь:

 

и

 

ке_зх

 

пел

 

бсакла

 

до-

крод'ЬтелБ

 

лдертьА,

 

ако

 

еезх

 

кросне

 

дрЕБО.

 

E-tpA

 

есть,

 

ако

 

же

прежде

 

Р*р>'

 

0СН0ЬЛН|£

 

«іасеніа

 

нашего,

 

по

 

глаголЬ'

 

онаго

 

сь.

ЯадндсТа

 

Пдтрырѵл

 

ЯлекслндрѴйскдго:

 

иже

 

^оіретх

 

сплстиса,

прежде

 

бсегх

 

подоЕдетг

 

ел\#

 

держдти

 

b'fcptf

 

кааолическ&о,

си

 

есть,

 

отх

 

сь.

 

Япостолг

 

и

 

отх

 

сь.

 

отецх

 

^тЕержденнЬ'м,

 

еА

же,

 

дше

 

кто

 

ц'Ьлы

 

и

 

не

 

порочны

 

не

 

соелюдлетх,

 

крол\*к

 

бса-

каго

 

недо^лд'кшА,

 

бо

 

б'ьки

 

погнвнетх.

 

Целость

 

бо

 

ьт^ры

 

сба-

тыа

 

влюдеше

 

естЕ

 

се:

 

егдд

 

бса

 

составы

 

сѵл\бола

 

сбатлго,

 

отх

сб.

 

отецх

 

нал\х

 

напнсаннаго,

 

не

 

ЕрЕдно

 

содЕржлтсА,

 

и

 

бса

 

зл-

ПОЕ'Цн

   

ЦЕрКОЫІЫА

   

МАНАТСА.

  

ПрЕДХ

   

БсЬлШ

  

ЖЕ

  

E'fcpHTII

 

ЕСІІЛ\Х

■cet*toa\z

 

та

 

npocE'fcipHHbiMz

 

рдз^ли

 

должно

 

есте:

 

ако

 

бдннх

БОГХ

 

И

 

ТЬОрЕЦХ

 

ECTJ^Z

 

БИДІШЫ^Х

 

И

 

НЕБИДІШЫуХ,

 

^(Л\НЫГА

 

II

НЕБЕСНЫ

 

ѴХ,

 

ОЕАЧЕ

 

EX

 

Tp'lEVX

 

ЛИЦ'КГг

 

СОПріІСНОс}>ШНО

 

npEEEIEAETZ.

EE3Z

 

СЕА

  

Е'ЬрЫ

  

ECAKZ

  

Тр^Дг

  

И

 

ДОЕрОДІіТЕЛЕ

 

сЬѴпіА

  

И

   

прдзднл

мзды

 

е'Ьчныа

 

ЕЫБдетх.

 

„Ибо

 

везг

 

ьтіры

 

не

 

бозлѵожно

 

tfro-

днти

 

Eortf",

 

ако

 

же

 

се.

 

Япостолг

 

Пдьелх

 

глдголетг

 

ez

 

по-

слашн

 

ко

 

бвреоліх

 

ex

 

глабТл

 

11,

 

тТлли

 

же

 

н

 

прнлдгдетх:

 

„fi'fe-

роьлти

 

подоЕдетх

 

прирдАшнліг

  

kz

 

Eortf".

   

Я

 

что

 

реши

 

бЖ-
рОЕЛТН;

  

НАСТАЬЛАетг

  

ЛБІЕ

  

EljpOEATH,

    

АКО

  

ЕСТЕ!

    

„И

   

ЬТірОКЛТИ

ако

 

ьзыскдюшилдг

 

бго

 

л\здоЕозддАтелЕ

 

ЕЫБдетх".

 

бже

 

есть

бдинг

 

Eorz

 

бх

 

Троицк

 

и

 

Тройцд

 

ьх

 

6динниц*Ь.

 

§сте

 

Отецг,
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GblHZ

 

И

 

СБ.

 

ДЬД'Х,

 

Три

 

ЛИЦА

 

Д

 

ГДННХ

 

EorZ,

 

EZ

 

6гО

 

ЖЕ

 

ИЛ1А

ЬСИ

 

КрЕСТНГОМСА,

 

ПО

 

ЗАПОВЕДИ

 

СдЛАДГО

 

Хрнстд

 

Господд

 

ко

Япостолдлѵх

 

глаголанной:

 

„шедше

 

научите

 

бса

 

азыки

 

кре-

cTAifiE

 

iivz

 

бо

 

ил\а

 

Отцл

 

и

 

Сына

 

и

 

Оеатдго

 

Д^а".

 

Три

лпцд

 

с^те,

 

но

 

не

 

три

 

E0311,

 

едино

 

ко

 

и

 

тождс

 

числолѵх

 

есте-

стбо

 

нлѵшоціе,

 

бдинг

 

Eorz

 

ЕДинос^іНЕнг,

 

а

  

не

 

ако

 

же

 

рлсколь-

ІІНКН

   

ПО

   

ЕЛАДОСЛОЬТю

   

ЕЫБШДГО

   

рДСКОЛОНАЧАЛЕНИКА

    

HVZ

   

ПрОКЛА-

тдго

 

ЯбеакЬ'лдд

 

еладослобаша,

 

§дннос#іин^к>

 

Сбат^ю

 

Троицк

НА

   

ТрИ

  

С^ірСТЕД

 

рАЗдОлАІОІПЕ,

   

ГЛАГОЛМірЕ:

 

СЕКИ,

   

НЕ

 

ЕОИСА,

 

СБА-

тЬ'и

 

Троицк

 

нд

 

три

 

с^ірстБА.

 

И

 

ПАкн

   

к£з#л\наа

   

глдголютг:

ctflUECTBO

  

ЕДИНО

  

СБ.

   

ТрОНЦЫ

   

И

   

ЕСТЕСТВО

  

II

 

Три

 

СУЩЕСТВА

   

И

 

ЕСТЕ-

стьа

 

по

 

рдвенстБ^

 

довроли,

 

и

 

паки

 

клАдослоЕАше

 

глдголетг:

три

 

сЬ1 і|іестБД

 

рдьныА,

 

и

 

естествд

 

и

 

оврдзы

 

ez

 

Троиц'Ь

 

глд-

голатн

 

довро,

 

и

 

едино

 

с^шестБО

 

и

 

оврдзг

 

тдкожде.

 

ЗритЕ,

крдти

 

люкЕзндА,

 

ch\£z

 

okaahheivz,

 

с^лАОзвродныѵг

 

II

 

проклА-

ТЫ^'Х

   

рлСКОЛЬНИКОБХ

   

ЕеЗ^ЛАНОЕ

 

ДЕрЗНОБЕНІЕ,

  

КАКО

 

ПрЕЛЕСТНШАСА,

како

 

слМчАіие

 

о

 

сбатОи

 

ТронцО

 

кладослоеити;

 

древнее

 

пре-

ДАше

 

и

 

в

 

kptf

 

сь.

 

Япостолг

 

и

 

св.

 

Отецх

 

otz

 

севе

 

они

 

отрн-

іі^ша,

 

ex

 

три

 

ctfipECTEA,

 

си

 

естЕ,

 

bz

 

три

 

Еогд

 

единос^шн^м

се.

 

Троицк

 

рлздОлАюіре.

 

Н

 

что

 

сего

 

окааннОе,

 

еже

 

единосЬ'-

фіе

 

едннАго

 

сьАТдго

 

Бога,

 

ez

 

'rpevz

 

ліпгОух

 

отх

 

сбаты^х

Япостолг

 

и

 

отг

 

сбатыд-z

 

Отецг

 

проповтхд^елиго,

 

на

 

три

 

ctf-

фЕстьд

 

рдзскклюшЕ.

 

Оле

 

рдз^ли

 

лдрдчндго!

 

Оле

 

ѵ^лы

 

еого-

л\Ерзк'|А!

 

Едко

 

слгЕАше

 

реіпи

 

тдко

 

на

 

сбатаго

 

Бога,

 

д-^льнаа

бладослоьіа,

 

протиыідА,

 

сб.

 

Япостолдліг

 

и

 

отг

 

сб.

 

Отецг

 

СЕДЛЛИ

СОЕОрДМг.

 

Б^рД

 

БО

 

ЕДННАГО

 

СБАТДГО

 

ЕОГД

 

ПрОПОБ"КД^£Л\ДА,

 

и

І]ЕрКВИ

   

СЕАТ'КЙ

   

ІірЕДАННАА,

     

ЮЖЕ

   

ІШЮрОЧнЬ'

   

(lOE'LvklllA

    

СОЕЛМ-
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ддти,-отг

 

chvz

 

врлгоЕг

 

и

 

лепцоьг

 

не

 

токмо

 

поѵѴленд,

 

но

н

 

весьлѵд

 

отриновеннд.

 

II

 

пдки,

 

не

 

мните

 

ьрлтіл,

 

дше

 

кто

 

к'к-

рити

 

в^детг

 

не

 

прдво,

 

возмнитг

 

спастиса.

 

БОстііо

 

есть,

 

дше

II

  

ПрДВ^М

  

ьОр^

  

КТО

  

BOCnp'lEAMETZ,

  

А

 

ЗАКОНА

    

БОЖІА

    

II

   

ОТЕЧе-

ски

 

vz

 

преддшй

 

ѵрлннтн

 

и

 

дііллтн

 

не

 

к^детг,

 

и

 

лднитг

 

токл\о

един}?

 

ьОр^

 

добольн^

  

ко

 

спдсенТю

 

выти

 

кролмі

 

дОлг

  

закона

ЕОЖІА

   

И

 

иреДАІІІА

 

ЯПОСТОЛЬСКАГО

   

II

 

ОТЕЧЕСКДГО,

 

ТАКОБЫЙ

 

ЛЬСТІГГХ

сев'к,

 

ибо

   

кг

 

тдковымг

 

Олл\г

 

Христосг

 

Господь

   

гллголетг:

„АКО

 

НЕ

 

БСАКг

 

ГЛДГОЛАЙ

 

Л\И

 

ГОСПОДИ,

 

ГОСПОДИ

 

БНИДЕТХ

 

EZ

 

ЦАО-

СТЬ1£

  

НЕБЕСНОЕ,

  

НО

  

ТБОрАЙ

   

ВОЛМ

  

ОтЦА

  

МОЕГО,

   

НЖ£

  

ЕСТЕ

   

НА

  

НЕ-

кеск vz":

 

и

 

паки

 

сЕдтый

 

Япостолг

 

кг

 

корнндднолѵг

 

глдголЕтг:

„не

 

льстите

 

севО:

 

ни

 

блудницы

 

ни

 

идолослЬ'жнтелТе

 

ни

 

прелм-

кодОе,

 

ни

 

сквернитЕли,

 

ни

 

мдлдкТи,

 

ни

 

мУжеложницы,

 

ни

 

лнуо-

или^ы,

 

ни

 

татіе,

 

ни

 

пТаницы,

 

ни

 

досадителн,

 

ни

 

гишнишл,

ішствіа

 

БожТа

 

не

 

ндслОдАтг".

 

Зрите,

   

бозліоеленнін,

   

сіа

 

и

ИНДА

 

TliMZ

 

ПОДОЕНДА,

 

ДШЕ

 

И

 

ОБрДІИШЕСА

 

ВЫ

 

КО

 

ПрДБОБ'Ер1К,

Hi

 

ДОБЛТіЕТг

  

БО

 

ВДМг

    

И

  

ПО

  

ОБрЛШЕННІ

   

БАШЕМХ

  

ЕДИНОЙ

   

токлао

прдБОЙ

 

ь'кры

 

вг

 

вдсг

 

выти

 

ЕЕзг

 

творЕНіА

 

ЗАПОЕ'кдей

 

Господ-

ину/.

   

И

  

СОЕДИНЕНЫ!

   

HVZ,

    

НО

  

ДОЛЖНО

  

БАЛАХ

  

НЕ

 

ТОКЛАО

  

ТО

  

ЕДИНО,

еже

 

к'Ьоыти

 

и

 

позндтн

 

истине

 

и

 

ттшг

 

опрдьдлнныл\х

 

бытіі,

НО

 

ТДКО

 

ДОЛЖНО

 

БДМХ

 

ПрНСОЕДИНИТИСА

 

КО

 

СКА'гкй

 

и

 

непороч-

ней

 

церкьи,

 

что

 

еже

 

вы

 

бса

 

$лош

 

отрннЬ'тн

 

подоеаетх

 

балах

И

  

БОСПріАТИ

   

ВЛАГИ YX

 

ДТчЛг

  

ТБОрЕНІЕ

   

YOTAIjlHMZ

  

СПДСЕНІЕ

 

ПОЛ^-

чнтн,

 

ако

 

же

 

псдломникг

 

Ь'в'кшЕБАЕТх:

 

„КТО

 

ЕСТЬ

 

челоь'ккх

yotah

 

жиБОТх,

 

лкЕАи

 

дни

 

БндОти

 

влдги;

 

Одержи

 

азыкх

 

твой

otz

 

з ЛА7— н

 

tfrniO

 

сбои,

 

еже

 

не

 

гллголдтн

 

льсти,

 

Ь'клониса

otz

 

з лл

 

и

 

сотвори

 

благо,

 

ьзкіши

 

л\нрд

 

и

 

пожени

 

и".

   

ИІ1103И
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кОрЬ'

 

нлаОбшТи,

 

а

 

злП0Б, кден

 

Еожіи^г

 

и

 

дОлг

 

довры^г

 

не

со^рдншЕ,

 

рЕкЬ'тг

  

ко

 

Христе

 

Господе:

   

„Господи,

 

Господи

 

не

БО

   

ТБОе

  

ЛИ

   

ИЛАА

   

ПрорОЧЕСТЕОЕАДОМг,

   

II

   

TEOIIMZ

   

ИМЕНЕМ2

   

кО-

сы

 

нзгони\'ол\г

 

и

 

Teoiimz

 

«meheaaz

 

силы

 

многи

 

сотвориѵомг".

Но

 

отвОшдЕтг

 

имг

 

XpiicTocz

 

Господь:

 

ни

 

колиже

 

зНА Х 2

 

МЧ»

стыдите

 

отх

 

/Иене:

 

Чего

 

рддн

 

речгтх

 

Господь

 

отыднте

 

отг

Ліене

 

вен

 

дОлдишіи

 

ееззаконіе:

 

си

 

речь

 

—

 

за

 

беззаконна

 

ваша

отыднте

 

ко

 

огнь

 

в'кчяый,

 

Уготованный

 

дТдвол^

 

и

 

дггЕЛОЛАг

 

его.

Неплодное

 

«о

 

дрЕво

 

бмОтаетса

 

ко

 

огне,

 

бо

 

огне

 

іі

 

кездо-

кродОтельный

 

человОкг

 

отсылдетса.

 

Не

 

полезенх

 

коаень

 

и

древо,

 

не

 

избодашее

 

плода,

 

не

 

полезно:

 

и

 

Б*крд

 

кролА-в

 

до-

крод-Ьтелеи,

 

мертвд

 

есть

 

кеър.

 

докродОтелей.

 

Такождё

 

и

 

до-

срдА

 

дОлл,

 

МЕртвы

 

с^ть

 

и^і

 

ьОры.

   

TOaaz

 

же

 

и

 

Япостолг

СБАТЫЙ

 

ІАКОЕХ

 

RZ

 

СОКОрНОЛАХ

 

СИ

 

ПОСЛАнТи

 

ГЛАГОЛЕТХ:

 

„KAA

ПОЛЕ3А

   

КрАТІА

   

ЛАОА,

    

ДШЕ

   

БПХр^

   

ГЛАГОЛЕТг

   

КТО

   

ІІЛаОтН,

   

дОлг

же

 

не

 

илААТЕ,

 

Егдд

 

можЕтг

 

ЕТірА

 

спасти

 

его;

 

вОрд

 

во,

 

дше

 

дОлг

не

 

пмАТЕ,

 

мертвд

 

есть,

 

довро

 

#во

 

есть

 

E-fcptf

 

НЛ'.КТИ

 

ЖІІБ^,

тд

 

во

 

вОрд

 

живдА,

 

д

 

не

 

лѵертвАА

 

епделЕтг.

 

НОсте

 

Ь'во

 

ЧЕ-

ЛОВЕК}?

 

О

 

ЕДИНОЙ

 

НОЗ^

 

КЛАГОШЕСТЕОВАТН,

 

НИЖЕ

 

ПТИЦА

 

О

 

£ДИ-

II0AAZ

 

КрНЛТІ

 

ПДріІТН

 

BZ

 

ЕЫСОТ^

 

ЛАОЖЕТ2.

 

ТлКО

 

НЕ

 

лО'ГЬ

 

ЕСТЬ

С

  

ЕДИНОЙ

   

K'tfl'fe

   

КЕЗХ

   

Д"клХ

  

ДОСТИГНЕТ»!

   

НЕВА,

   

НИЖЕ

    

О

   

САЛАТАХ

дтілііѵх

 

влаги

 

ух

 

КЕзх

 

вОры

 

сплсенТе.

 

ВОрд

 

кЬ'пно

 

cz

 

докрылш

Д"клы,

   

ТД

   

CHACAETZ

   

ЧЕЛОВЕКА.

   

6оЗЗР»Ч*е,

   

ЕрД'ПА,

    

КІИЖДО

   

BACZ

бо

 

свои

 

совОсте

 

и

 

рдзслАотрАЙте

 

прилежно:

 

едд

 

жнеЬ'

 

к -kptf

плите,

 

ги

 

есть,

 

дше

 

прилежное

 

скрдш£н'і£

 

ваше

 

ко

 

сб.

 

церкви

КЫСТЬ

 

КЕЗОЕСАКДГО

 

СОМН'кшА.

 

ЯфЕ

 

ПрЕЖНАА

 

3AOKA

 

OTZ

 

ЕАСХ

ВЕСЕЛА

 

А

   

Ь'дллеНА

   

БЫСТЬ,

     

ДШЕ

   

СБОС

  

СЛАЫШЛеНІЕ

    

BZ

   

EACZ

     

ОТБЕ0-

6
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I

               

"
-■

3KEH0

 

ЕЫСТЕ,

 

ДШЕ

 

KX

 

ПДСТКірЕЛАХ

 

СБ.-

 

БОСТОЧНЫА

 

ПрАЕОСЛАЕНЫА

SUNKEN,

     

ВАШЕ

   

ЕСТЕ

   

КХ

   

НИЛАХ

   

ПріІЛЕЖНОЕ

    

И

   

ЕСЕйСЕрДНОЕ

   

ПОСЛ^-

Шюе,

 

н

 

кг

 

лрочилАХ

   

і;о

 

ьсклАХ

 

чЕловОколАг

 

отг

 

ЕСЕА

 

дУши

ЛЮЕЛЕШЕ,

    

И

    

КМ1ЯО

   

ЕС

 

k.'Z

    

ЗАПОВЕДЕЙ

    

ГОСПОДИНУ^

     

OTZ

   

БСЕА

дЬ'ши

 

ЕАШЕА

 

Ѵрднеіне,

 

и

 

лше

 

рлзсмотривше

 

вг

 

севіі

 

сТа,

оврАшете

 

тдко,

 

то

 

истинно

 

в^детх

 

вдше

 

вОро&дніе,

 

дше

 

ли

не

 

тдко,

   

не

 

есакимх

   

з Л0КНЫЛѴ2

 

івётіщі

 

вОкд

 

сего

 

содер-

ЖІІЛАЫ

 

ЕСТЕ,

 

ИЛИ

 

ПЕрККіЛАИ

 

ОЕЫЧАП

 

НЕ

 

ПОКОрНЫЛАП,

 

ВЕДЕТЕ

 

СВА-

ЗАНЫ

   

ЕСТе,

  

ТО

 

f&THA

   

EbVTX

     

И

   

ЛАЕрТБД

   

БАША

   

ЫірА,

     

И

   

Tip

Едше

 

^поьАнТе.

ПоіиЖЕ

  

вОрД

  

ПрАЕАА

    

ЕхЕо.1,— EZ

     

ЛЮЕЛЕНІИ

   

ЗАПОВЕДЕЙ
Господннд-г,

 

по

 

глдголУ

 

Господню:

 

„дше

 

лювнте

 

Ліа,

 

запо-

веди

 

Ліоа

 

соблюдите",

 

и

 

паки:

 

„се

 

даю

 

валах

 

злпоеОде,

 

дд

июеите

 

до^гг

 

др^гд",

 

іі

 

паки

 

о

 

посл^шанш

 

ко

 

Ярд-ѴереолАХ

тлдголетх:

 

„слЬшдай

 

eacz,

 

/Пене

 

ca^ujaetz,

 

а

 

отлаетаайса

£Acz,

 

Meat

 

.otjbetaetca".

 

Послушайте

 

врдтТА

 

chyz

 

влдгир

прЕсллдкир

 

запокТіДей

 

Господни \"Z

 

и

 

сотворитЕ

 

Svro

 

ПОЕЕ

 

ЛПШЕ

сеатоі,

 

и

 

гтАжите

 

кг

 

Нела^

 

вОр^

 

прдвЬ'ю,

 

церкви

 

сватОй
косточній

 

иокорАЙтесА,

 

ЯршреолАг

 

Еожіимг

 

во

 

вселах

 

поеи-

нЙтесА,

   

и

 

не

 

точ'і'ю

 

сами

 

6лаУ

 

в*кр^юше,

   

и

 

повелОнТе

 

бго

СБАТОі

 

СОБерШДЮШЕ,

 

НО

 

И

 

JIHEIYZ

 

НА

 

ТО

 

ПОСЛУШАЙТЕ

 

ЕСЕ&ЕрДНО

ПООШрАЙТі,

 

И

 

ТАКО

 

ДЛОДЫ

 

ДОСТОЙНЫ

 

ПОКААІПА

 

СОЕЕрШАЙТЕ.

 

Но

СОВрАШДЮірСД

     

CZ

  

П^ТИ

  

ИСТИІШАГО

   

НА

   

ПЕрЕОЕ

 

<ЕО£

   

ПОЛАбЛЧЕШЕ,

дд

 

не

 

горОе

 

что

 

КАмг

 

Е^детг,

 

по

 

глдгол^

 

Господню:

 

сездрл-

БЫ

   

ЕСТЕ,

  

ОКрДШШЕСА

     

КО

  

XRAT'Ll

   

ІІЕрКБІІ,

   

ПОЗПЛЬШе

   

СВОЮ

   

ПОС-

лесть,

   

и

 

о

 

толах

   

прннесіш

   

со

  

нспов'кдлшелАх

 

поклАиіе,

   

kz

ТОЛА5

     

НЕ

   

СОГрОшАЙТе,

    

НИЖЕ

   

СмУфАЙТЕСА,

     

НИЖЕ

   

ЕЛА3НІІТЁСА,
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дд

 

не

 

rcpHb

 

балах

 

что

 

Е^детх:

 

По

 

Елдгоддрите

 

вын^

 

сеатапу

Бога,

 

изеаеиешаго

 

вдсх

 

otz

 

тлаы

 

іцелыпеіпл.

 

JI1103H

 

ео

 

с^те

такобыа

 

челоь'Цы

 

не

 

вллгоддрныА,

 

иже

 

шито

 

же

 

оврдшенТе

и

 

поклАігіе

 

елаОнншл,

 

и

 

по

 

покланш

 

ee3z

 

eoaqhh,

 

какх

 

на

ПЕрВОЕ

 

СВОЕ

 

ЗАОСЛАЫШЛЕІіТе

 

прнуодАтх,

 

и

 

пдки

 

K'kcAipcA

 

ядр-

ЕОЮ

   

СЕОеЮ,

  

ПАКИ

   

СМ&11ЛЮТСА,

  

ПАКИ

   

рАТЬ

  

ЕО3ДЕП3АЮТХ

   

ьх

 

$-

шн

 

своей,

 

в

 

ттілах

 

заоеОшеніелах

 

сьонлах

 

паки

 

оогрОшдмтх'

не

 

соѵрлнше

 

oeOtoez

 

ceohyz

   

н

 

поклаша

   

kz

 

Бог}?,

   

АКО

 

ЖЕ

ІірОКЛАТЫІІ

  

ЯсТЙ,

     

II

   

ПОДОБНЫЙ

     

£ЛаЬГ

  

ШЕЫК

  

£

   

ІГАСХ

    

EX

  

РоССШ

рдсколенАчдльникх

 

Никита:

 

пЬѴгосьатх,

 

иже

 

приігесше

 

обОты

сьоа

 

и

 

ігокаанТа

 

прЕдг

 

Яр

 

умерен

 

Бсего

 

сокорд,

 

в

 

не

 

согодннк-

Ше,

     

ПАКИ

   

БОЗВрАТНШАСА

    

АКО

  

ПСИ

   

КА

  

CROA

   

ВЛЕБОТІШЫ,

    

ПАКИ

внндошА

 

ez

 

з л ^ е

 

сь" 6

 

слшшленТб

 

и

 

з д ^

 

погикошд.

 

Отселе

ео

 

позішлетсА,

 

ако

 

b.z

 

кЬтдЬгш'ій

 

ьОкг

 

на

 

сЬтдг

 

урлнптг

 

Еогг

человОческіа

 

грОун

 

КА

 

лгіѵченТс

 

hajx,

 

и

 

тогда

 

по

 

числ^

 

ига

положнтх

 

іілах

 

ла^ченТе,

  

ако

 

при

 

Фа^аонЕ

 

it

 

при

 

Длфдігк

   

II

ЯвіірОІіО.

 

ІБОНТЕСА,

 

Cp.ATIE,

 

СШП-ЬДГО

 

ПрПріІІА,

 

ПОНЕЖЕ

 

ЬсклАХ

HAAAZ

    

СТрДШПО

    

ПрЕТНТХ,

     

ЙПОСТОЛг

   

ПДЕЕЛХ,

 

СИЦЕ

  

ГЛАГОЛА

   

КО

^врЕолАх:

 

„волею

 

ео

 

согрОшлюцпглАх

 

по

 

прГАт'ш

 

рлзЬ'ли,

 

исти-

ны

 

жертьд

 

kz

 

толаЬ т

 

о

 

гр'кскух

 

не

 

охр^тлетсА,

 

стрлшно

 

же

чааніе

 

н^кое

 

сЬ'дд

 

Еожіа".

 

Бо

 

нстиннЬ%

 

крл'ПЕ,

 

стрлшно

 

сіе

 

мЬ'-

ч

 

ніе

 

и

 

прешЕШЕ,

 

и

 

ЕЛ113Х

 

отчланіапостаелаетх:

 

вы

 

же

 

ex

 

chyz,

глдголетх,

 

не

 

отчлаелйтесл,

 

но

 

лаолю

 

елсх,

 

лЬ'чше

 

не

 

согрі^-

ШАТІІ,

 

НЕЖЕЛИ

 

СОГрЕшіІЕШЕ,

 

ПОКЛАІПА

 

ІІСКАТН,

 

НЕ

 

Е^ЛАЫ

 

ЕО,

Аір

   

ЛИ

   

ЕГО

   

НАЙДЕЛАХ,

   

АКО

   

ЖЕ

 

SEKX

  

ГОСПОДЬ

   

НАЛАХ

 

ПріІЧ^

 

СТр.АШ-

hS'io:

 

Егдл

 

изыдетх

   

otz

 

челоь^кл

 

дЬ'\-х

 

лЬ'клвьш,

   

іі

  

уодитх

СКВОЗЬ

    

ПУСТЫНИ,

     

ИІИА

     

ПОКОА

    

И

   

НЕ

 

ОЕрТдТДА,

     

II

   

ПАКИ

   

ОЕЗА-,
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ШАЕТСА

 

ОТНЮД^

 

ЖЕ

 

(«ЗШЕДХ,

 

И

 

БІІД^ЕШИ

 

ДОМХ

 

СВОИ

 

ПОЛАЕТЕНЖ

И

 

Ь'крЛШЕНХ.

 

ПО

 

ОЕрДШЕНІН

 

II

 

ПОКААІПИ

 

ДДрАМН

 

НЕКЕСНЫЛАИ,

СИ

 

ЕСТЬ,

 

АШЕ

 

ПО

 

ПріАТТю

 

рЛЗ^ЛАА

 

ЕОЛЕЮ

 

СОГр^ШНТХ

 

КТО,

 

ИЛИ

ОКрДТИТСА

 

ПАКИ

 

НА

 

2Л0£

 

СЬ0£

 

СМЫШЛЕІПЕ

 

И

 

дЕлО,

 

И

 

ПАКИ

 

НА

ПЕрВЫА

 

СЕОА

 

ЗЛЫА

 

НрДЕЫ

 

БОЗВрАТИТСА,

 

И

 

ТОГДА

 

CZ

 

TAKHAAZ

rpiJ^OAAZ

 

ЕГО

 

CATAIltf

 

En&THTZ

 

ДО

 

СЕрДЦА

 

СВОЕГО,

 

ТОГДА

 

OHZ

ПОЙЛАЕТг

 

CZ

 

СОВОЮ

 

ЛЮТІхЙШИѴХ

 

седлав

 

дЬ'^обх,

 

и

 

Б^однтг

 

BZ

ТДКОБОЕ

  

СЕрДЦЕ

   

И

  

EblBAETZ

   

ТАКОБОЛА^

 

ЧЕЛОВ^К^

  

ГОрШЕ

 

ПЕрБЫ^г.

Тдко

 

ко,

 

AifiE

 

и

 

вы,

   

еЕдаа

 

волю

 

ЕожТю

   

и

 

с^дг

 

бго

 

ПрДВЕД-

НЫЙ

 

И

 

^ПОрН^

 

ПАКИ

 

НА

 

СЕОА

 

3<1ЫА

 

НрДЕЫ

 

ВОЗЕрАТИТЕСА

 

ПО

ПріАТІИ

   

рДЗ^ЛАА,

     

ТОГДА

  

ЛЮТ'кйшЬ'ю

    

М#К#

  

ПОСТрАЖДЕТЕ.

     

ПеО

ныііп*

 

рдди

 

вашего

 

оврдшенТА

 

и

 

покаанТа,

 

Бдсг

 

Еогг

 

ПОЧТИЛ2

великилАи

 

ддрдми,

 

сыновстволАг

 

ЕожТнмг,

 

и

 

ндсл^діелах

 

heeecz

БХ

 

Е^Д^ШІИ

 

Е*ккХ,

 

Д

 

ЗЛ^

 

ЦДрСКАА

 

ПрЕЕеЛИКДА

 

КХ

 

BAMZ

 

МИ-

ЛОСТЬ

 

и

 

Яруиплстырское

 

влдгословеніе,

 

вы

 

же,

 

дше

 

не

 

соурл-

ннте

 

докрТі,

 

тогда

 

против^

 

величестве

 

чести

 

вдшей,

 

в^детг

Бдмг,

 

не

 

точно

 

величество

 

м^кг

 

вЕчно

 

bz

 

геенне,

 

но

 

и

 

ЗА'к

п-зи

 

временно

 

otz

 

цлрскдго

 

БеличестЕд

 

ндкдздніе.

 

Gero

 

рдди

eamz

 

глдголетг

 

Господе:

 

се

 

зАРабы

 

есте,

 

окрдшенТемг,

 

и

 

по-

kaahi'emz

 

^врлчЕБАни

 

есте,

 

кг

 

том}?

 

несогртішдйте,

 

да

 

не

 

что

rop*ke

 

eaaaz

 

к}?детг

 

ez

 

денв

 

ohz,

 

егдл

 

тдйны

 

оелнчатса

 

чело-

r^komz

 

и

 

осуждены

 

Е^д^тг.

 

Пордз^лАТлйте

 

крдтіА,

 

какоьыа

бы

 

ддры

 

отг

 

Бога,— по

 

окрдшЕИіи

 

ЕдшЕЛАг,

 

рдди

 

покаанТа

 

сбо-

его

 

heihtj

 

пр'і'Али

 

есте,

 

и

 

комЬ1

 

ое^ты

 

боздлліі

 

и

 

поыінобенТе;

не

 

ЧЕловЕколАг,

 

но

 

Eortf

 

стрлшнолі}?,

 

бЕд^шела}?

 

тайны

 

СЕрДЦА

вашего.

 

T^aaz

 

же

 

паче

 

достоіітх

 

raaaz

 

еоатііса,

 

донележе

предг

 

нилАг

 

оезашетеса.

 

Gh^x

 

во

 

докродЕтелей

 

отх

 

оЕрдірдю-



—

 

39

 

—

шИдЧА

 

и

 

покААЕШи\чА

 

о

 

rp-tcfcv-z

 

Богг

 

трЕБ&тг

 

А

 

нднплч*

ПЕрв-ке

 

Бскр:

 

прдвой

 

ьЕры

 

otz

 

дши,

 

прдьды

 

otz

 

А3ЫКЛ,

чистАГо

 

и

 

ЕЕзгрТіШНАГО

 

житіа

 

otz

 

тЕлд:

 

и

 

пдкн

 

по

 

снд-z:

милосерды»,

 

люееіі

 

и

 

слАиреніА.

 

Кроміі

 

же

 

ciiyz

 

никто

 

же

 

tfro-

днтг

 

Бог}?,

 

ниже

 

}?зР ,|ТХ

 

«^дв^

 

§ Г0 -

 

TtVaaz

 

же,

 

лювезши,

стойте

 

крепко

 

во

 

оеіішлнін

 

вдшелАг

 

и

 

покааши,

 

еже

 

кг

 

Eortf.

ЯШЕ

 

ЕО

   

КТО

   

ЧЕЛОВЕК}?

  

СМЕрТНОЛА^

  

КТО

 

COTBOpilTZ

   

OETJTZ

   

И

 

КО-

нтсд

 

его

 

прЕстліііітн,

 

Eorz

 

ео

 

посред -k

 

iiyz

 

eeieaetz

 

свид^-

телв,

 

то

 

колелан

 

пдче,

   

еже

 

kz

 

Нел\^

 

Сдмом^

 

во

 

окрАшеіии

 

и

ПОКААШИ

     

ВЫ

   

ОК'ЦшиСА

    

OKTIIHAHIEAAZ

   

НЕЛОЖНКІЛАХ,

     

ЕЖЕ

   

СЛ#-

жнти

 

ЕогЬ1

 

вг

 

ЕЕзгр^шнолАг

 

жіггін,

 

цлрскдго

 

поеелтша

 

сл^-

шдти

 

и

 

Яр\-ѴереолАХ

 

св.

 

церкыі

 

поенноеатнса.

 

Оего

 

рлди

 

молю

ЕЛСХ,

  

О,

   

ЕрЛ'ПА,

    

ЛЮЕЕЗНАА,

   

«АНИТЕ

  

СВОЕ

  

ОЕТіПІАнТе

  

И

   

ТЕОрНТЕ

плоды,

 

достойны

 

покаанТа,

 

иже

 

оетішалнса

 

прЕдг

 

Еоголѵг,

 

ЕЖ6

слЬ'жнтн

 

6лаЬ'

   

чистою

 

дЬ'шею,

  

и

 

прлвою

 

ь^рою,

   

и

 

ЕЕзгрЕш-
НЫЛАХ

 

ЖИТІЕЛАг:

 

А

 

НАИПАЧЕ

 

KZ

 

СЕЛА??

 

ПрОЧІІТДЙТЕ

 

СЕАТОЕ

 

ПИСАНЫ:

ЧАСТО

 

II

 

ПріІЛЕЖНО,

 

CZ

 

рДЗ^ЛАОЛАХ

 

ДОКрЫЛАХ,

 

ДА

 

OTZ

 

НЕГО

 

ЕОСПрТ-

НЛАЕТЕ

 

ЕТІЧНАГО

 

ЖИВОТА

 

СПЛСеііТе,

 

НАСТАВЛЕШЕ

 

НСТИННАГО

 

рДЗ^ЛАА,

ЕЖЕ

 

КАКО

 

ПОДОЕДЕТг

 

ЕАЛА2

 

Б-крОБАТН,

 

И

 

ЗАПОВЕДИ

 

ГоСПОДНА

д'рЛНИТИ,

 

И

 

ЕЕЗГр^ШНО

 

ЖІІТН,

 

АКО

 

ЖЕ

 

ПОБЕЛТіБДеТХ

 

И

 

СОДЕр-

ЖНТг

 

«Б.

 

ВОСТОЧНАА

 

ЦЕрКОВЬ.

 

ПВО

 

СЕАШЕННОЕ

 

ПИСАШЕ

 

3 А

 

П0£-

ЛАНОЖЕСТЕО

   

ПОЛЬЗЫ,

     

рЛЗЛНЧНЫЛАН

   

МОЖЕТХ

   

ІІЛАЕНЫ

   

НАМЕЧЕНО

   

ЕЫ-

ти:

 

есте

 

ео

 

оно

 

послаше

 

ЕожТе

 

кх

 

люделах,

 

посланТе,

 

приносА-

іре

 

плодх

 

жизни,

 

Ь'чашее

 

доЕронрдвпо,

   

^стролюірЕ

 

врдчЕстьо

ДУШЕВНОЕ,

    

ПрогіНС^Юіре

  

ПрДБИЛО

     

ЖІГПА

  

ДОКрДГО,

    

СОДІІЕАЮіре

Ь1 ЛАіюжеіне

 

пзабды,

 

сьЖтиленнкх

 

(cb'ipe)

 

ві^ры:

 

tijaaz

 

ео

 

ЛАрдкг

НеВТлДТіША

 

ОТГОНИТСА

 

И

 

Гр'КД'ОБНЛА

 

ТЬЛАЛ

 

npOCb'kipHIEAAZ

 

НСПй&І-
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ДНАЕТСА,

  

QAOHflABIE

  

НСКООеНАеТСА,

 

ЕреДИ

 

Д^шеБНІИ

   

ИСПТіЛАЮТСАу

I

                             

i
леств

   

истреклАетсА

   

и

 

Ж113НЕ

   

ьѢчнаа

   

ОЕрТхТлетсА.

   

Яше

 

жг

плрей

 

земныѵг

 

грллАОты,

 

ьременныд

 

ндмх

 

держльы

 

и

 

прпвыткн

^тьержддюшіА,

 

тоірю

 

и

 

люкезно

 

взыск^етх

 

со

 

ланогіімх

 

нждн-

ьешелАх

 

и

 

тр^доположен/елАх,

 

колвлін

 

пдче

 

бсакіілаіі

 

тр^ды

 

по-

доклетх

 

цдрл

 

некесндго

 

послдшн

 

нскдтн,

 

втзчныѵх

 

кллгг

 

ста-

жлше

 

налах

 

содПіБАіЛрір,

 

и

 

крепость

 

ндсл^дТл

 

некесндго

 

при-

носАШііѵг.

 

божественный

 

ко

 

Елснл'ш

 

Белик'ш,

 

беліа

 

всеА

 

церк-

ви

 

светило,

 

Учитель

 

вселенныА— пнслнТе

 

свАшенное

 

мѵро^рд-

нилиш^

 

преокнлЕно

 

^строеннолА^

 

^подовлАетх,

 

то

 

авііны,

 

ако

имх

 

же

 

оврдзолАх

 

кх

 

мѵрогрднилншіл

 

Еогдтомх,

 

на

 

есакТа

 

ко-

ЛТіЗ"»

 

ПЛОТСКІА,

 

ПреЬѴоДНАА

 

ЕрДЧЕЕСТБА

 

0КрТ5ТАЮТСА,

 

ТАКО

 

И

КХ

 

ПІІСЛНШ

 

ЕОЖЕСТВЕННОЛАХ

 

НА

 

БСА

 

СМЕрТОНОСНЫА

 

ЕрЕДЫ,

 

Кр.АЧ-

КЫ

    

дЬѴоЬНЫА

 

ОЕр^ТАЕЛАЫ

   

С#ТЬ.

     

6СТЕ

   

EZ

 

HEAAZ

   

НА

   

ЕрЕДг

   

ГОр-

достн,

 

врдчЕСТЕО

 

смнреше:

 

„Господе

 

гордымг

 

противнтсА,

 

слаи-

рЕннымг

 

же

 

ДАЕтг

 

елагоддте".

 

бсть

 

на

 

гнПлвг

 

кротость:

 

„НА-

^ЧИТЕСА

 

OTZ

 

ЛІЕНЕ,

 

АКО

 

KpOTOKZ

 

ЕСМЬ

 

И

 

CAAIipEHZ

 

СЕрДІІЕЛАг".

G^TE

 

И

 

НА

 

ИНЫА

 

ЬСАКІА

 

НЕДУГИ

 

Д^ШЕБНЫА,

 

ИНАА

 

ДОКрОПОЛЕЗ"

НАА

      

ЕЫЛЫі,

    

АКО

      

EZ

   

ЦА2СТ'кй

      

НЕБЕСНОЙ

    

ЛАГрОКАрНИЦ'к:

     

ИЖЕ

по

 

словеси

 

^чителд

 

азыковх

 

сб.

 

Япостола

 

Плела

 

гллголеннолА^

kz

 

Тимолею

 

пиша:

 

„бсако

 

пнсдш'е

 

Богод^гновенно

 

и

 

полезно

еств

 

kz

 

^чешю,

 

kz

 

испрлвлешю,

 

kz

 

оклнченпо,

 

кг

 

hakaqahik,

еже

 

ez

 

прдвд^,

   

да

 

совершенг

 

Е^детг^

  

Еожіп

   

чёлобтікх

   

к

 

на

БСАКОЕ

 

ДПіЛО

 

ЕОЖІЕ

 

tfrOTOEAHZ".

 

ЗлАТО^СТЫИ

 

ЖЕ

 

СЕАТЫЙ

 

IoAHHZ

ГЛАГОЛЕТг:

   

СНЦЕВО

   

ВО

   

ЕСТЕСТВО

   

ПИСАНЫ»

   

СОКрОЫІір,

     

АКО

   

ОЕНЛО-

бдти

 

творити

 

ем$

 

окр'ктлюцйА

 

£,

 

и

 

никогдлжх

 

салаолаЬ'

 

оск^-

 

,

ДПіБАТИ,

 

CTfltfll

   

КО

 

CIA

   

ИСТОЧНІІКХ

  

ЕСТЬ

  

Д^Х 2

   

СЕАТЫЙ.

   

О

 

СОК0О-.
'•

                             

. .

                                                   

> ѵ

                                 

...»
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кні|ід

 

НЁОцЖненііАГо!

   

О

 

еогатстеа

   

некесііАго!

   

Кто

 

сТа

 

слыша

О

   

HEAAZ

   

A"fcllHBZ

   

ОКрЛірТСА

    

И

  

НЕ

  

ПОТІ|ІИТСА

     

ІІСКАТИ

   

ЕГО,

    

КТО

жаждЬ'

 

платка

 

дЬ'уовнЬ'ю,

 

не

 

Еосуоіртг

 

сёю

 

стр&ю

 

Ь'толитн

 

ю.

Ttf

 

стр81 ю

 

вндЖ

 

ігккогдд— іёзекшль

 

пророкх,

 

з^ Л0

 

к0

 

шика

р'кк^

   

ВОЗрАСТШ^,

   

АКО

   

НЕ

   

МОШІІ

   

£ЛА#

 

ПрЕІІТН

 

З л

 

ГЛІіКІІМ^

 

НЁПрО-

уодіілаЬѴ

 

СказателѴё

 

же

 

писанТй

 

Божественны^,

 

чрЕзх

 

ртікЬ'

тЬ1

 

пнсдшА

 

гл^бинЬ'

   

или

 

слоЕА

  

БожУа

   

почине

  

рлзелАтіютг.

РаЗ^ЛА^ЙТЕ

   

ЖЕ,

   

КрАТІА,

  

ДШЕ

  

ЖЕ

   

EZ

  

ПНСАНІН

   

ГЛУБИНА,

   

ТО

  

ЕСТЕ,

—и

 

кЕдстео

 

потопленТа

 

не

 

иск&ньшг

 

ПЛЛБЛНІА

 

Д^УОВНАГО.

§А,

 

возлюеленійн,

 

тдко:

 

ЛАН03Н

 

во

 

ez

 

той

 

гл^бинЕ

 

потон^шд,

иже

 

не

 

вх

 

дддіи

 

сь.

 

сокорныА

 

ЯпостольскѴа

 

восточны

 

а

 

церкве,

ни

 

корлАіілолАХ

 

ед

 

прдвимы

 

выти

 

YOTAip,

 

но

 

о

 

севт*

 

с^^др-

СТЕ^ЮШЕ,

 

ЗАПЬ'СТНШДСА

 

НА

 

Т#

 

ГЛ^КНІіі?,

 

Е"ктрЫ

 

ЕрЕСЕЙ

 

И

 

рА-

СКОЛВННЧЕСТВОЛАХ

   

ІІЗЬрЛТИВШЕСА,

   

КОрАЕЛЁКрЬ1 Ш£Н'іЁ

  

ДУШЕВНОЕ

 

ПО-

стрлдлшл,

 

и

 

отх

 

глЬ'еины

 

писанУй,

 

ео

 

глЬ'кнне

 

АДСКОЮ

 

ніізвЕр-

ж£нн

 

еышд.

 

Тдкови

 

сХ'те

 

ecu

 

ЕрЕСЕнлчллыініИді:

 

ЯрУй,

 

ІІЕСТОріЙ,

ОаееллУй,

 

Лілкедоній

 

и

 

прочУи

 

илах

 

точііУн,

 

иже

 

tf

 

нлсх

 

сЬ'ть

ьх

 

РоссУн

 

безЬ'ланТи

 

рдскольницы,

 

тоа

 

глЬ'кнны

 

т"клАх

 

нын'кш-

hiimz

 

рлсколвннкомг

 

сЬ'ЕмЬ'дрцЕмг,

 

бо

 

гл^кнн»1

 

пнсанУа

 

прЕДЕр-

Знво

 

врЕБлюшилАСА,

 

и

 

по

 

скоелаЬ'

 

Ь'мышлёнУю

 

толкЬюіііилах

 

а,

подокнаа

 

онылах

 

стрдждЬ'тх.

 

Оле

 

НЕсытствд

 

славы

 

лизл

 

сёго!

Оле

 

кезстЬ'днлго

 

дерзноьеніА!

 

Ако

 

и

 

слепцы

 

вождестьоЕдтн

Ь'стрелАЛАютсд,

 

и,

 

о

 

шлр^уг,

 

и^г

 

же

 

не

 

ЕіідАтг,

 

рдзс^жденУе

Л'кютх.

 

Еезчіінно

 

и

 

погибельно

 

есте,

 

егда

 

кто

 

нёнск^сенх

 

пла-

КАнУа

    

ВВЕрГАЕТСА

     

BZ

   

П^ЧИпЬ'

      

БИСЕрД

   

ІІСКАТІІ.

    

ПОДОБНО

     

ЕСТЕ

тома,

 

дше

 

ііЕЕТіГЛАсг

 

р^етсд

 

во

 

глакинб

 

пислн'ш,

 

тайныа

кисеры

 

прелА^дрости

 

бзилаатн.

 

Доеолено

 

еств

 

неискЬ'снылАг

 

че-
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лое*Ьком2,

   

лмвАшнли

   

бллгочестУе

 

ѵадннтн,

   

ЛААЛО

 

ЖЕ

   

}?ЧЕнУе

CHHCKARLUHMZ,

 

НД

 

БОЕЗ'Е

 

0"ѢкИ

 

CT0AIJJE,

 

Т0КЛ10

 

СИ

 

ЖДЖД^
ТОМ

 

ЖИБОТЕОЙНОМ

    

КОДОМ

  

^ТОЛАТН,

    

И

  

ТДКО

  

ЕЛЛЖЕНСТБЛ

  

ОІІДГО

не

 

aiiujatca,

 

еже

 

Д^р

 

сбатый

 

маез^

 

пзоаокд

 

ое'кша

 

ez

 

з л "

KOH*t

 

Господн£л\г

  

илгкмши

 

боли

 

сеоа

   

и

   

ez

 

3 АК0Н 7»

 

^ ro

 

п0 "

8ЧЛМШНМСА

 

ДЕНЬ

 

И

 

НОШЕ,

 

Е#Д£Т2

 

КНЖДО

 

СИШЖЫІІ,

 

АКО

 

ДОЕБО

НАСАЖДЕННОЕ

 

ПАИ

 

ИСѴОДИША^г

 

БОДг,

 

ЕЖЕ

 

ПЛОДИ

 

СБОИ

 

ДЛСТг

 

ЕО

ЕА£Л\А

  

СБОЕ,

  

И

  

АИСТ?

  

ЕГО

  

НЕ

  

ОТПЛДЕТг,

  

И

   

RCA,

  

ЕЛИКЛ

  

АШЁ

  

TRO-

flHTZ,

 

tfcn'EETz.

    

Расколеннцеі

 

же

 

злоЬ'лшн,

    

ПЕЗЕТЕ

 

^ЧНТЕлУе

ПИСАНІА

 

СБАШЕННЛГО

 

HAVEHsWcA,

 

НЕЖЕЛИ

 

^ЧЕННИЫ

 

HAjJHU^vtfcA,

И

 

TOA\tf

 

HAsNaMTZ,

 

ЕЛ^

 

ЖЕ

 

НИКОГДА

 

ЖЕ

 

НЗ^ЧИШАСА

 

САМИ,

 

ЧТО

НЕЕЫБЛЕТг

    

И

   

EZ

   

ЧЕЛОБ'ЬчЕСКН^

   

Ь'чЕШИр,

     

EZ

   

HIIVZ

   

ЖЕ

   

НИКТО

же

 

пеаб'Ье

 

Учителе

 

eeieaetz,

   

нежели

 

Ь'ченнкх.

  

Gaaxoavh'khhoe

ЖЕ

 

«ѴніЕ

 

СЕ.

 

ПИСАнУл

 

CHLJEEO

 

ЕСТК:

 

ЕЖЕ

 

ЕСИ

 

TEE'k

 

ПОНПИсЬ'мтг,

И

 

ЕГДА

 

#ШИ

 

ЧЕЛОЕ'КЧЕСКУа

 

ГЛАГОЛЫ

 

СЛАДКИМИ

 

nOMACTATZ,

 

ЧТО

ЛИБО

 

CEK&Vz,

  

ТО

   

Л\НАТг

 

^AKOHZ

  

ЕожУЙ

   

БЫТН,

  

И

   

НЕЕЗЕгЬѴг

 

Б^-

д"Ьтн,

 

что

 

о

 

tomz

 

паоао^ы,

 

что

 

Япостолн

 

одч&и^шд,

 

и

 

клко

СБАТАА

 

ЕожУа

 

^ЕОКОЕЬ

 

ЧТО

 

СОДЕАЖИТг,

 

НО

 

ПО

 

^ЛѴЬ*

 

СБО£Л\^

 

П0И-

ЕОДАТг

 

СГѵНД^ТЕЛЕСТБЛ,

 

НЕ

 

ПААБО

 

ЕО

 

jJAJ^AA'ERAMTZ,

 

И

 

АКИ'БЫ

НЕ

 

ЕЕІТИ

 

TOA\tf

 

ЬЕЛИКОМ^

 

ПОГО'ЕШЕНУм

 

И

 

СКЛОЕДНОМ^

 

ОКОА^

зѴніА,

 

flA3bjJAUJAMTZ

 

рДзЬ'лАТША,

 

И

 

ПО

 

БОЛИ

 

СБОЕН

 

EAEKsVz

 

ПИ-

САНІЕ,

 

ЕЖЕ

 

H/WZ

 

ПООТИБИТСА

 

ДО

 

СеЛ.

 

СЛОЕЕСА

 

^ЧИТЕЛА

 

ПОМАНЕН-

НАГО.

 

АЖЕ

 

БЫ,

 

ЕаЛТІА,

 

с'і£

 

СЛЫШАБШЕ,

 

Л\ОЛМ

 

EACZ

 

HMEHEMZ

 

ГО-

СПОДА

 

НАШЕГО

 

ІИС&А

 

ХбИСТА,

 

бЛЗ^ДИТЕ

 

ПО

 

HCTHHH'fe,

 

НЕ

 

ТАКО

ЛИ

   

HEIH'fe

     

EZ

   

jJACKOAEHHH^'Z

  

Д"Е£ТСА,

     

бАЗГЛАГОЛЕСТБйѴгг

    

ЕО

они

 

цеъъмщи

 

о

 

еогослобУи,

 

бЛЗГЛАГОЛЕСТБЬѴгг

 

ЖЕ

 

EZ

 

HHVZ

ЛѵЬѴіЕ

  

И

   

ЖЕНЫ,

  

И

  

ЛДАЛУИ

   

ОТООЦЫ,

   

ЕЕСКДзѴгХ

  

ЖЕ,

    

ОАЕ'КГШЕ

 

RZ
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Л*ЕСА,

 

А

 

О

 

ДІІКІИ

 

ЗЬ'КрУЕ

 

^ Z

 

CKATUU

 

ЕожУа

 

ЦЕбКБИ

 

II

 

&§3

 

ПА-

СТЕЛЕЙ,

   

IIA\Z

  

ЖЕ

  

ДАДЕСА

 

КЛЮЧЕ

  

рАЗ^Л^НІА.

   

II

  

ТАКО

   

ПИСАнУе

 

СЕА-

тое

   

H£HCKscteoa\z

 

ceoha\z

 

ил

 

пдгЬ'бЬ'

 

дЬ'шг

 

ceoii^'z

 

и

 

прочиѵг

pA3EpAI}lAMTZ,

 

ПО

 

СБАТЛГО

 

П£рЬОБ£р\'ОЕНАГО

 

ЯіІОСТОЛА

 

ШтрД

ГЛАГОЛ^,

 

ИЖЕ

 

OTZ

 

ІІАБЛОЕЫр

 

ПИСДНУи

 

HAMZ

 

I^ZAEAAETZ,

 

ГЛА-

ГОЛА

 

сицв:

 

„ЕозлмБленный

 

haujz

 

врлтг

 

IIaeeaz,

 

по

 

данной

 

ем»

ІірЕЛѴ^ДрОСТН

 

НДПИСА

 

EAAVZ,

 

АКО

 

ЖЕ

 

КО

 

ЬГЕѴ2

 

CROHYZ

 

ПОСЛАІНАѴг,

ГЛАГОЛА

 

EZ

 

HHYZ

 

О

 

Clip,

 

EZ

 

HHfZ

 

ЖЕ

 

С&Ѵк

 

НЕ^ДОЕЕ

 

в&^ММ

ll'fc.KAA,

   

ЛЖ£

     

НЕ

  

НА5ЧЕННІН

     

И

     

НЕ

 

Ь'тЕЕрЖДЕННУи

   

рлЗБрлШДМТг,

Ако

 

же

    

н

 

прочдА

 

пислнУа

   

КО

 

СКОЕЙ

    

iia\z

  

погибели".

 

ЗріІТЕ,

Ер.\т"|А

 

БОЗЛІОЕЛЕНІІЛА,

 

ШОТ0ИТ6,

 

АКО

 

НЕ

 

вЧДТХ,

 

НО

 

рДЗЬрДШАМТЯ

НЕНСкЬ'снУи

 

ШКОЛЬНИЦЫ.

 

T'KMZ

 

ЖЕ

 

НЕ

 

nO,\OEA£TZ

 

лшоглго

 

csV

ГЛАГОЛАНУа

      

HYZ

   

СлЬШАТІІ,

     

НО

   

Е'БГАТИ

    

TAKOREIVZ

   

ПОДОЕАЕТг.

Се

 

ео

 

IlfTpz

 

ГЕАТЫЙ

 

Зпостолг

 

тлко

 

ЗАЬ*кшд£тг:

 

„бег

 

же

 

Ь'ко,

ЕОЯЛІОЕЛЕНнУи,

 

ДІІЕСК

 

ПрЕДК'КДЛШЕ

 

Г0ЛНИТЕСА,

 

ДА

 

HS

 

ЛЕСТНО

 

OH'K^Z

EE33* KCHHkl X Z

 

pACKOAEHMKOEZ,

 

ПАКІ!

 

СЕЕДЕНН

 

КЫЕШЕ,

 

ОТПАДЕТЕ

 

СБО-

ЕГО

   

ЬѴііЕрЖДЕІІІА".

   

Яі|І£

   

AAA

   

КТО

   

OTZ

   

KACX

   

ЕОПрОСНТІІ

    

\-OI|l£TZ:

otz

 

кого

 

неЬ'докііы\'х

 

рдзЬмл

 

ндйчитеса

 

нллдмы;

    

О

 

C£A\Z

 

не

ЛЗХ

   

КЫ

   

ПОРЧАМ,

     

110

   

ДНБНЫН

   

ОНЫЙ

   

ПрОрОКЯ

   

ЛІОѴСЕЙ

   

ГіОГОБПДЕІ^

глагола:

 

„Еопросн

 

отца

 

теоего

   

и

 

козь'Ьсгптх

 

тек^:

   

стлрпы

ТКОА

 

И

 

рЕкЬѴх

 

TEE't":

 

£Ж£

 

ЕСТЕ,

 

ЕОПЗОСІІ

 

Яр^'Й-рЕА,

 

IfpEA,

 

*>ЧИ-

ТЕЛА

  

ПрАКОСЛАЕИЛГО,

  

IIA\Z

   

ЖЕ

  

ДАДЕСА

   

КЛЮЧЕ

   

ОТБЕрЗЕПІА

   

ПНСАнУа

ДЕЕрЕИ,

    

паче

 

отЕЕрцЕіГіА

 

ДБЕрЕИ

    

цлзстбУа

 

нбееснаго:

    

ибо

 

сб.

ІОЛНІГЛ

 

З.'.ЛТоЬ'сТЫЙ

 

ГЛАГОЛЕ

 

IZ:

 

1|ЛрСТЕУ«

 

ЕСТЕ

 

ЕЛЛЖЕНСТЬО

НЕКЕСНОЕ,

 

ДЕЕЗЕ

 

ЖЕ

 

ЕГО

 

ЕСТЕ

 

СБАІ|1£НН0£

 

ПІІСАШЕ

 

ДБЕріІНІІЫ

ЖЕ

    

сЬ'тЕ

   

СКАфЕИННЦЫ,

    

ИМЯ

   

ЖЕ

   

БЕЛЕНО

   

СЛОЕО

   

Ь'чЕША

  

И

    

ТОЛ-

коелнУа

   

пнслній.

    

Ключе

   

паки

   

есте

 

слобо

   

Ь'ченУа

   

и

 

толко-

7



—
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БДнУа

 

.ПИСЛНУЙ,

   

HA\Z

  

ЖЕ

   

ОТЕЕрЗЛЕТСА

   

4£AOE'tKOA\Z

 

ДКЕрЕ

 

ИСТИНЫ.

■ОтьерзЁше

 

же

 

есте

 

толкоелиУе

 

истинное.

 

Их

 

тдкошмх

 

Ь'ео,

ЕрдтУд

 

ЕезлюЕЛЕііиУн,

   

,ДЕ£рннкол\г

 

приѵоднгЕ

   

и

  

о

 

огЕЕрзЕнУи

T'EVZ

 

ДБЕрЕЙ

 

НЕБЕСНЫ VZ

 

ПрОСНТЕ,

 

А

 

НЕ

 

OH'liVZ,

 

ИЖЕ

 

ЗАКЛЮЧАЮТХ

ТОКМО,

 

Д

 

НЕ

 

ОТБЕрЗЛМТХ,

 

АКО

 

НЕ

 

Е3АШЛ

 

КЛЮЧИ

 

рЛЗ^ЛгкнЁ.ѴПИ-

СЛІіУЙ,

  

СИ

   

ЕСТЕ,

     

Ь'чНТН

   

ТОЛ\»'

   

ПріІЛНЧНО,

    

БЛ^

  

ЖЕ

   

ДАДЕСА

   

КЛЮЧЕ

рлЗй^и'ЕнУА

 

и

 

ЕллстЕ

 

Ь'ченУа,

 

иже

 

есте

 

ЯршрЕОМХ

   

и

 

ІерБолѵл:

И

 

ТОЛКОБДТН

 

Т0ЛѴ5 1

 

ЕСТЕ

 

ПрЛКЕДНО

 

И

 

ДОСТОЙНО,

 

ИЖЕ

 

IIEJE'lvE

 

CXMZ

^ЧЕННКХ

 

КЫТИ

 

НАВИСА,

 

ТА

 

.ЖЕ

 

НА

 

СЕДДЛИШ

 

К

 

Ь1 ЧЯТ£ЛЕГКО£

 

Е03-

.БЕДЕСА

 

0TZ

 

СЕАТЫА

 

ЦЕрККЕ

 

Чр^Х

 

Яр^ІЕрЕОЬХ

 

ІірЛЕОСЛ.ШІЫ

 

\"Х.

fiEl

 

ЖЕ,

 

О

 

КОАТУа

 

II

 

СЕСТры!

 

ІІЗЕрАІІНОЕ

 

СТАДО

 

ХзіІСТОЕО

 

НОЕО-

ОБрДПІШЕЕСА,

 

ИЖЕ

 

ОБрАШЕШЕЛГХ

 

ДНЕСЕ

 

КО

 

СК.

 

КА.О.ОЛІІЧЕСКОЙ

 

ІігрКЕН

ПрДЕССЛАЕНОЙ

 

ЕЛЛГОПОКОрНЛА

 

ОЕЧЛТА

 

ЕЫСТЕ,

 

БЕГАЙТЕ

 

^AofeViA

рДЗБрЛТНІІКОБг

 

ОЕІИЕСТЬЛ, — АКО

 

3*1*

 

*А*>

 

Л л

 

" £

 

клчг

 

НЗЕЛЕ-

fTATZ

  

БЫ

   

OTZ

   

ІіЬѴн

   

ИСТИНЫ

   

ПАКН

   

EZ

 

ПОГПЕЕЛЕ,

   

АКО

   

ЖЕ

 

Др£ЕЛ£

умй

 

л^кабый

 

§кЬ',

 

сладкішн

 

Ь'ео,

 

но

 

смертоносными

 

СЛОЕЕСЫ

£ЕОИЛ\И.

 

ПрИКЛОНАЙТЕ

 

ЖЕ

 

ЬіШСЛ

 

БАША

 

НА

 

ГЛАГОЛЫ

 

ИСТИННЫ

 

\'Х

£AUJHYZ

 

ПЛСТЫрЕЙ,

 

СИ

 

ЕСТЕ,

 

Яр\'І£р£ОЕХ,

 

ИМЯ

 

ЖЕ

 

ПОЕЕЛІІНО

 

OTZ

ЕОГД,

 

EACZ

 

ПАСТИ

 

И

 

НЛДЗИрЛТИ.-

 

T'kvZ

 

ГАЛСА

 

СЛУШАЙТЕ,

 

И

 

OTZ

ШІѴХ

 

ИСПЫТАЙТЕ

 

ПНСЛіГіА,

 

И

 

ОКрАІНЕТЕ

 

EZ

 

HHY?

 

СОКЗОЕИШЁ

 

ЖИ-

ЗНИ

 

ЬІЧНЫА,

 

EUCEpZ

 

ЦДрСША

 

НЕКЕСНДГО.

 

ІІО

 

IIIIVZ

 

ЖЕ

 

у'ОДНТЕ,

И

 

ЫИІДНТЕ

 

ИД

 

Т81

 

ПриСНОЗЛЛЧнЬ'ю

 

ПЛСТЕ5 1 ,

 

НД'кжЕ

 

НАСУШЕН,!!

 

БУ-

ДЕТЕ

 

ьо

 

ьіки

 

аьлешемх

 

слаш

 

ЕожУа,

 

о

 

ней

 

же

 

upopoicz

 

глд-

rOAETZ."

   

ИЛСЫШ^СА

    

ЕНЕГДА

   

ЛБИТЛША

   

СЛАБЫ

   

ІЕОА,

    

И

   

bVlETECA

otz

 

оеялУа

 

дол^

 

ЕожУа,

 

о

 

hemz

 

же

 

прорЕЧЕ

 

Длмідх:

 

SVi'iotca

ОТі

 

тЬ'кА

 

Д0Л18 1

 

ТеОЕГО

 

И

 

ПОТОКОЛ\Х

 

сладости

 

Ткоел

 

ндпонши

А,

   

АКО

   

Ь'

  

ТёбЖ

   

ЕСТЕ

   

ИСТОЧНИКА

   

ЖИЕОТА

   

И

   

ЕО

  

СБ'Ь'Г'к

  

ІЕОЕМХ



—
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'in#ЗрПИЖ

 

СЕ'ктХ,

   

ЕГО

   

ЖЕ

 

ЗР'к'ГН

    

ДА

   

СІЮДОКАТСА

    

RCH

    

ШЖАШІі

Ca\S'

   

EZ

   

ПЗЛКОК'кр'ш

   

ПЗНСПО

   

II

   

EX

   

СОКЕрШЕПСТЕТІ

  

ЗАПОБТІДёЙ

 

IV

«іоднятк.

 

ГІма

 

же

 

и

 

бы,

 

о

 

бозлюелёіііГш,

 

потінитеса

 

есако

ирУити

 

на

 

сокЕршЕнстБО

 

запогидей

 

Господииѵг,

 

о

 

селѵх

 

Oamz,

ЬѴЦіЕК.и

   

ны т

 

Господе

 

гллголетх:

 

„будете

 

соЕЕршЕннУи,

   

ако

ЖЕ

 

OTCIjX

 

ЕАШХ

 

НЕБЕСНЫЙ

 

СОЕЕрШЁНХ

 

ЕСТЕ.

 

ПоіІЕЖЕ

 

СО

 

COKEp-

ІПЕІІІІЫЙ

 

ЕоГ7.

 

И

 

СОЕЕріПЕІІІІЫЙ

 

ЧЕЛОЕ'ккХ

 

XpilCTOCZ

 

ГОСПОДЕ,

ЕГІІЛГХ

 

teAOETSKOMZ

 

СОЕЕрШЕІІСТЕО

 

ДОЕрОД'кт£Л£Л\Х

 

З ЛБГЦ 1Лет2 >

ДА

 

ECU

 

Ей'д£Л\Х

 

ЮЕЕрТЛЕННІИ,

 

АКО

 

ЖЕ

 

П

 

ОТЕІГХ

 

HAUIZ

 

НЕБЕСНЫЙ

СОЕЕрШЕНХ

   

ЕСТЕ,

    

НЕ

    

рЛБЕНСТБОЛѴХ

   

S'eO,

    

НО

    

ПОДрАЖДІН£Л\Х,

   

ПО-

еліікІу

   

Ь'ко

 

бозл\ожио

 

есте

 

ectecteS1

  

родл

 

нашего:

    

не

 

злБ'к-

IJIAETZ

 

ПОДрАЖАТИ

 

ЕО

 

ЕСТЕСТЕ'к

 

СПЛ^к

 

И

 

ПрЕЛ^ДрОСТИ

 

И

 

ПО

 

СЛО-

БЕСИ

 

ГріІГОріА

 

ІІІІССКАГО:

 

КИК0М5

 

ЖЕ

 

ЕСТЕСТБО

 

БожУе,

 

НИКОЛ^

ЖЕ

  

СИЛА,

   

КИКОЛ&

  

ЖЕ

   

Пр£Л\Ь',\рОСТЕ

   

ЕСТЕ

   

ПОДрДЖЛТЕЛБНА,

   

АКО

 

ЖЕ

той

 

же

 

Учителе

 

Б*кіид£тх:

 

обдче

 

благости,

  

кротости,

   

прлБды

И

 

ЧЕЛОЕ гкч£СТЕА

 

ЕОЖЁСТКЁНІІЛГО

 

ОЕр.ѴЗЫ

 

Н'ккіА

 

КОІІЛ\Х

 

ДИКО

 

ОБЫ-

ЧДЕЛ\7,

   

ІІЗОКрЛЗНТН

   

Л\0І|НІ

    

НЕ

 

ОТріЩЛІІ.

     

ЗлБ'кфЛ

   

КсЁДГрЖНТЕЛК

о

 

тол\х

    

соЕЕршгистЕ'к

    

ёі|іе

 

Якрд.шЬ'

 

ПлтрУлр\-Ь\

    

p£KZ

 

£Л\Ь':

„ЕЛЛГОЬ'ГОДП

 

ІірЕДО

 

/ПіІОЮ

 

II

 

еЬ'дИ

 

НЕПОрОЧЕНХ".

 

3.\E'kljlA

 

ЖЕ

 

ПАКИ

II

 

Б/.

 

ІІОЕОЙ

 

БЛАГОДАТИ

 

XpilCTOCZ

 

ГОСПОДЕ

 

EorZ

 

ОНОЛ\Ь1

 

ЮНОШ'к

О

 

COEEpillEIICTK'k,

 

KZ

 

ll£A\S'

 

ЖЕ

 

рЕЧЕ:

 

„AIJIE

 

ѴОІІІЁШН

 

COEEpiUEHZ

ЕЫТИ,

 

ИДИ

 

ИрОДЛЖДК

 

IIM'kll'lA

 

ТЕОА

 

И

 

ДАЖДЕ

 

НИфНМХ

 

И

 

ІІмЖтіІ

КОДЕИН!

 

СОКрОЕІНЦЕ

 

НА

 

НЕЕЁСП,

 

И

 

ГрАДИ

 

ЕО

 

СЛ'кдХ

 

ЛІЕІІЕ".

 

Ez

ІІЕЛІХ

 

ЖЕ

 

ЕС'кмХ,

 

ѴОТАШІІМХ

 

пЬ'т£Л\Х

 

ИНОЧЕСТБА

 

БО

 

СЛ^ДЯ

 

СгО

ШЁСТЕОЕАТН,

 

ДАДЁ

 

СОБ^ТХ

 

СЕІІ,

 

ЕГО

 

ЖЕ

 

НЕ

 

ОТріІІІЙМІ

 

ECU

 

СБАТІП

ЕЛЛГОКѴОДИКШУН

 

HorS*,

 

\\е

 

ОТЫДОІІІЛ

 

КО

 

СКОрКА,

 

АКО

 

ЖЕ

 

ЮНОША

ОНЫЙ

  

ЁЕАНГЕЛЕСКІН,

  

НО

   

ЬОСІірУлША

   

COE'liTZ

  

С£Й

   

СОЕЕрШЕНСТБА

 

ЛМ-



-
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ЕЕзно,

 

и

 

поидошА

   

ez

 

сл*кда

 

Хзнстд

 

Господа

 

сбоего

 

рлдостпо.

ЯШ£

 

БОСѴОШЕТЕ

 

И

 

БЫ,

 

О

 

БО^ЛЮКЛЁІІНІІІ,

 

bWkTH

 

МЫШИНЫМИ

ОЧЕСЫ

 

ЕАШИМН

 

СБ"ктЛО

 

О

 

СОБЕрШЕНСТЕ'к

 

СТЕПЕНИ

 

СКАТЕ)

 

\"Х

 

§ГО

ЗАПОЕ-кдЕГІ,

      

АЖ£

 

^А^

   

\Oljlb'

   

БОСПОЛѴМіЬѴіІ,

      

ІІЛМІ

   

ЖЕ

    

\'ОДАШЕ

прЕподоБнУи

 

отцы

 

нлшн

 

и

 

быбше

 

соЕЁршЕіінн

 

прЕДХ

 

Господол\х

сеоил\х

 

EoroMz,

 

то—

„ІІЁрЕЫЙ

 

СТЕПЁНЕ

 

KZ

 

СОБЁрШЕНСТГѵЬ 1 "

 

ЕСТЕ

 

npilctflUIE

 

ЕОГЛ,—

ЕЖЕ

 

ЕСТЕ,

 

АіПЁ

 

КТО

 

VOIJIETZ

 

COEEpiUEIIZ

 

СЫТИ,

 

БСЕГДА

 

НЛ\ЛТЬ

 

ГО-

СПОДА

 

прЕдх

 

очимд

 

скоили,

 

по

 

ГЛДГ0Д81

 

псдлмоптіыіа:

 

„пр£д-

Зр'кд'х

 

Господа

 

предо

 

лмюю

 

бынЬ1 ,

 

ако

 

одесную

 

л\ене

 

ёсте,

 

да

неподеиж^са",

 

ДОЛЖЁНХ

 

ЁСТЕ

 

прЕДХ

 

ЛИЦЕМХ

 

Е0ЖІ!І/\\Х

 

годити,

АКО

 

рЛБХ

 

ПЗёДХ

 

ГоСПОДЁЛ\Х,

 

Л'.СО

 

СЫІІХ

 

ІірЕДХ

 

ОТЦЁЛІХ,

 

АКО

 

Ь'чё-

ИИКХ

 

ПрЕДХ

 

ЬчНТ£ЛЁЛ\Х,

 

АКО

 

ЕОИІІХ

 

ПрЕДХ

 

ЬОЕБОДОЮ,

 

II

 

ГОТОБХ

ЕЫТИ

    

ЕСА

   

ПОЕЕЛ'кнУА

  

6г0

   

ДИОДАХ

 

СОБЕЙШНТИ.

      

ХОЖДЕІИА

    

ЖЕ

Различный

 

л\ож£тг

 

Еытн

 

ОЕрлзх.

 

Н'Цын

 

ко

 

vo,\atz

 

otz

 

Го-

спода,

 

иже

 

сйѴе

 

отступницы

 

и

 

гр'кшннцы:

 

Н'Цын

 

нротикЬ1

Eortf,

 

такоеУн

 

сЬ? те

 

ндолосл^жнтелУе,

 

члрод'кн,

 

протиьАшУисд

прлвд'к,

 

тлцы

 

сЬ'те

 

Еретицы

 

и

 

рлсколкницы:

 

cz

 

СИМИ

 

HE

 

ПОИ-

ДОША

   

HA

   

COb'KTZ

   

И

  

НАЛЁТЕ

   

H\'Z

   

НЕ

   

СТАША

   

СЕАТУіі

   

ПрЁПОДОЕІШІ

отцы

 

наши,

 

ПпУи

 

же

 

ѵодАтг

 

cz

 

ГосподЕл^:

 

тлкокін

 

сЬ'тк

 

прЕД-

СТАТЕлУё

 

И

 

ПрЛЕИТЕЛУЕ,

 

ПО

 

ЕОЛ'к

 

ГОСПОДНИ

 

ПрДЕАШУи

 

ПОДЧПНЕН-

НЫА

 

СЕОА.

 

ІІТѵЦЫН

 

\ОДАТХ

 

ПрЕДХ

 

ГоСПОДЕЛѴХ,

 

ТАКОКІІ

 

С&Ѵе

 

Ь'чИ-

ТЕлУё

 

БЛАГОГОК'кйп'ш

 

И

 

ПрОПОЕ'КДШШЫ

 

СЛОКЛ

 

ЕожУа,

 

ГОТОКАШІИ

ПйѴк,

 

АКО

 

ЖЕ

 

ІОЛННХ

 

ПрЕДТЕЧА

 

ГОТОЕАШЕ

 

(nSVk)

 

ПрЕДХ

 

ИСТИН-

ШАѴА

 

ЛІЕССІЕЮ.

 

ІІІіУи

 

ѴОДАТХ

 

КО

 

СЛ^ДХ

 

ГОСПОДА,

 

СНЦЕдЫА

 

сЬтЕ

ЦПШЫА

   

КОЛЕЮ,

   

СМНрЕПМЫА

 

СЕрДЦЁЛіг,

   

MI6Z

   

ПрЕОБИД'кБш'Ш

   

И

 

КАЮ-



-

   

17

 

—

|||УнсАогркс'к\-х

 

ckohyz.

 

ІІніи

 

\\"\\atx

 

пзгдх

 

ГосподЕМг,

 

е'ш

 

сЬ'тк,

ИЖЕ

 

ВСЕГДА

 

ЛІОЛЛТСЛ

 

ГоСПОДЕЕИ

 

НА

 

RCAKOMZ

 

Лѵкстк

 

КЛЛДЫЧЕ-

СТБУа

  

6Г0,

  

II

   

ЕСА

 

Д'к.МНА

   

СКОА

  

КХ

  

ІІ£Л\Х'

  

bcgnwATZ.

   

ПнІИ

 

\'0-

ддтг

 

ко

 

Господа',

 

тлкокУи

 

cSVe,

 

иже

 

ео

 

jojamz

 

ЕожУй

 

ил

 

со-

БОріІОЕ

 

МОЛЕНІЕ

 

Н£

 

ЛІІНОСТНО

 

ПріІТуОДАТг

 

БСЕГДА.

 

СсА

 

ЖЕ

 

\'ОЖ-

ДЁНІА

   

CHVZ

    

ОКрЛЗЫ

    

СОКЁрШИЛН

    

EZ

   

ЖНТУн

   

CKO£A\Z

     

КСН

   

СКАТУіІ

отцы

 

наши,

 

гадили

 

ко

 

сх

 

Господних,

 

Ако

 

докрыл

 

крУчЕішлго

СТАДА

 

ИІІОЧ£СТеЬ 1 ЮІ|ііі\"Х

 

НАСТДЕННКИ

 

II

 

ПрЛЕНТЕЛИ:

 

ШИЛИ

 

ПрЕДХ

Г0СП0Д£Л\Х,

 

АКО

 

Ь'чЛ

 

E'kp*k

 

ИСТИННЕЙ

 

И

 

ЖНТУЮ

 

ЕЛЛГОЧ£СТНОЛ\Ь 1 ,

БСЕГДА

 

ССрДЦА

 

Е'крНЫуХ

 

ЬѴоТОКЛЛШЁ

 

ГоСПОДЕЕИ

 

КХ

 

ЖИЛНШД

 

ЬѴс-

ДНАА,

 

И

 

ПвТЬ

 

ЖІІ3НІІ

 

КОЕГОЖДО

 

ОЧИШАШЕ

 

ПоЬчЕІІІЕЛАХ

 

ОТХ

 

Т£р-

ІіУд

 

гр'Ц'ОКХ,

 

ОТХ

 

БЛАТА

 

НЕЧИСТОТЫ,

 

ОТХ

 

КАМЕНЕЙ

 

COEAAqilOKZ,

И

   

OTZ

   

КСАКІІ\'Х

   

ПрЕПАТІН

   

Дй

 

^ОКІІЫѴХ.

    

ХОДИЛИ

   

ЕСТЕ

     

КО

   

СЛТІДХ

Господа,

   

ико

 

нншетстьокаша

 

болею

   

и

 

л\Урх

 

прЕОЕнд'кшд,

   

ео

СМИрЕНУн

   

СЕрДЦА,

   

CZ

   

КДМШНМИСД

   

О

   

Гр'ксТхуХ

   

ПЛЛКАЕШЕСА

 

БСЕГДА.

Ходили

   

и

 

прЕдх

 

Господа,

   

ибо

   

иЕпрЁСтлнно

   

ѵкалаіие

 

ѵ>го

   

на

ЕСАКОЛѴ/,

  

AV'kcT'k

   

И

   

МОДНТІЫ

  

ТЁПЛЫЛ

   

ЕО3СЫЛАЮШЁ

   

и

   

ьед

  

д'клд

Бо

 

слаеЬ1

 

^го

 

содЖелюше,

 

но

 

онол\б'

 

Япостолкскол\Ь 1

 

ЬлТѵШанУю:

„AljIE

   

Ь1 ЕО

   

АСТЕ,

   

ЛШЕ

  

ПІЕТЁ,

 

ДІ|І£

   

ЛИ

   

ИНО

   

ЧТО

   

ТЕОріІТЕ,

     

БСА

   

ЬО

слабЬ 1

 

Еожію

 

ЧЕорігіЕ",

 

годили

 

ео

   

и

 

ко

 

ГосподЬ 1

 

ОНИ

 

ЕХ

 

ДОЛ1Х

6г0

 

ЕХ

 

ДОЛГ/.

 

Л\ОЛНТЕЫ,

 

СИ

 

ЕСТЕ,

 

ЕО

 

СЕ.

 

ЕоЖІЮ

 

ЦЕрКОЕЕ,

 

НА

ЕСАКІИ

 

СОЕОрХ

 

ПЕрЕЫЕ

 

ПріІ\ОЖДАШ£

 

ПріІСНО:

 

НЕ

 

АКО

 

ОТСТУПНИЦЫ

СЕ.

   

НЕрКЕЁ

 

БЫШД.

    

Н

  

ТАКО

   

ИМТІЛИ

   

БСЕГДА

   

ПрЕДХ

   

ЛНЦ£Л\Х

  

СЬОПЛ\Х

Господа,

 

и

 

довр'к

   

ео

 

прцх

 

Госіюдел\х

 

^одикше,

   

и

 

клагоЬго-

дикше

 

кол-к

 

S)ro

 

ЕоЖЕСТКЕНІгкй,

 

ПрЕНДОША

 

ДОЕр^

 

СТЕПЕНК

 

СЕЙ

СОКЕрШЁНСТКД.

ІІѴХ

   

ЖЕ

   

II

 

„КТОООЙ

 

СТЕПЕНК

 

£СТК",

   

АЖЁ

 

КО

 

КСАКНѴ/Л

 

Д'кл'кд'Х
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рЛДОСТНЫД-Х

    

ЖЕ

     

И

   

ПЕЧАЛЫІЫД-Х,

    

БОЛИ

    

ПОДДЛЛТНСЛ

    

ПОДОКлѴЕТХ

ЕожУей

 

и

 

глаголатн:

 

„да

 

е^детх

 

бола

 

Теоа".

 

ЕлАГОдлрнти

 

же

бго

 

ОТХ

 

RCKYZ

 

ПрНКЛМЧШНѴСА

 

СО

 

ІОБОЛ\Х

 

ПрЛБ£ДІП»ІЛ\Х,

 

ИЖЕ

RCKVZ

   

БОГАТСТЕХ

   

ЛНШЕНХ

  

EKIbZ,

   

KZ

   

ТОЛѴЙ 1

  

СЕДЕЛМІ

   

СЫНОКХ

   

СЕО-

иѵх

 

и

 

трЕух

 

діиерЕЙ,

 

ex

 

ёдннх

 

деие

 

otijietheca,

 

не

 

Бозроптд

протиЕО

 

Господёеи,

 

но

 

слшрЕнно

 

К03КЛАГОСЛОЕ11

 

бго

 

глагола:

„Господе

 

длде,

 

Господе

 

и

 

Б3Л,

 

дко

 

изеолиса

 

Господёеи,

 

тако

и

 

кысте,

 

еЬ'ди

 

ил\а

 

Господне

 

елагослоеенііо

 

бо

 

ь гккн".

  

Хотай

ЖЕ

 

КТО

 

СОЕЕЗШИТІІСА

 

СБОЕІГ

 

БОЛІІ,

 

НИКОГДА

 

EZ

 

СОЕЕрШЕНСТБО

 

ДО-

СТИГНьѴіІ

 

Л\ОЖ£ТХ,

 

НКО

 

EZ

 

дУшіі

 

СИЦёБЛГО

 

ЧЕДОЬ-ккА,

 

ЕОГХ,

 

БСА-

КЛГО

 

СОБЕрШЕНСТЕА

 

EIIHOEHIIKZ,

 

БОДБОрДТИСА

 

НЕ

 

КЛЛГОБОЛНТХ,

АКО

   

БОЛА

   

НАША

 

ПрЕЛЕІНЁЯНАЛ

 

ОТХ

 

ЛЬ'КАЕАГО

  

Д£Л\0ИА,

  

ПрОТНБНЫѴХ

болт;

 

Господней

 

обыче

 

желати,

 

и

 

ел\Х1

 

ид

 

рдзорЕінЕ

 

годллнны

дЬ'шееныа

 

орЬ? д"іе

 

ЬѴодное

 

еыелтн.

 

Т'кл\х

 

же

 

ет£цх

 

ігккУй

 

ЕО-

ПрОШЕНл

 

ЕЫСТЕ,

 

КАКО

 

Д£Л\ОНИ

 

ПрОТИБ^

 

HACZ

 

jMT&OTS;

 

ДОЕрѢ

СОТЕОріІ

 

ОТБІІТХ:

 

„АКО

 

БОЛЕЮ

 

НАШЕЮ":

 

Д^ШН

 

КО

 

АКО

 

ДрЕЕЕСА,

Д£Л\0НИ

 

ЖЕ

 

cklClipA,

 

pb'iCOATE

 

ЕСТЕ

 

БОЛА

 

НАША.

 

ЗЛОЮ

 

ЕО

 

БОЛЕЮ

НАШЕЮ,

 

АКО

 

ДрЕЕЕСА

 

ПОС'кчЕНП

 

ЕЫБЛЁЛ\Х.

 

ОТЕЦХ

 

ПіІЛѴЕНХ

 

рЕЧЕ:

Д£Л\ОНИ

 

НЕ

 

рДТХ'юТХ

 

СХ

 

НАЛН1,

 

АКО

 

БОЛЮ

 

НѴХ

 

СОД гкЕЛЁЛ\Х,

 

НО

НАША

   

БОЛА

   

СЕОЙСТБЕННЛА

 

ДУЛКОЛА

   

Л\ гксТА,

     

ТА

   

СтЬ'дХ

   

НАЛ\Х

   

СО-

дТкЕАЕТх,

 

тл

 

погЬ'елаётх

 

насх.

 

Того

 

рддп,

 

о

 

ьсс>лю:: дениѴм

 

крл-

Т"іА,

 

ПОДОЕАёТХ

 

БАЛ\Х

 

ОТХ

 

НАЧАЛА

 

OETilUAIMA

 

БАШЕГО,

 

БОЛИ

 

СБОЕН

ОТрЕШНСА,

 

И

 

ПОЕННОЕАТНСА

 

БОЛИ

 

ЕожУёЙ,

 

И

 

НАЧАЛЕННКОЛ\Х

 

Яр\ЧІ-

ПАСТЫр£Л\Х

 

CR.

 

ЦЕрКБН,

 

ОТХ

 

НЕГО

 

ПОСТАБЛЕИНЫЛ\Х

 

ЕО

 

СПЛСЁНІЕ

Д^ШХ

 

НДШИѴХ,

 

СП

 

ЕСТЕ,

 

Ярѵ'і£р£ОЛ\Х,

 

І£р£ОЛ\Х,

 

HYX

 

ЖЕ

 

БЕЛТШЛ

ТАКО

 

ПОДОКАЕТХ

 

СлЬшАТІІ,

 

АКО

 

СЛЛ\ЛГО

 

ГОСПОДА:

 

„СЛУШАЛИ

 

БДСХу

ЛІЕНЕ

   

СЛЬШАЕТХ,

   

И

   

ОТЛ\ЕТЛДЙСД

    

ЕАСХ,

    

ЛІЕНЕ

   

ОТЛ\£ТА£ТСЛ".

    

II



—
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плкн

 

слЬ'шаа

 

Ь'б'ЬнлнУа

 

сб.

 

Япостола

 

Паелл

 

гддголаешлго

 

сиие:

„ЕрАГІЕ,

 

ПОЕИНЬ'ЙТЕСА

 

ПЛСТЛЕ1ШКОЛ\Х

 

ЕДШИМХ

 

II

 

ПОКЛрДЙТЕСА,

Till

 

ЕО

 

БДАТХ

 

О

 

Д^ШЛуХ

 

ЕАШІІѴХ,

 

АКО

 

СЛОЕО

 

БО3ДЛТИ

 

VOTAIJIE,

ДА

  

СХ

 

рЛДОСтУю

  

С"і£

  

ТЬОрАТХ,

   

Л

   

НЕ

   

ЕОЗДЫ у\'АЮІ|]£".

 

ЗріГГЕ,

   

ПрЕКО-

слоЕити

   

во

 

никогда

 

протнЕЬ'

 

ил\7.

 

подоеаётх,

   

но

 

слобЬ'

 

ПОЕЁ-

A'klllA

   

HVX,

   

ИСПОЛНЕНИЯХ

   

Д гклО

   

ТБОриТІі:

    

ЕСЛКЖЕ

    

ПріІКЛЮЧЕнУЕ^

клдгодлрно,

 

Ако

 

Е-крііылѵх

 

рАЕолѵх,

   

отх

 

Господа

 

пріимдти.

   

II

TAKO

 

II

 

ЕТОрыЙ

 

СТЕПЕНЕ

 

СОБЕрШЕІІСТЕА

 

З ЛІ,сь "Ѣл ем

 

ГоСПОДННГХ

II0EHTII

   

БЛАГОПОЛУЧНО

   

ПОДОСАЕТХ.

„ТрЕТіЙ

 

СТЕПЕНЕ

 

5МерШЕЛ£ІНЕ

 

ПЛ0*Пі",

 

О

 

Н£Л\Х

 

Же

 

ПОДЛЕТХ

ЗДрАЕЫП

 

СОЕтѴіХ

 

СКОЙ

 

ЕОЖЁСТЕЕННЫН

 

ЯпОСТОЛг

 

ІІЛЕЕЛХ,

 

глагола:

„^ЛѴЕрТКИТЕ

 

Ь'КО

 

Ь'ДЕСА

 

БАША,

 

АЖЕ

 

НА

 

3*ЛМ",

 

ЛКН

 

БЫ

 

0ЕШИ

ЕМдІ

 

вМИТ&ИТе

 

ОЧЕСА

 

БАША

 

НЛП

 

МЕрТЕД

 

СОТБОрНТЕ

 

НА

 

ЕО3ГЛА-

ДЕІіУе

 

KpACHEIVZ

 

М10А,

 

ЧТО

 

И

 

С.ШХ

 

ХрНСТОСХ

 

ЕОГХ

 

СОБЧІШАЕТХ,

глагола:

 

„ЛІ|іё

 

око

 

та

 

СОЕЛАЖІІАЕТХ,

 

ІІ3ЛМІ

 

Е

 

и

 

Е£рз»і

 

ОТХ

 

СЕ-

БЕ",

 

ЖІІКА

 

ЖЕ

 

ТЬОрИТЕ

 

А

 

£0%ЖЛ\1

 

КХ

 

ЖНКОТОДДЕцЬ'

 

ЕОГ»'."

МеОТЬв

 

СОТБОрНТЕ

 

ГОрТАНЕ

 

НА

 

ПрУнМЛІПЕ

 

СЛАСТЕЙ:

 

ME0TRZ

 

СОТ-

ЕОріГГН

 

АЗЫКг

 

НА

 

ГЛДГОДДНУе

 

СККЕрНЫ VZ,

 

КЛЕЕЕТНЫр,

 

ложны

 

yz

И

   

ГвЛЬНЫГХ

   

НА

   

СЕАТАА,

  

Л

 

ПАЧЕ

 

ЖЕ

 

НА

 

CRATSM

 

ЦЕрКОЕЕ:

   

Л\ерТКЫ

сотЕорнтЕ

 

Ь'ши

 

НА

 

слышлнУе

 

дЬшЕ-крЕдныѵх:

 

л\Ёрткы

 

соткоритЕ

раки

 

нд

 

нл\анУё

 

чЬ'ждаго

 

и

 

кслкііѵх

 

^лок-а

 

Д'ванУа:

 

л\Ертьо

сотЕорнтЕ

 

чрЕЕО

 

нд

 

обеад*кнУе

   

II

 

ШАНСТКО:

   

лѵЕртьл

 

соткоритЕ

ЧрЕСЛА

 

НА

 

НЕНИСТОТ»:

 

Л\£рТКЫ

 

СОТБОрНТЕ

 

ноги

 

ил

 

теченУе

 

RZ

ПдТЬ

 

Гр'кшНИКОЕХ,

 

НА

 

СОЕ'к'ГХ

 

НЕЧЕСТПЕЫѴг

 

рАСКОЛОЛЮЕІІТЕЛЁЙ.

ЖіІЕЛ

  

ЖЕ

  

ТД

   

ЕСА

   

Ь'дЕСА

    

ДА

   

кЬ'дЬЧх

    

НА

  

ДТХАНІЁ

  

ЕЛАГИД'Х:

     

ГОр-

члнЕ

 

на

 

еозиошенУё

 

Еожіе,

 

азыкх

 

ео

 

глдгодднУе

 

о

 

сидсенныѵх*
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Ь'ши

 

ео

 

слЬ'шлнУё

 

зяло&гкдей

 

Господину^,

 

рЬ'ки

 

ЕХ

 

ПОДДАНІЕ

Ь1 еогплѵх

 

и

 

нд

 

д-еанУе

 

кллгиух

 

дтілх,

 

чрЁЕО

 

ha

 

nocrz,

 

ЧрЕСлА

нд

 

чнстотіѵ,

 

ноги

 

на

 

теченіе

 

злпоетідей

 

закоиодакца еышнаго.

„ЧЕТЕЕрТЫЙ

    

СТЕПЕНЕ

   

СОЕЕрШЕІІСТЕА

    

ЕСТЕ

  

СДШрЕШЕ":

     

ЕГДЛ

кто

 

rouierz

 

неил\ гктп

 

слабы

 

мірд

 

сего,

 

да

 

истинном

 

ЕоспрУиметг

слдкд1

 

otz

 

Господа.

 

Тдкоео

 

смноеніе

 

достлжетг

 

сее

 

к,

 

ако

 

же

иногда

 

ЕогоЕидтЦг

 

Ліоѵсей,

 

иже

 

діііЕрЕ

 

цдрд

 

бгнпЕтскАго

 

Ь'сы-

HOEAEHZ

   

EKIEZ,

   

НЕ

   

БОСуОТ'К

   

'ГОД

   

СЛАБЫ,

  

АКО

   

ЖЕ

   

ГАДГОЛЕТг

 

ЯпО-

ctoaz:

 

„ь'крою

 

Ліоѵсей

 

белнкх

 

быбх,

 

отЕЕржЕсд

 

нлриіідтисд

 

сынх

ДфЕрЕ

 

ФдрАОИОЕЫ,

 

ПАЧЕ

 

ЖЕ

 

ІІ3БОЛИ

 

С'ГрДДЛ

 

I'll

 

CZ

 

ЛЮДЛМІ

 

ЕожУИМИ,

НЕЖЕЛИ

   

НМ'ЕТЙ

   

КрЕЛШШа'м

   

ГСГЕГА

   

СЛДДОСТЕ,

   

ЕОЛЕШЕё

   

ЕОГДТСТЕО

rm'Ehhrz

   

бгйпетскиѵг

 

сокрокишБ

 

поношенУе

 

Хзистобо,

   

бзн-

рДШЕ

 

НД

 

МЗДОЬОЗДДАнУе".

 

ТЛКОЖДЕ

 

CMHpEHZ

 

ЕДШЕ

 

loAIIHZ

 

Пр£Д-

Т£ЧА,

 

ИЖЕ

 

ЕГДА

 

О

 

HEMZ

 

ЧААуЬ

 

ЛЮДІЕ

 

II

 

ПОМЫШЛ

 

ЛуЬ,

 

АКО

 

ТОЙ

ЕСТЕ

 

XpilCTOCZ,

 

OTE'klllEEAUIE

 

EcLuZ

 

ГЛАГОЛА:

 

„ГрАДЕТг

 

КрТіП-

ЛУЙ

   

ЛШІЕ,

  

§Л\Ь 1

   

ЖЕ

 

НІІСЛѴЕ

   

ДОСТОНІіг

    

ОТр'КШИТН

   

р£Л\£!ІЕ

    

САПОГЕ

бго,

 

we

 

поѵишдшЕ

 

рдкх

 

слабы

 

Господа

 

сеоего".

 

Подокігк

 

леіі-

СТЛСА

 

СЛ\Нр£ПІШ

 

СЕ.

 

ІТіІОСТОЛН

 

ІІАЕЕЛХ

 

И

 

СдрПДЕЛ

 

Е7,

 

ЛіІСТр*к,

ЕГДА

 

О

 

НИ уХ

 

рЕКСША

 

ЛЮДУе:

 

КО3П

 

ЬпОДОКЛКШЕСА

 

Ч£ЛОЕ"Іѵ!<ОЛ\Х,

СНЙДОШД

 

КХ

 

IIAA'.Z,

 

ЖЗЕПХ

 

ЖЕ

 

ЮНЦЫ

 

И

 

Е'кіІПЫ

 

КО

 

Ер.ѴТОЛ\Х

 

П0И-

НЕСХ,

 

УОТАШЕ

 

Жр£ТИ

 

НМД,

 

ТОГДА,

 

ОНИ

 

СЛЫШДЬШЕ,

 

рлСЧЕрЗАША

рПЗЫ

 

СЕОА,

 

ЕСКОЧНСТА

 

ЕХ

 

НЛрОДХ

 

Ър&$ЩА

 

И

 

ГЛДГОЛЮША.

 

Л'ХжУё,

ЧТО

 

сУа

 

ТБориТЕ,

 

И

 

МЫ

 

ПОДОБОСТРАСТНА

 

ЁСЛ\А

 

EAMZ

 

ЧЕЛоЬТіКЛ,

КЛЛГОКТІСТЕ^ЮШЛ

 

RAMZ

 

OTZ

 

CiiVZ

 

сЬѴпіЕіуХ

 

ОКрдТИТНСА

 

КО

ГОСПОД^

 

ЖИК^,

 

НлЕ

 

СО

 

ГЕОр;|

 

HERO

 

И

 

3^\ЛЮ

 

II

 

А\Ойі

 

II

 

БСА,

 

А?л

ЕХ

   

НііуХ.

  

II

  

ECU

   

СЕАТТіІ

   

ПОДОКИ'к

 

СЛМіріІШЛСА

   

Е°

 

RcfevZ

  

Д'кл'к^Х

сьоиѵх.

                                           

v

Ё



-
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„ПДТЫЙ

   

СТЕПЕНЕ

   

ОТЛСЖЁІіУё

   

СТрЛСТИ

   

ОТХ

   

МірД

 

С&ТИЛГО",

ЕГО

   

ЖЕ

   

ЕОЗКрЛНАЕТХ

   

ЛЮБИТН

 

БО3ЛМБЛЁННЫЙ

   

Ь'чБНИКХ

   

XpHCTORZ,

гллголд:

 

„не

 

лмбнтё

 

мУрд,

 

нн

 

ажё

 

бх

 

л\Ур гк",

 

и

 

ддЕтг

 

бинЬ1

дбУе:

 

„аше

 

кто

 

amehtz

 

л\Ург,

 

н*ксть

 

лмбеи

 

Отчей

 

ez

 

hemz,

крдгг

 

ЕогЬ1

 

ЕЫЕАЕтг.

   

Зане,

 

есб

 

еже

 

rz

 

мУр'к,

   

поѵоть

 

плот-

СКДА,

 

И

 

ПОд'ОТЕ

 

04ECZ,

 

И

 

ГОрДОСТЕ

 

ЖИТёЙСКАА".

 

ЗріІТЕ,

 

ЛЮБИ-

МИЦЫ,

 

КААЖДО

 

ЖЕНА,

 

ЕДИНДГО

 

ТОЧУю

 

мЬ'жД

 

СЕОЁГО

 

ЛЮБИТН

 

ДОЛ-

ЖНА,

 

КО

 

HIIKIMZ

 

ЖЕ

 

СЕрДЦЛ

 

НЕ

 

ПрНЛЛГАТИ,

 

KZ

 

HHMZ

 

ЖЕ,

 

АШЕ

ПріІЛОЖНТг

 

ЕГО,

 

БрЛЖдЬ'

 

Л^жЬ'

 

COTEOpilTZ,

 

И

 

ПрЁЛЮЕОД'кйцА

Ь'жё

   

БЬ'дЕТг.

   

ПоДОЕНІі

   

И

   

БСАКАД

   

Дб'шД

   

д-рНСТУдНСКАА,

   

НЕБТ^СТД

сЬ'шн

 

ХристЬ1

 

Бога1 ,

 

§диндго

 

бго

 

должна

 

люенти,

 

ако

 

Брдг^

ЕГО— ЛіУрЬ'

 

СЕрДЦЛ

 

НЕ

 

ПрНЛАГЛТН.

 

П

 

АШЕ

 

КТО

 

R03AMEIITZ

 

M'l'pz,

КрДГХ

 

ХрНСТ^

 

Б^ДЕТг

 

И

 

ПрЕЛЮБОДТіЙ

 

сотБоритсд.

 

Тдко

 

ЕО

 

и

лчролюБЦоьг,

 

Брдтг

 

Господень

 

Iakoez

 

rz

 

посланУи

 

CbO£A\Z,

 

по-

pilUAETZ,

 

ГЛАГОЛА."

 

„ПрЕЛЮЕОДТІН

 

И

 

ПрЕЛЮБОД'кйЦЫ,

 

НЕ

 

ЫлСТЕЛН,

АКО

 

ЛЮБЫ

 

Л\УрА

 

СЕГО,

 

ЕрАЖДА

 

Бог»'

 

ЕСТЕ,

 

ИЖЕ

 

ЕО

 

ROCVOljJETZ

ДрЬ'гг

 

ЕЫТН

 

мУр^,

 

RpArZ

 

БОГ^

 

EblRAETZ".

 

То

 

Ь'кдАШЕ,

 

ЕО3ЛМЕ-

ЛЕННУН

 

ЕрАТУд,

 

ПОТШИТЕСА

 

И

 

БЫ

 

ОТЕрДШАТИСА

 

OTZ

 

Л\УрД,

 

ЕЖЕ

НЕ

 

Б'кд'ктН

   

cb'fiTZ

   

ЕГО,

   

НИЖЕ

   

KpACOTZ

   

ЕГО.

     

ЕОЗНЕНЛЕИДИТИ

   

ЛА-

cKocEpACTRo

 

его,

 

ако

 

дЬ'шеплгЬ'бна

 

сЬѴь:

 

ОБрдтнтЕ

 

же

 

з'кччцы

СЕОА

 

ко

 

Господи'

 

ЕогЬ'

   

и

 

6го

 

бдинлго

 

бозлмеите

   

otz

   

есеа

ДЬ'ШИ

 

СЕОЕА,

 

АКО

 

§ДННЛГО

 

И

 

ІІСТИННАГО

 

ЛЮБИТЕЛА

 

ЁА,

 

G03AA-

ТЕЛА

   

ЖЕ

  

И

   

ИскЬ'пИТЕЛА

   

И

   

TAKtf

   

ДОЕр*к

   

ПрОЙДЕТЕ

   

И

 

СЕЙ

   

СТЁПЁНЕ

соЕЕршенстБА

 

зДчоь'кдЕЙ

 

Господниуг.

 

И

 

OTZ

 

СЕГО

 

и—

На

 

„шёстый

 

степень

 

есе

 

нлм'крЕнУЁ

 

сбое

 

ьозЕШ'кйтЕ

   

rz

ГоспОД'к

 

ЕоЗ'к

 

CEOEMZ",

 

6Г0

 

ЖЕ

 

рДДИ

 

ОЕр'ктЁНУд

 

БСА

 

ТБОрИТЕ,

А

   

НЕ

  

ѴлОЕЛЕнУа

   

рДДИ

   

СЛАБЫ

   

ЧЁЛОБТіЧЁСКУа,

   

ЛІИ£

 

ПОСТНТЕСА,

   

ДІ|І£
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милостыню

 

творите,

 

дше

 

тр^ды

 

велнкТе

 

подгелште,

 

дд

 

не-

^слышите:

 

дминь

 

глаголю

 

ramz:

 

ьоспріАлн

 

есте

 

м^Д^

 

«бою,

ксЬ'е

 

надт^абшеса

 

оныа

 

нд

 

ИЕкеси

 

славы:

 

но

 

вы,

 

возлювлен-

ніи,

 

потіртесл

 

слінренном^дренно

 

присно

 

ez

 

cect

 

глдголдти

сице:

 

О

 

сердце

 

человеческое!

 

Ііск^ю

 

113ЛИГЛ

 

печешнсА

 

о

 

*tf-

етлр

 

м'ірд

 

сего, —о

 

чести,

 

о

 

сллеЬ,

 

о

 

когдтствлр,

 

о

 

Ь'тт;-

pvz:

 

rca

 

c'ia

 

ненлсытАтг

 

та,

 

и

 

не

 

исполнАтг

 

желлніА

 

тво-

его,

 

бз ыі Н и

 

^диндго

 

Господа

 

Бога

 

твоего

 

тоціно

 

и

 

исполни-

шиса

 

благими

 

всклиі:

 

Ohz

 

бо

 

бдшг/

 

дЬ'ши

 

наша

 

ндсышлетг,

еса

 

испглнААЙ

 

и

 

вел

 

bctjmz.

 

Ohz

 

длч^шнмг

 

глт^ка

 

жиьот-

ный,

 

Ohz

 

жажд^шимя

 

питіе,

 

ако

 

tf

 

Пего

 

есть

 

нсточникг

 

жн-

ботд.

    

Яше

 

ЛЮЕИШИ

   

слдьЬ1

   

Н

 

БОГДТСТБО,

   

слышн

 

псалолшикл

ГЛДГОЛЮірд:

 

„СЛАБА

    

Н

   

ЕОГАТСТЬО

   

bZ

   

ДОЛД^

   

6Г0".

 

ЯшЕ

    

ЛЮЕИШИ

крлсот^

 

н

 

светлость,

 

ако

 

Gamz

 

гл.голетг:

 

„просыѴгАТСА

 

прд-

кедницы,

 

ако

 

солнце

 

во

 

цлрствТи

 

О

 

гцд

 

бго".

 

Яше

 

люеиши

мудрость,

 

Япостолг

 

гллголетг:

 

„ez

 

hemz

 

с^ть

 

вса

 

сокровшил

премудрости

 

и

 

рдз^мд

 

сокроьеннд".

 

Яше

 

люеиши

 

рлдость,

ohz

 

реме:

   

„бнііди

   

bz

 

рддость

 

Господа

 

твоего".

 

Яше

 

любиши

MHpZ,

   

СЛЫШН

 

ПАКИ

   

ЯіЮСТОЛА

 

ГЛДГОЛЮШД:

   

„OHZ

 

еСТЬ

 

MHpZ

 

HAUJZ,

сотьорнвый

 

oeoa

 

едино

 

и

 

средоеттше

 

огрлды

 

рдзориьый:

 

врл-

ждЬ1

 

плотно

 

своею,

 

Бслчески

 

ohz

 

есть

 

еса

 

елагла

 

поддай

Б."Ьрныл\г,

 

Ако

 

бдинг

 

и

 

человііколіокец^".

 

T^mz

 

же

 

#ео,

 

о

врдтіе

 

Еозл!ОЕленн'і'и,

 

ez

 

семг

 

ндмтіяеиТи

 

водр^зитесА,

 

Ohz

Gamz

 

дд

 

ЕУдетгзАст^плеше

 

сердііѵ

 

влшгго.

 

бго

 

же

 

бдинлго

 

же-

ллйте,

 

бго

 

бдинлго

 

взыщите

 

и

 

жиьи

 

ведете,

 

по

 

глдгол^

цлрА

 

пророкд:

 

„взьпиите

 

Богд

 

и

 

жиеа

 

в^детг

 

д^шл

 

ваша".

И

 

тдко

 

и

 

сей

 

степень

 

совер-игнет^д

 

доеяті

 

претечвге,

 

и

 

встз-
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"

пить

 

потіпптисл

 

и

 

н.\

 

7

 

степень.

відьлшй

 

степень

 

совершенствд

 

есть,

 

еже

 

совершение

отддтиса

 

Господе

 

Eortf

 

и

 

§го

 

Еожественнол\#

 

вр^читисд

прол\ысл#,

 

и

 

ничто

 

же

 

на

 

свой

 

рдз^мг

 

и

 

попечете

 

^поьдти:

о

 

сел\г

 

совершенстве

 

hacz

 

Ь'ь*кшеБдетг

 

Христосг

 

Господь,

глагола

 

сице:

 

„не

 

пецытесА

 

д&'шею

 

ьдшею,

 

что

 

лете

 

или

 

что

шете,

 

ни

 

ттілол\г

 

вдшішг,

 

во

 

что

 

овлечетесА,

 

не

 

д^шд

 

ли

есть

 

Больше

 

пиши

 

и

 

т-кло

 

одеждн,

 

воззрите

 

на

 

птицы

 

не-

ЕесныА,

 

ако

 

не

 

скютг,

 

ни

 

жнЬ'тг,

 

ни

 

соЕнрлютг

 

bz

 

житнице,

и

 

отецг

 

baujz

 

невесный

 

пнтдетг

 

а,

 

не

 

бы

 

ли

 

пдче

 

лХчши

n\'z

 

есте".

 

Посл^шдшд

 

сего

 

собт^та

 

Еожественнлго

 

св.

 

отцы

наши:

 

оьш,

 

остдвльше

 

вса,

 

ндошд

 

bz

 

киноеіи

 

bz

 

пустыни,

ez

 

вертепы

 

зелшьіА,

 

bz

 

рдзсклины

 

кдл\енныА,

 

ид^же

 

неостл-

ыі

 

iivz

 

Господь

 

гллдоли

 

и

 

гллдоли

 

Ь'л\ретн,

 

но

 

прод\ышлАше

о

 

ннгг,

 

ако

 

отецг

 

о

 

члд^Ц-х

 

cbohvz,

 

ако

 

Господь

 

о

 

рдв^р

ckonvz:

 

ortwWz

 

чрезх

 

врдны

 

X&kffi

 

и

 

л\асо

 

носылдше,

 

ако

 

же

Илін

 

•О-есвнтАННнЬ':

 

овьшя

 

чрез 2

 

TWA

 

Ж£

 

к (шы

 

P^ez

 

по-

сыллше,

 

ако

 

ПдвлЬ1

 

Оньейскол^:

 

оььшя

 

плоды

 

древесг,

 

ако

трели

 

женллѵг

 

bz

 

рдзсклине

 

з*л\ной

 

слЬ'жиенлшя

 

6мЬ',

 

iia\z

же

 

древесд

 

плодоносила

 

еюодшаод

 

ez

 

препитдше:

 

иныл\г

л\едг

 

диш

 

и

 

дкриды

 

готокаш?,

 

ако

 

ІодннУ

 

Предтечи:

 

нныли

же

 

Янгедьск'ш

 

piiEZ,

 

линнЬ'

 

и

 

крдстедей

 

л\ножестьо

 

посылдше,

ако

 

Нзрлнльтескнли

 

людемя,

 

нсѵоДАшнли

 

bz

 

з*'Илю

 

ОБ"кто-

вдннЬ'ю.

 

6ijie

 

иньшг

 

львы

 

на

 

слЬ'жбЬ'

 

посылдше,

 

инылг/.

 

л\ески

покорАіпе,

 

иныл\г

 

лани

 

ez

 

препитдше

 

лиеко.их

 

посылдше:

инылѵг

 

bz

 

khhob'i'avz

 

укы

 

и

 

елей

 

Ь'миождше:

 

нныл\г

 

чрез 2

Янгелы

   

и

 

чедсѵкки

 

у\ѵ,м

    

и

 

всАкое

   

потреыюе

   

посылдше:



-

 

54

 

-

HHBIMZ

   

МНОПА

   

ИНЫА

   

прОЛ\ЫСЛЫ

   

ТЕОрАШе,

    

ІІЖ^

   

ОНИ

    

ВСИ

   

С?£Ы-

t'i'emz

 

то

 

П03НАШД,

 

еже

 

пророкг

 

caobomz

 

еошаше:

 

„возьерзн

на

 

Господа

 

печлль

 

твою,

 

н

 

той

 

та

 

препитдетг".

 

СТа

 

же,

 

Е03-

лювлениіи

 

крлтіА

 

еса

 

совершенствА

 

св.

 

отеш?

 

видевше,

 

пот-

ши'ША

 

Елдгочестио

 

жити,

 

подрлждА

 

hmz,

 

нд

 

тылжде

 

преЕ-

Зытн

 

совершенства

 

докрод'ктЕлей

 

Божественны

 

р,

 

ако

 

нд

 

roptf

ВЫСОКОЮ,

     

А

   

НАИПАЧЕ

   

ЖС

   

Е^рЫ,

   

НДДеЖДИ,

   

ЛЮЕЕИ,

   

OTZ

   

H!I\'Z

   

ЖЕ

ЕСЕсовЕршЕнныА

 

доБрод^ТЕЛи

 

соЕЕршдютсА.

 

Б^стно

 

же

 

есть,

о

 

врдтіА

 

люЕезнш,

 

ако

 

солнце

 

bz

 

видимы

 

^z,

 

рдзсЬ1 жден'і'ел\г,

bc^vz

 

вешей

 

честнейшее

 

есть

 

преьосѵоднтх

 

плче

 

всерз ь ^А 2:

понеже

 

ьсѣ

 

роды

 

освешлетг

 

и

 

согревдетг:

 

и

 

ако

 

EE3Z

 

солнца

еса

 

тьмд

 

bz

 

мУре,

   

сего

 

рдди

   

честнейшее

   

есть

 

солнце

   

ПАЧЕ

ECe^Z.

   

ТДКОЖДЕ

   

И

  

EZ

 

ДВОЕНЫ

 

VZ

 

ДОБрОДеТЕЛе^

 

ШІСТІДНСКАГО

житіа,

 

честнейшее,

 

светг

 

и

 

ХтвержденѴе

 

довродетелел\г,

 

и

первдА

 

заповедь

 

Еожіа,

 

и

 

животг

 

вечный,

 

и

 

соединеше

 

cz

Богомг,

 

и

 

л\ирг

 

cz

 

челоьеки,— „любовь".

 

Понеже

 

ez

 

ѵристТ-

ahckomz

 

роде

 

три

 

с^ть

 

с'і'и

 

пречестныѵг

 

докрод'ктелей:

 

си

есть,

 

верд,

 

НАдеждд,

 

люеоеь,

 

а

 

Больше

 

же

 

все

 

vz

 

любовь.

 

Зрите

же

 

св.

 

Япостолд

 

Павла

 

еысокосладка

 

изгАсиителА

 

люеыі,

 

гла-

ГОЛЮША

   

EZ

 

ПОСЛАІіТи

   

CEOCMZ:

   

„ДОБрД

 

еСТЬ

 

ЕерД,

 

ПреСТДЕЛАЮШДА

горы,

 

Безг

 

лювве

 

же

 

ничто

 

же

 

есть:

 

докр'Ь

 

есть

 

рлз#мг"

 

'Ік-

рдшенный

 

сьетол\г

 

премудрости,

 

EE3Z

 

люеее

 

же

 

тьма

 

и

 

ни-

что

 

же

 

есть:

 

докро

 

есть

 

пророчестьо,

 

Беддти

 

еса

 

тайны

 

Бо-

жіа

 

и

 

предЕЬ'д^ШАА

 

и

 

ндстоАфДА,

 

щъ

 

люЕве

 

же

 

ничто

 

же

естъ

  

и

 

сіа.

 

Доврд

 

есть

 

а\илостына,

   

еже

 

рдзддтн

 

нишимг

 

все

ИЛ\еіН£

 

И

 

ИМеТИ

 

СОКрОВИШЕ

 

НД

 

НЕЕЕСИ,

 

ПОНЕЖЕ

 

ЕО

 

ЛМІЛОСТЬІНА.

рДЗСЫПАЕТг

  

МНОЖЕСТВО

  

rpeYOEZ

  

И

   

ГЕАЛИТСА

    

НА

  

С^Д'Ь

  

прцШЕ"
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СТЬІА

   

ГОСПОДНА,

     

A

   

EE3Z

   

ЛЮБВИ

     

НИЧТО

   

ЖЕ

  

ЕСТЬ

   

И

   

СІА.

      

ДоЕрО

есть

 

и

 

мученичество

 

и

 

славно,

    

к.енецг

   

во

 

ддр^етг

   

вечной

СЛАВЫ,,

 

НО

 

c'lE

 

НИК^Ю

 

ЖЕ

 

ПОЛЬЗ^

 

npHHOCUTZ

 

EE3Z

 

ЛЮЕБЕ.

 

ДоЕрО

ЕСТЬ

 

ЬСАКАА

 

СВАТЫНА

 

И

 

ВСАКАА

 

К^ПНО

 

ДОКООД'ЬтЕЛЬ,

 

НО

 

EE3Z

ЛЮЕЕЕ

 

НИЧТО

 

ЖЕ

 

ПОЛЬЗ&Тг.

 

По

 

ИСТНННе,

 

О

 

ЛЮЕЕЗНІН

 

ЕрДТІЕ,

CIA

   

ДОБрОДеТЕЛЕ

    

ЛЮЕОВЕ,

     

ПО

   

ЯпОСТОлЬ',

    

COK3Z

    

СОВЕрШЕНСТВА,

всемг

 

доЕродет£Л£л\г

 

осноеанТе

 

и

 

глава.

 

Сего

 

рдди,

 

о

 

возлю-

ЕЛЕННІН,

   

ПОТШНТЕСА

 

с"|Ю

 

ДОЕрОДеТЕЛЬ— ЛЮБОВЬ

   

дХѴоБН^Ю

 

ИМеТИ

ісъл\ъ

 

с£рдц£л\г

 

ceoha\z

 

и

 

всею

 

д^шею

 

своею

 

пдче

 

Bce^z

 

до-

кродтіТЕЛЕіі,

 

да

 

Будете

 

соединены

 

cz

 

Еогомг

 

и

 

Янгелы

 

§го,

 

по-

неже

 

во

 

Самі

 

сТю

 

преддде

 

кордвлю

 

церкве

 

своей.

 

И

 

ако

 

же

 

bz

кордвле

    

ez

  

плдвАтельномг

   

ѵ}/дожестве

 

ч^ественндго

 

мірд,

ПАЧЕ

    

Ж£

    

BCe^Z

    

ПЛАЕАЮШІШг,

     

Н^ЖІіеЙШЕ

    

ЕСТЕ

   

КОрЛ\Ч£СТЕО,

окордшніЕмг

 

нзАшнейшдго

 

ѵ^дожникд

  

вса

 

докр'Ь

   

и

 

bz

 

ве-

СЕЛШ

 

БЫБАЮШЕ.

 

ОиЦЕ

 

И

 

BZ

 

HACTOAUJ£A\Z

 

Ml'pA

 

СЕГО

 

А\сЛ,

 

RZ

гЬ'дОЖЕСТЕе

 

кОрДЕЛЕПЛАБДТЕЛЬНОЛ\г

 

ЕоЖЕСТЕЕНННДГО

 

ПИСАША,

ПДЧЕ

 

BCevZ

 

ПЛДВЛІОШИМг

 

EZ

 

КОрЛЕЛИ,

 

ГЛАГОЛЮ,

 

EZ

 

ЦЕрКЕН

 

ХрИ-

СТОВЕН,

 

BZ

 

ЛЮЕВН

 

ПрЕЕЫВАТН.

 

ПОТШНТЕСА,

 

ВО3ЛЮБЛЕНШИ,

 

BZ

f£A\Z

   

КОрДБЛН

   

Б0Ж£СТЕ£ННОЛ\г

   

ЦЕРКВИ

   

ХрИСТОВЫ,

     

ОКОрЛ\ЛАТИСА

Божественна

 

піісдіпа

   

bz

 

соелюденш

 

з д повед£Й

 

Господниѵя

   

и

BZ

 

ЛЮЕБІІ

 

KZ

 

КЛИЖІШЛГ/,

 

СБОНЛ«,

 

А

 

НАИПАЧЕ

 

ЖЕ

 

ПОСЛ^ШАШЕМЯ

ко

 

ЯрѵнпдстырЕмг

 

CEOHMZ,

 

И

 

ТДКО

 

БУДЕТЕ,

 

АКО

 

BZ

 

HEE&JHOMZ
ПріІСТАІШШе

 

ЗЛ

 

OKOpMA£HI£A\Z

 

HVZ

 

BZ

 

ЦЕрКВИ

 

СВАТеЙ,

 

ЕСАКОЕ

СОВЕрШЕНСТВО

 

ДОЕООД'кч

 

ЕЛЕН

 

СЕЕе

 

ВОСПрТЕМАЮШЕ,

 

И

 

ДОСТИГНЕТЕ

Н£СКОНЧД£Л\ЫА

 

ЖИ3НИ

 

BZ

 

ПОПСТЛННфТі,

   

НДеЖЕ

 

GAMZ

 

ЯрД'ИПАСТЫрЬ

haihz

 

Inctfcz

 

Хриетосг

 

цдрствЬѴгг

 

cz

 

соБЕзндчлльнымг

 

Отцемя

Geoha\z

 

и

 

со

 

Hp£CEAThiA\z

 

и

 

бдинос&рныли

 

Д^д'омг

 

во

 

веки.
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По

 

глагол^

   

бго

   

Еож£ств£ННОА\Х*:

 

„нде

   

же

 

Язх

 

тЬ'

   

и

СлХѴд

   

ЛІОН

   

Е^ДЕТг".

И

 

ПАКИ

 

рЕК^

 

EAA\Z

 

ЕрДТіА:

 

ЛЮБОЕЬ

 

ЖЕ

 

ПОДОЕДЕТг

 

ИААТІѴИ

НЕАНЦЕЛ^рнУю,

 

НЕ

 

АКО

 

ЖЕ

 

ННОА3ЫЧННЦЫ

 

TEOpATZ,

 

ИЖЕ

 

ЛЮЕАТЯ

ТОКМО

 

ЛЮЕАЦІІА

 

H)fZ

 

И

 

ЕЛАГОТВОрДШЫА

 

IIMZ.

 

Но

 

ЛЮБОЕЬ

 

Ео-

ЖІА

 

ИСТИННДА

 

И

 

СОЕЕрШЕННДА

 

ЕСТЕ,

 

ЕЖЕ

 

ЛЮЕИТИ

 

ЬСАКАГО

 

Ч£-

ЛОВеКА,

   

ПО

   

ОЕрАЗ^

  

БожТю

   

СОЗДДННАГО,

    

НЕ

  

р ДИЧИНА

 

&

    

EZ

  

СЕК 1!;,
кто

 

есть

 

І^дей,

 

или

 

бллинг,

 

или

 

кто

 

есть

 

врдгг

 

или

 

др^гг,

или

 

кто

 

зло^менг

 

или

 

рдз^л\енг,

 

или

 

кто

 

вогдтг

 

или

 

tffiorz,

или

 

кто

 

стдрецг

 

или

 

юноша,

 

но

 

Bce^z

 

к^пно

 

подовдетг

 

лю-

Еити,

 

и

 

бсакол\Х"

 

человек

 

ЕЛдготЕорнти,

 

по

 

глдгол^

 

Господню,

иже

 

рече:

 

„лювите

 

врдгн

 

вдшд>

 

довро

 

тьорнте

 

ненлвндАшнмг

bacz,

 

ЕЛАгословите

  

клен^ішА

 

вы

   

и

 

л\олнтесА

  

зл

 

тьоаАЦіиѵа

RAMZ

 

ИДПЛСТВ.

 

/йіКО

 

СОЛНЦЕ

 

CIAETZ

 

И

 

ДОЖДИТг

 

НД

 

ПрДВЕДНЫА

 

И

ГреШНЫА,

   

^ДДрАЮіреМ^ТА

   

EZAAHHtS?,

   

ПОДАЖДЬ

   

И

  

Др#Ѵ#Ю,

   

OTZ

взнлиюшлго

 

риз^

 

твою

 

и

 

срдчиц^

 

невозЕрдни.

 

Бсакоа\Ь'

 

про-

сАшемХ*

 

X*

 

теве

 

дли,

 

и

 

otz

 

езнл\аюі|ілго

 

теоа

 

ненстлзЬ'й.

Ако

 

же

 

уоінете,

 

да

 

твордтг

 

eamz

 

человецы,

   

и

 

вы

 

творите

ИЛ«

 

ТДКОЖДЕ",

 

СИ

 

ЕСТЬ,

 

АШб

 

КТО

 

BACZ

 

TOHHTZ,

 

ИЛИ

 

1<Х*Ю

 

EAMZ

НДПАСТВ

 

TEOpHTZ,

 

БЫ

 

ЖЕ

 

ПрОТНЕ^

 

ТОГО

 

ПОКАЖИТЕ

 

KZ

 

Н£Л\І>

 

АЮ-

KOBhj

 

И

 

СМіірЕШЕ)

 

И

 

ВОЗДАЙТЕ

 

ПрОТИВ^

 

ТОМХ*

 

ДОЕрОД'ЬтЕЛк,

 

ПО

ЗДПОВеДИ

 

СЕЙ— КАА

 

RAMZ

 

БЛАГОДАТЬ

 

ЕСТЬ,

 

АШЕ

 

ЛЮБИТЕ

 

ЛЮБА*

UJHVZ

 

EACZ,

 

ИБО

 

И

 

ГрПІШІІНЦМ

 

AtOEALjJHVZ

 

HVZ

 

A10KATZ>

 

И

 

AI|J£

ЕЛАГОТВОрИТе

 

ЕЛЛГОТВОрАірИМг

 

EAMZ,

 

КАА

 

EAA\Z

 

БЛАГОДАТЬ

ЕСТЬ,

 

ИБО

 

И

 

ГрЧ^ШІІИЦЫ

 

ТАКОЖД6

 

TEOpATZ,

 

И

 

AIJJC

 

B^AHAtZ

 

ДДеТЕ,

OTZ

  

HHVZ

   

ЖЕ

    

НАДеАТЕСА

   

ПріАТИ,

   

КАА

  

EAMZ

   

БЛАГОДАТЬ

     

ЕСТЬ,

ибо

  

и

 

грешницы

   

грешникомя

   

EZ3AHMZ

  

длвліотг,

   

да

 

прТ-
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ил\Ьт2

 

рдыілА,

 

ОЕдче

 

любите

 

врдги

 

влшд

 

н

 

Елдготворите

 

и

&щш№

 

ддвдйте,

 

ннчесоже

 

чдюше,

 

и

 

Е^де -rz

 

мзда

 

ьашл

многа,

   

и

 

еЬдете

 

сыноье

   

Вышнаго,

   

ако

 

той

  

Бллгг

 

есть

    

нд

ЕбЗБЛДГОДДТІІЫА

    

И

 

3 Д ЫА.

  

„БУДИТЕ

   

^ЕО

   

ЛШЛОСЕрДИ,

     

АКО

   

ЖЕ

   

И

Отеця

 

eauiz

 

небесный

 

лшлосЕрдг

 

есть".

 

Сл\отрили

 

Ь'ео

 

ЕрЛТІЕ,

каковы

 

нмлмы

 

еытн,

 

Eorz

 

во,

 

соеокЬ'пнтн

 

уотА

 

hacz

 

Bce^-z

воедино

   

л\еждН1

 

собою,

   

тдкобЬ'ю

   

нЬ'жд^

 

наложи

 

ez

 

вешер,

АКО

 

ДА

 

BZ

 

ПОЛЕЗНЫ»^

 

ЕЛИЖНАГО

 

НАШЕ

 

ПОЛЬЗОЕАШЕ

 

ПрИЕАЗДТИ

ѴОТА,

       

Три

     

3 ЛК0НЛ

     

" ЛЛи

     

А А А е:

     

ЕСТЕСТВЕННЫЙ,

     

ПИСАННЫЙ,

бвлнгельск'ш.

 

естественный

 

Еств,

 

еже

 

не

 

уошеши

 

пострдддти,

дрЬ'гол\Ь1

 

не

 

сотвори.

 

Писанный

 

же

 

есть,

 

иже

 

/Иоѵсею

 

поедлде:

„возлюеишн

 

Господа

 

Бога

 

твоего,

 

otz

 

всеа

 

д^шн

 

твоеа

 

и

елижнаго

 

ако

 

camz

   

сеее".

 

6елнгелбск'ій:

 

„лювите

 

ьрдги

 

ЬАША,

АКО

   

ДА

   

СЫНОЕЕ

   

ЕыШНАГО

  

БУДЕТЕ".

   

ЗріІТЕ,

   

ЛШ£

   

ЛЮЕНТИ

   

еЬ'дЕЛГЛ

врдговг

 

нлшиуг,

 

подобии

 

ЕбДЕМЯ

 

ЕогЬ'.

 

НолѵЬ1

 

Ь*ео

 

уошели

еытіі

 

подобии;

 

грешнымя

 

или

 

Еог^:

 

діие

 

колюките

 

лювАшиуг

eacz,

 

и

 

грешіии

 

тдко

 

TbopATz,

 

и

 

прочее

 

Еывлете

 

подобии

грешныли

 

и

 

пог^влАете,

 

еже

 

еытн

 

сыноье

 

Бышнаго

 

otz

 

ее-

3^л\іа

 

влшего.

 

Но

 

вЬдели

 

Ь; ео

 

мнлостнеи,

 

ако

 

и

 

Отецг

 

haujz

невЕсный

 

auuocthez

 

есть,

 

и

 

лшогЬ'

 

люеовь

 

нд

 

врдзеуг

 

покд-

З^ели.

 

бже

 

люкнти

 

врдги,

 

довродетельное

 

и

 

Еожестьеиное

дело

 

есть,

 

д

 

еже

 

лювАцшуг

 

люкнти,

 

человеческое

 

есть

 

и

 

ок-

і|іее

 

bctyz:

 

а

 

еже

 

ameaiuiivz

 

ненлвндети,

 

ниже

 

з БГ^Р ск0

еств.

 

Go^aiokiimz

 

врдги

 

наша,

 

ако

 

же

 

возлювленн

 

Еыуоли:

Eorz

 

Ь'ео

 

ьрдгоья

 

ctfuniyz

 

hacz

 

возлюкнлг

 

еств

 

и

 

Сына

 

сво-

его

 

hacz

 

рдди

   

нд

 

смерть

   

предллг

 

есть.

   

¥подобимса,

  

врдтіе,

Eortf

  

И

  

nOMIIA^EMZ,

  

АКО

  

ЖЕ

  

ПОМІІЛОВАНИ

  

EbiyOA\Z

  

TAKO

   

ЕО

   

ИС-
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тнннАА,

 

еже

 

по

 

Бозе

 

люеоьь

 

познлвастса:

 

такови

 

^бо

 

kz

Ближннмг

 

вЬ'демг,

 

клковыуг

 

же

 

онеуг

 

kz

 

haa\z

 

yoiuemz

 

вы-

ти:

   

ЛШЕ

  

ЕО

  

НЕ

   

yOLU£A\Z

  

СЛЫШАТН

 

ЗЛДА

  

Про

  

HACZ,

   

ТО

  

Л\Ы

 

3Л АА

не

 

творимг,

 

ниже

 

желлемг:

 

лше

 

желдели

 

увллвны

 

еытн,

 

про-

чее

 

же

 

л\ы

 

увдлили

 

Bceyz.

 

Яше

 

ли

 

помиловдни

 

д-ohjemz

 

кы-

ти,

 

прочее

 

мнл&ли

 

и

 

л\ы,

 

дше

 

прошеше

 

voljjemz

 

полЬчитн,

и

 

мы

 

проіреіпе

 

ддднли,

 

лше

 

уошели

 

неоЕндими

 

еытн,

 

ниже

мы

 

поуишдели.

 

Ако

 

же

 

д^шл

 

крол\е

 

телесе

 

не

 

ндрнцдетсА

человекя,

 

ниже

 

тело

 

крол^е

 

д^шн,

 

тдкожде

 

ни

 

люеовь

 

kz

Eortf,

   

ДШЕ

 

не

 

имдть

 

kz

 

ЕлижнЕл\Ь

 

люеве:

 

любай

 

же

 

Бога,

   

и

ЕЛИЖНАГО

   

ВСАКО

  

AIOEHTZ.

  

Д'кло

 

ЖЕ

 

ЛЮЕВЕ

 

ЕСТВ

 

ЕЖЕ

  

KZ

 

ЕЛИЖН£Л\^

otz

 

нзволешА

 

сеодцд

 

Елдготвореше,

 

и

 

елдгодЬ'нне,

 

и

 

reowkwit.

Любай

 

Бо

 

Бога

 

никого

 

не

 

оскорЕЛАетг,

 

ниже

 

скорЕнтсА

 

нд

кого

 

otz

 

челоЕекг,

 

рдди

 

привременныуг

 

и

 

тленныр

 

вешей,

но

 

Ангельское

 

житТе

 

ил\ать

 

нд

 

з^лин,

 

постаса,

 

и

 

еда,

 

и

 

поа,

И

   

МОЛАСА,

   

И

   

О

   

BCAKOMZ

   

ЧЕЛОк'Ц'к

   

ПйИСНО

 

ДОЕрДА

   

ЛШСЛА,

   

ДІ|І£

и

 

досджддютг

 

няшмя

 

и

 

pontjj^Tz,

    

и

 

нЕпрдвЕдне

 

нжііт&оті,

ДШЕ

     

И

   

НЕ

   

НДВИДАТг

    

И

   

ОЕЛЫГАЮТЯ,

      

НЕ

     

CT&KA£TZ

   

СИ,

    

НИЖЕ

скоркитг,

 

но

 

ЕЕзмольств^Етг

 

и

 

люеоев

 

покдз&тг

 

пдче

 

ко

врдгдли

 

оиел\г,

 

о

 

hhvz

 

же

 

и

 

молитса,

 

показ^а

 

присвоеніе

свое

 

kz

 

hhmz,

 

ако

 

kz

 

лювовнымг,

 

ако

 

^дг

 

ко

 

#д#\

  

Ако

 

же

БО

 

ТеЛО

 

ЕДИНО

 

ЕСТЬ

 

р£Ч£,

 

И

 

ИДЫ

 

Л\НОГИ

 

сХѴь

 

ИЛ\АТЬ,

 

ВСИ

 

ЖЕ

ИДИ

   

ТеЛА

  

ЕДИНАГО

    

МНО3Н

   

ctflHE,

     

ЕДИНО

  

ЕСТЬ

  

ТеЛО:

     

ТАКО

     

И

Христос/

 

hacz

 

совокупи,

 

во

 

един/,

 

f\S'yz

 

ВСИ

 

ЕСМЫ,

 

ВО

 

ЕДИНО

тело

 

крестиуомсА

 

или

 

І^деи

 

или

 

Фалины,

 

или

 

рдЕИ

 

или

 

сво-

бодней

 

и

 

вси

 

едииемг

 

д^уомг

 

ндпоиѵомса.

 

Gero

 

рдди

 

едіінх

домг

 

ддде

 

hamz

 

Eorz

 

вселенною

 

всю,

 

и

 

едино

 

светило

 

кгкл\/.
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козсіа

 

солнце,

 

и

 

едши

 

покрокг

 

простре

 

неко,

 

и

 

едниі?

 

постави

трдпез^

 

зелдлм -

 

И

 

не

 

Обо

 

когдтымг,

 

и

 

caaehumz,

 

и

 

благо-

нлшінтыли,

 

л\ножде

 

и

 

честнее

 

ддде,

 

нишимг

 

же

 

и

 

не

 

елдв-

ныл\/.

 

и

 

гОдыли

 

лѵдло

 

ддровд,

 

но

 

рдвно

 

іѵс-кл\/.

 

поддде,

 

ДА

л\ного

 

и

 

нерлстерзД£л\о

 

доОгг

 

ко

 

дрОгО

 

совокЬ'плеше

 

и

 

лю-

бовь

   

ІШДМЫ.

   

П0Т1|НІТ£СА

   

ОеО,

   

КрДТІЕ,

   

КО

   

BCeMZ

 

ЧЕЛОВ^КОЛи

любовь

 

нлѵкти

   

не

 

лицемерною,

   

по

 

Овешдшю

 

свАТАго

 

Ген-

НАДІА

     

ПдТріДруД

    

ЦлрАГрЛДА.— ПОКЛДНАЙТЕ

    

ГЛДвО

   

ВДшО

    

ЬСЛ-

кол\0

 

стдрейшемО

 

eacz,

   

слміренныли

 

ко

 

рдз^л\омг,

   

смирен

 

-

НАА

 

ЕОЗДБНГНИТЕ.

 

ДрОгИ

 

ВАША

 

рДЬНЫА

 

ЕАЛѴХ,

 

CZ

 

ЛЮБОВНО

 

b'lj'k-

ТАИТЕ

 

И

 

СО

 

OEZATI£A\Z

 

целОЕЛНІЕ

 

ДДЕДЙТ£

 

HA\Z,

 

АКО

 

^AHCABETZ

ЛІЛРІИ.

 

ЛІЕНШІА

 

KACZ

 

И

 

ЛШЫА

 

ЕЕрСТОЮ,

 

ЛЮЕОЕІЮ

 

ЬОСПрШМЛПТЕ

II

   

ПОМИЛУЙТЕ,

  

II

   

KZ

  

ЕогО

   

ЕОЗДОд'ННТЕ

   

О

 

ННд%

   

АКО

 

ИОВОНДЧЕН-

uniyz

 

Hrz

 

П03НАВДТИ

 

Еогд.

 

ЦдрА

 

боитесь

 

всею

 

силою

 

вашею,

НЕ

 

ЕСТЬ

 

КО

 

СТрДр

 

ЕГО

 

НА

 

ПДгОкО

 

дОшіІ,

 

НО

 

ПАЧЕ

 

НдОчиТЕСА

OTZ

   

ТОГО,

   

КОАТНСА

   

ЕОГД.

  

НЕКрЕЖЕНІЁ

  

КО

    

О

   

ЬЛАСТЕЛЕр,

   

НЕКрЕ-

жеіне

  

о

 

сдл\ол\г

 

Бозе,

   

еже

   

нд

 

влдств

 

з*л\нОю

   

Очиненндго:

ЫІДІШАГО

   

КО

   

ВЛАДЫКИ

   

НЕ

   

КОАИСА,

     

КАКО

   

Л\ОЖ£Т/

   

КОАТИСА

   

НЕ-

вндилѵдго

 

Бога.

 

Боитса

 

Ь'ченнкх

 

Очителееа

 

жезла,

 

паче

 

же

едлиго

 

Ьчнтела:

 

такождб

 

коайса

 

цдрд,

 

коптел

 

н

 

Богд,

 

HMZ

же

 

КД311АТСА

 

согрешдюшіи:

 

цдрь

 

ко

 

есть

 

ЕожѴй

 

слЬѴд,

 

чело-

&еколи

 

лшлоггію

 

и

 

казино.

 

Кротки

 

еОднте

 

ко

 

всакол\Ь'

 

че-

ловекЬ'

 

и

 

kz

 

стдрейшнли

 

bamz

   

и

 

kz

 

МЕНЬшили:

 

лицел\ер-

НАА

 

КО

 

КрОТОСТЬ

 

ЕСТЬ,

 

ЕЖЕ

 

ЕОЛЬШН^

 

Ь'сТЫЖДАТНСА,

 

Л\£НЬ-

ШНД-Z

   

ЖЕ

  

03ЛСЕЛАТИ.

   

КрОТОСТЬ

 

ЖЕ— ЕЖЕ

   

НЕ

 

ДОСАДИТ»!

   

НИ

   

КОмО

же

 

ни

 

ez

 

словеси,

 

ни

 

bz

 

дел-k,

 

ни

 

bz

 

повелен'ш.

 

Кротко

млѵЬйте

  

стОпднТе,

   

кротко

   

седдше,

   

кротока

 

взорг,

   

кротко



—

 

60

 

—

ГСЛ0Б0,

   

RCA

 

:CIA

   

EAMZ

   

ДА

   

кОдОтг

   

ВО

   

СЛАбО

  

ЕоЖІЮ

   

И

   

KZ

   

ШЯЯІ

шевство:

 

и

 

такіз

 

нстинпТи

 

послОшницы

 

Христови

 

еОдсте.

 

Пвеж-

hhyz

 

же

 

свонр

 

грервг

 

кдюшЕСА

 

лригно,

 

Omz

 

ьашя

 

otz

с&тныр

 

мыслей

 

еостагайте

 

и

 

воспОшайте

 

горе

 

kz

 

ЕогО.

Не

 

лЕСТе

 

ко

 

дикко

 

ЧЕловечЕскомО

 

естестбО

 

ннсплдлтн

 

kz

 

з*л\-

ньгмг,

 

на,

 

еже

 

пддшО,

 

некостлти.

 

Кто

 

во

 

злБлОдитг

 

OTZ

пОтн,

 

не

 

hujetz

 

ли

 

его;

 

слабы

 

же

 

з*л\ныа,

 

ни

 

ez

 

koemz

 

же

деле

 

іпоуошитё:

 

слава

 

ко

 

з^лднаа

 

OYacaetz

 

лювАшнли

 

ю.

Яше

 

кы

 

слава

 

всего

 

мгрл,

   

нриБлизилдсд

 

слдве

 

пь;;есігкй,

   

не

ЕЫША

 

СЫНОЕЕ

 

ЛѴірД

 

СЕГО

 

рДСПАЛИ

 

ГОСПОДА

 

СЛАВЫ.

 

(ІЫ

 

ЖЕ,

 

КрА'ПА

ЛЮКЕ^ІПИ,

 

ПДЧЕ

 

ЛЮКИТЕ

 

БЕ^ЧЕСТТе,

 

АКИ

 

ЧАшО

 

ПЕЛЫНИ

 

ПВІИМИТЕ

Н,

   

ДШЕ

  

КО

 

:И

   

ПрИСТрАСТНО

   

BAAIZ

   

ЕСТЬ,

   

НО

 

НД

 

ПрСГНДНІЕ

  

Гре^ОК-

идго

 

недОга:

 

rcTiVZ

 

Око

 

сладостно

 

книдетг,

 

горестно

 

нзыдетг.

ПрЕДАЙТЕ

 

ЖЕ

 

ВСА

 

КАША

 

|»гЦь

 

ЕогО,

 

ВедОшЕмО

 

BCA,

 

АЖЕ

ПрЕЖДЕ

 

Kbit/A

 

ЧБЛОВекО.

 

Не

 

ПрОСИТЕ

 

ВОЛе

 

ВАШЕЙ

 

;ЕЫТИ,

 

ВСА-

КАГО

   

КО

   

ЧЕЛОЬеКД

   

МЫСЛИ

   

\\t

   

ПОЛЕЗНЫ,

  

НО

 

ГЛАГОЛИТЕ

  

ПрИСНО

   

KZ

БогО:

 

дд

 

:кОдета

 

вола

 

Твоа,

 

той

 

ко

 

творитг

 

еса

 

нд

 

польз^

:hamz,

 

hvz

 

же

 

л\ы

 

плотніи

 

не

 

вемы.

'Koiiehz

 

же

 

всемг

 

речЕннымг:

 

возлюбите

 

Господа

 

otz

іша

 

дОши,

 

и

 

ггрдр

 

бго

 

да

 

прЕвОдЕтг

 

ez

 

сЕрдцдр

 

БАШИр:

зірдвЕДНи

 

еОдите

 

и

 

нстинни,

 

покорлики,

 

и

 

долО

 

поннкшТи,

 

Omz

зке

 

.kz

 

нЕкеси

 

простнрдА,

 

Омилеше

 

kz

 

ЕогО

 

и

 

kz

 

челоЕекомг

аамейте,

 

печалвныуг

 

Отешдйте,

 

терпеливы

 

bz

 

ндпдетер

яОдите,

 

не

 

досддители,

 

іиедры

 

и

 

милостивы,

 

niii|iiiMz

 

корми-

тели,

 

хтрлннопр'ишницы.

 

Грер

 

рдди

 

cBonyz

 

екоркни,

 

веселы

о

 

БоЗ*^'

 

4ЛЛ|ПИ

 

кОдите

 

и

 

жддни,

 

кротки,

 

тжшхищ

 

не

 

слл-

воуотнТи,

 

не

 

златолюбцы,

 

дрОголюкцы,

 

не

 

лицемерии,

 

не

 

гор-'



-

 

6Г

 

—

делики:

 

подвижницы

 

kz

 

БогО,

 

во

 

ответе

 

vz

 

сладки,

 

частомо--

лнтЕенннкн,.

 

рлзОлінн,

 

неосОдителыш

 

всаколіО

 

человек,

  

но-

докшікн

 

по

 

Bce^z

 

ОЕИднлшр:

   

и

 

тдко.

 

вОдете

 

чада

  

§ванге-

ЛІІО

   

II

   

СЫНОВЕ

   

ВОСКрЕСЕНІА

   

II

   

НДСЛ'кдНИКИ

   

ЖН3НИ

   

ВеЧИЫА,

     

ЮЖ£

волОчнтн

 

желдетг

 

кОпно

 

cz

 

вдлш:

недостойный

 

Іеролѵонлуя

 

Ісдлкій

 

Сдровск'ш.



'

  

'■

 

ь

грялютя

 

разянсвяго

 

лштрополіітя

 

отеояня

 

стро-

ителю

 

ѳяробской

 

ПУСТЫНИ,

 

ШРОЛЮМХУ

 

нсяякію

(ІОЯШ).

Otz

 

Ееликлго

 

Гос^ддрд

 

Цлрл

   

м

 

Еелнкдго

 

Кназа

 

Петрд

Ялексѣшічд

 

ь«л

 

ЕеликТл

   

и

 

ЛІллыл

 

и

 

Біілыа

 

Рсссіи

 

Слл\о-

ДЕОЖЦД

    

EZ

   

йо^&ЛиСИОЙ

   

^ЗА2

   

СдрОЕСКОИ

   

ПУСТЫНИ

   

СТрОИТЕЛІО

Іерол\ондѵ#

 

Исддкію.

 

Ez

 

нынтшн£л\г

 

7И

 

год^

 

ez

 

лѵдртт;

 

л\ті-

смѵк,

 

нд

 

ЛІоскыѴ,

 

коголюльц^

 

нашел\^

 

Пр£ссБ.мішпіол\#

 

Стб-

«Ьли^,

 

ЛІнтрополнт^

 

Раза,,ском ^

 

"

 

Шфоискомл

 

поддлг

 

ты,

строитель

 

Исаакііі,

 

доноснтельное

 

письл\о

  

з А

 

СЬ0£І °

 

рЬ'ком

   

о

pACKOAbHHKAVZ,

   

И

  

4TOEZ

   

ПО

  

CEATbbMZ

   

ПрДБНЛО /MZ

  

блі^

Яршрею,

 

о

 

toa\z

 

тее'Б,

 

npoTHKz

 

teohvz

 

доноснт£Лышр

 

стд-

тгіі

 

Haiiiz

 

Ееликаго

 

Гос^ддрд

 

^кдзг

 

Очинить,

 

л

 

ez

 

т -fevz

teoh^z

 

ctateavz

 

написано:

 

когда

 

де

 

к^д^тг

 

приводить

 

KZ

ьлліг

 

с^лшѵодные

 

прельшенТи

 

челоб гЦы,

 

иже

 

есть

 

рдсколь-

ііііцы

 

kz

 

П03НАНІМ

 

и

 

kz

 

окрАі|шіТм

 

истинидго

 

рлз^л\д,

 

II

 

ок-

рлтлтсд

 

ко

 

скатай

 

СоЕорнтііі

 

Япостольсттхіі

 

щта

 

OTZ

 

л\о-

ІІЛіШСКАГО

 

ЧИН^

 

И

 

OTZ

 

EliAbllOEZ,

 

А

 

КОГДА

 

ДЕ

 

ОНИ

 

ШЛИ

 

EZ

рДСКОЛ'К

 

И

 

tf

 

IIIIVZ

 

Д£

 

ЕЫЛН

 

ПОПЫ

 

рДСКОАЫІИКІІ

 

ЖЬ,

 

А

 

Ч -Г К

 

Д£

ПОПЫ

   

ИОСКАІ|ШШ

   

OTZ

   

CeAT'EHHIIIVZ

   

HATp'lApVOhZ

    

II

   

OTZ

 

ЯоѴІ-
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EpEOEZ

 

И

 

ПОСЛ'БДИ

 

fi.V^Kf

 

ЛТНЛІІСК

 

И

 

БИЛЛИ

 

EZ

 

рДСКОЛХ,

 

II

 

БСЕГО

Д£

 

СЬАІ|І£НІА

 

И

 

СБАТЫА

 

І|£рКБИ

 

И

 

СЕ.

 

IjEpKOEHEIYZ

 

TAHI1Z

 

И

 

СЕ.

КрЕСТД

 

Ч£ТБ£рОКОН£ЧНАГО

 

И

 

НОБОИСІірЛБНЫр

 

КНИГ/.

 

И

 

БСАКОИ

СБАТЫНИ,

 

ЧТО

 

ПрДБОСЛАЕНАА

 

СБАТАА

 

ЦЕрКОББ

 

СОДЕрЖИ'1 'Z,

 

ОТ-

БЕрГШЕСА

   

И

   

ОТБрЛТИБШЕСА

   

Н

   

ЕСАКНЛЛИ

   

Ѵ^ЛДЛАИ

   

^НИЧИЖИШЛ,

   

И

тт\

 

де

 

попы

 

рдскольннкн

 

соБЕршдютг

 

лнт^ргУм

 

EZ

 

СТДрООСЕА-

ujehheiyz

 

uhkeayz

 

по

 

стдропЕчдтнымг

 

ca&keehhkaaaz,

 

тдкожг

и

 

rz

 

простыѵг

 

ѵрдіиі^г

 

сл#же#

 

соБЕршдмтг,

 

и

 

пострнгдютг

Н

 

ПрОЧЕЕ

 

CKAtjJEHIIOA'felimtfnTZ

 

ПО

 

СТДрОП£ЧДТНЫ/Ѵ\г

 

ТрЕЕНИ-

KOAAZ,

 

II

 

Т'К

 

ДЕ

 

ПОПЫ

 

рДСКОАЬННКН

 

ТОА

 

СЕОЕА

 

СЛУЖБЫ

 

ПриЧД-

СТІЕ

   

tf

   

СЕКА

   

HMlWz

   

И

   

ПОСЛЕДИ

   

ДЕ

   

T^AIZ

    

СДЛЛН

 

ПрИЧАШЛЮТСА

и

 

прочила

 

простолюдинов

 

ддютг

 

ez

 

долаы

 

ир,

 

поьЕлтіьлютг

т*кл\г

 

причлшлтисА

 

сАлиіш,

   

тдкожде

   

h^z

 

hih'z

  

рдскольни-

KOEZ

 

И

 

Н£ОСБАІ|І£ННДГО

 

ЧІІІІ^

 

ПАОСТЦКІ

 

С^ШЕ,

 

ПОСТрНГАЮТг

 

И

 

KjJE-

CTATZ

 

II

 

E"t«4AieTZ

 

EZ

 

npOCTblYZ

 

YjMAffe^Z,

 

Д

 

ПрИѴОДАШИѴг

ДЕ

 

KZ

 

ІІІІЛѴ/

 

EZ

 

pACKOAZ

 

ll£p£Kp£l|IHEAIOTZ,

 

И

 

ЛІ|І£

 

ОКрЛТАТСА

ТАКОБЫЕ

 

рДСКОЛЫІИКН

 

КО

 

CEATTJH

 

ЦЕрКБИ,

 

КАКОЕ

 

рТШШПЕ

 

О

 

HHYZ

ЧИНИТЬ,

 

И

 

О

 

ІірНЧДСТНІ

 

СЛ&ШНА

 

H^Z,

 

ГД'К

 

АЕАТСА

 

И

 

О

 

ECEAAZ

БЫШЕрЕЧЕИНОЛіг

 

HEUCTObOAAZ

 

ДТлЙСТБОЕДНІН

 

IIVZ

 

ЧТО

 

НЛДЛЕЖНТг,

II

  

ПО

  

ПОДПНСАНѴМ

  

БОГОМОЛЬЦА

   

НАШЕГО

  

ПрЕОСБАірЕННДГО

  

ЛІНТрОПО-

литд,

 

БЕЛ'кно

 

о

 

toaiz

 

Быпислть

 

113Z

 

прЕжни^х

 

нрнлѵЖроьх:

    

А

EZ

 

CKA3K*t

 

ТБОЕЙ

 

СТрОИТЕЛА

 

ІІСДДКІА

 

О

 

TOMZ

 

НАПИСАНО.-

 

ЧТО

ДЕ

  

EZ

   

ПрОШЛЫѴг

   

ГОД*ЬѵХ

   

ПріІ1(АЖИБАЛН

   

KZ

   

TEE"!*

 

EZ

   

ЁЕЕДЕНСКОІІ

лдондстырь

 

и

 

bz

 

СдроБск^м

 

и&тыню

   

рдскольннкн

 

дла

  

рдз г о-

БОрЬ

   

ѴріІСТІДІІСКІА

   

ПрДЕОСЛАБНЫА

   

Б'КрМ

     

И

   

КО

  

ОЕрДШЕШЮ

   

ЦЕрКБН

Кожіей,

 

и

 

но

 

ТБО£л\#

 

де

 

^Е'ЬрлнТю

 

и

 

рдзс^ждЕіню

 

otz

 

рдскол^

П$%,

   

HHYZ

   

ОЕрЛТИЛИСБ

   

A\OHAYZ

   

И

   

ПО

 

NhlH't

   

СТрОНТЕЛЬ

 

Ф'ЙЛлрЕТХ,
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дд

 

etjaei^z

 

Heahz

 

ДимУтріЕБг,

 

что

 

ныніі

 

л\ондр

 

Іодсдфг

 

CZ

тоБдрнши

 

чЕЛОБіікг

 

cz

 

тридцдть,

 

которыЕ

 

НЫНТІ

 

ОТШЕДг,

 

жн-

abVz

 

ez

 

ЮрьЕБскомг

 

^ЗАТѵ

 

Hoeoaeckoaiz,

   

ez

   

ноБопостроЕН-

НОЙ

 

ЕеЛЕОШСКОЙ

 

ПУСТЫНИ

 

Н

 

EZ

 

HHbJYZ,

 

И

 

ЕЧаДДЕТК.

 

Д£

 

HYZ

 

Пе-

АЕДСЛЛБЛА

    

ЗлЛТлСКДГО

    

НиКОЛАЕЬСКОН

    

СТрОИТЕЛЕ

    

РиТНрИЛѴЯ

     

CZ

врлтУеи:

 

дд

   

ez

 

прльилыюй

    

КНІІіЧѵ

 

нрлБііло

   

белнкдго

   

ЕаснаУа

ПЕрБОЕ

 

ГЛДЕА

 

21

 

НАПЕЧАТАНО:

 

frjETHKZ

 

ЕСТЬ,

 

ИЖЕ

 

Е'кбСЮ

 

Ч&КДЯ,

А

 

НЖЕ

 

ПО

 

ІГЕ-КОЕЛіЬ'

 

ЬСИрОШЕнТю,

 

ТОН

 

ЕСТЬ

 

pACKOAbHHKZ,

 

СОЕН-

рДЮ1||'|Н

   

ЖЕ

   

CIIYZ

    

ИЛИ

     

HHTIYZ

      

НЕНОКОрИЬІН

   

СІИ

   

С^ТБ.

    

ІІОДЦЕр-

коьиииы,

 

иже

 

otaSNhiliaca

 

сами

 

otz

 

СоЕорной

 

церкыі

 

и

 

инЬ'м

СОЗДАЕШЕ,

 

ОСОЕНО

 

СОЕНрЛЮТСА,

 

А

 

ЕЖЕ

 

OTZ

 

ЕрЕТНКА

 

кр£І|І£НІ£

 

НЕ

ЛріАТНО,

     

OTZ

    

рДСКОАБНИКД

   

ЖЕ

     

И

  

OTZ

   

ПОДНЫКОБННКД

   

ПріАТНО.

Тоакобдніе:

 

рдскслыіицы

 

же

   

сЬ'ть

 

otz

 

цсркке

 

себе

   

остаблыне

АКОЖг

 

И

 

БОЗДЕрЖНИЦЫ,

 

ТІН

 

ЕО,

 

AljlE

 

ОЕрАЧ'АЧ'СА

 

KZ

 

СоБОСНОЙ

1|ЕрКЕИ

 

И

 

ЕрЕСИ

 

НД-Z

 

ІірОКЛЕН^ТХ,

 

АКО

 

КрЕШЕШИ,

 

ПріАТИ

 

ЕЫЕАЮТХ,

ТОКМО

 

CEATblMZ

 

MVpOMZ

 

ПОМДЗ^ЮТСА:

 

ПОДЦЕрКОБННЦЫ

 

ЖЕ

 

с#ть,
ИЖЕ

 

ОСУЖДЕНИИ

 

ЕЫЕШЕ

 

О

 

ІГІКШДХ

 

гр'кс^Д"/

 

И

 

НЕ

 

ПОБИН^ЕШЕСА

ПрДБПЛОЛ\Х,

 

И

 

СЛУЖБЫ

 

И

 

ЦЕрКОБЕ

 

СО3ДАБШЕ

 

дрЬ'гЬ'ю

 

И

 

EZ

 

СБОЕИ

БОЛИ

 

ЕЫТИ

 

НтѴкіА

 

^КДЗДШД

 

И

 

СОЕОрК^Ю

 

ОСТАЕНТН

 

ЦИКОБЬ,

 

тУи

Ь'ЬО

 

ПрЕЛОЖШЕ

 

СЕБЕ

 

И

 

nOKAAHIEMZ

 

ДОСТОИНІИ

 

И

 

OEpAUJEIHEMZ

 

S',\0-

ЕОНБШЕСА,

 

СОЕОК^ПЛАЮТСА

 

ПАКИ,

 

АКО

 

ЕДИНО

 

ТІІЛО

 

KZ

 

СоБОрігкн
ЦЕрКБН.

   

ДА

   

bZ

   

1ІЛТрУлріН£Л\Х

   

ДЬ\'0ЕН0Л\7,

   

НрИКАЗ'к

   

БЫПНСДНО

   

Б'Л

прошлыр

 

годтір

 

при

 

СьАТТійшир

 

Идтрілрскр

 

и

 

м£жг

 

Пд-

трілршЕстьг

 

ПрЕОСБАірнныр

 

Лінтрополіггкдх

 

по

 

д-клллг/,

 

и

по

 

грлл\отлмг

 

о

 

takh^z

 

рлсколышкдр:

 

е^де

 

гдт*

 

такУб

 

рд-

скольннкн

 

И

 

ІірОТИБНИКИ

 

АБАТСА,

 

KEA'kllO

 

IIYZ

 

ІіріІЗЫЕАТЕ

 

KZ

СОЕДИНЕННО

   

ИСТИННЫА

   

ІірДБОСЛАБНЫА

   

БТіОЫ

     

CZ

   

НО^ЧЕІШАѴХ

    

OTZ
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—

СЕ.

 

ППСАНУа,

 

4T0EZ

 

ОНИ

 

OTZ

 

ТОГО

 

СОЕЛА3НД

 

И

 

tfnopCTEZ

 

ІірЕ-

СТДЛИ

 

И

 

ЕЫЛН -EZ

 

БХ

 

СОЕДИНЕНУн

 

СБАТЫА

 

ЕОСТОЧНЫА

 

ПНКБИ

 

И

EZ

 

ПОСЛЬ'ШДНУИ, — МОНАХИ

 

БХ

 

Л\ОНЛСТЫр£\'Х

 

HACTAEHIIKOA\Z

 

СБО-

ИЛА,

 

Д

 

Е'клЬИЫ

 

OTI|£A\Z

 

CEOHMZ

 

A^YOEHblMZ

 

И

 

ПО

 

ПОКДА

 

нУи

БЕЛЁНО

 

ПрИННЛиТЬ

 

HYZ

 

БО

 

OEipEHIE,

 

—

 

A\OHAYOEZ

 

EZ

 

Л\ОНЛСТЫрН,

Д

 

KTiAbHOEZ

 

EZ

 

СМОТрТлНІЕ

 

OTljEMZ

 

A^YOEHEIMZ,

 

Д

 

НЕ

 

ПОКАрАЮ-

lUHYCA,

 

И

 

RZ

 

ПрЕЛЕСТИ,

 

И

 

RZ

 

рДСКОЛЬСТЕТл

 

НЕ

 

ПрЕКЛОННО

 

СТО-

AI11HYZ,

 

И

 

p^rAIOlfJHYZ

 

ИСПОБТЦЛіГіЕ

 

ПрДБОСЛАБНЫА

 

УОИСТУаНСкУа

Е'крЫ

 

И

 

ТАЙНЫ

 

СБАШЕННЫА

 

И

 

ДОГЛ\ЛТЫ

 

^ЧИНЕИНЫА

 

НЕрКСБНЫА

И

   

СДМ^Ю

  

ПрДЕОСЛАБН^Ю

 

ПИКОБЬ,

    

TAKOEblYZ

    

EEATJHO

  

ПрИСЫЛАТЬ

kz

 

ЛіоскБ*к,

 

и

 

отсылАны

 

были

 

Бх

 

прочІЕ

 

пр

 

нкло.м

 

kz

 

Грджддн-

скол\#

 

с^дЬ'

 

и

 

Боспр'ншллн

 

з А

 

так^ю

 

протнБность

 

грддсгЛ'ю

казнь

 

npoTiibz

 

дтілх

 

сЕонр

 

по

 

грлдскішг

 

3 A K0HAA\Z,

 

А

 

КОТО-

РЫЕ

 

рАСКОЛЬНИКН

 

ПрОСТПЫ

 

С^ТЬ

 

НЕ

 

СБАІ|І£ННЫ£,

 

ПрОЧИ

 

YZ

 

KZ

 

НИЛ\Х

ПріІ\"ОДАІИНМг

 

CEAIUEHHEIYZ,

 

Д

 

lipOCTIJEEZ

 

ЖЕ

 

ПЕрЕКрЕШНБАЛН,

 

ИЛИ

ННЫА

 

ТАЙНЫ

 

І|£рКОБНЫА

 

ПЕрЕЛМ^НАЛИ

 

НА

 

СБОИ

 

Л\!!ПЛ\ЫА

 

ПрОТИБ-

НЫА

 

Ь'сТЛЬЫ,

 

НАИПАЧЕ

 

ЖЕ

 

pfljJH

 

рДСКОЛЬСТЬО,

 

И

 

О

 

TAKIH'Z

 

рДЗ~

^ЖДЕНІЕ

  

И

   

НСПрАБЛЕНІЕ

   

И

   

НДКДЗАНІЕ

   

ПОДг

   

рЛЗС^ЖДЕШЕЛи

   

НЛСТО-

ашлго

 

и

 

бладтіюі|іаго

 

ПлтрУлрул,

 

л

 

МЕжг

 

ПдтрУдршБстБг

 

Яр^-У-

ЕрЕА,

   

ЕЛА^ЖЕ

   

ЬрЬ'чЕНА

   

с"|А

   

БЛЛСТЬ

   

ПО

   

npAEHAAMZ

   

CEATblA\Z

    

И

   

ПО

никоыіымг

 

^стдьоли

 

и

 

по

 

Ярд-УерЕЙскол^

 

же

 

подпнсднію,

 

бе-

лено

 

О

 

TAKHYZ

 

pACKOAEHIIKAYZ

 

ЧИНИТЬ

 

TEE'fc

 

СТрОНТЕЛЮ

 

ПО

Пр£ЖН£Л\#

 

И

 

ПО

 

С£Л\#

 

^КАЗ^

 

И

 

KAKZ

 

KZ

 

TEETJ

 

с"іА

 

НАША

 

ЕбЛІІ-

КДГО

 

ГоС^ДАрА

 

ГрДЛ\АТД

 

ПріІДЕТг,

 

A

 

TAKZ

 

ЖЕ

 

рДСКОЛЫІНКН

 

И

СДЛ\ОБОЛЬННКН

 

ЛІОНЛДН

 

БПрЕДБ

 

CZ

 

Tt\yZ

 

EAIJJIIYZ

 

CTOpOHA^Z

 

еЬ' (\Е

АЕАТСА

 

И

 

ЕЛД3ІІАТСА

 

EZ

 

Л\ОЛНТЕТ\

 

Illcb'cOb't

 

И

 

RZ

 

Тр£\"П£рсТ-

ІІ0Л\2

  

СЛОЖЕНУіІ

     

КрЕСТНАГО

    

ЗНДЛкЕНІА

    

ПЕрЬЫр

   

TpEYZ

    

PECCTOEZ

С
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СЛАГАТЬ,

 

И

 

КрЕСТА

 

НА

 

ЛИЦТ»

 

CEOEMZ

 

ПОЛАГАТЬ

 

НЕ

 

YOTATZ

 

ИЛ\И,

И

   

ТЕБТі

    

EZ

    

ОБрДШЕнУи

     

H^Z

     

EZ

   

ПрАЕОСЛДБНЬ'ю

     

\'рнСТ'|ДНСК#Ю

E"tptf

 

чинить

 

рдзговорг

 

cz

 

ними

 

cz

 

прил£жднУел\г

 

otz

 

сбатаго

БОЖЕСТБЕИНАГО

 

ШІСДНІА

 

СО

 

БСАКИЛ\Х

 

TUJAHIEMZ

 

ПО

 

БЫШЕ

 

ІІІІСЛН-

ttOA\tf

 

ИДШЕЛѴ^

 

ЕеЛНКЛГО

 

ГоС^ДдрА

 

Ь'кАЗ^,

 

И

 

ПО

 

CEATbJA\Z

 

ПрД-

ЫІЛЛЛ\Х,

 

ПО

 

ЕЫШЕПНСАНИОЛ^

 

OEfJA^b'

 

И

 

ПО

 

ЬѴтЛкЬ'

 

ЦЕ0КОБНОЛ\^,
СО

 

ECAKHMZ

 

рАДТіНІЕМХ,

 

А

 

НА

 

ОСЛ^ШНИКОБХ

 

И

 

lipO'1'IIKIIIIKOkX

 

ПИ-

САТЬ

 

TEETi

 

KZ

 

ІІДМ2

 

ВЕЛИКОМ^

 

ГоС^ДДрЮ

 

KZ

 

ЛІОСКЕТл

 

НЕОТ-

ЛОЖНО,

 

A

 

HHEIYZ

 

llb'lfJHYZ

 

EZ

 

TOAtZ

 

H

 

tfnopilbJYZ

 

ПріІСЫЛАТЬ

 

3Д

ПрОБОЖДТЫЛѴН

     

KZ

   

rlfoCKK'k

     

ДЛА

   

ПОДЛИННДГО

    

СБНД'к'ГЕЛБСТБА

    

И

іідкдзднУа,

 

а

 

отпискЬ'

 

ЕЕЛ'клг

 

подать

 

и

 

takhyz

 

рдскольникоБг

И£

   

ПОБИнУюШНДСА

 

ЕЛАГОЧЕСТУю,

   

HpilCAAEZ,

   

БЕЛТлЛг

   

OEZAEHTE

    

НА

ЛіоскбТі

 

ez

 

ПдтрУдрш£л\г

 

Д^рьномг

 

прнкдз^

 

С^дУи

  

ІЕромо-

HAY#

 

ИрИНАр^Ь'

 

CZ

 

ТОЕДріІШН.

 

НиСАІІХ

 

НА

 

ЛІОСКБТ*

 

ЛТѵТД

 

1711

ЛІдртд

 

EZ

  

28

 

ДЕНЬ.



.•

1718

 

ГОДЯ

 

ЯЕГУСТЯ

 

EZ

 

&Щ

 

ОБХіШШ©

 

СЯРОЕСКОН
пустыни

 

осноЕятелд

 

н

 

несЕОнячялышня

 

іероехи-

ЛЮНЯХЯ

 

ЮЯ1ШЯ

 

(1715

 

г.)

 

EZ

 

ЛЮІШІПеСТЕѢ

 

ПСЯЯКІА

 

О

ОБРЯЩеШИ

 

РЯСКОЯЫШКОЕХ

 

зявояженш.

(1700-1705

 

г.).

Otz

 

л'Ьта

 

7198

 

(1690)

 

год^,

 

еыьшЬ'

 

лміті

 

ez

 

Сдроьской

П&ТЫНЧл

 

')

 

БО

 

Ь'еДИНЕНУи,

 

И

 

bZ

 

ЛТіТА

 

1700

 

года,

 

прншЕлг

 

EZ

ТОЕ

 

СлрОЕСкЬ'ю

 

ПЬ СТЫНЬ

 

")

 

H3Z

 

Зл

 

ЕОЛГН

 

ЮрБЕБСІ^Д

 

ПОБОЛБ-

СКДГО

 

CZ

 

НёАЖЕНЦА,

  

pACKOAbHHKZ

 

E*EAEUZ,

   

KopEAHHZ

 

рОДОЛ\г,

   

ИЛ\£-

ii£A\z

 

Ioahhz,

 

который

 

со

 

мною

 

мнопй

 

p.^robopz

 

ІІЛ\ЧлЛг

 

OTZ

піісанУа,

 

и

 

otz

 

школе

 

ОБрдтилсА,

   

и

   

ьх

 

той

 

С\роьской

  

пЬ'-

СТЫИТі

 

Ь1

 

Л\£НА

 

ПОСТрНГСА,

 

И

 

EZ

 

ДРОБНОСТИ

 

ЕЫЛХ,

 

II

 

ПО

 

БСА

ГОДЫ

 

СБ.

 

ТЛННХ

 

ПрИЧАШАЛСА,

 

И

 

ЖИЛХ

 

БХ

 

ТОН

 

СлрОБСКОЙ

 

пЬѴгЫ-

Н'к

 

ГОДА

 

CZ

 

Три

 

Н

 

EZ

 

1703

 

ГОД^

 

EZ

 

С£ИТАЕр*к

 

AV'kcAH'k,

 

EZ

ІШКОСЛЛЕНТіЙ

   

b'tp'k

  

ПрЕСТ АЫІЛСА.

')

 

Въ

 

то

 

время

 

монастыря

 

еще

 

не

 

было,

 

но

 

ІІсаакій

 

яаілъ

иъ

 

кельѣ.

2)

 

Первая

   

ихъ

   

пстрѣча

 

была

   

на

 

ближней

 

мелышцѣ

   

на

рѣчкѣ

 

Сахнсѣ.

10
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Дл

 

eijie

 

ez

 

тір:

 

же

 

1700

 

годд\'х,

 

болею

 

БожУсю

   

и

 

про-

Л\ЫСЛОЛ\Х

   

§Г0

  

СЕЛТБШХ,

    

ЕЫСТЬ

   

4p£3Z

    

НТлКОТОрОЙ

    

СЛИЧАЙ,

    

со

иными

 

ЗдЕОЛжскіши

 

жх

 

и

 

cz

 

ІІЕржЕнскнлмі

 

рдскольннкдмн,

 

CZ

MOHAYOMZ

 

ІОНОЮ

 

—

 

УЧПТШМЗ

 

HYZ

 

рАСКОЛБННЧ£СКИЛ\Х,

 

ДД

 

БЧлЛЕ-

U( £A\Z

   

l0AHH0A\Z

   

Д;!Л\ІІТрі£ЕБШХ

    

CZ

  

ТО&А0ИЦІИ

     

II

   

CZ

   

МОНАХИНЕЮ

ЛіеланУею

 

cz

 

прочилмі

 

ea

 

mohayhhamh,

 

познлнУе:

 

кото;ые

 

тіл

рдскольннкн,

   

otz

  

того

 

: Г700

 

года

   

по

 

1704

 

годг,

   

трЕКОКАЛИ

МЕНА

 

KZ

 

СЕЕТ;

 

3л

 

ЁОЛГ^

 

EZ

 

ІІЕрЖЕНЕЦг,

 

^ОТА

 

ПріІБЕСТБ

 

EZ

 

СБОЮ

РАСКОЛЬНИЧЕСКОЮ

 

ПрЕЛЕСТЬ,

 

И

 

З^АЛИ

 

KZ

 

CEE'k

 

БХ

 

СБОИ

 

СКИТЫ,

И

  

БХ

  

Т*к

 

СКИТЫ

  

ПОКАЗАЛИ

   

МНТ»

 

П^ТЬ

  

ЧрЕЗХ

  

рОСПИСЬ

  

СБОЕ*

   

в#КИ
рдскольничЕскУА,

 

и

 

дллн

 

л\н г к

 

они

 

рдскольннкн

 

т^

 

роспись

 

bZ

1700

 

год^,

 

ez

 

Іюлті

 

ліТіСацті,

 

нд

 

ЛІдклрьББской

 

Армдркт*.

 

Ко-

торымг

 

тогда

 

Азх,

 

^Ьлс

 

желаа

 

окоашенУа

 

пух,

 

и

 

того

 

рлдн

yota

 

cz

 

ннл\и

 

hmtWh

 

рдзгоьорг

   

и

 

Ь'ыідлтн

 

и\-х

  

рлскольнп-

ЧЕСК^Ю

 

ПрЕЛЕСТЬ,

 

И

 

4T0EZ

 

ОНИ

 

БЫЛИ

 

КО

 

МНТІ

 

ЕПрЕДЬ

 

ПрНСтЬ'пНЫ

И

 

НЕ

 

ОТЕТІГЛИ,

 

И

 

БОЛТАЕ

 

EZ

 

СО

 

ЛАПОЮ

 

ПОЗНЛЛНСЬ,

 

И

 

ГОЕ^рИЛН,

ТБОріІСА

 

HA\Z

 

А,

 

ДКН

 

БЫ

 

СОГЛАсУа

 

HYX

 

БЫЛХ,

 

ТОГО

 

рДДН,

 

ЧТОБЫ

Ш

 

И\'Х

 

ОТХ

 

СЕЕА

 

НЕОТОГНДТЬ,

 

ЧЕГО

 

рДДН

 

ОНИ

 

рДСКОЛЬИЧКИ

ПАЧЕ

 

ЛШІА

 

БО3ЛЮЕИЛИ,

 

И

 

Л\НОГО

 

СО

 

МНОГО

 

С

 

TZ

 

ПИСАНЫ)

 

ГОБОріІЛН

ТОЛНКО,

   

АКО

  

4pE3Z

  

Три

   

ГОДА

  

ЖЕЛАЛИ

   

Л\ЕНА

  

KZ

   

СЕБТІ,

   

И

  

МАНИЛИ

во

 

сбои

 

рлсколиннчЕскУе

 

скиты

 

жить,

 

котозлго

 

рлдн

 

желлнУа

они

 

рдскольннкн

 

той

 

вышеозначенной

 

Ь'чнтелб

 

йуц

 

рдскольнн-

ЧЕСКУЙ

   

MOHAYZ

  

ІОІІЛ,

   

И

   

ЕТШЦг

   

IOAHIIZ

 

ДіІЛМГГрІЕБХ,

   

И

 

Л\ОІІЛ\'ИНА

ЛіеланУа

 

rz

 

тоьдрнір

 

сьонлш— рдсколыіич£скнл\х

 

Ь'чениколах

и

 

cz

 

тоБдрншЕЛ\г

 

л\ондѵ^

 

ФнлдрЕтЬ1

 

сх

 

прочилмі

 

О

 

МО£Л\Х

 

Ж£-

лднУи

 

kz

 

hhmz

 

ez

 

скиты

 

изБ*кст'і£

 

Учинили,

 

и

 

43E3Z

 

тт\

 

выше

ИЗРЕНЕНИЫА

 

ЛТІТА,

   

ЛрИДОДА

  

МОЕГО

    

ОЖИДАЛИ

   

KX

  

СЕЕТл,

    

НО

  

А£&,
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чрЕзх

 

нтікіа

 

Б'кдол\ости

 

ez

 

тті

 

норы

 

и

 

прЕждЕ

 

того,

 

елышдлг -

О

    

IIYZ

    

рЛСКОЛЕНІІЧЕСКОЛГХ

    

npEA£CTHOA\Z

    

И

   

НЕЬ'дОЕОПрЕЬрЛТНОМХ

житУи,

 

и

 

бсакУа

 

еыеаюшУа

 

bz

 

hhyz

 

причины,

   

и

 

cz

 

при^одА-

ІНИЛМІ

   

KZ

   

НІІЛІХ

   

KOBApiiOA\Z

   

ДЕрЖАиУн,

   

ОПАСДАСА

   

BCAKHYZ

   

T'KYZ

nyz

 

iipipiiiiiz

 

и

 

коьлрстБД,

   

тогда,

 

по

 

тол\У

 

nyz

 

зьднУю,

   

и

 

по

ЗАрЬ'чНОИ

 

H\'Z

 

рАСКОЛЕННЧЕСКОН

 

рОСПИСН,

 

КХ

 

HlhMZ

 

EZ

 

CKHTZ

 

н^х

BZ

 

1І£рЖ£Н£Цг

 

НЕ

 

ПОСЛАХ,

 

НО

 

ЖЕЛАЛХ,

 

4TOEZ

 

ГДТІ,

 

KAKZ

 

ЛѴОЖНО,

KJOAlt

   

II

 

y'Z

  

рЛСКОЛЫІНЧЕСКИ ^Х

   

ЖИЛНІПХ

  

СВОБОДНО

   

И

   

НЕЕ0АЗНЕНН0

рлзгоьорг

 

cz

 

ними

 

ішЖть:

 

а

 

паче

 

же

 

трЕЕоьллг

 

iiyz

 

рдсколь-

HIIKOEX

 

рЛДН

 

рДЗГОБОрУ

 

KZ

 

CEE't

 

EZ

 

СдрОЕСкУю

 

ПОСТЫНЬ

 

БЫТЬ.

II

 

НО

 

Т0Л\У

 

Л\ОЕЛ\У

 

ЖЕЛАНУю-ТДКО

 

сонзьолнлх

 

Богх

 

БЫТЬ,

 

что

КХ

 

170-1

 

ГОДЬ,

 

ТОЙ

 

БЫШ£р£Ч£ННЫЙ

 

рдсколыіпкх

 

л\онАух

 

Іонл

 

cz

н

 

йкУими

 

сх

 

ннылш

 

Ученики

 

сбоішн

 

cz

 

mohayomz

 

Иорніілі£л\х >

БрДТОЛѴХ

 

ПрЕЖДЕрЕЧЕНИЛГО

 

рАСКОЛЫІИКЛ

 

БЕЛЬЦА

 

ІОЛІІНЛ

 

ДнЛШТрУ-

£БА

 

CZ

 

ПрОЧНЛМІ,

 

ОТШЕЛХ

 

EZ

 

ПоЛЬшУ

 

ЖИТЬ

 

НА

 

A\lWo,

 

НА^ЫБА-

£Л\0£

 

НА

 

Е гкткУ

 

ріікУ,

 

А

 

ЬХ

 

КЕрЖЕНЦ'к,

 

ПО

 

ОТШЕСТЬУи

 

СЬО£Л\Х,

OCTAblIAZ

 

irilblVZ

 

УчЕНИКОБг

 

СЬОИ\"Х

 

AtOHAYA

 

ФіІЛДрЕТА

 

II

 

ПрЕЖДЕ

рЕЧЕНІІАГО

 

ЕТІЛБЦА

 

ІОДИІІЛ

 

ДіШИТОУеЬЛ;

 

Л

 

НАЧАЛЬНИКА

 

ІШХ.

 

II

 

Ь'чИ-

ТЕЛА

 

БЛМіСТОГ

 

СЕЕА,

 

ПОСТАВИЛ»:

 

ТОГО

 

Л\ОІІА\Л

 

.

 

ФнЛДрЕТД.

 

II

 

ПО

ОТХТІЗЛТі

 

ЕГО

 

ІОНЫ,

 

bZ

 

TOA\Z

 

ЖЕ

 

1704

 

ГОДЬ'

 

EZ

 

СЕІГГЛБр^

 

Л\ТІ-

СфШЕг,

 

ТОН

 

БЫШЕ

 

рЕЧЕННЫЙ

 

Л\ОПЛГХ

 

ФіШрЕТг

 

CZ

 

ТОЬЛрИЦПІ

 

ПАЧЕ

ВОЗЖЕЛАЛИ

 

МЕНА

 

KZ

 

СЕБТд

 

ЕЫТИ,

 

И

 

СО

 

ОКфЛГО

 

СОВЕТА.

 

ЦОЩХЪ

СБОИ уХ

 

ЧОБАрННІЕЙ,

 

ІіріІСЛАЛН

 

КО

 

ЛПгк

 

ЬХ

 

ОдрОЕСкУю

 

ПУСТЫНЮ

ЕДИНАГО

 

ОТХ

 

СЕЕА

 

ТОБАрШПА

 

рДСКОЛБННКА,.

 

ТОГО

 

ЕЫШЕрЕЧЕННДГО

Б'клБЦЛ

 

ІІЬАНА

 

ДіІЛМГГріЕЬА

 

СХ

 

С.ШОрУчНБШК

 

СЬОНЛ\Х

 

рЛСКОЛЬ-

шіческилгл

 

ІІИСЕЛІОЛѴХ,

 

ЧТОЬХ

 

А

 

КХ

 

НІІЛѴХ

 

EZ

 

ИЕрЖЕНЕПХ-

 

И

 

ПА

БеЛБОЖХ,

     

БХ

    

CKHTZ

   

КГ?,

   

рЛДН

 

рЛЗГОБОрУ

    

О

   

ПОЗНЛНУИ

   

НСЧ'ИН-
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ныа

 

Е-кры,

 

Жудлг;

 

котороЕ

 

письлло

 

тогда

 

дзх,

 

иолУчіібх,

 

го-

ворилг

 

cz

 

нішх

 

прнсныл\х

 

рлскольннколѵх,

 

І0ДННОЛ\Х,

 

OTZ

 

пи-

СЛнУа

 

СБАТАГО

 

О

 

ПОЗНЛнУіі

 

ЕГО

 

EZ

 

ПрЛБОСЛЛБІіУю

 

Б'крУ

 

ЬО

 

ОЕ-

рЛШЕНІЕ."

   

И

 

ПЛАНАХ

   

CZ

   

HHA\Z

   

ДОБОЛБИО

   

СВОБОДНОЙ

   

рДЗГОБОрг

     

НА

многн

 

дни,

 

otz

 

котордго

 

рдзговорУ

 

OHZ,

 

Іодннх,

 

рдскольннчЕ-

скУю

 

сбою

 

пр£Л£сть

 

познллх,

 

и

 

ко

 

ОЕрлшЕнУю

 

пришЕлг,

    

И

 

CZ

EEAIIKHAIZ

 

ПрОШЕНУшг

 

Л\£НА

 

npOCIIAZ,

 

ЧТОЕХ

 

А,

 

ПО

 

БЫШЕО3ИД-

Ч£ННОЛ\У

 

ПИСБЛѵУ

 

li\'Z,

 

КОТОрОЕ

 

CZ

 

HHA\Z

 

ІОАНПОЛ\Х

 

OTZ

 

MOKAYft

ФиЛДрЕТД

   

CZ

   

ПрОЧІШИ

   

КО

   

Л\Н"к

   

ПріІСЛАІІО,

   

TJYAAZ

    

KZ

   

HIIA1Z

 

3Д

ЕолгУ

 

ez

 

КЕрЖЕНЕцг,

 

и

 

тлмо

 

ez

    

cz

 

hha\z

 

Филлр£ТОл\г

 

II

 

CO

БСКЛИІ

   

HYZ

   

ТОБАрНфИ

   

НА

   

ЕСЕЛѴХ

   

liyz

   

pACK0AbHH4£CK0A\Z

 

COEOp'k
otz

 

сб.

 

пислнУа

 

гоБорилх,

 

того

 

во

 

рлдн

 

otz

 

ниух

 

И

 

ПНСБЛЮ

то

 

прнслдно,

 

и

 

лшіа

 

з^али:

 

НО

 

A3Z,

 

ТОГДЛ,

 

ЛІ|І£

 

И

 

П'.1СЬЛ\0

ОНОЕ

 

OTZ

 

HHYZ

 

ПОЛИНАХ

 

НЕБОАЗНЕНО

 

KZ

 

HlhWZ

 

ПОТОЛ\У

 

БЫТЬ,

НО

   

Б£СЬЛ\А

   

Hy'Z

   

рАСКОЛЫІНЧЕСКАГО

   

КОБДрСТБЛ

   

ОПЛСААСА,

   

И

   

ТОГДА

не

 

потіуллх

 

kzhiia\z,

 

но

  

cz

 

TTwHZ,

 

прнеллнньшг

 

nyz

 

рлсколь-

ІШКОМХ,

 

Io.\HHOA\Z,

 

KZ

 

ТОЛ\У

 

ИуХ

 

УчИТЕЛГО

 

Л\ОНЛ у\'У

 

ФіІЛЛрЕтУ

НрОТНьУ

 

HYZ

 

ТОГО

 

ШІСЕЛ\Л,

 

СБОЕ

 

ПИСЬМО

 

nilCAAZ,

 

4T0EZ

 

ОНХ,

ФиЛАрЕТг,

 

ПО

 

СЕОгмУ

 

ЖЕЛАІПЮ

 

И

 

ПО

 

ШІСБЛ\У

 

Л\0£Л\У,

 

CAA\Z

 

КО

ЛИГЕ

 

EZ

 

СдрОБСкУю

 

ПУСТЫНЮ

 

ИЛИ

 

EZ

 

Яр^'"'^

 

& z

 

ЁБЕДЕИСКОЙ

Л\ОНАСТЫрЬ

 

np'l'ljyAAZ.

 

бгДД

 

OHZ

 

A\OHAyZ,

 

ФиЛЛрБТХ,

 

CX

 

ТОБЛ-

рНір

 

ПИСЬМО

 

Л\0£

 

KZ

 

С£Б*к"П0лУчИЛХ,

 

ТОГДА

 

OHZ

 

НЕЛІЕДЛЕННО,

СБОЕГО

   

ЖЕ

   

СОГЛЛСІА

   

рДСКОЛЫІНКОБХ

   

B3£A\Z

    

ДВА

   

ЧЕЛОВЕКА

   

Е"клБ-

i|oez,

 

и

 

ко

 

мн'к

 

bz

 

ЯрзАл\дсг

 

ez

 

ЁбедеііскоГі

 

л\ондстырь

 

прп-

UIEAZ

 

CZ

 

рДСКОЛЫІИЧЕСКИАМІ

 

СБ0ИЛ1И

 

ПНСЕЛ\ЛЛШ,

 

И

 

ЧрЕЗХ

 

ПАТЬ

ДНЕЙ

 

II

 

4p£3Z

 

ПАТЬ

 

НОШЕЙ

 

О

 

ПО3НЛІПИ

 

ИСТИНЫ

 

И

 

0

 

ОКрЛфЕнУи,

OTZ

   

ПИСЛІНА

   

СБАТАГО

   

rObOCIIAZ,

   

И3Х

   

САСКОЛЬНІІЧЕСКІА

   

ПрЕЛТЭТК
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-

л\ногУа

 

пнсьли

 

предстАБЛАЛх,

 

ид

 

которыА

 

дзг

 

против^,— OTZ

ceateiy^z

 

отецх

 

дрББНАго

 

писднУа

 

бозоелііченУа

 

поклздлг,

otz

 

котордго

 

пнсаііУа

 

сбатдго

 

и

 

otz

 

рдзгоьорд

 

ТОГО,

 

OHZ,

Филдрстг,

 

истине

 

познллх,

 

и

 

собтістб

 

сбою

 

рдскольничЕскУю

Улілгчилг

 

толнко,

 

что

 

бо

 

УлміленУе

 

и

 

стрлу-z

 

ЕожУй

 

прнішлг>

И

 

БО

 

СБАТАГО

 

ЦЕрКОБЕ

 

ЕожУю

 

EIHEAZ,

 

II

 

СБАТАГО

 

ЛИтУрПЮ

 

СлУ-

ШЛЛХ

 

И

 

OTZ

 

СБАТАГО

 

ЖЕрТБЕННИКА

 

СБАТАГО

 

ПЗОсфорУ,

 

OTZ

 

ИЕА

ЖЕ

 

БЫНАТД

 

ЕЫШД

 

О

 

СПЛСЕНІН

 

HyZ

 

ЧАСТИЦЫ,

 

np'lAAZ,

 

И,

 

ПрЕЛО-

AUIEZ

 

Ю,

 

СХТІЛХ.

 

И

 

ТЛКО

 

П0ТОЛ\Х

 

OTZ

 

ОБИТЕЛИ

 

И

 

ОТХ

 

Л\ЁНЁ

 

КО

СБОІШХ

 

ТОБЛрНШЁЛАХ

 

EZ

 

ІІЁрЖЁНЕЦХ

 

CZ

 

ЕЛЛГОДЛрСТЬ'іЁЛ1Х

 

ОТШЁЛг.

II

 

ЕГДА

 

БО

 

СБОА

 

ЖНЛИІИЛ

 

KZ

 

HHA\Z

 

npillHEAZ,

 

И,

 

ПО

 

СОБ'ктУ

 

Л\0-

ёа\У,

 

УчЁНіікоьх

 

cbonyz

 

сУншух

 

рЛСКОЛЬНПКОБХ

 

Л\ОКДуОБХ

 

и

ЛКЧіЛуНІІБ

 

И

 

ПрОЧІіуХ

 

E'LlBIJOBZ

 

БХ

 

ПОЗПДнУё

 

npJIBEAZ,

 

И

 

КО

СБАТ'кй

 

СОЕОрНТ^Й

 

ЯпОСТОЛЬСТ'кй

 

ЦЁЗКБН

 

оЕрлтилх,

 

и,

 

ОЕрлтнь-

ШНСБ

 

кУпііО

 

СХНИЛШ,

 

СОБТ^ТОБДЛХ,

 

ЕЖЕ

 

EZ

 

A3Z

 

£Л\У

 

npHK.^EIEAAZ,

БИТЬ

 

ЕЫ

 

ЧЕЛОЛ\Х

 

ЁЁЛНКОЛ\Ь 7

 

ГосУдЛрМ,

 

ЧТОЕХ

 

БХ

 

II

 

yz

 

рЛСКОЛЬ-

ННЧЁСКІіуХ

   

ЖіІЛІІІІІЛуХ

   

БЫТЬ

   

СБАТОЙ

   

ІНірКБІІ

   

И

 

ОБИТЕЛИ.

   

II

 

ТДКО

прнсов'ктоБАША,

 

что

 

выть

 

том»

 

иёотложно.

 

II

 

ьх

 

1705

 

годУ

EZ

 

IlOA'k

 

ЛгксАЦТІ,

 

ЁГДД

 

A3Z

 

З л

 

иУжДЛЛМІ

 

МОИМИ

 

ЕЫЛХ

 

НА

ЛІОСКБ^,

 

ЬОСПОЛ\АнУвХ

 

ОНХ

 

ФиЛДрЁТг

 

П5ЕЖДЕ

 

АБЛЁНІІЫЙ

 

cobtWz

ЛІОЙ

 

KZ

 

C£E"k

 

0

 

СТрОЕНІН

 

СБАТОЙ

 

ЦИКБІІ,

 

И£Л\£ДЛЁНННО

 

ПО-

гкуллх

   

КХ

  

ЛІОСКВТІ,

   

И

  

Л\ёНА

   

НА

 

ЛІОСКбЖ

   

НЕ

 

З'^тдлг,

 

НО

  

4p£3Z

нЖкУмух

 

з^ Л(?

 

Л^крыух

 

и знатны yz

 

ЧЕлоБ'ккх

 

о

 

тол\х

 

церков-

НОМХ

     

СТрОЕіГіН

   

ЁЕЛИКОЛ\У

   

ГосУдлрЮ

   

KIIAZ

   

ЧЁЛ0Л1Х,

    

И

   

ПрЁОСБА-

і|іЁііііол\У

 

ЛІитрополнтУ

 

Стес^лнУ

 

Разлнскол\У

 

и

 

ЛіУрол\скол\Ь',

ЗА

 

сбоёю

 

рУкою

 

чёлобнтнУю

 

подалх:

 

и

 

нотоллл1

 

его

 

челобитью

ДлрСКЛГО

   

ЁЁЛИЧЕСТБД

   

Ь'КЛЗХ

     

И

   

Ярд'іЁр£НСКО£

   

ЕЛАГОСЛОБЕНІЁ

   

ел\Ь\
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-

длно.

 

Н

 

тлко

 

тогда,

 

40E3Z

 

тлкое

 

его

 

челобитье

 

ПреосБАіиен-

ііолѵі^

 

СтеЖдиЬ7,

 

ЛІитрополнт&7

 

Разанскол\#

 

н

 

ЛІЬ7рол\скол\Ь7,

дл

 

Дьорцоііоіі

 

НднцЕДАріи

 

с#дь"к

 

БдснлѴк

 

СелшіобичЬ7

 

бршоьЬ7,

потолдг

 

же

 

Гос#длрыііАД\г

 

Цдріцлліх

 

и

 

ГосЬ7длрыиАД\х

 

Цдреь-

HAA\Z

   

СТАЛО

    

БЫТЬ

   

ЕТЦОДѴО.

      

ЧбСО

   

рЛДИ

     

OHZ,

    

ПреОСЕАШеНІШЙ

ЛІнтрополитг,

 

ел\Ь7

 

ФилдретЬ7

 

по

 

тоа\Ь7

 

его

 

челобитью,

 

«з2

кд^енндго

 

ПдтрТдршд

 

ДЬ7 \'обнаго

 

Прнкдзд

 

поьЕЛ'к

 

Цдрскдго

ІіеличестБд

 

Ь'кдзх

 

ддть

 

иел\едленно,

 

д

 

той

 

сЬ7дьа

 

Gacim'i'h

Оелшіобичь

 

бршоьг

 

113Z

 

Дбойцобой

 

ІІАШіЕДАрш

 

поьел'Ь

 

подх

то

 

церкоьиое

 

строЕіие

 

и

 

подг

 

обитель

 

§ЩЩ

 

ддтц

 

д

 

елдго-

ь'ЬрныА

 

Ддрицкі

 

и

 

ЕлдгородньіА

 

ЦдрЕЫіы

   

по

 

прЕДшогЬ7

   

СТАЛИ

БЫТЬ

   

KZ

   

HIIA\Z

   

АШАОСТИБЫ,

   

KOTOpEhUZ

   

ПОСЛЕДИ

 

IIpEOCbAIJjeilllUH

ЛІитрополитг

 

GtecLuiz

 

Разднскпі

 

и

 

ЛІ^ролѵскиі,

 

bVkuuA

 

hvz

ОЕрді^шигсА,

 

Ако

 

отецг

 

іредрый

 

чддд

 

и

 

ірдротстБО

 

сбое

 

аб-

лаа,

 

ьг

 

1706

 

год^

 

того,

 

ФнлдрЕТА

 

и

 

др^гдго

 

cz

 

нішг

 

л\о-

щх&

 

Іодсдфд,

 

caa\z

 

iivz

 

БО

 

Іерол\онд\'и

 

рЬ'коподожнлх,

 

и

 

еа\0

же,

 

ФнлдрЕтЬ7,

 

и

 

грдлѵотЬ 7

 

строительскою

 

поьедгк

 

дати,

 

еже

 

ьх

4"t\'z

 

nvz

 

ноьопостроенныр

 

л\оидстыр ,Ь /уг

 

Ь7

 

окрдіишнд-сА

етронтелелхх

 

и

 

начааьниколдх

 

еытн.

 

II

 

тдко

 

тогда

 

его,

 

Фн-

лдретоьо

 

cz

 

прочили»,

 

оезашеше

 

поьсюд^

 

ьсклѵх

 

IK^'kcTirkfl-

Шее

  

ЕЫСТЬ,

  

А

  

КДКО

  

ОЕрДТИЛИСА

  

ТОГО

  

ЕШЕ

  

БЫЛО

 

неь'кдолю,

  

ДЛА

того

 

тогдд

 

otz

 

лхене

 

о

 

Hiivz

 

доиошеніА

 

вскор'к

    

пе

 

было

 

зл

11^ЖДАЛ\И

   

ІгккіШИ.

    

Я

   

KAKZ

   

EZ

   

1705

   

ГОД^

  

EIIAZ

   

4EA0MZ

     

OHZ,

Фнлд'ретг,

 

о

 

иикоыіол\х

 

toa\z

 

строЕн'ш,

 

и,

 

бзеліііііі

 

tfi^z,

іг-гк\'длг

 

kz

 

ceoha\z

 

тоьдрінидд\г,

 

тогда

 

ouz

   

cz

 

сьоіши

 

ч'О-

ЬДріІІ|1И

 

CZ

 

ОІІШІН

 

CZ

 

НОБООКЗЛфШНМИСА

 

ьх

 

ДОСЧ'ОБ'крИ'кнШЕЕ

СЬОЕГО

    

ОЕрЛ[рн"іА

    

СЬИД'ктгЛКСТЬО

    

I!

    

ЬСеКОНеЧНО

    

ЖеЛДА

   

Д'ОТА
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СБОЮ

 

СОБ'ксТЬ

 

ОЧІІСТНТН,

 

Д

 

ПАЧЕ

 

ОТХ

 

ПрДБОСЛДБНЫА

 

СБАТЫА

церкви

 

ТАНН'к

 

СБАТДГО

 

ИСПОБ^ДДіГіА

 

И

 

СБАТЫДХ

 

ХріІСТОЕЫѴХ

ТАИПХ

 

Ч'клА

 

II

 

КрОЬТі

 

ХріІСТОБЫ

 

ПріІЧАСТНТІІСА,

 

EZ

 

ІІОАЕрТІ

МтѴ^ЦТ»,

 

CZ

 

ОЕІЦДГО

 

СОЬ'ктД

 

CZ

 

Т-ѢМЙ

 

СБОИЛМІ

 

ОЕрДТНБШІІМИСА

'ГОБДріІІМИ,

   

ПДКН

   

EZ

   

Що,АЛ\.\С'А

     

КО

   

ЛМІТг

     

EZ

   

бкЕДЕНСКОН

   

ЛЧОЯА-

стырь

 

np'i-kvAAz,

 

и

 

д*кдо

 

ЕьіБшее

 

сбое

 

о

 

toaiz

 

иикоьнол\х

ггроеніи

 

и

 

о

 

полЬ'чешн

 

Пдрскдго

 

белнчестьд

 

^кдзд,

 

и

 

о

 

сба-

t^avz

 

сьоел\г

 

желднш,

 

oezaciihaz.

 

IIotoa\z

 

л\еііА

 

проснлг,

 

что

кы

 

A3Z

 

kz

 

hha\z

 

ez

 

КержеиЕцх,

 

бх

 

iivz

 

жіілншд,

 

со

 

сбонаш

сбатылмі

 

тднндлмі

 

-кд'длх,

 

и

 

елико

 

Ид'х

 

есть,

 

ТДАЮ

 

КО

 

CRA-

т-кй

 

иикьи

 

ОЕрдцішнусА

 

и

 

ьх

 

познднТе

 

прншЕДШііух,

 

нсиоь'к-

ддлх

   

и

 

сьАТыух

 

ХрнстоБыух

 

таких

   

прнчдстилх.

   

Чего

 

рддн

ТОГДА

 

A3Z,

 

c'lM

 

КЛДгЬ'ю

 

БЕІ|!Ь

 

pA3CA\0Tp'kbZ,

 

И

 

СБАТДГО

 

ЕоГД

ЕДАГОДАрСТЬОБЛД"/.,

 

И

 

О

 

TOA\Z

 

EZ

 

fffcAMAf'E

 

EZ

 

СПАССКОА\Х

 

A\0-

НДСТЫрТІ

   

Лр\-НЛ\ДНДрНТЬ'

   

ПаБЛ^

   

ЛЬНАХ,

     

И

    

ОТХ

   

НЕГО

   

ЕЛАГОСЛО-

ьенУе

 

ьзалх,

   

и

 

кх

 

нішх

 

ноБООЕрдіиияшсл

 

потЦ-длх,

 

и

 

n.'rk-

■к^АБШН,

   

БО

   

^ТЬЕрЖДеіИе

   

НОБООЕрДфШНд'СА

   

КО

  

CEAT'ki'i

   

иеркБИ,

и

 

kz

 

прдьослдьн'кн

 

ыір-к

 

Отьерждллх,

 

и

 

Ь'чилх,

 

и

 

дь-к

 

не-

дели

 

tf

 

нндх

 

жнлг.

   

II

 

коанко

   

ид-z

   

ко

 

оврдшенТм

 

ТОГДА

 

кто

npilUJEAZ

 

ЧІІСЛ^,

 

ІШАІІДААХ

 

ЧД%

 

рЬкіі

 

ИД'Х

 

рОСПИСЬ

 

E3AAZ,

 

И

HOTOA\Z

   

HVZ

   

НСПОЫлДДЛг:

   

А

   

рДДН

   

ПріІЧДСТІА

 

ХрИСТОБЫр

   

TAII1IZ

поЕел'клг

 

haaz

 

ectjavz

 

тЦдть

 

bz

 

Спасской

 

л\ондстырь

 

на

 

Kf§tfj

II

 

ТДЛ\0

 

СЛ^ЖНЛХ

 

СБАТ^Ю

 

АИтЬѴіЮ,

 

И

 

СБАТЫДХ

 

XpilCTOEUT^Z

ТАНДХ

 

ИДХ

 

ПрИЧАСТИАХ.

 

2

 

КОАНКО

 

ИД'Х

 

ОЕрДТИБШНѴСА,

 

НСПО-

ЫлДДЬШНГСА

 

И

 

ПрНЧДСТНБШНД'СА

 

СБАТЫДХ

 

ТАКИХ,

 

ПО

 

рОСПНСІІ

СЬ'КИ

 

НД'Х,

 

ІІЛІЕІІА

 

H y\'Z

 

СНЦЕБДА

 

БЫШАГ

 

EZ

 

НЛЧЛЛТІ

 

}>ЧИТ£ЛЬ

 

Н\'Х

Л\ОНД\'Х

   

ФнАДрЕТХ,

  

M0HAY2

  

iiApAAAAAZ,

  

ЛѴОТНДДХ

 

ЗлЕКСЛНДрХ,

  

Д\0-
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НДД-Z

   

ПдѴОЛѴіЙ,

   

Л\ОИД

 

д'Х

 

НікЬоіГГХ,

  

АЮНДД'Х

 

ДрЬѴоЙ

 

1ІАд'ОЛ\ТЙ,

   

АДО-

ндд-х

 

Лдьренчій,

 

л\онд\"ннА

 

ЛІльрд.

 

Етідьцы: -Оеодорх,

 

Отефднх,

другой

 

СтесЬднх,

 

ІІдлрУонх,

 

Гердсішх,

 

Едсилш,

 

ЛІнуднлх,

 

Плн-

телейл\онх,

 

бьснгней,

 

Кондрдтіи,

 

ЛІдтлей,

 

Іодннх,

 

Здудриі,

Gwueonx

 

и

 

Іо/іННХ.

 

Женскд

 

полЬ1

 

крол\іі

 

росписи

 

три

 

челоь'ккд.

Я

 

пныа

 

ьх

 

рдзкыѵх

 

AMJCT'ferx

 

ЕЫША

 

и

 

otz

 

тті\'х

 

же

 

оьрд-

ткшАСА.

 

Ерол\'к

 

ciivz

 

Бышеписднныѵх

 

а\она\"н

 

и

 

л\ондунни

 

и

Е'клыр

 

нЬ'жды

 

рдди

 

ex

 

то

 

ьрел\А

 

не

 

ислоь'кддшдсА

 

и

 

не

 

прн-

чдстишдсА,

 

а

 

нлѵенно

 

тогда

 

ОЕрдтишдсА

 

и

 

по

 

предиюгЬ'

 

испо-

б^ддтиса

 

и

 

причАстнтисА

 

желлшд,

 

но

 

за

 

нЬ'ждддиг,

 

плче

 

ЖЕ

ЗД

 

ьеликнлмі

 

снтігдлѵи

 

желлелиго

 

не

 

полЬ'чншд

 

снцеьые:

 

скита

Л\ОНА^А

    

ІОДСДсЬл

    

6л\еЛЬАНОБА

     

ЛАОНДуНИЬ

       

CZ

     

ПАТЬНДДеСАТЬ,

тдкоже

 

и

 

otz

 

иныух

 

скнтобх

 

otz

 

л\онд\'ОБг

 

и

 

otz

 

Б'кдьцоьх.

Дд

 

бх

 

тоже

 

число,

 

егдд

 

a

 

еыах

 

Ь7

 

ниух

 

Фидлречх

 

cz

 

тобд-

ріиии,

 

посл-к

 

нспоБтцн

 

ьскор-к

 

придоднлх

 

КО

 

AVHffe

 

нд

 

дьорг

 

кх

ьышепнсдннол\0

 

Иьдн^

 

ДнлиггрѴеБЬ7

 

рдскольникх

 

ьтідецх

 

Ярте-

Л\ІН

    

IlbAHOEZ

   

CblKZ,

      

КОТОрОЙ

   

b'npAEAAAZ

     

CKIITOA\Z

    

Л\ОНЛДІІНБ

БАфше

 

дБддеслти,

 

ez

 

которолѵх

 

кылн

 

его,

 

Яртелш»,

 

три

 

дочери

л\онАдини,

 

единл

 

была

 

его,

 

Яртел\ьеьд,

 

дочь

 

лѵондушіА

 

-Оеодорл 1 )

начальницею.

    

Сей

 

Яртелші

 

тогда

 

прншедг

   

ко

 

лміті,

    

гоьорнлг

СО

  

Л\КОЮ

   

OTZ

 

ПИСДША,

  

ТДКОЖДе

  

О

 

ПО3НДНІИ

 

ПрдБОСААБНКІА

 

исткн-

нБіа

 

Бііры

 

и

 

roTObz

 

ЕЫАХ

 

ко

 

ОЕрлшенію,

   

токлло

 

OKZ

 

ЯртедѴіи

И

   

CZ

   

HHA\Z

   

AVOKAVZ

   

ФиЛДретг

    

CZ

   

ТОБАрНЦЛІ,

   

ПрОСНЛИ

    

<S7

   

АДЕНА,

4toez

 

a

 

kz

 

hiia\z

 

Бпредь

 

ez

 

л'ктнес

 

ьрел\А

 

паки

 

пргкдллг,

 

и

')

 

Она

 

по

 

обращеніи

 

была

   

такъ

 

же

   

начальницею

   

ново-

построепнаго

 

дѣшічья

 

Тропцкаго

 

монастыря.



b'

 

НИд*Х

 

БЫ

 

НЕОТСТУПНО

 

ЕЫЛХ,

 

и

 

ко

 

истинней

 

Е'кр'к

 

ИД'Х

 

под-

TREpжДДAZ

   

И

   

^ЧИАХ,

   

А

 

£ЛД#

 

ЕХ,

   

ЯрТЕАДНО,

 

рДСКОАЬНИЧЕСКИуХ

 

ТАЛДО

Учителей

 

brkyz

 

нд

 

соворх

 

соврдть,

 

и

 

ид

 

толдх

 

еы

 

пух

 

совор'к
ттіЛіх

 

идх

 

^чителелдх

 

ид

 

прелесть,

 

прдБослльное

 

сьдтое

 

пн-

елніе

 

предложилх,

 

и

 

сх

 

нііАди

 

о

 

оБрдіиенш

 

идх

 

рдзгоБорх

 

ПАДЛАХ
тдкожде

 

ex

 

и

 

они

 

Учители,

 

по

 

чел\0

 

они

 

Очдтх

 

рдскольни-

ческой

 

сьоей

 

прелести,

 

и

 

нд

 

челдх

 

стоатх

 

и

 

прдьыдх

 

севА

тБорАтх?

 

предложили

 

бх

 

лига

 

тдкожде

 

пнсдкУе

 

же:

 

и

 

онх

 

еы,

ЯрТЕЛШІ,

 

EX

 

ТО

 

БреЛѴА

 

ЕЫАХ

 

ЕЫ

 

При

 

НДСХ,

 

И

 

ОТХ

 

OEOIiyZ

 

ЕЫ

CTOpOHZ

   

CAb'lUAAZ,

   

И

   

npiKJHAEAAZ,

   

КОТОрДА

  

ИСТИННА,

   

И

   

OTZ

 

ТОГО

ez

 

рдзгоьор^

 

и

 

писаніа

 

прдведно

 

истинЬ'

 

ez

 

Ь'ь'кдллг,

 

и

 

^бті-

длЕіин

 

всеконечно

 

ex

 

со

 

ьсеадн

 

сбоіши

 

адоіідѵіі

 

и

 

л\ондуниАЛ\и

и

 

етільцы,

 

тдкожде

 

что

 

к

 

прочУд

 

и

 

оный

 

Филдаетх

   

СХ

 

ТоЬА-

СІІІІІІІ

   

КО

   

СБАТПіЙ

   

СОЕОрііТіЙ

    

И

   

ЯпОСТОЛЬСТТіЙ

    

ЦЕрКБИ

   

npilUJEAZ,

и

 

испоь'кдлнУе

 

и

 

причдстУе

 

сбатыдх

 

таинх

   

Хрнстоьыдх

   

прУ-

ААХ.

   

II

   

ПОТОЛДХ

   

ЕЫ,

     

АКО

   

Ж6

   

II

   

ФіІАДреТХ,

   

ОНХ

    

СХ

   

ТОЕДрИІИИ,

по

 

ОкдзЬ'

 

Іідрскдго

 

белнчестБЛ

 

и

 

по

 

БллгосдовенУю

 

ЯрдУерЕЙ-

сколдЬ7 ,

 

церковь

 

КожУю

 

и

 

л\ондстырь,

   

бх

 

ceoea\z

 

скнт'к

 

оврд-

ТИБШНЛѴСА

 

ЛДОНЛДННАЛ\Х,

 

HA

 

СЕ06

 

КАД'кнУе

 

nOCTpOIIAZ,

 

АКО

 

ЖЕ

И

 

БЫСТЬ

 

ПОСЛЕДИ

 

ТАКО,

 

АКО

 

ЖЕ

 

О

 

TOA\Z

 

НИЖЕ

 

ІШЕНОБАТИСА

Е^дЕтг.

 

Чесо

 

рдди,

 

тогдл

 

Ь'слыша

 

ТАЛДО

 

ctfu/l'll

 

рАСКОЛЬННКИ

ТО

 

ФиЛДрЕТОЬО

 

ОБрДЦІЕнУЕ

 

И

 

ОНАГО

 

ЯрТЕЛДЬА

 

ІІДЛДТлрЕНІЕ

 

CZ

 

ПрО-

ЧИЛДН

 

ТОБЛрНШН

 

О

 

ОБрЛірнУіІ

 

И

 

КО

 

ЕЛЛГОЛѴ^

 

СТрОЕНІЮ

 

СЕАТЫА

ІІЕрКЬЕу

 

ТОГДА,

 

АКО

 

ЖЕ

 

ПрИ

 

ЯпОСТОЛ'кдХ,

 

ECU

 

БОЗАД^ТИШДСА,
И

 

НД

 

ІІІІѴХ

 

НОБООЕрАфШИДСА

 

ФиЛЛрЕТД

 

И

 

ЯрТ£Л\ІА

 

CZ

 

ТОЬДрН-

ШИ,

 

БСН

 

рДСКОЛЬНИКН,

 

ПАЧЕ

 

ЖЕ

 

рЛСКОАЫІНЧЕСКІЕ

 

Ь'чНТЕЛН,

 

ЕЛИКО

И р

   

ЕСТЬ,

   

ЛДОНАДН

   

II

   

Е-клЬЦЫ

   

ПАЧЕ

   

ЖЕ

   

БскдХ

 

П#1|НН

 

ТОГДА

  

II3Z
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НИДХ

 

Е"кл£ЦХ

 

ІІЛІА

 

ГорДТіЕБХ

 

СХ

 

TORApHUJH,

 

БОСТАША

 

И

 

Ь? ЕИБ-

СТБОАДХ

   

ИА\Х

  

ПрЕТНШД,

   

И

   

ЕСАЧЕСКИ

   

ОТХ

   

Л\ТіСТХ

    

НД'Х

   

И3ОГНАТИ

тціашаса,

   

чесо

 

рдди

 

Л3Х

 

идх

 

ноБООЕрді|лиид-СА

 

д'кло

  

Окръп-

ААДХ,

 

И

 

ЕОАТИСА

 

1ІА\Х

 

рДГКОАЬНИЧЕСКАГО

 

Ііреі|іеіГіА

 

НЕ

 

ИОБЕА'кд'Х.

И

   

ОТХТіЗЖА*

   

0TZ

   

ННЮЦ

     

ПАКИ

   

ПріИТН

   

OETJlllAyCA,

    

И

   

О

   

ОЕрА-

шенУи

 

идх

 

Ееликолд^

 

Гос^ддрю

 

и

 

ЯрдУерею

 

ДОНОШЕНІЕ

 

подати:

но

 

рлдн

 

скорости

 

бх

 

то

 

Брели

 

з л

 

нтікУилди

 

Н^ЖДДЛМІ

 

')

 

и

ЗА

 

нелдоженУелдх

 

донести

 

не

 

^сптілх.

 

Но

 

елд#

 

ФнлдрЕт^

 

ьх

 

то

ЬрЕАДА

 

А

  

СОБТѴГОБАЛХ,

 

чтоех

 

онх

 

блдтісто

 

л\ена,

   

сеет;

   

иного

^ЧНТЕЛА

 

СЫСКАЛХ,

 

К

 

ПО

 

СОЬТІТЬ7

 

ЕГО

 

ФіІЛДрЕТОЕ^,

 

К^ПНО

 

С»

HJIAVX

     

БХ

   

ШрЕЛСЛАБЛЬ

   

ЗаЛТІСКУн,

   

БХ

   

НИКЭЛЛЕЕСКОЙ

   

ЛДОНАСТЫрЬ,

что

 

нд

 

Еолот'к,

 

кх

 

стронтЕлю

 

ІЕролѵонлу^

 

Пнтнрилд^

 

ѴОДИЛХ,

И

 

ТО

 

ОЕрЛШЕНІЕ

 

ЕГО

 

ФиЛДрЕТОБО

 

СХ

 

ТОЕДрИШИ,

 

ЧТО

 

ОНХ

 

ОЕрД*

ТИЛСА

 

И

 

tf

 

АДЕНА

 

ЖХ

 

НСПОЬ'кдЫЬАЛСА

 

II

 

СБ.

 

ТДИНХ

 

пріІЧЛСТНЛСА,

О

 

ТОЛДХ

 

А

 

£Л\#

 

ПнТИрИЛД^

 

ДОНОСНЛХ

 

II

 

Н^ЖДЫ

 

СЬОА

 

£АД#

 

АБ-

ЛАЛХ

    

И

   

EZ

   

Д^ѴОБНОСТЬ

   

ЕЛД^

     

И

   

RO

   

ОпрДБЛЕІПЕ

   

ОТДЛЛХ,

     

И

   

ЕГО

лросилх,

 

чтобы

 

онх

 

1Іитнрнл\х

 

прошенУе

 

идше

 

исполинах

 

и

 

бх

н^ждлух

 

т"кух

 

лдн*к

 

Филдретовыдх

 

полдогг,

   

и

 

кх

 

ннлдх

 

но-

БООВ5ДІ|ІШКЛ\СА

 

БХ

 

ІІЕрЖЕНЕЦХ

 

ЖдАЛХ

 

И

 

ЦЕрКОБЬ

 

ЕЫ

 

НЛДХ

 

3АЛО-

ЖИЛХ,

   

И

   

ІіУжДЫ

    

EX

   

ИДХ

   

IvAV'hci'O

   

АДЕНА

   

^ПрДБИЛХ,

    

Д

   

ПАЧЕ

   

БХ

Б'кр'к

 

прльой

 

подтьЕрдилх,

  

и

 

прочндх

 

рдсколыіиковг,

 

ОЕрдти-

THCA

 

ДОТАфНДг,

 

БЫШЕрЕЧЕННАГО

 

ЯрТЕЛДІА

 

И

 

CZ

 

HHA\Z

 

np04HVZ

ЛДОНДѴОБХ

   

И

  

АДОНАДКНЬ

   

И

   

Б'клЬЦОБХ

   

Б/,

   

СОЕДИНЕНІЕ

   

И

   

EZ

 

ПО3НА-

нУе

 

Ь'чилх,

 

по

 

неже

 

прежде

 

сего

   

бх

 

т*к

 

nyz

 

жнлтцд

 

николд^

I

')

 

Въ

 

это

 

время

 

Исаакій

 

строияъ

 

первую

 

церковь

 

въ

 

сво-

ей

 

Саровской

 

пустьшѣ

 

и

 

подагадъ

 

основаніе

   

обители.
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H3Z

  

ПрАБОСААБНЫр

   

БДОДИТЬ

   

БЫЛО

   

НЕ

   

БОЗЛДОЖКО,

    

И

   

рДЗГОБОр^

илѵктк

 

сх

 

нилди

 

не

 

Удобно,

 

а

 

ныігк

 

идх

 

окрлі)іеніе

 

ко

 

бсеа\х

стало

 

быть

 

свободно.

   

И

 

вывши

 

еы

  

S7

 

ннѵх

 

онх,

  

Питирилдх,

Н&КДЫ

   

ИДХ

   

^ПрДБЛАЛХ,

     

А

     

О

   

ОЕрДШЕнУіІ

   

ИДХ

     

И

    

ТОАД^

   

БСЕЛД^

донесх

 

еы

 

Ееликолд^

 

Гос^ддрю

 

и

 

ПрЕосБАШЕннолд^

 

ЛІнтропо-

литЬ'

 

Ствфдн^

 

Разансколд^

 

и

 

ЛІ#ролѵскол\#.

 

О

 

ЧЕСОАДХ

 

ПЯСЛТІ

КАКх

 

отхтлдллх

 

А3Х

 

отх

 

него,

 

Питнрилід,

 

ЩЩЛ£МЩ

 

н

 

онолд^

ФиЛДрЕТ^

 

О

 

ТОЛАХ

 

ЖЕ

 

ЕГО,

 

ПнТНріІЛДЛ,

 

ПрОСНТЬ,

 

ЕЖЕ

 

И

 

ЕЫСТЬ.

ЙЕО

 

БХ

 

АТІТО

 

1706

 

ПО

 

ТОЛ\Ь7

 

ЛДОЕЛдЬ'

 

БЫШ£ОЗНАЧ£ННОА\0

 

И

 

ЕГО

ФнАЛрЕТОЬ^

 

ПроШЕНІЮ,

 

ОНХ

 

ПиТИрИЛІХ

 

КХ

 

НИЛДХ

 

БХ

 

ІІЕрЖЕНЕЦХ

•КЗДЧАХ,

 

Н

 

ЦЕрКОББ

 

БХ

 

ОСНОБДНІН

 

3 ДЛ0ЖНЛ2 >

 

И

 

нОжДБІ

 

ИДХ

CnpAEHAZ.

   

Ez

   

ТО

 

БрЕЛДА,

   

ЕГДД

 

ПііТ lipilAIZ

 

tf

 

HliyZ

 

ФіШрЕТЛ

 

ЕЫЛХ,

того

 

жг

 

1076

 

года,

 

пр£жде

 

деленный

 

рдскольинкг

 

клчлльнілй-

шУй

 

идх

 

Ь'чмтель

 

л\ондух

 

Іонд

 

113Х

 

Польши

 

пдкп

 

пришЕлх,

 

и

Ученика

 

своего,

 

еыбшаго

 

того

 

Филдретд

 

cz

 

прочими

 

ЕГО

 

ТО-

ЕДрИШІІ,

     

ПАКИ

   

EZ

   

рЛСКОЛЫІНЧЕСкЬю

    

ПрЕАЕСТЬ,

    

npEBpAUJAAZ,

     

НО

желледдАго

 

не

 

нол^чилг:

 

чесо

 

рлдн

 

онх,

 

Питнрішх,

 

cz

 

ннлдх,

л\онадол\х

 

ФнлдрЕтоліх,

 

и

 

cz

 

нрЕЖДЕ

 

рЕЧЕНныдгх

 

вЖльцолдх

 

ЯрТЕ-

ЛПЕЛѴХ

 

ііблноьылдх

 

соыѴгобашаса,

 

чтобы

 

ohz,

 

ЯртелдУи,

 

cz

 

ннлдх,

Фнллр£Тол\х,

 

соврдлхсоЕорх

 

рдскольникоьх.

 

II

 

онх,

 

ЯртЕлѵУй,

 

по

Гір£ЖИ£Л\0

 

СБОЁЛДЬ'

 

ОЕ'кшДШЮ,

 

КЛКХ

 

ОБЧііиДЛСА

 

ЛДН'к

 

ПрЕЖДЕ,

БСТІДХ

 

ТАЛДО

 

ctflJJHyX

 

рДСКОЛЬНИЧ£СКНДХ

 

5ЧНТЕЛЕЙ

 

И

 

£Г0

 

ІОН#

СХ

 

ТОБАрИШН,

 

СХ

 

НИЛДИ

 

ЖЕ

 

И

 

ННЫДХ

 

ЛДНОГОЕ

 

Л\НОЖЕСТБО

 

ЧИ-

СЛОЛ\Х

   

рДСКОЛБНИКОБХ

   

ЛдЬ'жЕСКД

   

II

   

ЖЕНСКЛ

   

ПОЛА

   

НА

  

ОНОЕ

   

ОрЕЧЕН-

»ое

 

лд-ксто

 

и

 

белУн

 

соБорх

 

соврллх,

 

бозкЬ'ждаа

 

идх,

 

что

 

он

 

г,

Ч"кл\Х

 

^ТБЕрЖДАЮТСА,

 

II

 

КАКОЕ

 

ПНСАнУе

 

II

 

Ь'чЕШБ

 

ІШТІІОТХ,

 

ТО

 

ВХ

ПрЕДХ

   

ЬС£А\Х

  

СОЕрАНІЕЛѴХ

     

К

   

ПрЕДХ

   

НИЛ\Х

   

ІІНТНріІЛДОА\Х

     

ПрЕДСТА-
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КИЛИ

 

*)

 

И

 

AIUE

 

АБИТСА

 

КДА,

 

ТОЛД^

 

И

 

ПОСЛ'кдОБАТН

 

ДОЛЖНО.

€ГДА

 

ЕЫСТЬ

 

ТОТХ

 

СОЕОрХ

 

ТТіДХ

 

рДСКОЛБННКОБХ,

 

НА

 

КОТОрОЛДХ

OHZ

 

ЯрТЕЛО'н

 

К'(і

 

CZ

 

СБОИЛДИ

 

ТОБДрИШН

 

И

 

рДСКОАБНИЧЕСК^Ю

 

Пр£-

АЕСТБ

 

ПрЕДХ

 

БсклДХ

 

НДрОДОЛ\Х

 

ОТХ

 

ДДБНАГО

 

И

 

ОТХ

 

ПрЛБДГО

 

СБА-

ТЫДХ

 

ОТЕЦХ

 

ПНСАіГіА,

 

ЧрЕЗХ

 

ПиТНрНЛ\ОБХ

 

рДЗГОБОрХ,

 

ВСЕКОНЕЧ-

НО

 

ПОЗНАЛ:-',,

 

ПОНЕ

 

ВО

 

БСЕАДХ

 

ІіуХ

 

рДСКОАЬНИЧеСКДА

 

АЫІААСЬ

БИНД

 

И

 

НЕПрДВДД,

 

3А

 

ЧТО

 

ОНИ

 

рДСКОЛЬНИКИ

 

НА

 

НЕГО

 

ПиТНріША

ЗЛОБОЮ

   

ЬОСТЛША

   

II

   

НЕ

 

ТОчУю

 

ПрОПІАТИ,

   

НО

   

И

 

Ь'бНТИ

 

ЕГО

 

ЖЕЛАША,

й

 

сллиі

 

otz

 

ондго

 

£ОЕорін|!д

   

со

 

лдногиАдг

 

срллдолдг

   

рдзЕ'кжд-
ШДСА,

      

И

   

ПрОАДЕЖД^

   

СОБОЮ

   

ЗАПОВЕДЬ

   

ПОЛОЖИША,

     

ЕЖЕ

     

ЬПрЕДБ

cz

 

нилдг

 

ПитирііАдолдх

 

не

 

нлд'ктн

 

сдодстбл,

 

и

 

kz

 

ceetj

 

не

 

бп^-

IJIATH

 

ОТНЮДЬ

 

ЕГО

 

БО

 

СБОА

 

ЖНЛИШЛ.

 

2 )

 

ЧеСО

 

рЛДН

 

ОНХ,

 

ЯрТЕЛДіЙ

ІІВДНОБХ,

 

СО

 

БсклМІ

 

СБОИЛДИ

 

ТОБДрИШН,

 

БЫШЕрЕЧЕННЫАМІ

 

АДОНДуИ

II

   

ЛДОНДуИНН

     

И

   

БЕЛЬЦЫ

     

И

     

СХ

   

ЛДААЫЛДН

   

Д'ктЬАМ!

   

БскуХ

   

ЧЕЛО-

ьТіКХ

 

БАшше

 

четыредесАТіі,

 

вида

 

идх

 

рдскольннческЬ'ю

 

бо

Бсел\х

 

непрдвд^,

 

пдче

 

же

 

прелеств

 

nyz

 

во

 

ьсел\х

 

позндшд,

по

 

прежнелдЬ7

 

ceoeaaS'

 

обтѴгЬ 7 ,

 

прнсовок^пишлсл

 

ко

 

свдт'кй

церкки,

 

и

 

кх

 

нел\$,

 

ПитирішЬ 7 ,

 

прнст^пишд,

 

и

 

Ь'

 

него

 

испоь'к-

ДЛШЛСА,

 

ТОГДА

 

II

 

ОНЫА

 

Прежде

 

реЧЕННЫА

 

ОБрДТНБІШАСА

 

пдть-

НАДеСАТЬ

 

Л\ОНЛуИНК

 

ІОДСДІОБЛ

   

СКИТА,

   

БХ

   

ТОЛ\Х

 

Же

   

ЧНСЛТІ

 

ЕЫШД,

и

 

бси

 

отх

 

рлскол^

 

ОЕрдтшидсА,

 

cz

 

ФнллрЕТолгх

 

же

 

за

 

Боедино

соБОК^пііБшесд.

 

Тогда

 

оный

 

ндчдльн'кйшУй,

 

вышеречЕііный

  

л\о-

HДДZ,

   

рДСКОЛЬНИКг

  

ІОНД,

   

ЕТЯЖЛЬг

   

OTZ

   

COEOptf,

     

ПАКИ

   

tfuJEAZ

   

БХ

Полвш^,

 

а

 

оный

 

Питирішх

 

tf

 

ни

 

ух

 

ноБООБрді|ішнусА

   

bz

 

Hep-

ЖЕНЦ'к

  

ОСТЛСД,

   

Н^ЖДЫ

   

НДХ

 

^прДБЛАЛ,

  

А

 

СХ

 

р.'СКОАЬННКЛМИ

  

рДЗ*

')

 

Съ

 

ними

 

же

 

представился

 

и

 

Іоиа.

')

 

Об'ь

 

этолъ

 

Шітпрішъ

 

доносить

 

Государю.
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ГОБОрХ

   

ИЛгкд,

  

И

   

ЧАСТО

   

ТАЛДО

  

ПреВЫВДШЕ.

   

ІІО,

  

ПО

   

ЕЫТУи

 

СБОЕЛАХ

ьх

 

другой

 

годг,

 

сн

 

есть

 

вх

 

1707

 

год^,

 

латісаца

 

GeiiTAEpA

 

bz

23

 

день,

 

EhiBiiW

 

ел\#

 

тогда

 

на

 

Ліоскбті,

 

онх,

 

Питирилдг,

 

о

 

оныдх

НОБООБрДШШ.ЧуСД

   

0

   

БЫШеПИСДННЫуХ

   

ЛДОНДДДуХ

     

И

   

ЛДОНАДИНАДХ

и

 

Е'кльцлух

 

и

 

о

 

ОЕрдшенУи

 

того

 

ЯртелдУд

 

сх

 

тоБдрншн,

 

кролд'к

оныух

 

иервыух

 

оврдтившкусд,

 

')

 

поддлх

 

ПреосвдшеннолА^

 

Gte-

<Ьдн^

 

ЛІитрополнтЬ 7

 

Разанскоад^

 

и

 

ЛІЬ7ролдскол\#

 

зл

 

^ьоею

 

ptf-

кою

 

доношенУе,

 

а

 

о

 

ИЕрБыух

 

оврдтнБшнусд

 

о

 

л\оиух

 

діітдух

Д^ДОБНЫДХ,

 

О

 

ТОЛДХ

 

ЛАОНЛук

 

ФнЛЛрЕГТІ

 

сх

 

тоьлриши,

 

кдко

они

 

ОЕрдтншдсд,

 

и

 

чрезх

 

какой

 

слЬ'чдй,

 

вх

 

толдх

 

его

 

доноше-

нін

 

написано

 

не

 

выло.

 

Я

 

что

 

прежде

 

сего

 

вх

 

ндчдлпѴ,

 

о

 

оврд-

«иенУи

 

его

 

Фнлдретд,

 

НреосвдшеннолдЬ7

 

СтеіднЬ',

 

ЛІктрополит^

РаЗансколд^

 

и

 

ЛІЬ7рол\скол\Ь7

 

а

 

не

 

доноснах,

 

о

 

толдх

 

выше

 

ре-

чёса.

 

2 )

 

Я

 

кдкх

 

онх,

 

ПитирилАх,

 

по

 

лаоелаЬ7

 

и

 

по

 

ФнллрЕтоьУ

 

про-

шенУю

 

бх

 

1706,

   

1707

 

п

 

1709

 

годддх,

   

бх

 

Нерженц'Ь

   

tf

 

нндх

НОВООВрАШШНуСА

 

ЕЫЛХ,

 

И

 

СХ

 

рДСКОЛВННКДЛАИ

 

рДЗГОБОрХ

 

ИЛ^ЛХ,

И

   

КО

   

ОБрДШЕНУю

   

И уХ

   

ПріІБОДНЛХ

    

II

   

О

   

БСЁЛ\Х

   

ЕГО

 

ЕЫтУи,

    

АКО

 

ЖЕ

рЕЧЕСА

 

ьышё,

 

свид'к

 

гельстьЬ'етх

 

его,

 

ПнтирнлАОБО,

 

доношёиУе

1707

 

года

 

ОЕНТАврА

 

23

 

дна

 

и

 

1709

 

года

 

іюла

 

28

 

дна,

 

по

которолд^

 

доношЕіню

 

дднх

 

еааЬ7 ,

 

НнтнриліЬ7

 

Цдрскдго,

 

КёЛНЧЕСТБА

Vka^z,

 

чтоех

 

тллао

 

бх

 

ІІЕржЁНігЖ

 

сх

 

ннлАН

 

рлскольникн

 

СВО-

БОДНО

 

pA3r0B0pZ

 

НА\ гктЬ,

 

И

 

H yyZ

 

ОЕрДІ|ІДТЬ,

 

II

 

БСЕД'Х

 

ИДХ,

 

ОЕ-

рАТНЬШИДСА

 

II

 

НЁОЕрДТНЬШНДСА,

 

БОДАТЬ,

 

II

 

НЫНТі

 

OHZ

 

H yyZ

 

БО

bCEAAZ

 

0,\HHZ

 

ЬТдДАЕТХ

 

II

 

Ь'прЛЬЛАЁТХ,

 

А

 

Л

 

ИуХ

 

НЫН'к

 

ІІІІ

 

БХ

 

ЧЕЛ\Х

 

НЕ

Б-кдАЮ

   

И

   

НЕ

   

^ПрАЬЛАЮ

   

О

   

ННД'Х

   

ТАЛ\0

  

НОЬООБрАІ|ІШіІДСА

   

Д'к'ГЕДХ

')

 

А

 

о

 

обращенных^

 

Іоанномъ

 

уиолчалъ.

2)

 

Свою

 

церковь

 

сгрип.гь

 

въ

 

Ѳаровѣ.



—

 

62

 

-

ІБСИДХ

 

Д#

 

ДОЬНЫДХ,

 

ПОТОЛ\#

 

ЧТО

 

ОНХ,

 

ПиТІірНЛАХ,

 

ЕГДА

 

БХ

 

ТОЛАХ

1707

 

ГОД^

 

ПОДАЛХ

 

ДОНОШЁНІЁ

 

И

 

KAKX

 

ПО

 

ТОЛ\#

 

ДОНОШЕіГІЮ,

 

#KA3Z

«ЛА^

 

ДАНХ,

 

ТОГДА

 

ОНХ

 

ТІІДХ

 

НОБООЕрдЦШИДСА

 

СТДЛХ

 

БОДАТЬ

 

И

&0

   

БСЕЛДХ

   

Slip

 

ДЕЛАТЬ,

    

И

   

pACKOAbHHKOBZ

   

ОЕрДШДТЬ,

     

И

   

СО

   

ЛМІОЮ

ohz

 

тогда

 

Бнд'клсА,

 

и

 

оныдх

 

дТіТен

 

лдонух

 

д^уоБныдх,

 

т'кдх

БЫШЁПНСАННЫДХ

 

ПЕрБООЕрДШШІіуСА

 

ФнЛДрЕТА

 

СХ

 

ПрОЧИЛАИ,

 

tf

ЛАЕНА

 

ТОГДА

 

НА

 

ЛІОСКБТл

 

KZ

 

СЁЕТІ

 

EZ

 

Д^уОКИОСТЕ

 

И

 

ВО

 

^ПрАБ-

ЛЕШЕ

 

СБОЕ

 

IICnpOCHAZ,

 

И

 

А

 

ИДХ

 

КХ

 

НЕЛА^

 

НД

 

рЬ'кИ

 

ОТДАЛХ,

 

И

 

КХ

НЕЛА^

 

ОТП&ТИЛХ,

 

0

 

КОТОрЫДХ

 

СЕНДІІТЕЛЬСТБ^ЮТХ

 

0

 

ОЕрДШЕНІН

ИДХ,

    

рДЗАИЧНЫДХ

    

р^КХ

   

КДХ

    

S'

 

АДЕНА

   

ПИСЬААД:

     

А

   

ПАЧЕ

 

ЖЕ

    

НД

ЛІоскыі,

 

ez

 

Д^доьнол\г

 

Прикдз'Ь,

 

з д

 

Р^кою

 

лаоею

 

сказка,

 

ко-

ТОрАА

   

BZ

  

1711

  

ГОД^,

    

EZ

  

ЛІАрТІл

  

ЛА'ксАЦТх,

   

EZ

   

28

  

ЧНСЛІл,

    

no

.доношенУю

 

лаоелаЬ1 ,

   

писана.

 

По

 

которолд^

 

доношенУю

 

люелаЬ1

   

и

«лАЗКТІ

 

ДАНА

 

ЛАНІі

 

ВёЛИКДГО

 

ГоС^ДДрл

 

ГрДЛАЛТА,

 

ИЖЕ,

 

АШЕ

КТО

   

КО

   

AWT»

    

OTZ

   

ТДКОБЫу-Z

    

pACKOABHKKOEZ

     

БПрЁДЬ

    

АБАТСА,

илатіть

 

ЛАН'к

 

cz

 

нилмі

 

otz

 

СБАТДГО

 

писанУа

 

сбоеодно

 

рдзговорх.

Я

 

которые

 

Бышеписднные

 

рдсколыінки

  

или

 

посл'кжде

   

со

 

лапою

рД^ГОБОрг

   

ИЛА'клИ,

    

ТО

   

НАДЕЛА

    

HyZ

    

ААОНЛуХ

   

ІОНД

     

И

  

ЛАОНДДННА

ЛІелднУд

 

и

 

прочУд:

 

П

 

по

 

жестосерд'йо

 

сбоела^,

   

eijje

 

тогда

   

при

ЛАОЕЙ

   

БЫТНОСТИ,

   

НЕ

  

ОВрДТИЛНСА.

     

ІІО

  

ЛАОНАДг

 

ІОНА

   

ПОСЛТдДІІ

     

БХ

1714

 

годЬ1

 

ОЕрДТИСА,

 

и

 

^лдрЕ

 

BZ

 

1715

 

год^,

 

и

 

norpEEEHZ

 

ЕЫСТЬ

БХ

 

ТОЛАХ

 

НОЬОПОСТрОЕНИОЛ\Х

 

^СІІЕІККОЛАХ

 

ЛАОНЛСТЫрТѵ,

 

А

 

ЛАОНД-

ДННА

 

ЛІЕЛАІіУа

 

СХ

 

ПрОЧИАМІ

 

ПрЕЕЫЕДЮТХ

 

БХ

 

рдскольсть'к

 

бх

 

Нер-

жешгк,

   

кс-к

 

под/,

 

его,

 

ПнтнрнлАОЬылАх,

  

прдБленУелдх.

 

Я

  

ныігк

рДСКОЛЫШКОВХ

   

А

  

НЕ

 

3 ІІЛІ0 >

   

И

   

ЬХ

 

ПОСЛ^ШДІіУіІ

   

Х'

 

А\£КА

   

кдх

 

ігктх.



РОСПИСЬ
I

 

,i

           

■

 

■

 

■

ОЕрДТИБШНЛАСА

  

ОТХ

  

рДСКОАД

    

Н

   

ИСПОБ'кдАБШНЛАСА

    

И

   

ПрИЧДСТНБ-

ШНЛАСА

  

СБАТЫДХ

   

ТАКИХ,

   

ТАКОЖХ

 

£A

   

нХ'жДДЛАН

   

II

   

НЕ

 

ПрНЧАСТНБ-

ШНЛАСА

   

ЛТіТА

    

1705,

    

ДЕКАЕрА

    

4

 

ДНА,

    

ПО

   

ИДХ

  

ЖЕ

     

ЧЕАОКИТЬМ

ЦеркВН

   

И

   

ОБИТЕЛИ,

   

ЕЫША.

Исповедавши

 

дед

 

и

 

пр

 

и

 

частивши

 

ус

 

д:

ЛІ

 

о

 

н

 

а

 

д

 

и:

1.

   

ЛІОНДДХ

  

ФіІАДрЕТХ,

   

')

   

2.

   

ЛІОНДДХ

   

бдрЛААЛАХ,

    

3.

      

ЛІО-

идух

 

ЯлЕкслндрх,

 

4.

 

ЛІонддх

 

ПддолдУй,

 

5.

 

дрЬѴіи

 

ЛІонддх

 

Пд-

уолий,

 

6.

 

ЛІонлд-z

 

Ннфонтх,

 

7.

 

ЛІондд-z

 

ЛдврЕнчУй

 

и

 

8.

 

ЛІо-

II
НДуіІНА

  

ЛіДрАА.

И'кльцы

 

же

 

с

 

У

 

и:

9.

 

Іодннх,

 

«)

 

10.

 

-Ѳ-Еодорг,

   

11.

 

Gte^ahx,

   

12.

   

другой

СтесЬанх,

 

13.

 

ИлдрУонх,

 

14.

 

ГЕрдснлАх,

 

15.

 

ЛІндднлх,

 

16.

 

Пан-

')

 

Въ

 

послѣдствіи

 

Іеромонахъ

   

п

 

строитель

 

новопостроен-

наго

 

единовѣрческаго

 

Успенскаго

 

мужескаго

 

монастыря.

')

 

Іоаннъ,

 

первый

 

ученнкъ

 

Псаакія,

 

обращенный

 

пмъ

 

изъ

раскола,

 

которой

 

бы.тъ

 

и

 

ізсрвымъ

 

постриженникомъ

 

я



-

 

СЛ

 

-

телеимонх,

 

17.

 

б&сшй,

 

18.

 

бмигней,

 

19.

 

Кондрлтх,

 

20.

 

ЛІлт-

аін,

 

21.

 

Ioahhz,

 

22.

 

Злѵдрій

 

(л\он<

 

Здкгей)

 

23.

 

Сѵліеоіи

 

к

24.

 

ЕдсилѴн.

Женгкл

 

пол^

 

Е'клицы:

 

четыре

 

лица,

 

лить

 

гадочермн

 

по-

сл-кдн

 

пострижены

   

rz

 

д'кьическомх

 

люндстыр'к

   

лідтери

 

нлѵа

нлречено .....

 

д

 

дочерлл\г

 

единой

 

КилнкТл

 

д

 

доЬ'гон

 

бкникТд

   

да

ид-z

 

же

 

3

 

ердтд

 

ЛІдтлей

 

да

 

Яндрен .....

£z

 

то

 

же

 

Брели

 

И

 

нынче

 

испоб'Едыеллнса

 

kz

 

ПсрглслльлНі

грдд'к

 

Зал'Ьсколух

   

$

 

тшр.

 

дЬ'д'оьннко&я

 

сице

 

Rcfcvz

 

ил\ены.

ЛІонддг

 

Іодслфг,

 

л\онлдх

 

КорнилТй,

 

и

 

л\онд\ннА

 

Ждрдд

сдліочетаертА,

 

д

 

л\ондѵпнд

 

Янднсл

 

cz

 

литерТи

 

и

 

сестрою

 

и

 

cz

плелшшнколіг

 

cz

 

прочнлш

 

rz

 

АрослдБЛ^

 

грдд^

 

нспое'едллисл

RZ

 

CROCAIZ

 

мондстыр'к.

OcpATHRHJHVCA

   

CZ

 

HHA\Z

 

Же

 

ФиЛДреТОЛ\Х,

   

HO

 

He

 

HCnOR^AR-

ши^сд

 

з д

 

н^ждллш

   

и

  

з А

 

сн'Ьгдлги

 

сТи:

   

л\онл^н:

   

ПротлсТй,

3rrak^a\z,

 

ЕлрндБД.

монахомъ

 

въ

 

Саровской

 

пустынѣ

 

съ

 

пменемъ

 

Иринея,

(мира)

 

какъ

 

начатокъ

 

Саровской

 

отрасли

 

первоначаль-

ника,

 

и

 

какъ

 

бы

 

дивія

 

маслина,

 

прицѣшівшись

 

къ

 

нему,

возрасла

 

и

 

принесла

 

добрый

 

плодъ — искреннее

 

къ

 

нас-

тавнику

 

своему

 

послушаніе,

 

ибо,

 

когда

 

ІІсаакій

 

пошелъ

,

 

п

 

изъ

 

пустыни

 

сей

 

въ

 

настоятели

 

въ

 

Введснскій

 

монастырь,

Ирине#

 

остался

 

одинъ,

 

по

 

слову

 

учителя

 

своего

 

къ

ученику.

 

«Отче

 

Прпнее,

 

пребуди

 

здѣ

 

единъ,

 

да

 

не

 

оста-

нется

 

мѣсто

 

сіе

 

пусто

 

безъ

 

монаха,

 

дондеже

 

паки

 

къ

тебѣ

 

азъ

 

прійду».

 

И

 

Ирнней

 

жилъ

 

здѣсь

 

до

 

самой

 

кон-

чины

 

своей,

 

1703

 

года.



Б

 

-к

 

а ь

 

ц

 

ы:

ЛТіі\'дилк,

 

Пеанх,

 

Стефднг

 

cz

 

прочили.

 

ЛІіігдилг

 

Тилго-

дем

 

крлтх,

 

л

 

Нкліг/

 

плелшшпкх

 

его

 

л

 

Отепдн»

 

трЬ1дникг

ЯртелО'ю

 

и

 

ліонлѵ^

 

Протлспо

 

сродники

 

жг.

ЛІ

 

О

 

И

 

А

 

Д

 

И

 

II

 

И

 

I

 

О

 

А

 

С

 

А

 

<Ь

 

О

 

Ь

 

А

   

СКИТ

 

£

Ycthh'ia,

 

бгѵпрлксТд,

 

ЯікЬисл

 

и

 

дрЬ'гнуг

 

три:

 

Едпитолнил,

ІІАДеЖДА

    

И

   

НрАНДД,

   

СеСТрА

   

Л\ОІІЛѴЛ

   

БдрЛААЛ\Л>

   

ПОСЛ'К

    

OEpAljieilA

чрез»

 

ЕрдтА.

Gkiita

 

монагини

 

ЛІльры,

 

иже

 

Е гк

 

на

 

Сднлкт'к

 

р^чк-к.

ЛІонлѵнни:

 

ЛІАрдд

 

и

 

eiue

 

cz

 

нем

 

три

 

л\онлѵннн.

Ко

 

оквдшшк

 

пришедіше,

 

но

 

rz

 

сол\н , кн'і'и

 

БЫЕіше

 

и

 

же-

лдюііГіе

 

соЕрАША

 

длл

 

рлзгоьорд

 

cz

 

рлсколо^чителллчі:

 

Е^лецг

Яртелші

 

и

 

cz

 

hiia\z

 

скита

 

его

 

15

 

монаѵинб,

 

rz

 

чііслті

 

oiiki^z

дочери

 

его

 

л\онлѵинд

 

-Оеодорл— дрЬтлд

 

Яннд

 

и

 

племднницд

 

его

Оо<Ь'іА,

 

она

 

по

 

сл\ерти

 

Теодоры

 

была

 

литкоіо.



'



НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

 

ЧАСТЬ

ТАМВОВСКИХЪ
ЕПАРХІЛЛЫІЫХЪ

 

ВЪДОМОСТЕЙ.
15-го

 

декабря №

 

24.

 

h

                       

1878

 

года.

УЧЕНІЕ

 

ОБЪ

 

ШПРИСТѢ

 

У

 

ПЕРВЫХЪ

 

РАСКОІОУЧИТШЁ.
(Окончате)*

■

Устроивъ

 

среди

 

отступнпковъ

 

видимое

 

царство,

 

анти-

христъ,

 

будучи

 

не

 

вндимымъ,

 

обнаруживающій

 

во

 

внѣ

 

суще-

ство

 

антихристово.

 

Діаво.іъ,

 

говорить

 

Ѳеодоръ,

 

утверднвъ

 

свое

господство

 

въ

 

отступнпкахъ,

 

повелѣлъ

 

пмъ

 

«сотворити

 

образъ

звѣрю,

 

сирѣчь

 

отступлепіе

 

и

 

звѣрообразпое

 

мучительство

 

')».

Такъ

 

двѣ

 

стороны,—

 

«отступленіе»

 

отъ

 

вѣры.

 

прннятіе

 

рая-

пыхъ

 

ересей,

 

и

 

«звѣрообразное

 

мучительство»,

 

жестокое

 

пре-

слѣдованіе

 

всѣхъ,

 

не

 

прпннмающихъ

 

этаго

 

отступленія,

 

—

 

сос-

тавляютъ

 

образъ

 

антихриста,

 

внѣшнее

 

проявлепіе

 

его

 

сущест-

ва.

 

Опѣ

 

объединяются

 

въ

 

одпомъ

 

общемъ

 

свойстве,

 

выража-

гощемъ

 

въ

 

цѣлостп

 

всю

 

природу

 

антихристову.

 

Эта

 

природа

«звѣря

 

антихриста,

 

продоллсаетъ

 

Ѳеодоръ,

 

сугубоубивательна

душу

 

и

 

тѣло:

 

душу

 

мечемъ

 

нечестія

 

отлучающа

 

отъ

 

Бога,

тело

 

же

 

мечемъ

 

раз.іучающа

 

отъ

 

сея

 

тлѣииыя

 

жизни

 

2)».

Все

 

существо

 

антихриста,

 

какъ

 

духа

 

злобы,

 

состоитъ

 

только

въ

 

одноіі

 

звѣрской

 

жестокости,

 

въ

 

стремленін

 

къ

 

убійству

 

ис-

тиипыхъ

 

хрнстіанъ

 

—

 

духовному

 

и

 

тѣлесному.

 

Заключающій

 

вь

: )

 

Сбори.

 

соч.

 

Ѳеодор.

 

179

 

обор.
2)

 

Сборн.

  

соч.

 

Ѳеодор.

  

180

 

л.

94



—

  

788T

 

—

себѣ

 

обнаруживаемую

 

во

 

внѣ

 

природу

 

антихристову

 

«образъ

звѣря

 

(антихриста)

 

всякъ

 

помраченный

 

тьмою

 

нечестія

 

окаянный

еретпкъ

 

носйтъ

 

въ

 

себѣ

 

' )».

 

Какъ

 

отстунвикъ

 

отъ

 

чистоты

вѣры

 

и

 

гонитель

 

пстинныхъ

 

христіаиъ,

 

всякій

 

еретпкъ

 

по

этому

 

самому

 

носйтъ

 

въ

 

себѣ

 

образъ

 

антііхристовъ,

 

есть

 

по

своей

 

богОборной

 

деятельности

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

родѣ

 

вонлоще-

ніе

 

антихриста.

 

Отсюда

 

опять

 

вытеваетъ

 

прежнее

 

аоложеніе:

антихрпстъ

 

ее

 

есть

 

опредѣленяая

 

личность,

 

во

 

невидимый

 

духъ,

діаволъ,

 

образъ

 

его

 

отражается

   

во

 

всакомъ

 

еретикѣ.

Будучи

 

по

 

прнродѣ

 

невидимымъ,

 

діаволомъ,

 

антихрйстѣ

"и

 

во

 

внѣшнемъ

 

обнаруженіп

 

своего

 

образа

 

въ

 

каждомъ

 

ерети-

кѣ

 

остается

 

опать-таки

 

неподлежащимъ

 

внѣшнему

 

наблюденію.

Но

 

истинному

 

хрпстіанйну

 

нужно

 

знать

 

обнаруживающееся

 

въ

дѣствительности

 

существо

 

антихриста

 

для

 

предохраненіа

 

себя

его

 

богопротавныхъ

 

дѣяній,

 

чтобы,

 

какъ

 

выражается

 

Ѳеодоръ,

«познавше

 

прелесть

 

(антихристову),

 

истину

 

удобь

 

соблюдемъ,

іі

 

вевѣдящё

 

же

 

ю,

 

погрѣшимъ

 

во

 

истниѣ

 

2 )».

 

Для

 

опредѣленія

ироявляемаго

 

во

 

внѣ

 

существа

 

антихриста

 

слѣдуетъ

 

разсмотрѣть

дѣянія

 

его,

 

обнаруживающаяся

 

въ

 

еретикахъ.

 

Они

 

всю

 

свою

деятельность

 

устремляютъ

 

ііа

 

то,

 

чтобы

 

истйнн'ыхъ

 

хрпстіапъ

«привести

 

Къ

 

своему

 

богомерзкому

 

уставу

 

й

 

нечестію

 

3)»,

этимъ

 

антихристовымъ

 

дЬяпіямъ

 

Изобразить

 

пхъ

 

очень

 

трудно

ізслѣдствіе

 

разнообразія

 

и

 

хитро

 

скрываемыхъ

 

въ

 

нпхъ

 

лжи,

коварства,

 

или,

 

но

 

вираженію

 

Ѳеодора,

 

«за

 

пестротное

 

его

"(антихриста)

 

и

 

аа

 

лживое

 

злохнтрство».

 

Прелесть

 

антихристова

гіодержитъ

 

Только

 

лукавство

 

и

 

хитрость,

 

«яко

 

сіілете

 

нечестіё

'съ

 

благочестіемъ,

 

клятву

 

же

 

съ

 

благословеніемъ,

 

мучительст-

во

 

со

 

щедротами,

 

милость

 

съ

 

немйлосердіемъ,

 

кротость

 

со

звѣрствомъ,

 

безчииіе

 

съ

 

благочпніемъ.

 

здраЕое

 

со

 

вредищимъ,

смертоносное

 

съ

 

нребывающимъ

 

4 )».

    

Въ

 

дѣяиіяхъ

 

аитихрис-

1 )

 

Ташке.
і )

 

Cuopu.

 

соч

   

Ѳеодор.

  

174

 

л.

3 )

  

Cuopu.

  

соч.

   

Ѳеод"р.

 

180

 

л.

4 J

 

Сборн.

 

соч.

 

Оеодор.

 

480

 

оОор.



-

 

789

 

=

товцхъ,

 

заключается

 

удивительное

 

роедине1це

 

всещ

 

бргоборцат

го

 

съ

 

мидмымъ.

 

благочестіемъ,

 

чѣмъ

 

выказывается

 

чрезвычай-

ная

 

хитррсть

 

антихриста,

 

нанравлрнная

 

къ

 

рбольщенію.

 

Вме-

сте

 

съ

 

х,итростію.

 

и

 

ксварствомъ

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

антихристов

выхь

 

содержится

 

все

 

богопротивное

 

ц

 

нечестивое,

 

и

 

ври

 

томъ,

въ,

 

тдкцхъ

 

разнообразны^

 

вндахъ,

 

чтр

 

«цр

 

возможно

 

мнѣ,

говоритъ

 

Ѳердаръ,

 

подробно

 

исчерти

 

вся

 

пестроты

 

qro

 

(антнх-

pueraj*

 

Сіезчисденвы

 

бо

 

суть

 

и

 

паче

 

перка;

 

црнеже

 

собраны,

со,

 

всея,

 

вседепныя

 

соблазны

 

и

 

всѣхъ

 

еретиковъ

 

скверны».

 

Во-

обще

 

деятельность

 

антихриста

 

многочисленна

 

и

 

разнообразна,

отчрго

 

мало

 

доступна

 

д.]я

 

яснаго

 

описаиіа

 

«понеже

 

ecu

 

пест-

ра

 

'и.

 

имѣетъ,

 

вь

 

высшей

 

стеиени

 

много

 

различныхъ

 

формъ

обнаружения.

 

При

 

зтомь

 

Ѳ

 

одоръ

 

для

 

большаго

 

уясвенія

 

раз-

нообразных

 

ь

 

формъ

 

антихристовых ь

 

дѣяііій

 

изображаете

 

ис-

црдіиеніе

 

церковной

 

обряднорти,

 

дѣйствіа

 

властей

 

по

 

отно-

шение

 

къ

 

нротцииииамъ

 

этого

 

цсправлеиія

 

—

 

и

 

во

 

веемъ

 

этомъ

онъ

 

впдцтъ

 

проявлеиія

 

антихристова

 

духа.

 

«О

 

предесте,

 

врс-

клидаетъ

 

Ѳеодоръ,

 

иоиеже

 

еса

 

пестра!

 

Кресть

 

Христовь

 

три-

сцстдвцідй

 

именуютъ,

 

а

 

почитателей

 

его,

 

яко

 

еретиковъ

 

погуб-

лядот^

 

Треблал;енное

 

древо

 

вослѣцается,

 

крыжъ

 

же

 

латиа-

сцій

 

яко

 

истинный

 

почитается.

 

Знамееіемъ

 

крестнымъ

 

знаме-

нуются,

 

пртипное

 

лее

 

таинство

 

согбрніе

 

перстрвъ

 

армявскнм/ь,

нарицаютъ.

 

Еретики

 

ироклипаются,

 

благовѣрные

 

же

 

яко

 

вра-

ги

 

оруждаются...

 

2)».

 

Почрезвычайному

 

разнообразно

 

формъ

 

об*

наруженДя

 

многіе

 

слѣдують

 

прелести

 

антихристовой,

 

не

 

заме-

чая

 

ея

 

богоборныкъ

 

свойствъ.

 

«Окаянная

 

прелестемъ

 

прелесть^

говорится

 

въ

 

заключеиіе

 

ея

 

описанія,

 

пестра

 

пестроумцымъ,

яко

 

за

 

истину

 

почитаютъ

 

ю

 

безумщи

 

3 J».

 

Всевозможная

 

бо-

го.пррти.вцыя

 

рреси

 

н

 

мнимое

 

благочестіе

 

соединены

 

такъ

хитро

 

у

 

до

 

того

 

трудно

 

различаемы

 

.между

 

собою,

 

что

 

г

 

раз-.

дѣлитн

 

же

 

лицемѣріе

 

отъ

 

лукавства

 

не

 

мощно,

   

понеже

 

пе-

J )

 

Сбори.

  

сочии.

 

Ѳеодор.

 

182.
2 )

   

Сбори.

  

соч.

  

Оеодор.

  

IS},

 

18,4

 

и

 

JS5

 

диеты,

3 )

   

Тамъ

 

же

 

187

 

обор.



—

 

790

 

-

строга

 

звѣрина

 

по

 

существу

 

его

 

сраслееу

 

имать

 

въ

 

себѣ

крѣпоеть

 

и

 

сплетено

 

нечестіе

 

съ

 

благочестіемъ

 

носйтъ

 

')*,
А

 

такія

 

дѣянія,

 

соединяются

 

„по

 

существу"-

 

все

 

богопротив-

ное

 

съ

 

мнимымъ

 

внѣшнимъ

 

благочестіемъ

 

и

 

легко

 

уловляю-

щія

 

къ

 

себѣ

 

истинныхъ

 

христіанъ,

 

свойственные

 

хитрому

коварному

 

духу,

 

но

 

не

 

духу

 

человѣка,

 

хотя

 

бы

 

и

 

нечестиваго,

а

 

высшему

 

духу

 

— діаволу.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

по

 

обнаруженію

своей

 

дѣятельности

 

среци

 

хрвстіанъ

 

въ

 

своемъ

 

существе,

„антихристъ

 

бо

 

есть

 

онъ

 

діаволъ"-;

 

ему,

 

какь

 

чистому

 

духу,

свойственны

 

хитрость,

 

коварство

 

и

 

самое

 

крайнее

 

нечестіе,

скрывающія

 

его

 

действительную

 

злую

 

природу,

 

такъ

 

что

 

онъ

вмістѣ

 

„ангелъ

 

и

 

бесъ,

 

свѣтъ

 

и

 

тьма,

 

денница

 

я

 

прелестная

звезда,

 

левъ

 

и

 

агнецъ

 

3) а .

 

Отъ

 

прелести

 

антихриетовой,

какъ

 

обнаружения

 

только

 

духа,

 

слЬдуетъ

 

предохранять

 

себя

также

 

духовно.

 

Отсюда

 

является

 

чрезвычайная

 

трудность

сберечь

 

себя

 

отъ

 

антихристова

 

духа

 

вести

 

съ

 

нимъ

 

борьбу

вследствіе

 

разнообразныхъ

 

деяній

 

антпхристовыхъ,

 

какъ

проявленій

 

богоборнаго

 

духа.

 

ВсякіЗ,

 

„иже

 

въ

 

мірскихъ

 

ве-

щахъ

 

мятется

 

и

 

умъ

 

свой

 

пригвожденъ

 

имать

 

(къ

 

нимъ)

 

3) а ,

не

 

мижетъ

 

не

 

заразиться

 

антихрпстовымъ

 

духомъ

 

и

 

не

 

за-

метно

 

дла

 

себя

 

обольщается

 

имѵ,

 

только

 

человѣкъ

 

духовный,

ііомышіяющій

 

о

 

дѣлахъ

 

божественвыхъ

 

и

 

мало

 

привязанный

къ

 

земному,

 

въ

 

состояніи

 

разпознавать

 

антихрпетовы

 

деянія

и

 

иредохранять

 

себя

 

отъ

 

нихъ.

 

Истинному

 

христіанину

 

arfe-

дуетъ

 

убѣгать

 

отъ

 

антихриста

 

не

 

въ

 

горы

 

и

 

другія

 

потаен-

ныя

 

мѣста,

 

какъ

 

будто

 

отъ

 

какого-то

 

вндпмаго

 

существа,

 

но

какъ

 

отъ

 

невидимаго

 

духа

 

посредствомъ

 

внимательнаго

 

раз-

смотренія

 

всего

 

окружающаго

 

и

 

размышленія

 

о

 

делахъ

 

бо-

жествен

 

ныхъ.

 

Отъ

 

антихриста,

 

какъ

 

богоборнаго

 

духа,

 

нуж-

но

 

„на

 

горы

 

разума

 

Божіа

 

біжати

 

4J";

    

только

 

постоянная

')

 

Тамъ

 

же

 

181

 

л.

а )

 

Тамже.
3)

 

Собр.

 

соч

   

Ѳеодор.

  

182

 

обор.
*)

 

Сбора,

 

соч.

 

Ѳеодосі

   

187

 

обор.



—

  

791

 

—

память

 

о

 

бож-естввнномъ

 

можетъ

 

сохранить

 

христіанина

 

отъ

распространенныхъ

 

всюду

 

ангихристовыхъ

 

козней.

 

Самъ

 

ан-

тихристъ

 

во

 

вне

 

ироявляетъ

 

только

 

свою

 

богоборную

 

деятель-

ность

 

въ

 

разныхъ

 

ересяхъ,

 

но

 

нигде

 

не

 

обнаруживаем

 

се-

бя,

 

какъ

 

отдѣльную

 

личность.

 

Онъ

 

есть

 

соединеніе

 

всего

 

не-

честиваго

 

и

 

богопротивнаго

 

въ

 

обществе

 

отступниковъ,

 

есть

пребывающій

 

въ

 

нихъ

 

богоборный

 

невидимый

 

духъ.

Какъ

 

невидимый

 

духъ,

 

діаволъ,

 

антихристъ

 

въ

 

тоже

время

 

действуетъ

 

видимо,

 

для

 

чего,

 

очевидно,

 

имеетъ

 

види-

мыя

 

орудія

 

исполненія

 

своихъ

 

деяній.

 

Эги

 

орудія

 

—

 

все

 

ере-

ити

 

и

 

отсупники,

 

лучшіе

 

слуги

 

антихриста,

 

на

 

сколько

 

сво-

имъ

 

образомъ

 

действій

 

они

 

выполняютъ

 

волю

 

антихристову.

Въ

 

частности,

 

какъ

 

выше

 

сказано,

 

онъ

 

действуетъ

 

чрезъ

лучшія

 

орудія

 

„своя

 

сосуды" — царя

 

и

 

патріарха,

 

которые

вместе

 

съ

 

антпхриотомъ

 

составляютъ

 

троицу

 

пребеззаконную

— змія,

 

звЬря

 

и

 

лжепророка— пресвятой

 

Троице

 

противницу

и

 

истинной

 

Христовой

 

вЬрѣ

 

раззорнтельницу.

 

Пребывающій

въ

 

остуннпкахъ

 

и

 

особенно

 

въ

 

своихъ

 

лучшихъ

 

слугахъ

 

—

въцарен

 

патріархЬ

 

— антихристъ

 

можетъ

 

быть

 

названъ

 

„сата-

на

 

и

 

человекъ,

 

духъ

 

и

 

плоть

 

')";

 

онъ

 

есть

 

сатана

 

по

 

сво-

ему

 

существу

 

и

 

вмбстЬ

 

— чедовѣкъ,

 

обнаруживающій

 

себя

только

 

чрезъ

 

человѣиа; — духъ,

 

какъ

 

проявляющей

 

себя

 

въ

явлепіхъ

 

духовныхъ

 

— отступленіи

 

отъ

 

веры

 

и

 

разныхъ

 

ере-

сяхъ,

 

и

 

плоть,

 

какъ

 

видимый

 

во

 

всемъ

 

плотскомъ,

 

нечести-

вомъ

 

и

 

богопротнвномъ.

 

Будучи

 

духомъ

 

и

 

плотію,

 

антихристъ

есть

 

также

 

„змій,

 

зверь

 

и

 

лжепророкъ",

 

такъ

 

что

 

„въ

 

сихъ

тріехъ

 

вся

 

злоба

 

нечестія

 

состоится,

 

и

 

всякому

 

бо

 

хуленію

нсполненіе

 

и

 

всехъ

 

злыхъ

 

совокупленіе

 

2) 1'.

 

Составляя

 

вме-

сте

 

съ

 

„своими

 

сосудами"

 

царемъ

 

и

 

патріархомъ

 

троицу

пребеззаконную

 

— змія,

 

зверя

 

и

 

лжепророка

 

— онъ

 

пребываетъ

въ

 

нихъ

 

(царе

 

н

 

иатріархе)

 

со

 

всѣмъ

   

свопмъ

 

нечестіемъ

 

а

со

 

всею

 

злобою.

 

Царь

 

а

 

патріархъ

 

составляютъ

 

воплощеніѳ
,-----------------------------------

1 )

 

Тамъ

 

же

 

181

  

обор.
г )

 

Сборн.

 

соч.

 

Ѳеодор.

  

182

 

д.



—

 

792

 

—

а.нтихриста,

 

видимое

 

обнаружение

 

его

 

существа^

 

пртрму

 

чтр

„все

 

его

 

чины,

 

и

 

вся

 

его

 

держава,

 

и

 

все

 

его

 

адрвр

 

цар-

ство

 

въ

 

сихъ

 

содержится

 

'1*.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

избравъ,

своими

 

непосредственными

 

орудіями

 

царя

 

п

 

патріарха,

 

щ-

тихрнстъ — находится

 

въ

 

нихъ

 

со

 

всею

 

своею

 

державою

 

щ

царствомъ,

 

воплотился

 

въ

 

нихъ.

 

Цчрь

 

и

 

натріархъ,

 

предста-

вители

 

власти

 

светской

 

и

 

духовной,

 

составляютъ.

 

видимое,

существо

 

антихриста

 

само

 

въ

 

себе — „сатана

 

духъ,"— и

 

по

обнаруженію

 

во

 

вне— „человеку,

 

плоть"-

 

Отъ

 

этаго

 

анти-

христъ

 

есть

 

вместе

 

^царь

 

и

 

мучитель,

 

лж.епророкъ

 

И

 

святи-

тель

 

aj tt .

 

Воплотившись

 

въ

 

царЬ

 

и

 

патріархе,

 

онъ

 

чрезъ

 

это.

видимо,

 

чувственно

 

царствуетт,

 

въ

 

Рурской

 

церкви..

Воззрѣнія

 

діакона

 

Ѳедора

 

на

 

антихрирта,

 

рч,евидно,

идутъ

 

въ

 

разрезъ

 

съ

 

дерковньшъ

 

учещрмъ.

 

объ,

 

э,трй

 

таин-

ственной

 

личности.,

 

по

 

которому

 

антихристъ

 

будетъ

 

определен-.

ное

 

лицо,

 

человекъ,

 

находящійся

 

цодъ

 

спльнымъ

 

вліяніемъ

рдтаны,

 

какъ

 

его

 

лучшее

 

орудіе.

 

Помимо

 

несоглаеія

 

съ

 

цер,-.

ковнымъ

 

ученіемъ

 

воззренія

 

Ѳедора

 

на

 

антихриста

 

неопре-

деленны

 

и

 

сами

 

въ

 

себе

 

заклю.чадетъ.

 

противоречия.

 

Приз-

навая

 

въ

 

своемъ

 

существе

 

антихриста

 

діаволомъ,

 

духомі^

Ѳедоръ

 

чрезъ

 

это

 

его

 

образъ

 

или

 

видимое

 

проявление

 

цр-

лагаетъ

 

вообще

 

въ

 

еретикахъ

 

ц

 

отступвикахъ,

 

какъ

 

членахъ,

духовваго

 

богоборнаго

 

антихристова

 

царства.

 

Цо

 

въ

 

тоже

время

 

антихристъ,

 

по

 

Ѳеодору,

 

пребываетъ

 

въ

 

своихъ

 

цз-

бранныхъ

 

сосудахъ— Царе

 

и

 

патріархѣ,

 

которые

 

есть

 

его,

воплощеніе;

 

а

 

это

 

не

 

согласно

 

съ

 

понятіемъ

 

q

 

существе,

антихриста,

 

какъ

 

духа,

 

который

 

одинаково

 

действуетъ

 

в.р

всехъ

 

своихъ

 

слугахъ

 

— еретикахъ.

 

Здесь

 

уже

 

кроется

 

мыс^ь,

р,бъ

 

антихристе,

 

не

 

какъ

 

духе,

 

цр

 

какъ

 

только

 

рпредБлеи.-

ной

 

группе

 

л.ицъ

 

богоборнаго

 

павравлепія,

 

что

 

противоре-

чить

 

нонятію

 

объ

 

антихристе,

 

какъ

 

духе.

 

Далее,

 

онисывад

І&ЯЦІЯ

 

антихристовы,

  

обнаружнваемыя

 

въ

 

действительности^

1 )

  

Тамъ

 

же.

2)

   

Сборн.

 

соч,

 

Ѳеодор.

 

181

 

л.



—

 

793

 

-

.

Ѳедоръ

 

даетъ

    

понятіе

 

о

 

немъ,

  

какъ

 

духѣ

 

еретичества,

 

От-

ступлейія

    

отъ

 

веры

 

и

    

вообще

 

всякаго

    

нечестія,

     

какъ

 

о

распространившейся

    

всюду

    

прелести

 

антихристовой.

    

Отъ

этого

 

антихристъ

 

яв.іяотся

    

существомъ

 

безлпчпымъ.

  

отвле-

ченною

 

идеей;

 

къ

 

нему

 

не

 

полходятъ

  

те

 

свойства,

 

которыя

приписываются,

 

по

 

учейію

   

церкви,

 

ему,

 

какъ

 

определенной

личности

   

Замѣчая,

 

быть

    

можетъ,

 

Нолное

 

разногласіе

    

сво-

ихъ

 

мненій

 

съ

 

церковнымъ

 

ученіемъ,

 

Ѳеодоръ

 

не

   

высказы-

вается

 

определенно

 

объ

 

антихристе,

 

какъ

 

духв

 

отступления,

не

 

говорить

 

решительно,

 

что

  

антихристъ

 

есть

 

духъ,

 

и

  

все

сказанное

 

b

 

немъ

 

въ

 

писаніи

   

нужно

 

понимать

 

духовно;

 

од-

нако

 

хдДъ

    

мыслей

 

Ѳедора

 

объ

    

антихристе

   

довольно

 

ясно

указываетъ

 

н&

 

то,

  

что

 

его

 

нужно

 

пОйамать,

 

какъ

 

распрост-

ранившая

 

всюду

   

дѴхъ

 

отступлен'Я

 

и

 

ересей.

  

Темъ

 

не

 

ме-

нее

 

нельзя

 

положительно

 

утверждать,

 

чтобы

 

антихристъ,

 

по

воззреніго

 

Ѳедора,

 

былъ

 

только

 

Духомъ,

 

отвлеченной

   

идеей.

ХоТя

 

и

 

очень

    

неопределенно,

 

у

 

него

 

заметна

   

мысль

    

объ

антихристе,

 

какъ

 

определенной

 

личности,

 

на

 

что

 

указываетъ

ижиданіе

 

пмѣ

    

чувственнаго

 

лвленія

    

„великихъ

 

и

   

преслав-

ЙЬіхъ

 

свидетелей

    

Христовыхъ

 

—

 

Иліп

   

пророка,

 

и

 

Еноха,

 

и

ІОанна

 

Богослова",

 

которые

    

будутъ

 

обличать

 

антихриста

  

и

имъ

 

будутъ

 

убиты

  

')

    

При

  

всемъ

 

томъ

 

въ

 

изображеніи

 

дея-

ній

 

антихристовыхъ

    

Ѳедоръ

 

смотритъ

   

на

 

антихриста,

 

какъ

на

 

духъ

 

отступленія

 

и

 

ересей,

 

хота

  

и

 

не

 

высказываетъ

 

это-

го

 

решительно

    

Такое

 

нонятіе

 

о

 

немъ,

 

какъ

 

богоборномъ

 

ду-

хЬ,

  

противоречить

    

мысли

 

о

   

чувственномъ

    

ііришесгвіи

 

на

землю

 

пророковъ

 

для

 

Ьблнчепія

     

антихриста,

 

къ

 

опредѣлен-

вой

 

личности.

   

Явленіе

     

виднмыхъ

 

обличителей

    

антихриста

и

 

ПоИятіе

 

о

 

немъ,

   

какъ

 

дух

 

в

 

отстуиленія,

   

взаимно

    

уничто-

жаютъ

 

себя,— или

 

антихристъ

   

есть

   

личность,

  

и

 

обличители

его

 

будутъ

    

опредѣлсипыя

    

личности,

 

или

   

если

 

онъ

 

— духъ,

то

 

И

  

обличители

 

его

   

должны

 

быть

 

мыслимы

 

духовно,

 

а.іле-

'J

 

Сборн.

 

соч.

 

Ѳедор.

  

рукоп.

 

библ.

   

Каз.

 

Акад.

 

Л»

 

19У2,
61

 

обор.

  

(і2

 

л.



—

 

794

  

—

горически.

 

Но

 

Ѳедоръ.

 

допуская

 

одно— чузстсеппое

 

явленіо

пророковъ, —отрицаетъ

 

въ

 

тоже

 

иремя

 

другое— чувственно»

явленіе

 

антихриста,

 

какъ

 

личности,

 

чѣмъ

 

доказываетъ

 

оче-

видно

 

ложъ

 

своихъ

 

умствованій

 

о

 

наступившемъ

 

антихри-

стовом*

 

царстве.

 

Въ

 

конце

 

своихъ

 

разсужденій

 

Ѳеодоръ,

допуская

 

обнаруженіе

 

антихристовыхъ

 

дЬйстин

 

чрезъ

 

людей

вообще,

 

какъ

 

орудій

 

антихриста,

 

кроме

 

его

 

всеобщаго

 

пре-

быванія

 

во

 

всехъ

 

еретикахъ,

 

имеющихъ 4

 

образъ

 

антихри-

стовъ,

 

признаетъ

 

только

 

две

 

личности—Царя

 

и

 

иатріарха,

въ

 

которыхъ

 

антихристъ

 

пребываетъ

 

со

 

всею

 

своею

 

силою

и

 

всемъ

 

своимъ

 

царствомъ,

 

короче

 

сказать— всѣмъ

 

сьонмъ

существомъ.

 

Этимъ

 

допускается

 

чувственное

 

воцареніе

 

ан-

тихриста

 

въ

 

указанныхъ

 

личностяхъ.

 

Мысль

 

о

 

богоборномъ

всюду

 

рэспространенномъ

 

духе

 

отступленія

 

уничтожается.

Но

 

какъ

 

смотреть

 

на

 

воплощеніе

 

антихриста

 

въ

 

царь-

 

и

патріархе?

 

Пребываетъ

 

ли

 

онъ

 

въ

 

преемственномъ

 

ряде

этихъ

 

лпцъ,

 

или

 

только

 

въ

 

современныхъ

 

Ѳедору

 

царв

 

и

патріархЬ?

 

Говоря

 

о

 

царяхъ

 

нечестпвыхь,

 

какъ

 

рогахъ

 

ан-

тихриста,

 

Ѳедоръ

 

замечаетъ:

 

„два

 

рога

 

отъ

 

земли

 

исходя-

ща

 

виде

 

Богословъ:

 

единъ

 

отъ

 

тЬхъ

 

есть,

 

втоиый

 

же-

 

по

немъ

 

будетъ"

 

').

 

Какъ

 

видпо,

 

Ѳедоръ

 

допускаетъ

 

въ

 

преем-

ственномъ

 

ряде

 

царей

 

пребываніе

 

антихриста;

 

но

 

относи-

тельно

 

преемствевнаго

 

ряда

 

патріарховъ,

 

какъ

 

воплощенія

антихристова,

 

у

 

него

 

ничего

 

не

 

сказано.

 

Нтакъ

 

антихристъ,

по

 

Ѳеодору,

 

пребываетъ

 

въ

 

преемственпомъ

 

рядѣ

 

царствен-

ныхъ

 

ліщъ.

 

Но

 

почему

 

же

 

онъ,

 

воплотившись

 

однажды

 

въ

царе

 

и

 

патріархе,

 

пребываетъ

 

только

 

въ

 

преемннкахъ

 

пер-

ваго,

 

а

 

въ

 

послѣднемъ

 

былъ

 

единовременно,

 

какъ

 

опреде-

ленная

 

личность?

 

Это

 

остается

 

необьясненнымъ.

 

А

 

едино-

временное

 

пребываніе

 

антихриста

 

въ

 

патріархе

 

указываетъ

на

 

антихриста,

 

какъ

 

определенную

 

личность,

 

что

 

противо-

речить

 

мысли

 

о

 

преемственномъ

 

рядЬ

 

царей,

 

воплощающпхъ

')

 

Сбор.

 

соч.

  

Ѳедор.

   

154

 

л.



—

 

795

 

—

въ

 

себе

 

антихриста.

 

Въ

 

заключеніе

 

анализа

 

ученія

 

объ

 

ан- 1

тихристе

 

у

 

діакона

 

Ѳедора

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

по

 

опреде-

ленію

 

нонятія

 

антихриста

 

и

 

изображенію

 

его

 

деятельности

онъ

 

является

 

иевидимымъ

 

духомъ

 

отступленія

 

и

 

печестія,

 

а

по

 

проявленію

 

его

 

существа

 

во

 

вне

 

онъ

 

есть

 

преемствен-

ный

 

рядъ

 

царей

 

нечестивыхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

пребываетъ

всѣмъ

 

своимъ

 

сущрствомъ.

 

Однако

 

мысль

 

объ

 

антихристЬ,

какъ

 

духЬ

 

отступленія

 

и

 

ересей,

 

у

 

Ѳедора,

 

является

 

прео-

бладающею,

 

хотя

 

она

 

нигде

 

не

 

высказана нмъ

 

положительно

и

 

определенно.

 

Вследствіе

 

такой

 

двойственности

 

и

 

внутрен-

ней

 

непоследовательности

 

въ

 

ученіп

 

Ѳедора

 

главная

 

мысль

всехъ

 

его

 

воззрЬній

 

па

 

антихриста

 

является

 

точно

 

неуяснен-

ного,

  

не

 

имея

 

правильной

 

определенной

 

формы.

Въ

 

воззреніяхъ

 

на

 

антихриста

 

у

 

діакона

 

Ѳедора

 

за-

метно

 

противорЬчіе.

 

Признавая

 

антихриста

 

по

 

существу

духомъ

 

еретичества,

 

Ѳедоръ

 

допускаетъ

 

его

 

чувственное

пребывапіе

 

въ

 

лице

 

царя

 

и

 

патріарха;

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

силу

последовательности

 

нужно

 

было

 

признать

 

его

 

рѣшительно

или

 

чувственнымъ,

 

или

 

духовнымъ,

 

мысленнымъ.

 

Последнее

представленіе

 

о

 

существе

 

антихриста

 

развито

 

у

 

инока

 

Ѳзо-

ктиста.

 

Онь

 

утверждаетъ,

 

что

 

антихриста

 

слѣдуетъ

 

пони-

мать

 

мысленно,

 

представлять

 

его

 

духовнымъ,

 

а

 

не

 

чувст-

веннымъ.

 

Недосказанное

 

определенно

 

Ѳедоромъ

 

высказано

положительно

 

у

 

Ѳеоктиста.

 

Его

 

мненія

 

объ

 

антихристе

 

со-

ставляютъ

 

дальнейшее

 

развитіе

 

ученія

 

расколоучителей

 

объ

этомъ

 

предмете.

Объ

 

антихристЬ

 

и

 

тайномь

 

царствв

 

его,

 

говорить

 

Ѳе-

октистъ,

 

изложено

 

въ

 

Апокалипсисе,

 

который,

 

по

 

толкова-

нію

 

Андрея

 

Кесарійскаго,

 

„есть

 

сокровенныхъ

 

таинъ

 

авле-

ніе".

 

Тайны

 

эти

 

„тайно

 

разумеватп

 

подобаетъ—мысленно,

а

 

не

 

чувственно"

   

').

  

Объ

 

антихристЬ,

   

по

 

мнЬнію

 

Ѳаокти-

')

 

„О

 

антихриста,

 

о

 

тайномъ

   

цірствв

 

его"

  

сочян.

 

инока

Ѳеокгиста,

 

рукоп.

 

библ.

 

Казан.

 

Акад.

 

№

 

2122,

 

234

 

л.

95



—

 

796

 

—

ста,

 

везде

 

говорится

 

въ

 

притчахъ,

 

которыя

 

нужно

 

разумѣть

духовно.

 

По

 

этому

 

все

 

сказшное

 

въ

 

шісаніи

 

о

 

прншествіи

антихриста

 

и

 

его

 

царствованін

 

на

 

землЬ

 

слѣдуетъ

 

ионимать

духовно,

 

а

 

не

 

чувственно.

 

Такъ

 

антихристъ

 

придетъ

 

къ

жидамъ

 

и

 

возстановитъ

 

изъ

 

развалин

 

ь

 

нхъ

 

храмъ

 

— озпачаетъ,

что

 

опъ

 

принять

 

будетъ

 

отступииками

 

и

 

возстановитъ

 

все

нечестивое

 

').

 

Сказано,

 

что

 

онъ

 

явится

 

въ

 

древнемъ

 

Іеру-

салимѣ

 

чувственно,

 

но

 

это

 

нужно

 

понимать

 

не

 

въ

 

букваль-

ному

 

а

 

въ

 

таинственномъ

 

смыслѣ.

 

Тотъ

 

самый

 

городъ

 

съ

именемъ

 

Іерусалима,

 

где

 

явятся

 

обличители

 

антихриста

 

—

Плія

 

и

 

Енохъ

 

2 )

 

и

 

имъ

 

будутъ

 

убиты,

 

въ

 

духовномъ

 

смыс-

ле

 

называется

 

Содѳмъ

 

и

 

Египетъ,

 

по

 

прпчннѣ

 

его

 

развра-

щенія

 

и

 

отступленія

 

отъ

 

Бога.

 

Поэтому

 

и

 

явленіе

 

антихри-

ста

 

въ

 

Іерусалиме

 

означаетъ

 

его

 

нребывапіе

 

среди

 

отступ-

никовъ

 

и

 

нечестивцевъ.

 

И

 

всѣ

 

свойства,

 

приппсываемыя

антихристу,

 

различныя

 

его

 

богомерзкія

 

дЬянія

 

и

 

мнимыа

 

чу-

деса

 

нужно

 

понимать

 

духовно.

 

Если

 

некоторыа

 

проявленія

антихриста

 

приписываются

 

ему

 

въ

 

чувствеиномъ

 

смыслЬ,

то

 

ихъ

 

слѣдуетъ

 

попимать

 

духовно.

 

Но

 

какъ

 

хрпстіанпну

можно

 

видеть

 

и

 

знать

 

антихриста

 

самаго

 

въ

 

себЬ

 

мыслен-

наго,

 

духовнаго?

 

Для

 

объясненія

 

этого

 

Ѳеоктистъ

 

вдается

вь

 

такія

 

соображенія:

 

„Писаніе

 

— чувственпыя

 

глаголы,

 

а

 

по

чувству

 

ничего

 

не

 

сбывается"

 

3 );

 

иначе

 

сказать,

 

всякое

 

пи-

саше

 

пмЬетъ

 

чувственную

 

форму

 

— писыіена,

 

но

 

въ

 

немъ

заключается

 

глубокій

 

таинственный

 

смыслъ.

 

Такъ

 

и

 

мы,

 

го-

ворить

 

Ѳеоктистъ,

 

усматривая

 

чувствспныя

 

дѣянія

 

антихри-

ста

 

въ

 

разныхъ

 

ересяхъ

 

и

 

гоненш

 

истивныхъ

 

христіанъ,

 

(т.

е.

 

раскольниковъ),

  

должны

 

видеть

 

его

   

мысленно,

   

духовно:

')

 

„О

 

антихристЬ"

 

соч.

 

Ѳесктист.

  

235,

 

239

 

л.

2)

  

Вмѣсто

 

трехъ

 

предтечей

 

антихриста,

 

призквваемыхъ

упомянутыми

 

расколоучптелямп,

 

Ѳеоктпстъ

 

признаетъ

только

 

двухъ — Илію

 

и

 

Енаха.

 

См.

 

„О

 

антихристе"
234

 

обор.

 

236,

 

241,

 

242

 

обор.
3 )

   

„О

 

антихристЬ"

 

соч.

 

Оеокт.

 

237

 

л.



—

 

797

  

—

„отъ

 

того

 

чувственпаго

 

его

 

строения

 

познаваемъ

 

и

 

мыслен-

наго

 

въ

 

тайнодѣйствін

 

положеннаго"

 

').

 

Богомерзкія

 

дѣяній

мыслепнаго

 

аптихриста

 

„чувственнымъ

 

человЬкомъ

 

устроят-

ся",

 

продолжаетъ

 

Ѳеоктнсть,

 

„и

 

чрезъ

 

него

 

поклонятся

лжехристу,

 

агнцу

 

неправедпому,

 

втайне

 

сатанЬ"

 

г ).

 

Такимъ

образомъ

 

антихристъ

 

въ

 

своемъ

 

существе,

 

но

 

Ѳеоктпсту,

есть

 

невидимый

 

духовный,

 

каковъ

 

въ

 

этомъ

 

отиошепін

 

и

есть

 

сатана;

 

для

 

обнаруженія

 

своей

 

богоборной

 

деятельности

онъ

 

избираетъ

 

человѣка

 

чуБственнаго.

 

Отсюда

 

сгЬдуетъ:

„аще

 

и

 

чувственно

 

наречепъ

 

бысть

 

антихркстъ",

 

какъ

 

ет-

дѣльная

 

личность,

 

человЬкъ,

 

ближайшее

 

орудіе

 

антихриета;

„такоже

 

и

 

мысленный

 

наречепъ

 

бысть

 

антихристъ"

 

8 /

 

по

своему

 

существу,

 

какъ

 

безплотпын

 

духт,

 

сатана;

 

чувствен-

пымъ

 

онъ

 

можетъ

 

быть

 

названъ

 

пе

 

по

 

существу,

 

а

 

по

 

об-

наружению

 

своей

 

дѣательности

 

во

 

внЬ,

 

сотворенія

 

ради

 

дІ:ль

сатанипекпхъ,

 

нреступпыхъ

 

и

 

богомерзкпхъ"

 

4 ).

 

Игакъ

 

ан-

тихристъ

 

по

 

своему

 

существу

 

есть

 

мысленный

 

духъ,

 

сата-

на,

 

но

 

онъ

 

вмѣетЬ

 

и

 

чувственный,

 

какъ

 

имеющій

 

ближай-

шимъ

 

непосредствеппымъ

 

орудіемъ

 

для

 

обнаруженія

 

своей

богоборной

 

деятельности

 

чувственпаго

 

человека.

Онредѣливъ

 

ионятіе

 

антихриста

 

по

 

существу,

 

Ѳеоктисть

далѣе

 

выясняетъ,

 

ГД'В

 

и

 

въ

 

комъ

 

можпо

 

впдѣть

 

его

 

царетву-

ющпмъ.

 

Ипполптъ

 

святый

 

пкшетъ,

 

говорить

 

онъ,

 

что

 

льстецъ

(антихристъ)

 

во

 

всемъ

 

будетъ,

 

уподобляться

 

Сыну

 

Божію.

Хрпстосъ

 

сходилъ

 

на

 

землю

 

чувственно

 

во

 

плоти,

 

быль

 

ви-

дпмъ,

 

но

 

въ

 

тоже

 

гремя

 

по

 

своему

 

божеству

 

былъ

 

невндимъ

и

 

съ

 

этой

 

стороны

 

онъ

 

познаваемъ

 

только

 

духовно,

 

мысленно.

Точно

 

также,

 

ио

 

миенію

 

Ѳеоктпста,

 

и

 

«сатана

 

проклятый

нзбра

 

себЬ

 

нодибенъ

 

сосудъ

 

человека

 

волхва,

 

и

   

еретика,

   

и

')

 

Тамъ

 

же.

-)

 

„О

 

антихристЬ"

 

соч.

 

Ѳеокт.

 

234

 

обор.
я )

 

..О

 

антихристЬ"

 

соч.

 

Ѳеокт.

 

235

 

обор.
*j

 

Тамъ

 

же.



—
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—

.отступника,

 

совершающаго

 

угодныя

 

дѣла

 

его»

 

')

 

Этотъ

 

самый

іСосудъ

 

сатанинъ

 

есть

 

патріархъ

 

Никопъ.

 

Все

 

сказанное

 

о

чувственныхъ

 

проявленіяхъ

 

антихриста

 

— его

 

рождевіиотъ

 

же-

ны,

 

возстановлеиіп

 

храма

 

соломонова

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

пр. —

«соверпшшаея

 

на

 

Никонѣ

 

еретикѣ

 

патріархъ»

 

2 ).

 

Онъ

 

есть

поэтому

 

видимое

 

чувственное

 

обнаруженіе

 

мысленнаго

 

анти-

христа л

 

по

 

существу

 

своему

 

невидпмаго.

 

Эготь

 

человѣкъ

 

—

еретикъ,

 

не

 

посредственное

 

орудіе

 

сатавы,

 

окончательно

 

раз-

рушплъ

 

вьру,

 

утвердил ь

 

пи

 

мьстѣ

 

святѣ

 

мерзость

 

запустѣ-

вія,-это

 

агнецъ,

 

неправедный

 

запечатлѣнный

 

четвероковеч-

вымъ

 

крестомъ,

 

который

 

(агнец г),

 

по

 

боі охульному

 

выраже-

вію

 

Ѳеоктиста,

 

есть

 

мысленный

 

аптихрпстъ

 

3 ).

 

Сказано,

 

что

антихристъ

 

сядетъ

 

въ

 

церкви

 

Божіеи,

 

буреть

 

именовать

 

себя

Богомъ,

 

творить

 

разный

 

чудеса:

 

покажетъ

 

себя

 

возносящим-

ся

 

на

 

небо

 

и

 

пр.

 

все

 

это,

 

по

 

Ѳеоктисту,

 

ныпѣ

 

исполняется

на

 

агнцѣ

 

неправедномъ,

 

мысленномъ

 

антнхристѣ,

 

къ

 

нему

только

 

и

 

отвосится,

 

но

 

не

 

къ

 

человѣку

 

чувственному

 

4 ).

 

А

.что

 

говорится

 

о

 

различныхъ

 

ложныхъ

 

чудесахъ,

 

совершениыхъ

автихрнстомъ,

 

то

 

это

 

будетъ

 

«но

 

привядѣнію,

 

а

 

пе

 

по

 

истп-

нѣ»

 

5 )

 

Нѣкоторыя

 

чудеса

 

будутъ

 

совершены

 

чувственно

 

и

вмѣстѣ

 

мысленно

 

оть

 

ыысіеннаго

 

и

 

чувствевпаго

 

антихриста.

Овъ

 

«сотворптъ

 

день

 

тьму,

 

а

 

нощь

 

день,

 

и

 

солнце

 

превра-

титъ

 

аможе

 

хощетъ

 

и

 

луну

 

такожде».

 

Это

 

означаетъ,

 

что

духовный

 

антихристъ —сатана

 

«премѣпитъ

 

законъ

 

Хрпстовъ

 

я

заповѣди

 

его

 

и

 

святыхъ

 

апостолъ

 

и

 

святыхъ

 

отецъ»

 

6 )

 

чрезъ

свое

 

непосредственное

 

орудіе

 

— чувственнаго

 

человѣа.

 

Разпыя

такого

 

рода

 

чудеса,

 

имѣющія

 

быть

 

совершенными

 

антихрнс-

томъ,

 

по

 

мнѣиію

 

Ѳсоктиста,

 

уже

 

нынѣ

 

творятся

 

мысленно,

духовно.

 

Вообще

 

всѣ

 

мысли

 

Ѳеоктиста

 

относительно

 

антихри-

')

  

«О

 

антпхристѣ»

 

соч.

  

Ѳеокт.

 

237

 

обор
2 )

 

«О

 

антпхрпстѣ»

 

соч.

  

Ѳеокт.

  

235

 

обор.

8 )

 

*0

 

антихристѣ»

 

соч.

   

Ѳеокт.

  

237

 

обор.
"Н

 

«О

 

аптихристь»

 

соч.

 

Ѳеокт.

  

235

 

обор
6 )

 

«О

 

аитихристЬ»

 

соч.

 

Ѳеокт.

 

238

 

л.

6 )

 

Тамъ

 

же.



—

 

799

 

—

ста

 

и

 

его

 

царствовавія

 

указываютъ

 

на

 

признаніе

 

имъ

 

только

духовнагр,

 

мысленваго

 

антихриста.

Въ

 

свопхъ

 

воззрѣніяхъ

 

на

 

антихриста

 

Ѳеоктпстъ

 

ока-

зывается

 

послѣдовательнѣе

 

другихъ

 

указанныхъ

 

выше

 

расколо-

учителей

 

свопхъ

 

сонременниковъ.

 

Въ

 

противоположность

 

пмъ

онъ

 

внолнѣ

 

последовательно

 

явленіе

 

пророковъИліи

 

и

 

Еноха,

обличителен

 

антихриста,

 

понимаетъ

 

въсмыслѣ

 

таинствепномъ,

духовномъ.

 

Что

 

касается

 

чувственнаго

 

явлепія

 

пророковъ,

 

то

*о

 

семъ,

 

по

 

мнѣнію

 

Ѳеоктиста,

 

что

 

много

 

глаголати,

 

лучше

престати»

 

');

 

закопъ

 

и

 

пророки

 

только

 

до

 

Іоанна

 

пмѣлп

 

силу

и

 

прорицали;

 

поэтому

 

о

 

повомъ

 

явленіи

 

пхъ

 

нѣтъ

 

нужды

много

 

рассуждать:

 

«пдѣже

 

бо

 

антихристъ

 

ту

 

и

 

пророцы

 

мыс-

леиио

 

разумѣй»

 

2 ).

 

Такпмъ

 

образомъ

 

въ

 

силу

 

логической

 

по-

следовательности,

 

какъ

 

на

 

антихриста

 

такъ

 

и

 

на

 

явленіе

 

его

обличителен

 

— Илію

 

и

 

Еноха,

 

Ѳеоктпстъ

 

смотритъ

 

одинаково,

и

 

то

 

и

 

другое

 

понимая

 

таппственпо

 

въ

 

духовномъ

 

смыслѣ.

Положенный

 

въ

 

основу

 

ученія

 

объ

 

антихрнстѣ

 

принципъ

 

про-

ведевъ

 

Ѳеоктистомъ

 

последовательнее,

 

чѣмъ

 

у

 

другихъ

 

уже

извѣстныхъ

 

расколоучителей.

Представленное

 

учепіе

 

Ѳеоктпста

 

объ

 

антпхристѣ

 

есть

послѣдияя

 

попытка

 

въ

 

ря ду

 

разиообразиыхъ

 

мпѣпій

 

первыхъ

расколоучителей

 

ръшпть

 

вопросъ

 

о

 

танпствепвой

 

личности

человѣка

 

бсззаконія.

 

Въэтомь

 

ученіп

 

болѣе

 

послѣдовательно-

стп,

 

чѣмъ

 

въ

 

учепіи

 

діакопа

 

Ѳеодора.

 

Этотъ

 

послѣдній

 

ири-

внасть

 

антихриста

 

н

 

по

 

существу

 

и

 

по

 

обнаружение

 

его

 

дея-

тельности

 

діаволомъ,

 

духомъ,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

считаетъ

 

его

царствующимъ

 

чувственно

 

въ

 

лицѣ

 

царя

 

и

 

патріарха.

 

вклю-

чая

 

сюда

 

всѣхъ

 

преемниковъ

 

перваго,

 

а

 

это

 

протпворѣчнтъ

мысли

 

о

 

духовномъ

 

существѣ

 

антихриста.

 

Ѳеоктпстъ

 

же

 

рѣ-

шнтельпо

 

утверждаетъ,

 

что

 

антихристъ

 

по

 

своему

 

существу

и

 

обнаружение

 

въ

 

действительности

 

есть

 

духъ,

 

«мыслениый»

самъ

 

въ

 

ссоіі;

  

все

 

сказанное

 

о

 

пемъ

 

въ

 

пнсаніп

   

пужпо

    

по-

1 1

 

«О

 

антпхрпстѣ»

 

соч.

 

Оеокт.

 

236

 

л.



—

 

800

   

-

нимать

 

мысленно,

 

духовно,

 

даже

 

и

 

явленіе

 

его

 

обличителей

есть

 

таинственное,

 

духовное.

 

Но

 

при

 

рѣшеніи

 

вопроса

 

— въ

комъ

 

можно

 

видѣть

 

воцарнвшагося

 

аитпхрпста

 

— Ѳеоктисть

виадаетъ

 

въ

 

большее

 

протипорѣчіе,

 

чѣмъ

 

Ѳеодоръ.

 

Онъ

 

счп-

талъ

 

антихриста

 

чувственно

 

царствующиыъ

 

въ

 

преемствеп-

номъ

 

р>'дѣ

 

царей,

 

въ

 

которыхъ

 

живетъ

 

богоборный

 

антихри-

стовь,

 

духъ,

 

но

 

Ѳеоктистъ

 

считаетъ

 

чувственное

 

обііаруженіа

антихриста

 

въ

 

одной

 

опредѣленвой

 

личности

 

—

 

натріархѣ

 

Ни-

конѣ.

 

Этимъ

 

самымъ

 

уже

 

ясно

 

обнаружено

 

полное

 

противо-

рЬчіе

 

освовному

 

прпвципу

 

Ѳеоктнста

 

о

 

духовномъ

 

антихрис-

те.

 

Онъ

 

возвращается

 

къ

 

тому

 

миѣяію,

 

которое

 

было

 

выска-

зано

 

старцемъ

 

Авр.аміемъ

 

(т.

 

е.

 

мнѣнію

 

о

 

Ииконѣ,

 

какъ

антпхристѣ)

 

и

 

имъ

 

аіе

 

самнмъ

 

признано

 

положительно

 

пе-

состоятельнымъ

 

Такимъ

 

образомь

 

вопросъ

 

о

 

воцарившемся

антихрнстѣ,

 

развиваемый

 

рѣшительнѣе

 

и

 

последовательнее

Ѳеоктистомъ,

 

чѣмь

 

другими

 

ему

 

современными

 

расколоучите-

лями,

 

не

 

доведенъ

 

имъ

 

до

 

полнаго

 

уіісиснія

 

и

 

оставленъ

 

не

разрѣшеинымъ.

Изложеніе

 

ученія

 

объ

 

антнхрнстѣ

 

первыхь

 

расколоучи-

телей

 

показываетъ,

 

какъ

 

трудно

 

имъ

 

было

 

р вшить

 

вопросъ

 

о

воцарившемся,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

чезовъкѣ

 

беьзакопіл.

 

Кто

 

же

такой

 

антихристъ

 

по

 

нонятію

 

расколоучителей

 

и

 

въ

 

комъ

его

 

можио

 

видѣть?

 

Аввакумъ

 

и

 

особенно

 

Авраамій,

 

призна-

вая

 

антихриста

 

отдельною

 

лнчностію,

 

человѣкомъ,

 

думали

 

ус-

мотреть

 

его

 

вь

 

иатріархѣ

 

Никои

 

ѣ,

 

но

 

иесовмѣстпмость

 

свойствъ

антихриста

 

въ

 

личности

 

Никона

 

и

 

мысль

 

о

 

кратковременнос-

ти

 

господства

 

антихристова

 

ясно

 

показали

 

всю

 

несостоятель-

ность

 

подобнаго

 

мнѣнія,

 

и

 

защнгникъ

 

его

 

Авраамій

 

самъ

 

от-

казался

 

оть

 

него.

 

Діаконъ

 

Ѳеодорь

 

измѣнясгь

 

церковное

 

воз-

рѣніе

 

на

 

лице

 

антихриста,

 

который,

 

по

 

нему,

 

есть

 

болѣе

духъ

 

еретичества

 

и

 

ситуилепія,

 

нребывающій

 

вь

 

патріархѣ,

царѣ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

преемннкахъ

 

этого

 

послѣдняго.

 

Впрочемъ,

по

 

учепію

 

Ѳедора,

 

антихристъ

 

не

 

есть

 

совершенно

 

духъ

 

от-

ступлепія,

 

пррбывающій

 

чувственно

 

только

 

вь

 

пресмсгвенпомъ



-

  

801

  

-

рядѣ

 

царетвенныхь

 

лицъ,

 

такъ

 

какъ

 

образъ

 

аптихристовъ

поситъ

 

въ

 

себе

 

каждый

 

еретикъ— итстушшкъ.

 

ГІпокъ

 

Ѳеок-

тистъ

 

утверждаетъ

 

положительно,

 

что

 

аитнхристъ

 

по

 

суще-

ству

 

есть

 

мысленный,

 

духъ;

 

опъ

 

обнаруживает!,

 

свое

 

господ-

ство

 

чрезь

 

отдѣльиаго

 

человека,

 

который

 

сделался

 

его

 

бли-

жайшимъ

 

орудіемъ,

 

какъ

 

чувственное

 

обнаружение

 

мыслен-

наго

 

антихриста.

 

Это

 

противорѣчнтъ

 

попятію

 

о

 

мысленпомъ

антихристе,

 

а

 

также

 

и

 

не

 

указываетъ

 

вполнѣ

 

па

 

чувствен-

наго

 

антихриста,

 

какъ

 

отдѣльпую

 

личность.

 

Нредставлепіе

])асколоучителей

 

объ

 

антихристе

 

колеблется

 

между

 

чувствен-

ным!,

 

и

 

ыысленнымъ,

 

духовнымъ

 

его

 

пониманіемъ.

 

Последнее

явилось

 

вследствіе

 

лолсиаго

 

мнѣиія

 

о

 

полноыъ

 

разрушеиіи

 

ве-

ры

 

и

 

силыюмъ

 

укорененіи

 

всюду

 

ересей

 

и

 

вечестія;

 

за

 

то

 

и

первое,

 

т.

 

е.

 

чувственное

 

пр.дотавленіе

 

аитпхриста,

 

не

 

могло

быть

 

совершенно

 

оставлено

 

волідямн

 

раскола

 

по

 

причннѣ

 

пол-

ной

 

ясности

 

и

 

определенности

 

церковнаго

 

учепія

 

о

 

чувствеп-

номъ

 

аитихрнстѣ.

 

Миѣнія

 

самихъ

 

расколоучителей

 

между

собою

 

несходны,

 

а

 

иногда

 

и

 

противоречивы

 

(найрпм.

 

у

 

Авра-

амія

 

и

 

Ѳеоктиста

 

о

 

существе

 

антихриста);

 

на оспованіп

 

этпхъ

мнѣніи

 

невозможио

 

составить

 

одного

 

общаго,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

определенна™,

 

представлеиія

 

о

 

воцарившемся

 

аптпхристѣ.

Вслѣдствіе

 

неопределенности

 

и

 

запутанности

 

въ

 

опредѣ-

леніи

 

первыми

 

расколоучителями

 

понятія

 

антихриста

 

и

 

его

действительиаго

 

воцарепія,

 

въ

 

разсматраваемое

 

время,

 

видна

ложность

 

мнѣиій

 

объ

 

антихристе,

 

какъ

 

у

 

самихъ

 

расколо-

учителей,

 

такь

 

н

 

вообще

 

и

 

у

 

всѣхъ

 

раскольниковъ,

 

нхъ

 

после-

дователей.

 

Такъ

 

Аввакумъ

 

п

 

Аврааміц,

 

видя

 

въ

 

лицѣ

 

Никона

антихриста,

 

соглашались

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Ѳгдоромъ

 

перенести

 

по.

натіе

 

о

 

пемъ

 

на

 

личность

 

царя

 

').

 

Ваослѣдствіи

 

самъ

 

Ѳедоръ

')

 

Это

 

видно

 

нзъ

 

того,

 

что

 

Аввакумъ

 

и

 

Авраамій

 

реши-
лись

 

подписать

 

послапіе

 

Оедора

 

„О

 

иуждахъ

 

иалежа-

щихъ

 

ко

 

спасенію 1

 

и

 

согласиться

 

съ

 

проведенною

 

въ

пемъ

 

ыыслію

 

о

 

царе,

 

какъ

 

антихристе.

 

Сборн.

 

соч.

 

Ѳе-

дор.

 

рукой,

 

библ

   

Каз.

 

Акад.

 

3S3

  

1992,

  

171

 

л.



—

 

802

   

—

вачалъ

 

смотреть

 

на

 

антихриста,

 

какъ

 

на

 

существо

 

мысленное,

духъ

 

еретичества,

 

въ

 

тоже

 

время

 

видеть

 

его

 

въ

 

опреде.іен-

ныхъ

 

личностяхъ.

 

Такое

 

иротиворѣчіе

 

въ

 

ученіи

 

о

 

существе

антихриста

 

и

 

его

 

обнэруженіи

 

въ

 

действительности

 

особенно

резко

 

проявляется

 

у

 

Ѳеоктиста,

 

по

 

мвѣнію

 

котораго

 

ан-

тихристъ

 

въ

 

своемъ

 

существе

 

есть

 

мысленный,

 

духъ,

 

и

 

въ

тоже

 

время

 

пребывающій

 

чувственно

 

въ

 

единичной

 

личнос-

ти.

 

Самн

 

расколоучителп,

 

всякій

 

разъутверждая

 

свое

 

то

 

или

другое

 

мненіе,

 

осуждали

 

несогласныя

 

съ

 

лнчнымъ

 

воззрені-

емъ

 

каждаго

 

мненія

 

другихъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

своихъ

 

единомышлен-

виковъ.

 

Инокъ

 

Ѳеоктистъ,

 

проповедуя

 

объ

 

антяхрвстѣ,

 

какъ

духе,

 

существе

 

мысленпомъ,

 

понималъ

 

духовно

 

явленіе

 

про-

роковъ

 

Иліи

 

и

 

Еноха,

 

отрицая

 

пхъ

 

чувственное

 

прншествіе.

Но

 

старецъ

 

Авраамій

 

училъ,

 

что

 

„мнози

 

глаголютъ

 

отъ

 

не-

ввденія

 

божественнаго

 

писанія,

 

яко

 

на

 

земли

 

чувственно

нророкомъ

 

Иліи

 

и

 

Еноху

 

не

 

быти"

 

'J;

 

а

 

протопопъ

 

Авва-

кумъ

 

отрицаніе

 

чувственнаго

 

приптествія

 

пророковъ

 

прямо

называлъ

 

враясдою

 

на

 

Бога

 

и

 

пониманіемъ

 

писанія.

 

„Иній

глаголютъ,

 

писалъ

 

онъ,

 

иліи

 

и

 

енохово

 

и

 

іоанново

 

при-

шествіе

 

быти

 

и

 

твари

 

изменепіе

 

въ

 

притчи,

 

а

 

не

 

истинно.

И

 

то

 

бо

 

есть

 

мудрованіе

 

пхъ

 

вражда

 

на

 

Бога.

 

Многія

 

бого-

словцы

 

чувственне

 

имъ

 

глаголютъ

 

быти,

 

а

 

не

 

въ

 

притчи

 

и

гаданіи,

 

сиречь

 

телесне

 

постраждутъ

 

отъ

 

противнаго

 

духа, —

спречь

 

отъ

 

сына

 

погибельнаго"

 

2 ).

 

При

 

такомъ

 

разнорЬчіи

сужденій

 

представителей

 

раскола,

 

среди

 

ихъ

 

последователей

обнаружились

 

въ

 

большей

 

степени

 

неопределенность

 

и

 

сбив-

чивость

 

мнЬній

 

о

 

временахъ

 

антихристовыхъ.

 

Тогда

 

какъ

одни

 

изъ

 

раскольниковъ,

 

не

 

видя

 

пророковъ—ІІліп,

 

Еноха

 

и

Іоанна,

 

говорили,

 

что

 

пророки

 

еще

 

не

 

приходили,

 

а

 

это

 

не

согласно

 

было

 

съ

 

ученіемъ

 

о

 

настатіп

 

временъ

 

антихристо-

вых!

 

■

 

другіе,

 

желая

 

поддержать

 

нмеппо

 

это

 

учепіе,

    

утвер-

1 )

 

Сборн.

  

соч.

 

Авраам,

 

рукоп.

 

бнбл

   

Каз.

  

Акад.

 

J6

 

1990,
195

 

обор.
а)

 

Описан,

 

раскол.

  

А.

 

Б.

 

II.

 

т.

 

21

 

стр.
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ждали,

 

что

 

пришествіе

 

пророка

 

должно

 

быть

 

и

 

было

 

не

 

чув-'

ственное,

 

а

 

духовное.

 

Между

 

теми

 

и

 

другими

 

возникали

споры

 

а

 

даже

 

разделеніе,

 

такъ

 

что

 

одни

 

другихъ

 

стали

 

гну-

шаться,

 

какъ

 

еретпковъ

 

и

 

не

 

стали

 

входить

 

въ

 

общеніе

 

въ

ппщЬ

 

и

 

питіи.

 

„Затекаете

 

во

 

миогомъ

 

мудрованіи

 

свосмъ,

упрскалъ

 

пхъ

 

за

 

это

 

Аввакумъ

 

и

 

уже

 

другъ

 

друга

 

гнушае-

теся

 

и

 

хлеба

 

не

 

яднти

 

другъ

 

со

 

другомъ:

 

глупцы!

 

отъ

 

гор-

дости

 

што

 

черви

 

копустныя

 

все

 

пропадете"

 

').

 

При

 

всей

неясности

 

и

 

сбивчивости

 

представленіе

 

о

 

таинственной

 

лич-

ности

 

антихриста,

 

мысли

 

о

 

паступлевіи

 

царства

 

последняго

антихриста,

 

до

 

того

 

сильно

 

укоренилось

 

между

 

раскольника-

ми,

 

что

 

все

 

они

 

признавали

 

его

 

„аки

 

уже

 

нришедша",

 

дей-

ствительно

 

воцарившимся

 

въ

 

русской

 

церкви.

 

Но

 

не

 

смотря

на

 

разныя

 

уже

 

излогкенныя

 

мненія

 

представителей

 

раскола

определить

 

понятіе

 

антихриста

 

и

 

указать

 

ва

 

пего,

 

какъ

 

на

действительно

 

царствующаго,

 

представленіе

 

о

 

паступившемъ

царстве

 

антихристовымъ

 

было

 

темно

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

не-

определенно.

 

„Нецыи

 

глаголютъ,

 

пнсалъ

 

патріархъ

 

и

 

Іоа-

кимъ

 

16S2

 

году,

 

яко

 

уже

 

ныне

 

антихристъ

 

вь

 

ыіре,

 

друзіи

же

 

глаголютъ,

 

яко

 

вскоре

 

имать

 

правоверпыхъ

 

рабовъ

 

му-

читиа

 

2 ).

 

Не

 

было

 

раскольниками

 

ясно

 

сознаваемо

 

когда

 

и

какъ

 

воцарившійся

 

антихристъ

 

обпаружитъ

 

свою

 

богобор-

ную

 

деятельность.

 

Первые

 

вожди

 

раскола

 

кроме

 

своихъ

 

лпч-

ныхъ

 

разпоречивыхъ

 

ынѣвій

 

не

 

дали

 

своимъ

 

послЬдовате-

лямъ

 

ничего

 

положительнаго,

 

не

 

выработали

 

одного

 

какого

либо

 

определениаго

 

поннтія

 

о

 

воцарившемся,

 

по

 

пхъ

 

мнв-

нію,

 

последнемъ

 

антихристе.

Ѳ.

 

Сахаровъ.
)

    

.:.

   

)

_____________________________—

')

 

Братск

 

Слов.

 

1875

 

г.

 

II

 

отд.

 

313

 

стр.

 

Оппс.

 

раек.

 

соч.

А.

  

Б.

 

II

 

т.

 

2і

 

стр.

8)

 

„Благодарственное

 

слово"

 

натр.

 

Іоакима.

   

См.

   

Древн.

Росс.

 

Вииліоѳіік.

  

XV

 

ч.

  

269

 

стр.

96



-

   

804

 

—

_..-,.■

*

   

.

    

.

   

.

                  

ОТЪ

   

РЕДАКЦШ

ТАМВОВСЕЙХЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ.

Въ

 

1879

 

году

 

Тамбовскія

 

Еиархіальныя

 

ведомости

 

всту-

лятъ

 

въ

 

19

 

годъ

 

своего

 

существованія.

 

По

 

примеру

 

преж-

нихъ

 

летъ

 

опб

 

и

 

въ

 

1879

 

году

 

будутъ

 

выходить

 

по

 

два

 

раза

въ

 

месяцъ

 

(1

 

И

 

15

 

чиселъ);

 

кажшй

 

номеръ

 

будетъ

 

состоять,

какъ

 

и

 

въ

 

нынешнемъ

 

1878

 

году

 

нзъ

 

пяти

 

печатныхъ

 

лпстовъ

убористаго

 

шрифта,

 

такъ

 

что

 

въ

 

теченіи

 

года

 

изъ

 

нихъ

 

со-

ставится

 

два

 

болынихъ

 

тома.

Талібовскія

 

Епархіальныя

 

Ведомости

 

будутъ

 

состоять

 

изъ

двухъ

 

частей:

 

оФзніціа.іыіой

 

и

 

іісміффіщііі.іміои,

 

а

 

также

и

 

изъ

 

прнбавленіи

 

къ

 

онымь

 

по

 

исторіа

 

ывстнаго

 

раскола,

исторіи

 

Тамбов,

 

епархіи

 

и

 

ссмиваріи.

Въ

 

оффиціальпой

 

части

 

будутъ

 

помещаться:

Вмсочайшіе

 

рескрипты,

 

повеленія

 

и

 

распоряженія,

касающіяся

 

православнаго

 

духовенства;

 

правительственная

распоряженія

 

и

 

известія,

  

касающіяся

 

русской

 

церкви.

Учазы

 

Си.

 

Сѵпода,

 

отвосящіеся

 

какъ

 

къ

 

епархіаль-

ному

 

духовенству,

 

такъ

 

и

 

къ

 

духовно-учебнымъ

 

заведеніамъ.

Епарх.

 

Ведомости,

 

какъ

 

оргаыъ

 

епархіал.

 

духовенства,

 

рас-

поряженія

 

и

 

указы

 

Св

 

Синода

 

и

 

распоряжеиія

 

духовнаго

 

на-

чальства,

 

прежде

 

сообщавшіяся

 

пзъ

 

д.

 

конснсторіи

 

а

 

списы-

вавшіяся

 

церков.

 

причтами,

 

будутъ

 

перенечатываться

 

нзъ

 

оф-

фиціал

 

органа

 

(Ц.

 

Вестппкъ)

 

Св.

 

Сѵнода

 

и

 

своевременно

сообщаться

 

къ

 

сведенію

 

духовенства.

Приказы

 

и

 

раеиирнжемія

 

г.

 

Ok-рь- Прокурора

Св.

 

Синода

 

по

 

духовно-учебному

 

ведомству;

 

распоряженія

Министра

 

Народпаго

 

просвещенія,

 

особенно

 

касающіяся

 

за-

коноучительства

 

въ

 

народныхъ

 

школахь.

Журналы

 

и

 

постановлепія

 

учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Св.

Сѵводе,

 

хозяйствеппаго

 

Управленія

 

и

 

другихъ

 

учрежденій,

состоящихъ

 

при

 

Св.

 

Синоде.
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Мьргііыя

 

сііархіа.іыім/і

 

расііорнжемЬі

 

и

 

изиістія;

журвальныя

 

ностановленія

 

съііздозъ

 

духовенства

 

Тамбов,

епархіи.

 

Отчеты

 

духовпо-учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

развыхъ

епархіальныхъ

 

учрежденій,

 

по

 

мерв

 

доставленія

 

ихъ

 

въ

 

ре-

дакцію.

Извлеченія

 

изъ

 

педагогич.

 

журнадовъ

 

Семинар.

 

Прав-

ленія;

 

постановленія

 

и

 

распоряженія

 

Сем.

 

Правленія,

 

необ-

ходимыя

 

для

 

сведенія

 

епархіал.

 

духовенства,

 

журналы!,

 

по-

становлена

 

правленій

 

духоз.

 

>чнлищъ

 

Тамбов,

 

епархіи

 

по

мере

 

доставленіа

 

оныхъ

 

въ

 

редаьцію.

Различныя

 

иноепархіальпыя

 

распоряженія

 

и

 

оффиціаль-

ныя

 

известія,

 

имѣющія

 

пнтересъ

 

для

 

всего

 

духовенства.

Еиархіальная

 

хроника.

Библіографич.

 

листокъ

 

съ

 

указаніемъ

 

вновь

 

вышедшихъ

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

духовнаго

 

содержанія,

 

а

 

также

 

кннгъ

 

при-

годныхъ

 

и

 

одобренныхъ

 

къ

 

употребление

 

въ

 

народныхъ

 

шко-

дах

 

ъ.

Въ

 

составъ

 

пеиФФиціи.пніои

 

части

   

будутъ

  

входить:

Слова,

 

рЬчи,

 

ііиучеіііл,

 

ііастырекіл

 

собесидона-

ііія

 

исключительно

 

местныхъ

 

проиоведнаковъ.

 

Редакція

 

все-

да

 

имела

 

у

 

себя

 

зпачителышй

 

запасъ

 

подобпаго

 

рода

 

пропз-

веденіГі,

 

но

 

кь

 

сожалЬнію,

 

редко

 

могла

 

помещать

 

пхъ

 

на

страппцахъ

 

своего

 

изданіа,

 

какъ

 

по

 

необработке,

 

такъ

 

и

 

по

другимъ

 

отношеніямъ.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

местныхъ

 

проиоведни-

ковъ

 

въ

 

своихъ

 

поученіахъ

 

приводятъ

 

изреченія

 

Св.

 

Писа-

нія

 

по

 

русскому

 

переводу,

 

иногда

 

и

 

несогласному

 

не

 

только

по

 

букве,

 

но

 

и

 

по

 

мысли

 

съ

 

книгами

 

Св

 

Писанія,

 

издан-

ными

 

Св.

 

Сиподомъ

 

и

 

такь

 

обр.

 

перафразир)іотъ

 

тексты

слова

 

Божія

 

до

 

искажепія

 

пхъ

 

смысла,

 

редакція

 

покорнейше

проситъ

 

нроиоведниковъ

 

по

 

возмилгностн

 

въ

 

своихъ

 

пропо-

ведяхъ

 

тексты

 

Св.

 

Писанія

 

приводить

 

подлинными

 

словами

Св.

 

кннгъ

 

и

 

всегда

 

указывать

 

цитаты,

 

откуда

 

ими

 

что

 

заим-

ствовано.
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Статьи

 

богос.юн.

 

еодержаиія:

 

разсужденія

 

и

 

трак-

таты

 

о

 

предметахъ

 

христіан.

 

веры

 

и

 

нравственности

 

экяе-

гетическія

 

и

 

церковно-историческія

 

пзследовапія

 

о

 

книгахъ

Св.

 

Ппсанія;

 

благочестивый

 

размышленія

 

о

 

предметахъ

 

веры

и

 

т.

 

п.,

 

но

 

всЬ

 

подобныя

 

статьи

 

рсдакція

 

ограничивают

только

 

писателями

 

своей

 

епархіи,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

авторовъ

другихъ

 

енархій

 

имеются

 

своп

 

или

 

столичные

 

органы

 

печати.

По

 

програме

 

Тамб.

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей,

 

утвержден-

ий

 

Св.

 

Синодомъ

 

въ

 

составь

 

ихъ

 

предполагалось

 

помеще-

віе

 

лекцій

 

гг.

 

преподавателей

 

местной

 

семинаріа;

 

редакція

Епарх.

 

Ведомостей

 

по

 

временамъ

 

будетъ

 

помещать

 

п

 

по-

доб.

 

рода

 

пропззеденія,

 

только

 

не

 

въ

 

виде

 

полпаго

 

курса

науки,

 

а

 

въ

 

форме

 

отдѣльн.

 

трактатовъ,

 

по

 

содержавію

 

своему

имеющихъ

 

пнтересь

 

н

 

для

 

епархіальнаго

 

духовенства.

Статьи

 

но

 

церковному

 

богослуженііо.

 

Вь

 

эгомъ

отделе

 

будутъ

 

помещаться

 

исторнческія

 

изслЬдов

 

> нія

 

о

 

празд-

никахъ

 

правосл.- церкви,

 

объ

 

особенностяхъ

 

богослуженія

 

въ

эти

 

дни.

 

Въ

 

редакціи

 

имеется

 

довольно

 

статей

 

по

 

этой

 

части,

часть

 

пхъ

 

была

 

помещена

 

въ

 

Епарх.

 

Ведомостахъ

 

за

 

про-

шлые

 

годы.

Церконно-практичесиін

 

отдѣ.іь

 

Епарх.

 

Ведомо-

стей,

 

начатый

 

съ

 

1877

 

г.,

 

будетъ

 

.продолжепъ

 

и

 

въ

 

1879

ходу.

 

Статьи

 

этого

 

отдела,

 

имеющіе

 

особенно

 

близкое

 

при-

ложеніе

 

къ

 

практике

 

духовенства,

 

за

 

недостаткомъ

 

места

 

въ

Епарх.

 

ВЬдомостяхъ,

 

а

 

также

 

и

 

средствъ,

 

редко

 

были

 

по-

мещаемы,

 

а

 

между

 

темъ

 

под.

 

статей

 

въ

 

Редакціи

 

накопи-

лось

 

довольно

 

и

 

въ

 

виду

 

различ.

 

вопросовъ,

 

возбуждепныхъ

въ

 

духовн.

 

журналахъ

 

Редакція

 

по

 

возможности

 

будетъ

 

по-

мещать

 

ихъ

 

на

 

страницнхъ

 

своего

 

пздэнія.

Корреспонденцін

 

и

 

статьи,

 

касающіяся

 

различныхъ

 

сто-

ронъ

 

и

 

быта

 

местнаго

 

духовенства,

 

церк.

 

событій,

 

нравст-

венно— религиозной

 

жизни

 

русскаго

 

парода.

 

Въ

 

этотъ

 

же

 

от-

делъ

 

войдутъ,

 

между

 

прочнмъ,

 

сведенія

 

объ

 

устройстве

 

на-

родныхъ

 

школъ,

 

состояніи

 

народиаго

 

образованія,

 

о

  

церков-
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ныхъ

 

попечителествахъ,

 

церковныхъ

 

и

 

народных*

 

празднее

ствахъ

 

н

 

т.

 

п.,

 

а

 

также

 

иноепархіальныя

 

извЬстія

 

подобнаго

рода

 

и

 

разныя

 

нзвІ;стія.

 

Сообщенія

 

о

 

смерти

 

замѣч

 

лицъ

 

дух.

ведомства

 

съ

 

краткими

 

біографическими

 

о

 

нихъ

 

свЬдбніями.

і____ .

Маівріалы

 

дм

 

шощ

 

Тамбовской

 

духовной

 

семинаціи.
■'

 

■

                                                                                                                           

■

По

 

случаю

 

исполненія

 

столЬтія

 

со

 

времени

 

открытія

Тамбовской

 

семппаріи

 

(съ

 

22

 

сент.

 

1779

 

г.)

 

въ

 

наступаю-

щемъ

 

1879

 

г.

 

(22

 

сентября),

 

при

 

Тамбовскихъ

 

Епархіальныхъ

ВЬдомостяхъ

 

въ

 

будущемъ

 

году

 

будетъ

 

открытъ

 

особый

 

от-

де.іъ

 

для

 

папечатапія

 

матеріаловь

 

кь

 

исторіи

 

Тамбовское

духовной

 

се.ѵинаріи

 

.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

важнаго

 

событія

 

для

Тамбовской

 

семинаріи

 

преподаватели

 

ея,

 

въ

 

общемъ

 

педаго-

гическом!,

 

собран

 

п

 

27

 

октября,

 

едпнодушпо

 

пожелали

 

заняться

разборомъ

 

семпиарскаго

 

архива

 

и

 

изъ

 

онаго

 

извлечь

 

матеріалы

для

 

исторіи

 

семпнаріи.

 

Для

 

правильняго

 

веденія

 

такой

 

сложной

 

и

трудной

 

работы

 

предварительно

 

выработана

 

была

 

программа

заиятій

 

по

 

разбору

 

семииарсваго

 

архива.

 

Предполагается

 

об-

ратить

 

особепнное

 

внимапіе

 

на

 

следугощія

 

рубрики:

а)

  

Учебная

 

часть

 

вь

 

сечннарін.

б)

  

Релні

 

іозно-воспитателыіая.

б)

 

Ллминіістраціл

 

а

 

в)

 

экономически!

 

бытъ

 

се-

минарін.

Эти

 

рубрики

 

подразделяются

 

на

 

болѣе

 

частные

 

отде-

лы,

 

какъ-то:

1.

 

Но

 

учебной

 

части:

 

составь

 

слуэкащихъ

 

при

 

се-

минаріи:

 

a

 

J

 

начальниковъ,

 

б)

 

преподавателей

 

и

 

в)

 

нрочихъ

лицъ,

 

служащих*

 

въ

 

семинаріи

 

па

 

различных*

 

должностях*

по

 

учебно-воспитательной

 

части.

 

.

Предметы

 

іірсподаванія,

 

распредѣленге

 

наукъ

 

между

учителями,

 

методъ

 

преподаваиія

 

и

 

различные

 

пріемы

 

г.

 

пре-

подавателей.

 

Число

 

классов ь,

 

ихъ

 

наименованіе.

 

Экзамены

частные,

 

тщетные,

 

годичные,

 

публичные,

 

диспуты

 

классные

 

а)



-

 

SOS

 

—

устные,

 

б)

 

письменные,

 

виѣкаассные,

 

диспуты

 

публичпыо

 

по

различкымъ

 

торжествен

 

пымъ

 

случаямъ.

 

Акты — среди

 

учебпаго

времени,

 

въ

 

концѣ

 

учебішхъ

 

третей

 

и

 

въ

 

концѣ

 

учебваго

курса.

Библиотека:

 

фундаментальная

 

(неподвижная),

 

учениче-

ская

 

(подвижная),— продажная,

 

фнзическій

 

кабннетъ,

 

нумиз-

ыатпческін

 

и

 

другіе

 

отдѣльі

 

библиотеки.

 

ГІріобрѣтепіе

 

киигъ

въ

 

библіотеку,

 

завѣдываніе

 

библіотекою.'

 

Правила

 

пользованія

ею.

 

Ревизія

 

бпбліотеки.

Составь

 

учсниковъ:

 

правила

 

пріемъ

 

въ

 

семинарію,

 

лѣта

н

 

родопроисхожденіе

 

принимаемыхъ

 

въ

 

вее-

 

Количество

 

вое-

питавниковъ

 

по

 

классамъ

 

и

   

отдѣленіямъ.

Выпускъ

 

воспитан пиковъ

 

изъ

 

семипаріи

 

въ

 

епархіальное

вѣдомство.

 

Быходъ

 

до

 

и

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

свѣтскіа

 

учеб-

ныя

 

заведенія

 

и

 

въ

 

разлпчныя

 

вѣдомства.

2.

 

По

 

религіозііо-висіштате.іміоіі

 

части:

 

испол-

невіе

 

воспитанниками

 

релагіозныхъ

 

обязанностей:

 

молитвы

а)

 

въ

 

общежитіи,

 

б)

 

въ

 

квартирахъ

 

в)

 

вь

 

классѣ;

 

боіослуже-

иіе

 

въ

 

храмѣ

 

(хожденіе

 

въ

 

разная

 

церкви

 

до

 

устройства

 

се-

мипарскаго

 

храма.

 

Неудобства

 

отъ

 

сего),

 

— въ

 

семинарской

залѣ— по

 

особымъ

 

случаямъ;

 

устройство

 

семинар,

 

церкви,

в)

 

чтеніе

 

Св.

 

Писаны

 

въ

 

классѣ

 

въ

 

начал ѣ

 

онаго,

 

и

 

впѣ

класса

 

въ

 

квартирахъ;

 

г)

 

проповѣдываніе

 

слова

 

ВожЫ.

 

Богослу-

женіе

 

по

 

особымъ

 

нсключнтельнымъ

 

случаямъ:

 

въ

 

пачалѣ

 

и

 

окои-

чаніа

 

учебнаво

 

курса,

 

поминовеше

 

благотворителей

 

семиваріи,

погребеніе

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

 

и

 

т.

 

п.

 

Воспгітате.іъная

 

часть:

падзоръ

 

за

 

воспитанниками

 

въ

 

классЬ

 

п

 

внѣ

 

онаго;

 

въ

 

иазен-

номъ

 

общежитіи

 

инаквартарѣ.

 

Лица,

 

завЬдывавшія

 

инспекци-

ей:

 

префекты,

 

инспекторы,

 

ихъ

 

помощники,

 

лекторы,

 

сеньоры

аудиторы,

 

информаторы

 

и

 

т.

 

п.

 

поведепіе

 

воспитаннигсовъ.

Выдающаяся

 

въ

 

поведеніа

 

ихъ

 

черты

 

свѣтлыя

 

и

 

темный.

 

Мѣ-

ры

 

в.шскапій

 

— наказаиія

 

за

 

иросгупки

 

Развлечепіа

 

воспитан-

иикоаъ:

 

а)

 

дозволенный

 

семипарскимъ

 

начальствомъ

 

и

 

б)

 

не

дозволенный

 

(кулачные

 

бои

 

и

 

т.

 

п.)

 

семинарскія

 

празднества:
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а")

 

храмовые

 

праздники

 

б)

 

празднества

 

въ

 

честь

 

св.

 

патрона

извѣстнаго

 

класса

 

в)

 

тезоименитства

 

Преосвященпыхъ,

 

г)

 

име-

випы

 

ректоровъ,

 

префектовъ

 

и

 

учителей;

 

в)'

 

майскія

 

рекре-

аціи.

                

.

.

 

Админиспцшція-

 

Отпошеніе

 

высшаго

 

духовнаго

 

правитель-

ства

 

къ

 

Тамбовской

 

семинаріи;

 

Св.

 

Синода,

 

учебнаго

 

управ-

ленія,

 

Академическаго

 

совѣта

 

и

 

др.

 

отношеніе

 

мѣстнаго

 

Пре-

освященпаго

 

къ

 

семинарскому

 

правленію

 

и

 

лицамъ

 

учебнаго

персонала.

 

Коасисторія

 

и

 

ея

 

отношеніе

 

къ

 

семинарскому

правлепіго.

 

Органы

 

управленія

 

семинаріею:

 

а)

 

Экспедиція

 

се-

ыиаарскихъ

 

дѣлъ.

 

б)

 

Семинарское

 

правлепіе.

 

Ыапменованіе

члеповъ

 

семинарскаго

 

правленія

 

и

 

ихъ

 

обязанности.

 

Члены

правлепія

 

изъ

 

состава

 

а)

 

лицъ,

 

служащихъ

 

въ

 

семпнаріи

 

и

б)

 

лицъ,

 

неслужащихъ

 

въ

 

ней

 

(какх-го:

 

благочинные,

 

ка-

оедральные

 

протоіереи

 

и

 

т.

 

п.).

 

Огношеніе

 

семинарскаго

иравленіа

 

къ

 

духовнымъ

 

училищамъ,

 

ревизіа

 

семинаріи

 

и

 

ихъ

послѣдствія.

 

Каицелярія

 

семинарскаго

 

правленія:

 

писцы,

дѣлопроизводители,

 

коммиссары

 

и

 

др.

Экопоѵіическіи

 

быть

 

семшіарііі.

 

а)

 

Содержаніе

семинарш:

 

классішхъ

 

поыѣщеніп,

 

квартиръ

 

лицъ,

 

служащихъ

ври

 

семипаріи,

 

больницы

 

и

 

т.

 

п.

 

б)

 

Содержаніе

 

лицъв&ч&ль-

ствующпхъ,

 

г.

 

иренодователей

 

а

 

лицъ,

 

служащихъ

 

въ

 

семи-

наріи;

 

в)

 

содержанье

 

воспшпаннчковъ

 

а)

 

казенпыхъ,

 

Ч)

 

полу-

казеиныхъ,

 

в)

 

квартириыхъ.

 

Различныя

 

субсидіи,

 

въ

 

содержа-

ли!

 

воспитапииковъ:

 

а)

 

кондиціи

 

(уроки

 

въ

 

домахь),

 

б)

 

за-

численіе

 

ыѣстъ

 

за

 

учащпмисл,

 

в)

 

штрафііыя

 

деньги

 

съ

 

духо-

венства

 

за

 

непредставленіе

 

дѣтей

 

въ

 

училище,

 

за

 

несказы-

вапіе

 

очередныхъ

 

проаовѣдеа

 

и

 

т.

 

п.

 

Костюмировка

 

восна-

танниковъ.

 

Проявленіе

 

или

 

франтовства,

 

или

 

неряшливости

въ

 

нхь

 

костюмѣ:

 

очеркь

 

семииар.

 

быта

 

въ

 

казевпомъ

 

обще-

житіи

 

и

 

на

 

квартирахъ».

По

 

семішарскіе

 

документы —мертвый

 

матеріалъ

 

для

 

исто-

рін

 

семипаріи.

 

Эіо

 

только

 

внѣшиая,

 

оффиціальаая

 

стороиа

семинаріи;

 

по

 

старцаиымъ

   

бумагамъ

   

узнается

   

только

    

одна

■

   

■
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оболочка

 

жизни,

 

бившей

 

иолнымъ

 

ключемъ

 

юной,

 

еще

 

не

•уложившейся

 

въ

 

оиредвленныя

 

и

 

разъ

 

на

 

всегда

 

назначенный

формы;

 

вслѣдствіе

 

чего

 

редакція

 

съ

 

покориьПшею

 

просьбою

обращается

 

ко

 

всѣмъ,

 

кто

 

учился

 

въ

 

здѣшпеіі

 

семппарін,

 

для

-кого

 

дорога

 

эта

 

общая

 

ихъ

 

alma

 

mater,

 

иодѣлпться

 

своими

воспоминаніями

 

о

 

прошломъ,

 

быломъ

 

этаго

 

почтеннаго

 

учебно-

воспитательнаго

 

заведеніа,

 

выпуетпвшаго

 

изъ

 

свопхъ

 

стЬнъне

одну

 

тысячу

 

дѣятелей

 

па

 

всѣхъ

 

нопрпщахъ

 

жизни.

 

Отклик-

нитесь

 

питомцы

 

и

 

подѣлитесь

 

своими

 

о

 

ней

 

свІдЬпіями.

 

Ар-

хлвъ

 

!семинарекій

 

далеко

 

не

 

полонъ,

 

въ

 

пемъ

 

нѣтъ

 

докумен-

товъ

 

за

 

нѣсколько

 

и

 

при

 

томъ

 

первыхъ

 

лѣтъ

 

существовапія

семиваріи.

 

Были

 

и

 

прежде

 

попытка

 

составить

 

исторію

 

семи-

варіи;

 

разбирались

 

для

 

этой

 

цъли

 

архивные

 

документы,

 

но

 

до-

еелѣ

 

нѣтъ

 

нсторіп

 

семинаріи

 

и

 

изчезла

 

многія

 

весьма

 

дорогія,

цѣнныя

 

для

 

8лведенія

 

по

 

своему

 

содержапію

 

и

 

давности

 

бу-»

наги.

 

Если

 

у

 

кого

 

изъ

 

учившихся

 

здѣсь

 

сохранились

 

отъ

 

от-

цовъ,

 

или

 

дѣдовъ

 

какія

 

либо

 

записки,

 

письменный

 

воспомана-

вія,

 

поделитесь

 

ими

 

съ

 

редакціею.

 

Все

 

что

 

относится

 

къ

прошлому

 

семинарги,

 

дорого

 

для

 

исторіи

 

заведенія

 

и

 

съ

благодарностіго

 

будетъ

 

принято.

 

Никто

 

пусть

 

не

 

стѣсаяется

ни

 

формою

 

изложеніа,

 

нп

 

представляющеюся

 

повидимому

ыелочностію

 

содержапія

 

своихъ

 

воспомпнаній,

 

или

 

сгарпнаыхъ

записей.

 

Для

 

лучшаго

 

и

 

болѣе

 

вѣрнаі

 

о

 

воспроизведена

 

о

 

прош-

аомъ

 

селииаріи,

 

о

 

бывшихъ

 

еа

 

воспитанннкахъ — прежде

 

все-

іо

 

будутъ

 

напечатаны

 

списки

 

окончившихъ

 

курсъ

 

Тамб.

 

Семи-

наріи.

 

Это

 

сухой

 

перечечь

 

именъ

 

и

 

фамилін,

 

можетъ

 

быть,

вызоветъ

 

воспоминанія

 

о

 

лицахъ

 

своею

 

дѣатсльностію

 

просла-

вившихъ

 

воспитавшее

 

ихъ

 

учебное

 

заведепіе

 

и

 

иринесшнхъ

 

и

церкви

 

и

 

отечеству

 

посильную

 

иользу.

 

За

 

сто

 

льтъ,

 

безъ

сомиѣнія,

 

много

 

вышло

 

изъ

 

соминаріи

 

славпыхъ

 

дѣятелеп

 

и

на

 

сватител.

 

каѳедрахъ

 

и

 

въ

 

смиренной

 

долѣ

 

сельсиаго

 

па-

стыри;

 

миого,

 

безъ

 

сомнѣоія,

 

отсюдо

 

вииіло

 

замѣтішхъ

 

дея-

телей

 

ва

 

гражданской

 

службв.

 

Матеріаламъ

 

для

 

исшоріи
Тамбов:

 

Семгснаріи

 

нредиолагается

 

въ

 

будущемъ

 

году

 

отвести^

по

 

возможности,

 

больше

 

мѣста.
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Въ

 

прйложеній

 

къ

 

Епархіал.

 

Ввдомостямъ

 

отдѣльньшъ

счетомъ

 

страпицъ

 

будетъ

 

помЬщаться

 

Міьсяиесловъ

 

святыхъ,

всею

 

русскою

 

церковью,

 

или

 

мѣстно

 

чтимыхъ

 

и

 

указатель

празднество

 

въ

 

честь

 

иконъ

 

Боэюіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

Угодны-

ковъ

 

Вожіихъ

 

вг

 

нашемъ

 

отечествѣ.

 

Составленіемъ

 

этаго

 

мѣ-

сяцеслова

 

думалось

 

бы

 

привести

 

въ

 

йзвѣстпость

 

русскому

 

ду-

ховенству

 

возможно

 

подробный

 

указатель

 

дпей

 

памяти

 

рус-

скихъ

 

святыхъ

 

(съ

 

краткою

 

біографіею

 

кэждаго

 

изъ

 

нихъ

 

и

бпбліографич.

 

указаніемъ

 

на

 

источники

 

свѣдѣній

 

о

 

нихъ)

 

и

чрезъ

 

то

 

способствовать

 

объедаобніЮ

 

въ

 

прославлепіи

 

мѣстг-

ныхъ

 

святыхъ

 

весь

 

русскій

 

православный'

 

народъ.

 

Указаніемъ

же

 

праздвествъ

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери

 

желалось— по

 

возмож-

ности

 

ограничить

 

пропуволъ

 

въ

 

пазначеніа

 

празднованы

 

одной

и

 

той

 

же

 

иконѣ

 

Цресв.

 

Дѣвы

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстностяхъ

 

и

 

cow

общпть

 

свѣдѣнія

 

о

 

болѣе

 

прославленныхъ

 

и

 

чтимыхъ

 

въ

 

Рос-

сіп

 

пконахъ

 

Божіей

 

Матерп

 

и

 

св.

  

Угодяпвовъ

 

Божінх^

Въ

 

1878

 

гаду

 

въ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

будутъ

 

издавать-

ся

 

приложенія

 

отъ

 

Совѣта

 

КазанскоБогородпчнаго

 

Братства

и

 

отъ

 

Тамбовскаго

 

Церковпо-Исторпческаго

 

Комитета.

Совѣтъ

 

Братства,

 

не

 

имея

 

средствъ

 

издавать

 

отдѣльао

рукописи

 

и

 

статьи,

 

прпсыіаемыя

 

въ

 

оный,

 

съ

 

разрѣшеніи

ыѣстыаго

 

Преосеященнаго,

 

покровителя

 

Братства,

 

въ

 

1879

году

 

въ

 

впдѣ

 

приложеній,

 

на

 

своп

 

средства

 

будетъ

 

печатать

(въ

 

размѣрѣ

 

одного

 

листа

 

въ

 

каждомъ

 

номерѣ)

 

рукописи,

относящіяса

 

къ

 

нсторіи

 

русскаго

 

раскола,

 

историческія

 

нз-

слѣдовапія

 

о

 

мѣстпыхъ

 

сектантахъ;

 

полемическія

 

статьи

 

съ

старообрядцами;

 

пзвѣстія

 

о

 

согремепномъ

 

состоаніи

 

раскола

въ

 

Тамб.

 

Епархіи;

 

историч.

 

моногра{)іп<

 

составленныя

 

на

основапіи

 

подлинпыхъ

 

документовъ

 

о

 

расколѣ

 

въ

 

Тамб.

 

краѣ

и

 

т.

 

п.

 

Приложенія

 

отъ

 

совѣта

 

Братства

 

въ

 

теченіе

 

года

составятъ

 

одинъ

 

объемистый

 

томъ

 

и

 

будетъ

 

пмѣть

 

особенный

счетъ

 

страницъ.

Въ

 

октябрѣ

 

1877

 

года

 

въ

 

Тамбовѣ

 

открытъ

 

мгъстныіі

гіерковно -ucmojpwt.

 

Комитетъ

  

для

 

описаыія

 

Тамб,

    

Епархіи;

97
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въ

 

комитетъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

недавнее

 

его

 

открытіе,

 

уже

 

по-

ступило

 

довольно

 

статей,

 

интересныхъ

 

для

 

исторіи

 

края

{часть

 

ихъ

 

было

 

напечатана

 

въ

 

Тамб.

 

Губерн.

 

Вѣдомостяхъ).

•Комитетъ,

 

при

 

всемъ

 

желаніи

 

своевременно

 

печатать

 

ихъ,

по

 

неимѣпію

 

средствъ,

 

затрудняется

 

въ

 

пхъ

 

помѣщеніи

 

въ

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

объемъ

 

снхъ

 

послѣд-

нихъ

 

очень

 

огранпченъ,

 

и

 

средства

 

весьма

 

скудны,

 

решает-

ся,

 

по

 

открытіи

 

для

 

сего

 

средствъ,

 

печатать

 

историческаго

■характера

 

статьи

 

при

 

Епарх.

 

Вѣломостяхъ

 

въ

 

видѣ

 

прило-

женія

 

съ

 

особымъ

 

счетомъ

 

странпцъ;

 

на

 

увеличеніе

 

объема

этого

 

приложенія

 

будутъ

 

имѣть

 

вліяніе —средства,

 

а

 

средства

будутъ

 

завпсѣть

 

отъ

 

сочувственнаго

 

отношепія

 

духовенства

•къ

 

этому

 

предпріятію.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

пять

 

рублей,

 

а

 

съ

 

приложепіями

 

мѣсяцеслова

 

и

 

отъ

 

совѣ-

та

 

братства,

 

шесть

 

рублей.

Редакція

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

оо.

 

благочинныхъ

 

Тамбов,

«пархіи

 

ускорить

 

взносомъ

 

девегъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

январѣ

главн.

 

образомъ

 

бываютъ

 

значительные

 

расходы

 

по

 

издавію

Вѣдомостей;

 

кромѣ

 

того

 

оо.

 

благочинные

 

и

 

лица,

 

выписы-

вающіе

 

Епархіал.

 

Вѣдомости,

 

во

 

избѣжаніе

 

недоразумѣній

 

и

излишней

 

переписки

 

между

 

ними

 

и

 

редакціею,

 

приглашаются

заблаговременно

 

заявить,

 

сколько

 

кому

 

нужно

 

экзешіляровъ

-Ведомостей,

 

отчетливо

 

и,

 

по

 

возможности,

 

подробно

 

обоз-

начать

 

местность

 

(село,

 

городъ),

 

въ

 

которую

 

Ведомости

должны

 

пересылаться

 

изъ

 

редакціи.

Статьи

 

и

 

разнаго

 

рода

 

сообщенія,

 

присылаемыя

 

въ

 

ре-

дакцію,

 

просятъ

 

писать

 

разборчиво

 

и

 

четко

 

наяисанныя,

такъ

 

какъ

 

статьи

 

не

 

разборчиво

 

перешісанныя

 

не

 

будутъ

прочитываемы.

Редокція

 

Тамбовскихъ-

 

Епархіальпыхъ

 

Ведомостей,

 

п».

корнѣйше

 

проситъ

 

редакціп

 

Епархіалышхъ

 

Ведомостей,

 

раз-

личныхъ

 

журналовъ

 

и

 

газетъ

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

(1879)

 

году

продолжать

 

обмѣвъ

 

своими

 

пзданіями.
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Статьи,

 

посылки

 

и

 

деньги

 

за

 

Епархіальныя

 

Вѣдоыости

Редакція

 

проситъ

 

присылать

 

исключительно

 

въ

 

редакцію

 

при

Тамбовской

 

духовной

 

Семапаріи,

 

па

 

имя

 

Редактора

 

Архиманд-

рита

 

Димитрія.

При

 

рѳдавціи

  

Тамбовскихъ

  

Епархіальныхъ

  

Вѣдо-

мостѳй

 

продаются:

1.

  

Философскія

 

размышленія

 

о

 

божественности

христіанской

 

релнгіи,

 

Оіюста

 

Николя.

 

Часть

 

2-я

 

(1

 

вы-

пускъ)

 

1

 

руб.

 

25

 

к.,

 

часть

 

3-я

 

(въ

 

2

 

выиускахъ)

 

2

 

руб.

 

75/:

коп

 

;

 

за

 

обѣ

 

части

 

4

 

рубля.

2.

  

Слома

 

и

 

рГ.чи

 

Преосвященнаго

 

Николая,

 

покойна-

го

 

Епископа

 

Тамбовскато,

 

большой

 

томъ

 

(болѣе

 

1000

 

стр.)

убористой

 

печати;

 

цѣна

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

безъ

 

пересылки.

3.

   

Святитель

 

Пнтирнмъ,

 

2-й

 

Еппскопъ

 

Тамбовскій

съ

 

портретомъ

 

Святителя

 

30

 

кос,

 

безъ

 

портрета— 20

 

коп.

4.

   

Жнзнеопнсаніе

 

<-в.

 

ІМитроФана

 

1-го,

 

Еписко-

па

 

Воронежскаго.

 

Цѣна

 

30

 

кон.

5.

    

Изъ

 

чтеній

 

по

 

Русский

 

Церковной

 

Исторін

('синодальное

 

управлеаіе

 

Русской

 

церкви).

 

Цѣяа

 

25

 

коп.

6.

  

Указания,

 

по

 

которымъ

 

каждый

 

самъ

 

для

 

себя

 

мо-

жетъ

 

составить

 

пзъ

 

4-хъ

 

евангелистовъ

 

одну

 

последователь-

ную

 

евангельскую

 

псгортю;

 

цена

 

10

 

коп.

7.

    

Жнтіе

 

іірепидибныя

 

матери

 

нашел

 

ЛІаріи

Егнпетскія,

 

написанное

 

свят.

 

Софроніемъ,

 

Патріархомъ

Іеруса.іпмскимъ

 

и

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

съ

 

славянскаго

 

переложен-

ное

 

Преосвященнымъ

 

Нпколаемъ,

 

Еппскопомь

 

Тамбовскимъ.

Цепа

 

15

 

коп.

8.

    

Указатель

 

мѣстныхь

 

празднествъ

 

въ

 

Там-

бовской

 

Епархш.

 

ЦЬпа

 

25

 

коп.

9.

    

ІІеторнчеекій

 

обзоръ

 

помпиалыіыхъ

 

дней

усопшаго,

 

священника

 

Ст.

 

Карпова.

 

ЦЬна

   

1

 

руб.

   

20

 

в.



—

 

814

 

—

10.

 

Справочная

 

книжка

 

по

 

Тамбовской

 

Епархш

Цѣпа

 

1

 

руб.

 

20

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

'

     

ІІ.

 

Кирнлло-ЗІеоодіевская

 

церковь

 

въ

 

Тамбовской

духовной

 

Семпнаріц.
12-

 

Двунадесятые

 

праздники

 

Православной

 

церк-

ви.

 

Выпускъ

 

I.

 

1878

 

г.

 

133

 

стр,

 

Цвна

 

40

 

к.

13.

 

Св.

 

Сисиній

 

1877

 

г.

 

42

 

стр.

1|.

 

Маргарита.

 

32

 

стр.

 

1877

 

г.

15.

  

О

 

христіанскнхь

 

нченахъ

    

187?.

 

61

 

стр.

16.

   

Сравнительное

 

обозреніе

 

ученія

 

о

 

первородпомъ

 

гре-

хе

 

въ

 

христіапскихъ

 

вѣроисповеданіяхъ.

 

1878

 

г.

  

107

 

стр..

17.

   

Обзоръ

 

философскихъ

 

ученій,

 

Мах.

 

Остроумо-

ва.

   

1878

 

г.

  

75

 

коп.

  

съ

 

иерее.

   

1

 

руб.

18.

   

Мвсяцесловъ

 

святыхъ,

 

всею

 

русскою

 

церковію,

или

 

мѣсгно

 

чтимыхъ

 

и

 

указатель

 

празднеств

 

ь

 

въ

 

честь

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

и

 

святыхъ

 

уюдниковъ

 

Божіихъ

 

въ

 

нашемъ

 

оте-

честве.

  

Выпускъ

 

1,

  

1878

 

г.

 

XI— 205

 

стр.

 

75

 

к.

19.

  

Основателя

 

и

 

первоначальинк-а

 

Са.тисо-градо-Саров~

скоп

 

пустыпи

 

Іеросхпмонаха

 

Ioauua

 

похвала

 

па

 

обращеніе

 

за-

волжскихъ

 

старообрядцевъ

 

и

 

увещаніе

 

къ

 

обратившимся.

 

1878

Г.

 

65

 

стр.,

 

цьна

 

35,

 

коп.

20.

    

Собраніе

 

матеріаловъ

 

для

 

псторіи

 

западнаго

 

края

Тамбовской

 

губерніи

 

п

 

енархіи.

 

1878

 

г.

 

209

 

стр.

 

X.

 

50

 

коп.

За

 

пересылку

 

поцменованыхъ

 

кпиуь

 

назначаемся

 

по

 

разстоядію,

отъ

 

Тамбова.

Редакція

 

Тамбовскихъ

 

Епархіаль.въіх-ъ

 

Ведомостей

 

снова,

обращается

 

къ

 

редакціямъ

 

епархіальныхъ

 

ведомостей

 

въ

 

раз-

дичпыя

 

еиархіи

 

съ

 

покорнейшею

 

просьбою:

Епархіальныя

 

Ведомости,

 

не

 

смотря

 

па

 

свой

 

более

 

или

>іенее

 

оффиціальный

 

характеръ,

 

заключаютъ

 

въ

 

себе

 

меюго.

статей

 

ирторпчеекдго

 

содержанія

 

и,

 

безъ

 

сомпепія,

 

служатъ

ражнымъ

 

иособіемъ

 

къ

 

изученію

 

цсторіи

 

отечественной

 

церк-

ви.

 

При

 

редакціц

 

Тамбовскихъ

 

Енархіальныхъ

 

Ведомостей

 

за



—

 

815

 

—

прошлые

 

годы

 

или

 

вовсе

 

петъ,

 

или

 

и

 

есть,

 

но

 

не

 

въ

 

полномъ

видЬ

 

епархіал.

 

ведомости

 

другихъ

 

епархій

 

за

 

прошлые

 

г

 

оды,

а'

 

между

 

темь

 

въ

 

редакціяхъ

 

оныхъ

 

Ведомостей,

 

безъ

 

сомне-

нія,

 

имьется

 

значительный

 

запасъ

 

Ведомостей

 

за

 

разные

 

годы,

и

 

лежать

 

въ

 

большинстве,

 

какъ

 

излпшній

 

балластъ

 

для

 

ре-

дакцін,

 

а

 

потому

 

рсдакція

 

Тамбовскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведо-

мостей,

 

решившись

 

восполнить

 

Епархіальныя

 

Ведомости

 

раз-

личныхъ

 

епархій,

 

обращается

 

съ

 

просьбою

 

къ

 

редакціамъ

оныхъ

 

выслать

 

епархіальныя

 

ведомости,

 

за

 

те

 

годы,

 

за

 

какія

ихъ

 

въ

 

редакціи

 

нетъ,

 

а

 

именно

 

нетъ:

В.гадитрскихъ

 

епарх.

 

ведомостей

 

за

 

1865,

 

1866,

 

1867,

1868,

 

1869,

 

1870

 

и

 

1871

  

годы.

Вятскихъ

 

—

 

за

 

годы

 

съ

 

начала

 

изданія

 

и

 

до*1873

 

г.

Волынскихъ— за

 

1S62,

 

1863,

 

1864,

 

1865,

   

1866,

 

1867,

1868

 

и

 

1S72

 

г.

Донскихъ— за

 

1868,

 

1869,

  

1870

 

и

  

1S71

 

годъ.

JLminepuwc.iaecKuxo—Zu.

 

1873

 

г.

Щжутскихъ-за

 

1861,

 

1862,

  

1363,

   

1С34,

 

1865,

 

1866,

1867,

 

1868,

  

1869,

 

1870

 

н

 

1871

 

годы.

Еазанскихъ—съ

 

начала

 

пздапія

 

и

 

до

 

1872

 

года.

Еа.іужскихъ-за

 

1865,

 

1866,

 

1867,

 

1868,

  

1869,

 

1670,

1871

 

и

 

1873

 

годы.

Егевскихъ

 

съ

 

начала

 

изданія

 

и

 

до

 

1872

 

г.

Еишиневскихг— съ

 

начала

 

изданія

 

до

 

1873

 

года.

Еурскихъ—съ

 

начала

 

изданія

 

до

 

1874

 

г.

Житовскихъ— за

   

1662,

  

1863,

 

1864,

 

1865,

 

1866,

 

1867,

186S,

  

1869,

 

1870,

 

1871

 

и

 

1872

 

годы.

Минскихъ— съ

 

начала

 

пзданія

 

до

 

1872

 

года.

Московскихъ—съ

 

начала

 

пзданія

 

до

 

1869

 

года.

Нижеюродскихъ—съ

 

начала

 

п

 

здапія

 

до

 

1871

 

г.

Орловскихъ— за

 

1865,

 

1866,

 

1867

 

1868,

 

1869,

 

1870

   

и

1871

 

годы.

Самарскихъ— за

 

1867

 

г.

Саратовскихъ-гл

 

1865,

 

1866,

 

1867,

 

1868,

 

1869,

 

1870



-

   

81.6

  

—

и

 

1871

 

годы.

Смоленским— я&

 

1866,

 

1867,

 

1868,

 

1869,

 

1870

 

и

 

1871

 

г.

Рязанскихъ

 

за

 

1865,

 

1866,

  

1867,

 

1868,

 

1869

 

и

 

1871

 

г.

Пензенскихъ

 

съ

 

начала

 

издапія

 

по

 

1873

 

г.
•:

       

■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

■_••'-•
Волтавскихъ

 

съ

 

начала

 

изданіа

 

до

 

1873

 

г.
-9СТ

  

і
Подольскихъ

 

съ^начала

 

изданія

 

и

 

до

 

1874

 

г.

Тульским— за.

   

1862,

 

1863,

  

1864,

  

1865,

    

1866,

   

1867,

Харъковскихъ

 

съ

 

начала

 

нзданія

 

до

 

1871

 

г,
.

                              

•

 

-

        

-

     

-

Херсонскихъ

 

съ

 

начала

 

изданія

 

до

 

1872

 

г.

Черниговских»

 

за

 

1861,

 

1862,

  

1863,

 

1864.

  

1865,

 

1866,

1867,

 

1868,

 

1869,

  

1870,

 

1871

 

и

 

1872

 

г.

Ярославскихъ

 

съ

 

начала

 

изданія

 

до

 

1873

 

года.

Въ

 

заменъ

 

за

 

епархіальныя

 

Ведомости

 

редакція

 

Тамбов-

скихъ

 

Епархіальпыхъ

 

Ведомостей

 

предлагаетъ

 

свои

 

пзданія

за

 

прошлые

 

годы,

 

или

 

же

 

за

 

каждый

 

годъ

 

епархіальпыхъ

 

Ве-

домостей

 

вышдетъ

 

по

 

экземпляру

 

словъ

 

Преосвященнаго

 

Ни-

колая,

 

Епископа

 

Тамбовскаго,

 

пли

 

по

 

одному

 

тому

 

Филосов-

скихъ

 

размышленій

 

о

 

божественности

 

христіанской

 

редигіи,

смотря

 

по

 

желанію

 

Редакторочъ,

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

по-

корно

 

прошу

 

почтеннейшпхъ

 

Редакторовъ

 

уведомить:

 

могутъ

ли

 

или

 

не

 

могутъ

 

удовлетворить

 

требованію

 

редакціи

 

Тамбов-

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей,

 

такъ

 

какъ

 

Редакторъ

 

оныхъ

въ

 

нынешнемъ

 

году

 

обращался

 

въ

 

редакціи

 

нЬкоторыхъ

 

Епарх.

Ведомостей

 

п— доселе

 

нетъ

 

никакаго

 

отвЬта.

Объявленіе.
■

О

 

продолженш

 

еженедѣльнаго

  

издапія

   

«Миссіонеръ»
въ

 

1879

 

году.

Еженедѣльное

 

изданіе

 

«Ыиссюперъ»

 

будетъ

 

продолжать-

ся

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

1879

 

году

 

по

 

той

 

же

 

программа

 

и

 

на

тѣхъ

 

же

 

условіяхъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предыдущие

 

пять

 

лѣтъ

 

своего
■

существованія.

     

.

■



-

 

8І7

 

-

Согласно

 

съ

 

утвержденною

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

прог-

раммою

 

въ

 

«Миссіонерѣ»

 

по

 

прежнему

 

будутъ

 

помѣщаемы

статьи,

 

содержащія

 

въ

 

себѣ:

 

1)

 

историческія

 

свѣдѣнія

 

о

 

на-

сажден'ш

 

и

 

распространен ій

 

христіанской

 

вѣры

 

въ

 

различ-

ньіхъ

 

етранахъ

 

міра

 

и

 

біограФІи

 

замѣчательнѣйшихъ

 

дѣятв-

лей

 

миссіонерства;

 

2)

 

разсказы

 

изъ

 

современной

 

дѣятельно-

сти

 

православныхъ

 

миссіонсровъ

 

какъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

Русской

Имперіп,

 

такъ

 

и

 

внѣ

 

ея — въ

 

Средней

 

Азіп

 

и

 

преимущест-

венно

 

въ

 

Япоаіп;

 

3)

 

историческая

 

свѣдѣнгя

 

о

 

миссіонерской

деятельности

 

западныхъ

 

христіанъ

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

совре-

менной

 

ихъ

 

мкссіонерской

 

практики;

 

4)

 

эмнографическія

свѣдѣнія

 

изъ

 

мѣстъ

 

д?ьятельносши

 

миесгонеровъ:

 

описаніе

вѣрованій,

 

нравовъ,

 

обычаевъ,

 

условій

 

жнзнп

 

и

 

быта

 

ино-

родцевъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

оппсаніемъ

 

природы

 

въ

 

мѣстахъ

 

мпссіо-

нерской

 

дѣательностп;

 

5)

 

обсужденіе

 

способовъ

 

и

 

пріемовъ

распостраненія

 

христіанства;

 

6)

 

статьи

 

общеназидатель-

ныя,

 

имѣющія

 

цѣліго,

 

между

 

прочимъ,

 

раскрытіе

 

и

 

утверж-

деніе

 

храстіанскнхъ

 

нстннъ

 

и

 

нравственныхъ

 

понятій

 

въ

 

са-

ыпхъ

 

православныхъ

 

христіанахъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

духа

 

вре-

мени

 

нерѣдко

 

пзмѣняющихъ

 

своему

 

высокому

 

призванію —

быть

 

свіьтомъ

 

міра\

 

7)

 

разныя

 

пзвѣстія,

 

замѣтки,

 

миссіо-

нерскіе

 

отчеты,

 

объявления

 

п

 

т.

  

под.

Въ

 

1879

 

году

 

«Мнссіонеръ»

 

будетъ

 

выходить

 

ежене-

д?ьльно

 

въ

 

объемѣ

 

отъ

 

одного

 

печатнаго

 

листа

 

и

 

болѣе.

 

Цѣна

годовому

 

издапію

 

три

 

руб.,

 

съ

 

пересылкою

 

п

 

доставкою

три

 

рубля

 

50

 

коп.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакціп

 

еже-

яедѣльнаго

 

пзданія

 

«Миссіонсръ»

 

въ

 

квартирѣ

 

священника

Троицкой,

 

на

 

Арбатѣ,

 

церкви

 

В.

 

С.

 

Маркова,

 

въ

 

канцедя-

ріи

 

Совѣта

 

Православнаго

 

Миссіоперскаго

 

Общества,

 

еъ

домѣ

 

Казанской

 

церкви

 

у

 

Калужскихъ

 

ворот ь,

 

и

 

у

 

всѣхъ

извѣстныхъ

 

книгопродавцевъ.

 

Йноюродное

 

благоволятъ 'ад-

ресоваться

 

съ

 

своими

 

требованіями

 

исключительно

 

въ

 

ре-

дакцию

 

«Миесіонера

 

въ

 

Москвѣ,

                                          

:



—

 

818

 

—

Вѣ

 

редакціи

 

„Миссіонера*

 

продаются

 

слѣдующія

 

книги:

1)

  

Сборнпкъ

 

Свѣдѣній

 

о

 

православныхъ

 

мпссіяхъ

 

и

 

дѣя-

телъностж

 

Православнаго

 

Мпссіонерскаго

 

Общества.

 

Москва.

1872.

 

Въ

 

двухъ

 

кннтахъ.

 

Цѣпа

 

за

 

обѣ

 

кнпгп

 

і

 

р.

 

50

 

коп.,

а

 

за

 

каждую

 

порознь

 

1

 

р.

2)

   

Памятники

 

трудовъ

 

православныхъ

 

благовѣстгшковъ

русскпхъ

 

съ

 

1793

 

г.

 

до

 

1853

 

г.

 

А.

 

С.

 

Стурдзы.

 

Ц.

 

1

 

р.

И

 

съ

 

пересылкой.

3)

  

Весѣдовательное

 

толкованіе

 

втораго

 

посланія

 

къ

 

Со-

лунянамъ.

 

Епископа

 

Ѳеофана.

 

Москва.

 

1873.

 

Ц.

 

безъ

 

пе-

ресылки

 

50

 

к.,

 

еъ

 

пересылк.

 

75

 

к.

4)

  

Толкованіе

 

посланія

 

къ

 

Галатамъ.

 

Епископа

 

Ѳеофа-

на.

 

1875

 

г.

 

Ц.

 

безъ

 

перес.

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

50

 

к

5)

  

Краткіе

 

очерки

 

исторіи

 

хрпстіанскоіі

 

Церкви.

 

Иркут-

ским

 

миссіонера

 

іеромонаха

 

Димтпрія.

 

С.

 

П.

 

В.

 

1874

 

г.

 

Ц.

безъ

 

перес.

  

50

 

коп.,,

 

съ

 

перес.

 

75

 

к.

6)

  

Нѣсколько

 

проповѣдей

 

протоіерея

 

А.

 

Ключарева.
Москва.

 

1873

 

г.

   

Ц.

  

1

 

р.

7)

   

О

 

Евангеліи

 

отъ

 

Матвея.

 

Свищ.

 

Влад.

 

Маркове

Москва

 

1873

 

г.

 

Ц.

  

1р.,

 

еъ

 

пересылкой

 

1

 

р.

   

25

 

к.

12-го

 

декабря

 

въ

 

два

 

часа

 

по

 

полудня

 

скончался

 

секре-

тарь

 

Тамбов,

 

дух.

 

Консисторіи

 

Ив.

 

Аѳпн.

   

Самоцвѣтовъ.

СОДЕРЖАШЕ:

 

Уіеніе

 

о(Ѵь

 

Антпхрпстѣ

 

у

 

і

 

ериьіхъ

 

ряскшлучптелой —

Ѳ.

 

Сахаров*.— Отъ

 

ІѴдакціп

 

Тамбивскпхъ

 

Еиархіалыіыхъ

 

Ііѣдоиостсй.—

 

ОСіъ^
Явленіе,— Изьѣ^тіе.

Редакторь,

 

Ректорь

 

Ceunuapiu,

 

Архимаидритъ

 

Димитрій.

Печатать

 

позволяется.

 

Тамбовъ,

  

13-го

 

декабря

  

1878

 

года.

Цензоръ,

 

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Сладйопѣвцѳвъ.

Губернская

 

Земская

 

Типографія,

 

па

 

большой

 

Астраханской

 

улнцѣ,

  

д.

 

Зімсгва.



.....
.

•

'

.

ОМАВЛЕНІЕ

статей

 

оФФИціальной

 

части

 

Тамбовскпхъ
Еиархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1878

 

годъ.

I.

 

Высочаішііе

 

манифесты,

 

рескрипты

 

ж

 

повелѣнія.

Стр.

ВысочаГіпнй

 

манпф-

 

стъ

 

о

 

р'

 

жденіи

 

ЕГО

 

ИМПЕРА-

ТОРСКОГО

 

ВЫСОЧЕСТВА,

 

Велпкаго

 

Князя

 

МИХАИ-

ЛА

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

 

Л»

 

24

 

. ....... 845

Высочлйшій

 

ыянифеотъ

 

о

 

совершеннолѣтіп

 

В.

 

Князя

КОНСТАНТИНА

 

КОНСТАНТИНОВИЧА

 

№

 

24.

    

.

    

.

  

846

Высочайше

 

утвержденный

 

церемоніалъ

 

прэздпова-

ніа

 

въ

 

С. -Петербурге

 

столѣтія

 

со

 

дня

 

рожденія

 

въ

 

Бозѣ

почившаго

 

Императора

 

АЛЕКСАНДРА

 

I,

 

№

 

1

 

.

    

.

    

.

      

I

Указъ

 

комитету

 

о

 

раиеныхъ

 

Л»

 

1

  

......

    

.

      

3

Высочайшее

 

повелѣніе

 

объ

 

установлении

 

особаго

нагруднаго

 

знака

 

съ

 

изображеніемъ

 

вензеля

 

Императора

АЛЕКСАНДРА

 

I,

 

для

 

всѣхъ

 

служившихъ

 

въ

 

Его

 

царст-

вованііі

  

X:

  

1 .............

     

.

       

4

О

 

назначеніи

 

Товарищемъ

 

Оберъ-Прокурора

 

тайн,

совѣтн.

 

Смирнова — Директора

 

Хозяйственная

 

Управле-

вія

 

при

 

Свят.

 

Синодѣ,

 

а

 

на

 

его

 

нѣсто

 

вице-Директора

Ильинскаго;

    

о

   

исключеніи

   

изъ

    

списковъ

   

Товарища



—

 

2

 

—

Стр.

Оберъ-Прокурора

 

Толстаго

 

Jfs

 

4 ........ 77

Трактатъ

 

заключенный

 

1-го

 

іюля

 

(13)

 

1878

 

г.

 

въ

Берлинѣ

 

между

 

Россіею,

 

Германіею,

 

Австріею,

 

Венгрі-

ею,

 

Франціею,

 

Велпкобрптаніею,

 

Италісю

 

и

 

Турціею;

№16 ................ 609

Прелиминарный

 

договоръ

  

19 -'°

 

Sggff

 

1878

 

г.

 

№

 

7.

  

165
г

                

г

     

.

                 

г

      

3-го

 

марта.

Указъ

 

капитулу

 

Императорскихъ

 

орденовъ

 

Уг

 

40

 

.

   

365

О

 

временномъ

 

подчинёніи

 

дѣлъ

 

о

 

Государственныхъ

преступленіяхъ

 

и

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

преступленіяхъ

 

противъ

должностныхъ

 

лпдъ

 

вѣдѣнію

 

военнаго

 

суда,

 

установлен-

наго

 

для

 

военнаго

 

времени

 

№

 

17........ 660
-.

ВысочайшіГі

 

рескритъ

 

главиому

 

Управленію

 

Обще-

ства

 

попеченія

 

о

 

больныхъ

 

и

 

ранепныхъ

 

воинахъХг

 

17.

 

662

Придворное

 

извѣстіе

 

№10 ........ 362

Правительственное

 

сообщеніе

 

JT;

 

17

 

.

    

...

    

.

 

657

Отъ

 

состоящего

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

покровительст-

вомъ

 

Государя

 

НАСЛѢДНИКА

 

ЦЕСАРЕ

 

ВПЧА

 

Москов-

скаго

   

главнаго

 

Комитета

 

для

 

сбора

 

пожертвовааій

   

на

 

|

пріобрѣтеніе

 

морскихъ

 

судовъ

 

добровольнаго

 

флота

 

№

 

11.

  

422

Отъ

 

Его

 

Сіягельства,

 

Начальника

 

Тамбовской

 

гу-

берніи,

 

Кназя

 

М

 

В.

 

Шаховскаго-Стрѣшнева — благодар-

ность

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

  

за

 

вѣрноподданиче-

скія

 

чувства

 

по

 

случаю

 

заключенія

 

мира

 

J\*2

 

7

    

.

    

.

    

.195

Имянной

 

Высочайшій

 

указъ

 

Военному

 

Министру

 

JV; ,

 

937

Объ

 

утверждепіи:

Экзарха

 

Грузіи

 

Евсевія

 

архіепископомъ

 

Тверскимъ

и

 

Кашинскимъ,

 

архіепископа

 

же

 

Нижегородскаго

 

Іоан-

никія

 

архіепископомъ

 

Карталинскимъ

 

и

 

Кахетпнскимъ

съ

 

званіемъ

 

члена

 

Св.

 

Синода

 

и

 

экзархомъ

 

Грузіи

 

№

 

3.

    

54

Ректора

 

Владимірской

 

семинаріи

 

архимандрита

 

Пав-

ла

 

епископомъ

 

Сарапульскимъ,

 

викаріемъ

 

Вятской

 

епар-

хіи

 

JV;

 

3.

    

.

    

.

    

.

  

;а. ...........

    

.

    

—

Епископа

 

Можайскаго

 

Иічатія,

 

2

 

виварія

 

Москов-



_

 

з

 

-

Стр.
ской

 

епархіи

 

епископомъ

 

Дмнтровскимъ,

 

Ьмъ

 

впсаріемъ

той

 

же

 

епархін

 

Д°

 

3............

    

—

Архимандрита

 

Амвросія

 

еписк,

 

Можайскимъ

 

№

 

3

 

•

    

55

Ректора

 

Московской

 

дух.

 

Академіи

 

Архимапдр.

 

Ми-
хаила

 

епископомъ

 

Уманскимъ,

  

2-мъ

 

викаріемъ

 

Кіевской

спархіи

 

№

 

3 ..............

    

—

Епископа

 

Чнгиринскаго

 

Порфирія

 

Членомъ

 

Конторы

Св.

 

Синода

 

Лг

 

3 ................

    

—

Епископа

 

Уманскаго

 

Филарета — епископомъ

 

Риж-

скимъ

 

н

 

Митавскимъ

 

Л»

 

3

 

.

     

.

    

.

    

'

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

 

.

 

.

    

—

Посольской

 

русской

 

церкви

 

въ

 

Римѣ

 

Архимандрита

Александра

 

епископомъ

 

Туркестантскішъ

 

п

 

Ташкент-

ски

 

ыъ

 

Л:

  

3

 

. ............

     

—

Еиикопа

 

Чебоксарскаго

 

Іоанна

 

епископомъ

 

Чигприн-

скимъ

 

Л:

 

7 ............. :

     

.

  

186

Епископа

 

Дмнтровскаго

 

Ишатія— епископомъ

 

Кост-

ромскимъ

 

и

 

Галицішмъ

 

№7 ......... 186

Еаископа

 

Можайскаго

 

Амвросія — епископомъ

 

Дмпт-

ровскнмъ,

 

а

 

эстра-ординарнаго

 

профессора

 

Московской

дух.

 

Академіц,

 

Архимандрита

 

Алексгя — епископомъ

 

Мо-

жайскимъ,

 

Л»

 

10 ............. 361

Настоятеля

 

Ростовскаго

 

Богоявленскаго

 

второклас.

Аврааміева

 

монастыря

 

архимандрита

 

Нафанаила —епи-

скопомъ

 

Сарапульскимъ,

 

викаріемъ

 

Вятской

 

en.

 

JN°

 

19

 

.

 

725

Начальника

 

Иркутской

 

духовной

 

миссіи

 

архпманд.

Мелетія

 

епископомъ

 

Селенгинскимъ,

 

викаріемъ

 

Иркут-

ской

 

епархіа

 

№

 

20 .............

 

733

Архіепископа

 

Могилевскаго

 

Еісевія

 

членомъ

 

Св.

 

Си-

нода

 

К9 ........ •,.....

 

331

Епископа

 

Сараиульскаго

 

Павла

 

епископомъ

 

Чсбок-

сарсішмъ

 

Л»

 

7......... •.

   

•

    

•

    

•

    

•

 

186
О

 

возведеніп

 

въ

 

санъ

 

Архіепископа

 

епископовъ:

Пркутскаго

 

Венгамина

 

и

 

Полхавскаго

 

Іоанна

 

JV:

 

9

 

.

    

.331

О

 

иожаловашп

 

митрами

 

Ректора

 

Казанской

 

Акад.



Александра

 

Владимірскаго

 

и

 

Наетоятеля

 

посольской

 

ц.

въ

 

Иарижѣ

 

Василія

 

Прилежаева

 

Д°

 

9

 

.

    

.

    

...

    

.

    

-L

•

 

О

 

перемѣщеніи

 

епископовъ:

 

Астраханскаго

 

Xptt-

санфа

 

въ

 

Нижній

 

Новгородъ,

 

Самарскаго

 

Герасима

 

въ

Астрахань,

 

Рижскаго

 

Серафима

 

въ

  

Самару

 

Д:

 

9

    

.

    

.

  

331

О

 

награждеши

 

орденами:

 

а)

 

Св.

 

Влчдиміра

 

ет.

 

2:

епископовъ:

 

Рязанекаго

 

и

 

ЗараЙскаго

 

Па.гладія,

 

Воло-

годскаго

 

и

 

Устюжскаго

 

Ѳеодосія,

 

Симбпрскаго

 

и

 

Сыз-

ранскаго

 

Ѳеѳктиста,

 

и

 

священника

 

арміи

 

и

 

флотовъ

Петра

 

Покровсшю

 

Д»Д°

 

9—329

 

стр

 

;

 

20-733

 

стр.;

 

б>

Се.

 

Владнміра

 

3

 

степеви:

 

епископовъ:

 

Камчатскаіо,

Курильскаго,

 

Благовѣщенскаго^

 

Ж'г/тшншнге.

 

Старорус-

скаго

 

Варсонофія

 

а

 

Екатеринобургскаго

 

Модеста

 

Д°

 

9

331

 

стр.,

 

в)

 

Се.

 

Владимира

 

4

 

степени:

 

протоіереевѵ.

 

г.

Козлова

 

Свіьитикова

 

а

 

г.

 

Липецка

 

Есен.

 

Петропав.гов-

скищ

 

Кг

 

18

 

682

 

стр.;

 

г)

 

Се.

 

Станислава

 

2

 

степени:

Секретаря

 

Тамбовской

 

духовной

 

консисторіи

 

Самоцегь-

това

 

Д»

 

18.

 

682

 

стр.;

 

д)

 

Св.

 

Сьіанислава

 

3

 

степени:

Преподавателей

 

Тамбовской

 

дух.

 

Семинаріи:

 

Д

 

Астро-

ва,

 

А.

 

Левкоева,

 

А.

 

Быстрова,

 

В.

 

Григороискаго

 

и

 

А.

Спасскаго

 

Лі

 

18

 

.............

    

,

 

682

II.

 

Указы

 

Святвйщаго

 

Дравитѳльствующага

 

Синода,

ч

    

тт

     

т.а)

  

По

 

Епархіальному

 

вѣдомству.

О

 

воснослѣдовавшемъ

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

по-

велѣнів— благодарить

 

отъ

 

Еа

 

Августѣйшаго

 

Имени

 

Ми-

трополита

 

Московсваго

 

и

 

всѣхъслужащихъ

 

при

 

Москов-

ской

 

Владыаде

 

Покровской

 

общинѣ

  

за

 

помянутую

 

дѣа-

тедьяость

 

сего

 

учрежденія

 

Д»

 

23.

    

, ...... 820
О

 

Высочайшей

 

благодарности

 

ЕЯ

 

ВЕЛИЧЕСТВА

Св,

 

Синоду

 

за

 

пожертвованіе

 

духовно-нравственныхъ

книгъ

 

въ

 

лазареты

 

нашей

 

дѣйствующей

 

арміи

 

Jfe

 

2

 

.

    

.

    

29



—

 

5

 

—

Стр.
О

 

Высочайшей

 

благодарности

 

Минскому

  

Преосая-,

щеннсмт

 

Д»

  

5

 

.,

    

.

    

.

    

.

     

.

    

.

    

.

    

...

    

.

    

..:•

 

.:

    

•

 

105

О

 

Высочайше

 

утверждснномъ

 

мнѣпіи

 

Государствен-.,,,

наго

 

Сонвта

   

обь

 

увеличении

 

пенсіоннаго

 

кредита

   

дух.

вѣдомства

 

на

 

9531

 

руб.

 

ДІ

 

7 ......... 189

О

 

Высочайшей

   

ЕЯ

 

ВЕЛИЧЕСТВА

  

благодарности

яонастырямъ

 

Московской

 

епархіи

 

за

 

участіе

 

ихъ

 

въ

 

дѣя-

тельности

   

Общества

 

Краснаго

   

Креста

 

и

   

о

 

сообщеніи

«•ему

   

Обществу

 

свѣдѣній

   

относительно

    

пожертвованій

въ

 

разпыхъ

 

епархіяхъ

 

на

 

санитарныя

 

нужды

 

нашей

 

ар-

ліи

 

Ді

 

7.

    

.

     

.

    

....

    

.

    

..

    

.,,...

    

.

     

.190

О

 

Высочайшей

 

благодарности

 

начальнику

 

Пекинской

духовной

 

мцссіи,

 

Архимандриту

 

Палладію,

 

за

 

пожерг-

гочаніе

 

500

 

р.

  

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

 

рансныхъ

 

вонновъ

Д»

 

7

 

.

    

.

     

. ...............

  

191

О

 

Высочайшей

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИ-

ЧЕСТВА

 

благодарности

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

пользу

 

ра-

леныхъ

 

и

 

больныхъ

 

вонновъ

 

Преосвященнымъ

 

Кавказ-

«кимъ

 

1000

 

руб

   

и

 

Кавказскимъ

 

архіерейскпмъ

 

домомъ

   

.

1000

 

руб.

 

Щ

 

9 ................

  

336

О

 

Высочайшей

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИ-

ЧЕСТВА

 

благодарности

 

за

 

пожортвованіе

 

Ярославскимъ

духовенствомъ

 

1827

  

р. [20

 

коп

   

въ

 

пользу

 

раненыхъ

 

и

больныхъ

 

воиновъ

 

Д»

 

17.

    

, ........

  

666

О

 

точномь

 

собліоденін

 

установленной

 

закономъ

 

фор-

мы

 

метрпческпхъ

 

книгъ

 

Д;

 

23.

    

.

     

.

     

.

    

.

     

.

    

.

    

.

    

•

 

S17

О

 

болѣе

 

точцомъ

 

обояпаченіи

 

въ

 

послужныхъ

 

спи-

 

■

скахъ

 

священно-церкрвно-служителей

 

состава

 

семействъ.

 

818

О

 

предоставлении

 

прпчтамъ

 

и

 

старостамъ

 

церквей

Иркутской

 

епархіи

 

хранить

 

въ

 

церквахъ

 

до

 

300

 

руб.

 

и

ва

 

такую

 

же

 

сумму

 

производить

 

единовр.

 

расходы

 

-Д"»

 

23.

  

819

О

 

дозволеніп

 

прнбывшнмь

 

нзъ

 

Аѳонскаго

 

Андресв-

скаго

   

скита

 

іеромонаху

 

Іезекіилю

 

и

 

монаху

   

Пафиутію

Остаться

  

въ

 

Рдссиі

 

еще

 

на

 

одинъ

 

годъ

 

для

 

сбора

 

пожерт-



—

 

б

 

—

м«С;

                                                                                 

Стр.

вованій

 

Въ

 

пользу

 

того

 

скита

 

ДѴ

 

23

 

.

    

.

 

" '.

 

: ';"'' ."•'".

    

.

 

821
О

 

пожертвованіи

 

Ѳеогностомъ,

 

Еиискѳпомъ

 

Подоль-

скимъ,

 

ста

 

руб.

 

въ

 

пользу

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

вон-

новъ

 

ДгДз

  

1-6

 

стр.;

 

№

 

3 ;

 

.

  

":

    

.'

   

.

    

.

    

.

    

.

    

•

    

•

    

'.

    

65
■•

   

.

   

г

Относительно

 

подсудности

 

дѣла

 

о

 

священнякѣ

 

Вик-

торе

 

Соловьевѣ,

 

обвиняемомъ

 

въ

 

оскорбленіи

    

членовъ

Саратовской

 

духовной

 

консисторіи

 

Д»

 

2

     

.....

    

23

О

 

напечатаніи

 

акаѳиста

 

св.

 

Великомуч.

 

Ди.Штрію,

СолунскоМу

 

чудотворцу

 

№

 

3

    

.

   

".

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

53

О

 

приглашбніи

 

духОвныхъ

 

учрежденіи

 

и

 

лицъ

 

къ

Пожертвованіимъ

 

на

 

санптарныя

 

нужды

 

дѣйствующей

 

ар-

иіи

 

Д»

 

3

 

.

     

.

 

'

                                                            

.

         

56

О

 

вознаграждевіи

 

Почаевской

 

лавры

 

за

 

отшедшее

въ

 

казну

 

имѣніе

 

Д°

 

3.

    

.

    

.

    

.

    

.

 

:

 

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

57

О

 

разрѣшеніи

 

обнашивать

 

въ

 

церквахъ

 

при

 

каж-

домъ

 

богослуженіп

 

кружки

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

пользу

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

вопновъ

 

Д*

 

3

    

....

    

58

О

 

доставлении

 

св.

  

Синоду

 

епархіальными

 

начальст-

вами

 

а

 

также

 

главными

 

священниками

 

гвардіи

 

и

 

грена-

деръ,

 

арміи

 

и

 

флотовъ

 

свѣдѣній

 

о

 

сдѣланныхъ

 

духовны-

ми

 

учрежденіями

   

и

 

лицами

 

пожертвованіяхъ

 

въ

 

пользу

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воиновъ

 

Д»

 

3

 

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

60

О

 

приглашены

 

церковно

 

прпходск.

 

попечительствъ

къ

 

оказанію

 

пособія

 

нуждающимся

 

семействамъ

 

вопновъ

№

 

3

 

•.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

 

•

 

:

    

.

    

...

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

: .

    

62

О

 

невѣнчапіи

 

морскихъ

 

офицеровъ

 

безъ

 

разрѣшенія

на

 

то

 

ехъ

 

начальства

 

Д»

 

3- .......

    

.

    

.

    

64

Объ

 

обязанности

 

священникамъ

 

являться

 

въ

 

камеры

судебныхъ

 

слѣдователей

 

для

 

привода

 

къ

 

присягѣ

 

Ш

 

7

 

.

 

188

Объ

 

отпускѣ

 

изъ

 

Государственнаго

 

казначейства

1265

 

руб.

 

на

 

содержаніе

 

церкви

 

въ

 

Натальинскомъ

 

ху-

торѣ,

 

Самарской

 

епархіи

 

Ж

 

7 J

    

.

    

.

    

,

    

.

    

.

    

.

    

.

   

'.193

Объ

 

учреждепіи

 

Введенской

 

женской

 

общины

 

въ

 

г.

Кіевѣ

 

№

 

9

 

.

    

.

    

.

    

.....:....:...

 

333



-

 

7

  

—

Стр.
Объ

 

учреждены

 

знака

 

атличія

 

Краснаго

 

Креста,

 

жа-

луемаго

 

особамъ

 

женскаго

 

пола

 

ДГ;

 

10.

    

.

    

....

    

.

    

363
О

 

пожалованы

 

профессора

 

С.-Петербургскаго

 

Уни-
верситета

 

Голстунскаго

 

въ

 

дѣйствительные

 

статскіе

 

со-

вѣтники

 

Щ

 

12

 

.

 

,

 

.-.,

 

.,,,.

    

.

 

,,.

    

.

    

.

    

.

    

,....«

 

482
О

 

именованы

 

епископа

 

Минскаго. вмѣсто

 

Минска-

го

 

и

 

Бобруйскаго

 

«Минскимъ

 

и

 

Туровскимъ»

 

Дг

 

14.

    

.

 

546

Относительно

 

посвященія

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

лица,

цодлежащаго

 

отбытію

 

воинской

 

повинности,

 

безъ

 

выну-

тія

 

жрсбія

 

№

 

14

 

,

    

»

    

.

   

і.

 

■ :.

    

.

    

*

    

...

    

.... .

    

.

    

—

По

 

вопросу:

 

подлежптъ

 

ли

 

припнскѣ

 

въ

 

податное

состоаьіе

 

исключенный

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

пономарь

Василій

 

Лапустпнъ

 

Д°

 

15

   

.

    

..,.*.,..

    

,

 

569

О

 

пожертвованіи

 

учреждевій

 

и

 

іицъ

 

духовнаго

 

вѣ-

домства

 

Ярославской,

 

епархіи

 

на

 

санптарныя

 

нужды

 

ра-

неныхъ

 

и

 

больныхъ

   

воиновъ

 

Д»

 

15

 

,

    

...

    

.

    

. .

   

..

 

572

О

 

присоединены

 

Кадомской

 

женской

 

богадѣлъни,

Тамбовской

 

епархіи,

 

къ

 

Кадомскому

 

женскому

 

монасты-

рю

 

№

 

'і8

    

......

   

........... 682

О

 

переименованы

 

существующей

 

при

 

сельцѣ

 

Ѳео-

доровкѣ

 

Тамбовской

 

епархіи

 

богадѣльни

 

въ

 

женскую

общину

 

Л:

 

18..

    

.....

    

.

    

...

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

 

682

О.

 

разрѣшеніи

 

прпбывшпмъ

 

изъ

 

Болгарскаго

 

Вве-

депскаго

 

Колоферскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

монахинямъ

Харнтинѣ

 

и

 

Евдокіи

 

собиранія

 

въ

 

Россіи

 

подаянія

 

на

возстановленіе

 

означенной

 

обикли

 

Д»

 

18

     

.

   

..

    

.

    

.

    

.

 

683

О

 

снабжешп

 

камертонами

 

пѣвческихъ

 

хоровъ,

 

су-

ществующихъ

 

въ

 

духовныхъ

 

учрежденіяхъ,

 

съ

 

„Положе-

ніемъ

 

о

 

музыкальныхъ

 

діапазанахъ

 

ц

 

камертоаахъ"

 

Д»

 

51.

 

751

О

 

разрѣшенін

 

прибывшпмъ

 

изъ

 

Болгаріп

 

монахинямъ

Колоферскаго

 

монастыря

 

Рождества

 

Христова

 

Софін

 

и

Макринѣ

 

собирать

 

въ

 

Россіи

 

подаяніе

 

въ

 

пользу

 

озна-

ченной

 

обители.

 

Д»

 

22

    

.

    

.

    

. ......... 778

О

 

пересылка

 

настоятедемъ

 

пусгынскаго

 

Успенска-



•Ч»'

 

>

                                                                                     

Стр.
го

 

монастыря

 

Могялевской

 

епархіп

 

кореснонденцій

    

съ

частными

 

лицами

 

безъ

 

платежа

 

сборовь.

  

Д»

 

22

   

.

    

.

     

.

  

78(1

О

 

переименованіи

 

Борской

 

Свято-трпицкой

 

жен-1

ской

 

общины

 

въ

 

общежительный

 

монастырь

 

№

 

22

 

.

 

.

 

78д

£8£

 

Укавъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

16

 

ноября

 

1877

 

года

 

за

Д";

 

3460,

 

о

 

препОданіи

 

благословенія

 

за

 

пожертвованія

и

 

другія

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

васлуги,

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

выписокъ

 

изъ

 

ведомости

 

иодъ

    

литерами

  

А

  

и

 

В.

j£

 

2

        

.

    

.

    

...

    

.

     

.

     

. ........ 34

"7

 

Сппсокъ

 

лицъ,

 

коимъ- за

 

заслуги

 

и

 

пожертвованіа

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

Тамбовской

 

епархіи,

 

но

 

опре-

дѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

27

 

сентября

 

по

 

10

октября

 

1878

 

года,

 

преподано

 

благословеніе

 

Св.

 

Сино-

да

 

съ

 

выдачею

 

установленныхъ

 

грамотъ,

 

Щ

 

23

 

823

 

стр.

и

 

безъ

 

грамотъ,

 

Ѣ

 

23

   

.

    

.

 

«Ч

 

і

 

.

  

.

 

.-•

 

'.

    

.'

    

.

    

.

    

.

   

'.

 

824

'

 

О

 

наградахъ

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

Тамбовской

   

епар-

хіи.

 

№

 

11

   

.

  

'.

    

.

    

•

    

.... ....... 428

О

 

книгахъ

 

Властова

 

и

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

ихъ

 

для

 

цер-

ковныхъ

 

библіотекъ.

 

Д°

 

7

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

•.

    

-.

    

.

    

.

  

186

О

 

примѣнены

 

статей

 

4

 

и

 

45

 

г.ербоваго

 

устава

 

къ

дѣламъ

 

по

 

поступленію

 

въ

 

монашество

 

и

 

по

 

опредъле-

нІю

 

въ

 

мояастырскіе

 

послушники-.

 

ДйДІ;

 

•

 

5-

 

107

 

стр.

 

и

10.

    

.

    

.

    

.

     

.

    

.

 

•

 

.

    

.

    

.:

    

.

    

.

    

.

    

.'

    

.

    

':■':'

   

.

    

.

 

362

О

 

воспослѣдовавшемъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Велнче-
■

ства

 

Государыни

 

Императрицы

    

повелѣыіи — благодарить

отъ

 

Ея

 

имени

 

Москов.

 

Митрополита

 

п

 

служищихъ

 

при

Владычне-Покров.

 

общинѣ

 

Д?

 

24

 

.

    

.

    

...

    

.

    

.

    

.

 

820

О

 

дсзволеніи

 

Аѳонскимъ

 

іеромонахамъ

 

Іезекіилю

 

и

Пафнутію

 

еще

 

на

 

годъ

 

остаться

 

въ

 

Россіи

 

Д«

 

23

    

.

     

.

 

821

б)

 

По

 

духовно-учебному

 

вѣдомству.

.

                                    

.

                                                                                                                                                                                                                                    

■

      

.

     

.

По

 

поводу

 

перехода

 

воспитанников'*

 

Владимірской

гимпазщ

 

въ

 

духовную

 

семинарію

 

А»

 

9,

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

 

334



-

 

9

 

-

Стр.
ковъ

 

въ

 

составъ

 

новыхъ

 

курсовъ

 

въ

 

духовныхъ

    

акадс-

міяхъ.

 

№14 ............... 548
О

 

вызовѣ

 

изъ

 

Тамбовской

 

духовной

 

семпнаріи

 

вос-

пптанинковъ

 

въ

 

составь

 

новыхъ

 

курсовъ

  

въ

 

духовныхъ

академіахъ

 

А»

 

18

 

...... ........ 689
О

 

порядкѣ

 

перемѣщенія

 

помощниковъ

 

инспекторовъ

духовныхъ

 

семинарій

 

на

   

преподавательскія

    

должности

въ

 

семинаріи.

 

ДЬ

 

20 ........... '

 

-

 

734
Но

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

слѣдуетъ

 

ли

 

взимать

 

сборъ

 

на

пособіе

 

духовенству

 

съ

 

священниковъ,

 

получающихъ

пенсію

 

пли

 

жалованіе

 

за

 

службу

 

при

 

учебныхъ

 

заведе-

ніяхъ

 

и

 

пользующихся

    

сверхъ

 

того

   

содержапіемъ

    

за

службу

 

въ

 

приходахъ

 

А"»

 

21 ......... 754

О

 

мѣрахъ

 

къ

 

предупреждению

 

несвоевременной

 

явки

воспптанпиковъ

 

духовныхъ

 

академій,

 

семинарій

 

и

 

учи-

лищъ

 

иаъ

 

капикуларныхъ

 

отпусковъ.

 

А":

 

1 ..... 5

О

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

мнѣніи

 

Государст-

венная

 

Оовѣта

 

относительно

 

правъ

 

на

 

пенсія

 

смотри-

телей

 

домовъ,

 

письмоводителей

 

и

 

врачей

 

женскихъ

 

учи-

лищъ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

А°

 

4 ......

         

.

    

79

О

 

пронзводствѣ

 

пріемныхь

 

испытаній

 

предъ

 

лет-

ними

 

вакандіями

 

въ

 

духовныхъ

 

семпваріяхъ:

 

Москов-

ской,

 

Тифлисской,

 

Казанской,

 

Владимірской,

 

Донской,

Пензенской,

 

Астраханской,

 

Саратовской

 

п

 

Тамбовск.

 

А";

 

5.

 

113

По

 

воиросу

 

о

 

порядкѣ

 

перемѣщенія

 

помощниковъ

смотрителей

 

духовныхъ

 

училищъ

 

изъ

 

одного

 

училища

ва

 

туже

 

доллшость

 

въ

 

другое

 

училище.

 

№

 

12.

    

.

    

.

    

.

 

477

О

 

томъ,

 

могутъ

 

ли

 

быть

 

помощники

 

смотрителя

 

въ

духовныхъ

 

училищахъ

 

изъ

 

академическнхъ

 

воспнтанни-

ковъ

 

перемѣщаемы

 

на

 

должность

 

помощника

 

инспекто-

ра

 

въ

 

семинаріяхъ

 

А:

 

12 .......... 479

О

 

страхованы

 

оть

 

огня

 

зданій

 

духовныхъ

 

училищъ

А:

 

14.

    

......

     

г ........ 545

О

 

иріемѣ

 

въ

 

1877

 

году

 

ссмнпарсвпхъ

 

воснатанни-



—

 

10

 

-

Ч

    

"

                                                                                       

Стр.
Объ

 

увеличеніи

 

окладовъ

 

содержанія

 

начальствую-

ідпмъ

 

в

 

преподающимъ

 

въ

 

донской

 

духовной

 

сешшарііі.

№

 

20 ................ 735

О

 

назначепіи

 

въ

 

составъ

 

экзаыенаціонныхъ

 

комис-

сій

 

въ

 

семинаріяхъ

 

преподавателей

 

опыхъ.

 

Jfs

   

12

    

.

    

.

 

481

Обь

 

увеличеніп

 

чпсла

 

вакапсій

 

въ

 

Казанскомъ

 

жен-

скомъ

 

училищѣ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

№

 

12

    

.

    

.

    

.

    

.

 

481

По

 

отчетамъ

 

о

 

состояніи

 

епархіалъпыхъ

 

женскпхъ

учнлищъ

 

за

 

1875

 

—

 

77

 

учебный

 

годъ,

 

съ

 

заключеніемъ

учебнаго

 

комитета.

 

Л»

 

12 ..........

 

482

О

 

увеличенін

 

платы

 

за

 

содержаніе

 

воспитанницъ

въ

 

Минскомъ

 

жонскомъ

 

училищѣ

 

и

 

о

 

ирибавкѣ

 

нѣкото-

рыхъ

 

суммъ

 

на

  

расходы

 

по

 

училищу

 

ЭД

 

19

    

.

    

.

    

.

    

.

 

726

Объ

 

увеличсніи

 

штатной

 

суммы

 

Ярославскаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

на

 

содсржаніе

 

дома

дна

 

го

 

н

 

на

 

лекарства.

 

№

 

21 ......... 756

О

 

пожертвованіи

 

неизвѣстнымъ

 

лицемъ

 

10,000

 

руб.

сер.

 

на

 

учрежденіе

 

стипендій

 

въ

 

женскомъ

 

учвлнщѣ

при

     

Екатеринбургскомъ

    

Новотихвинскомъ

   

женскомъ

монастырѣ

 

№22 ............. 777

Объ

 

утвержденіи

 

въ

 

должностяхъ:

a)

  

ректоровъ

 

академій

 

№№

 

3,

 

66

 

стр.,

 

10

    

.

    

.

    

.

 

367

b)

  

Иыспекторовъ

 

академій

 

ДіДі

 

14,

 

533

 

стр.,

 

18

 

.

 

690

в)

  

Ректоровъ

 

семинарій

 

ЛѴМг

 

3,

 

66

 

стр.

 

11

 

428

 

стр.

12,

 

483

 

стр.

 

14

    

.

    

. ........... 553

г)

  

Инслекторовъ

 

семинарій

 

№№

 

1,

 

7

 

стр.,

 

23,826

стр.

 

IS,

 

G90

 

Ді

 

24 ............ 847

О

 

книгѣ

 

г.

 

Андреева:

 

Руководство

 

къ

 

геометріи

 

съ

журналомъ

   

учебнаго

 

комитета

 

Л":

 

1 ....... 6

О

 

сочиненіи

 

Гильфердинга:

  

„Гуссъ

 

и

 

его

 

отношо-

віе

 

къ

 

Православной

 

церкви"

 

съ

 

журналомъ

   

Учебнаго

комитета.

 

№

 

4 .............. 78

1

   

Объ

 

одобреніи

 

изданныхъ

 

г.

 

Сидорскимъ

    

картпнъ

для

 

священной

 

исторіи,

 

какѵ

 

учебнаго

 

пособія,

 

съ

 

жур-



-

 

11

 

-

Стр.

наломъ

 

учебнаго

 

комитета

 

№

 

4

    

.

    

.

    

.

    

...

    

.

    

.78
О

 

составленныхъ

 

Я.

  

Гуревичемъ

    

„Иеторпческпхъ

бравнительн.

 

конспектпвпыхъ

 

таблицъ

 

по

 

новой

 

и

    

но-,

вѣйшей

 

исторіи"

 

съ

 

журпаломъ

 

учебнаго

 

комитета

 

J«

 

6.

  

119

О

 

сочиненіи

 

свящ.

 

Хераскова:

 

Обозрѣніе

 

иеторп-

ческпхъ

 

кнпѵъ

 

свящ.

 

Писанія

 

ветхаго

 

аавѣтд"

 

съ

 

жур-

наломъ

 

учебнаго

 

комитета

 

Л";

 

7

   

.

    

.

    

.

    

)

    

.

    

.

         

.

 

187

О

 

сочиненіи

 

Аѳапасьева:

 

Учебное

 

руководство

 

по

предмету

 

свящ.

 

Писаніа

 

для

 

учениковъ,

 

III

 

к.

 

духо.в-

ныхъ

 

семинарій"

 

съ

 

журналомъ

 

учебнаго

 

комитета

 

«V:

 

7.

  

18?

О

 

квигѣ

 

протоіерея

 

Кувшиаскаго

 

поаъ

 

названіемъ

„Краткая

 

просодія

 

и

 

элементарныя

 

свѣдѣнія

 

метрики

латпнекаго

 

языка"

 

съ

   

журналомъ

 

учеб.

   

комитета

 

Д»

 

7

 

199

О

 

сочинепіи

 

протоіерея

 

Толмачева:

 

„Православное

собеесдовательное

 

богословіе

 

или

 

практическая

 

Гомиле-

тика"

 

Л8. .............

    

j

 

218

О

 

составленныхъ

 

Сергѣсвымъ

 

учебни.кахъ

 

по

 

геог-

рафіп

 

Л;

 

9 ............... 337

О

 

составленныхъ

 

гг.

 

Макаровымъ

 

и

 

Рейфомъ.

„Междупародныхъ

  

словаряхъ

 

Л»

 

9

    

.

    

.

    

...

    

.

    

.

    

.

 

332

О

 

книгѣ

 

свящ.

 

Соколова:

 

„Законъ

 

Божій

 

для

 

дѣтей

младшаго

 

возраста

 

Д:

 

9........... 336

О

 

кпигѣ

 

Воротникова

 

„ Руководство

 

къ

 

преподава-

ние

 

хороваго

 

пѣнія"

 

Л

 

9

   

.

    

.

    

.

    

...

    

>

    

.

    

.

    

.

  

337

Объ

 

изданной

 

В.

 

Модестовымъ

 

кппгѣ:

 

Избранпгл

сатиры

 

Горація"

 

съ

 

журналомъ

 

учебнаго

 

комитета

 

Л»

 

10.

 

363

О

 

сочипеши

 

Сольскаго:

 

„Сверхъестественный

 

эле-

мептъ

 

въ

 

новозавѣтпомъ

 

откровенін

 

по

 

свндѣтельствамъ

Евангелій

 

п

 

посланін

 

апостола

 

Павла"

 

№

   

12.

    

.

    

.

    

.

  

483
»

О

 

нріобрѣтееіи

 

бнбліотеками

 

духовпыхъ

 

семинарій

изданій

 

комнссін

 

печатаніа

 

государственных

 

ь

 

грамоть

 

и

договоровъ.

 

.N«14............. 548

О

 

пріобрѣтеніи

 

для

 

библіотекъ

 

духовныхъ

 

учімищъ

книги

 

г.

 

ІНрамека

 

въ

 

качествѣ

 

учсбваго

 

по.собія

 

по

 

да-



-

  

12

  

-

Стр .

Минскому

 

языку, — съ

 

журналомъ

 

учебнаго

 

комитета

 

№

 

14.

 

531

О

 

составленныхъ

 

учителемъ

 

Херсонской

 

прогим-

назіи

 

г

   

Шиповымъ

 

атласахъ

 

п

 

чертежахъ.

 

Xs

 

15

    

.

    

.

 

552

О

 

составленіи

 

г.

 

Мануйловымъ

 

книги:

 

Спстсмати-

ческій

 

сбораикъ

 

вопросопъ

 

и

 

задач ь,

 

рѣшаемыхъ

 

по-

мощью

 

земнаго

 

и

 

небеснаго

 

глобусовъ

 

Д»

  

17

 

.

    

.

    

.

    

.

 

667

О

 

книгѣ

 

г.

 

Симашко:

 

„Уроки

 

практический

 

ариѳ-

метики"

 

Для

 

приготовительныхъ

 

класовъ

 

духовныхъ

 

учи-

дпщъ.

 

№17 ............. .668

О

 

составленномъ

 

г.

 

Ивановымъ

 

и

 

„Руководствѣ

 

къ

изъяснительному

 

чтенію

 

апостольскихъ

 

посланій

 

и

 

Апо-

калипсиса

 

J\*

 

13 ............. 688

О

 

книгѣ

 

г.

 

Гуревича:

 

„Исторія

 

Греціи

 

и

 

Рима"

Дг

 

21 ................ 759

Объ

 

издаваемыхъ

 

архптектурныхъ

 

журналахъ

 

Д»21.

 

756

О

 

книгѣ

 

г.

 

Шмитда

 

Одиссея

 

Гомера

 

съ

 

примеча-

ниями

 

Ш

 

22............... 78°
О

 

составленномъ

 

г.

 

Цвѣтковимъ

 

„Учебнымъ

 

курсѣ

гражданской

 

исторіи"

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ.

  

Д»

 

22

   

.

    

.

    

.

 

780

О

 

составленномъ

 

г.

 

Воротниковыми

 

Собрапіи

 

арио-

метическихъ

 

задачь

 

и

 

примѣровъ

 

для

 

ппсьменнаго

 

вы-

числен!

 

я

 

Д»

 

22 .............. 781

III.

 

Приказы,

   

и

 

распоряжения

   

Оберъ-Прокурора

   

Св.

Синода.

Объ

 

опредѣленіп

 

на

 

службу

 

кандидатовъ

 

духовныхъ

академій:

 

Ш.%

 

1.

 

7

 

стр.,

 

3.66

 

стр.,

 

5.

 

108

 

стр.,

 

7.

 

194

стр,

 

9.

 

341

 

стр.,

 

10.

 

368

 

стр,

 

12.

 

484стр.,

 

18.

 

690

стр.,

 

19.

 

726

 

стр.,

 

20.

 

736

 

стр

 

21.

 

757

 

стр.,

 

22.

 

786

стр.,

 

23

     

'. ......... ,

    

....

 

847

IT.

 

Отъ

 

Синодальной

 

канцеляріи

 

и

 

учебнаго

 

Комитета.

О

 

порядкѣ

 

доставлена

 

въ

 

синодальную

 

канцелярію



-

  

13

 

-

Стр.
послужныхъ

 

списковъ

 

ректоровъ

 

и

 

инспекторовъ

 

духовг

ныхъ

 

академій

 

и

    

семинарій,

 

а

   

равно

 

и

    

профессоровъ

академій

 

изъ

 

лицъ

 

монашествующихъ

 

М

 

2..... 21

Приглашеніе

 

кандидатовъ

 

на

 

священническія

 

мѣста

въ

 

Иркутской

 

епархіи

 

Д*«

 

'22 ...... і,

    

.

     

.

 

788

Отъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

о

 

преміп

Преосвященнаго

 

Макарія

   

Д°

 

10

 

.

    

.

    

.....

    

.

    

.

 

369

Т.

 

Отъ

 

Хозяйственнаго

 

управленія

 

при

 

Св.

 

Синодѣ.

Циркулярное

 

отношеніе

 

въ

 

духовныя

 

консисторіи

о

 

доставленіи

 

ведомости

 

о

 

содержаніи

 

причтовъ

    

Ді

    

3

    

66

Циркулярное

 

извѣщеніе

 

въ

 

духовныя

 

семинаріи

 

и

училища

 

о

 

лексиконѣ

 

Кронеберга.

    

.

    

...

    

.

    

.

    

.109

Циркулярное

 

нзвѣщені

 

ео

 

покупкѣ

 

для

 

духовныхъ

училищъ

 

картпнъ

 

по

 

свящ.

 

исторіи

 

Д°

 

9 ..... 342

Циркулярное

 

нзвѣщеніе

 

о

 

книгѣ

 

г.

 

Кувшпнскаго

Ді

 

10.

    

. ............... 367

Циркулярное

 

извѣщеніе

 

о

 

сочпненіи

 

Твера:

 

и

 

осо-

бенности"

 

Д"н

  

12

    

.

     

.

    

. ..... " ..... 484

Циркулярное

 

извѣщеніе

 

о

 

кнпгѣ

 

Толмачева

 

Дг

 

12

 

.

 

485

О

 

кпигѣ

 

Иванова.

 

JG

 

23

 

S25

 

стр.,— о

 

кннгѣ

 

г.

Симашко

 

Х°22

 

787

 

стр.,

 

— о

 

словарѣ

 

греко-россійскомъ

г.

 

Грацннскаго

 

J6

 

22 .........

     

.

    

.

 

826

Обіявленіе

 

о

 

продаже

 

Библіп

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

Въ

 

синодальныхъ

 

книжпыхъ

 

лавкахъ.

 

Д°

 

22

    

.

    

.

    

.

    

.

 

787

УІ.

 

Министерскія

 

распоряженія.

Отъ

 

Министра

 

Внутреннпхъ

 

Дѣлъ

 

— по

 

поводу

 

лож-

пыхъ

 

военныхъ

 

извѣстій,

 

Д»

   

1 ........ 8

Нрпказъ

 

Воепнаго

 

Министра— о

 

медаляхъ.

 

Дг

 

10

 

.

 

365

О

 

порядки

 

продажи

 

церковныхъ

 

свѣчъ

 

(Цпркуляръ

Министра

 

Финансовой?

 

15

  

... ....... 573



-

 

14

  

-

Стр.
По

 

жалобѣ

 

мі.щанина

 

Кпркина

 

на

 

постановлено

Калужскаго

 

губернскаго

 

правленія

 

о

 

воспрещеніи

 

носить

ему

 

форменную

 

одежду

 

церковваго

 

старосты.

 

Дг

 

17

      

.

 

665

Копіа

 

съ

 

опредѣленіа

 

1

 

департамента

 

Правитель-

ствующаго

 

Сената

 

Дг

 

15

     

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

...

    

.

    

.

 

570

По

 

вопросу

 

о

 

примѣненін

 

Гербоваго

 

устава

 

въ

 

слу-

чаяхъ

 

требованій

 

сословными

 

и

 

правительственными

учрежденіями

 

высылки

 

метрпческпхъ

 

свидѣтельствъ

 

изъ

духовныхъ

 

конспсторій.

 

Д;Дг

 

14

 

553

 

стр.

 

и

 

18

   

.

    

.

    

.583

По

 

вопросу

 

о

 

порядкѣ

 

собиранія

 

и

 

выдачи

 

окруж-

ными

 

судаиш

 

и

 

состоящими

 

при

 

нихъ

 

старшими

 

нота-

ріусами

 

требуемыхъ

 

консисторіями,

 

на

 

основаніи

 

984

ст.

 

X

 

т.

   

1

  

части;

 

свѣденій

 

Д;

 

14 ......

    

.

 

550

VII.

 

Епархіальныя

 

Распоряженія.

Новое

 

распредѣленіе

 

благочннническихъ

 

округовъ

Тамбовской

 

епархіи,

 

утвержденное

 

Его

 

Проосвящеыст-

вомъ

 

Преосвященнымъ

 

Иалладіемъ

 

Д»

 

1.

  

9

 

стр.

   

19

 

.

    

.

 

729

Предложеніе

 

о

 

вышіскѣ

 

простыхъ

 

и

 

краткихъ

 

по-

ученій

 

Архангельской

 

церкви

 

г

 

Таганрога

 

священника

Васнлія

 

Бандакова,

 

и

 

его

 

объявленіе

 

обь

 

ихъ

 

продажѣ

Дг

  

3 .............. .....■;

     

68

О

 

исправленіи

 

неисправностей

 

по

 

церковнымъ

 

до-

кументамъ

 

Д°

 

4

    

. ............

    

80

О

 

преподаваніи

 

священниками

 

въ

 

сельскихъ

 

учили-

щахъ

 

Закона

 

Божія

 

Дг

  

7 .......... 195

О

 

присоединен^

 

кь

 

православію

 

мѣщанпна

 

Тереян-

цева

 

съ

 

малолѣтнимъ

 

сыномъ

 

Дементіемъ

 

Дг

 

7

    

.

    

.

    

.199

Относительно

 

неправильна™

 

раздѣла

 

доходоъв

 

меж-

ду

 

причтомъ

 

с.

 

Тараксы,

 

Моршанскаго

 

уѣзда

 

Дг

 

9

 

.

    

.

 

343

ѵ

      

О

 

ежегодной

 

отчетности

 

благочнппыхь

 

въ

 

депыахъ

получаемыхъ

 

съ

 

подвѣдомыхъ

 

церквей

 

и

   

форма

    

ведо-

мости

 

Дг

 

12 .............. 485

О

 

приглащеніи

 

духовенства'

 

Тамбовской

 

епархіи

 

къ



-

 

15

   

-

Стр.
пожертвованіемъ

 

въ

 

пользу

 

погорельца

 

Карельскаго

 

Щ

 

&.

 

516

О

 

увольпеніи

 

отъ

 

должности

 

благочиннаго

 

прот.

Несмѣлова

 

Д»

 

14 ............. 557

О

 

прпглашеніи

 

духовенства

 

Тамбовской

 

епархіи

 

къ

пожертвованіямъ

 

въ

 

пользу

 

погорѣльцевъ

 

священниковъ

Ципляковскаго

 

и

 

Лукина

 

и

 

діакона

 

Срѣтенскаго

Дг

 

15 ...............

    

.

  

578

О

 

прпглашеніи

 

духовенства

 

Тамбовской

 

епархіи

 

къ

оказанію

 

помощи

 

погорѣльцу

 

о.

 

Генерозову

  

>й

 

18

 

.

    

.

 

693

Объ

 

оказаніи

 

всномоществованія

 

семеиствомъ

 

уби-

тыхъ,

 

умершихъ

 

отъ

 

ранъ

 

и

 

изувѣченныхъ

 

на

 

полѣ

брани

  

воиновъ

 

Дг

 

20 ........... 737

Производство

 

въ

 

санъ

 

протоіерея

 

настоятеля

 

со-

борной

 

церкви

 

г.

 

Кирсанова

 

Ненарокова

 

Дг

  

20

 

.

    

.

    

.

  

741

О

 

своевременномъ

 

донесевіи

 

о

 

заболѣвщихъ

 

вос-

пптаннпцахъ

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Д»

 

2

 

.

    

.

    

.

    

35

О

 

строгомъ

 

псполненіи

 

регентами

 

пѣвческихъ

 

хо-

ровъ

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

20

 

августа

 

1852

 

года

  

Дг

Утверждевіе

 

въ

 

должностяхъ:

 

ІЬйДг

 

2.

 

29,

 

4.

 

82.

 

5.

111,6.

 

120,7.

 

197,9.315,12.490,13.516,14

 

557,15

579,

 

17.

 

676,

 

18.694,19.727,20.739,21.758,23.826.

24.

   

'. ................ 849

Опредѣленіе

 

на

 

мѣста:

 

Шг

 

2.

 

32,

 

3

 

67,

 

4,

 

83,

 

6.

120,

 

7.

 

193,

 

12.490,13

 

517,15.559,16.580,17.675,

18.

 

695,

 

19.

 

728,

 

20.

 

740,

  

21.

 

760,

 

23.

  

827.

Закрытіе

 

мѣстъ:

 

ХМ

 

2.

 

31

 

u

 

33,

  

3.

  

67,

 

4

   

83,

 

5

      

-

112,

 

6.

   

121.

 

7.

  

199,

 

10

  

371,

  

11.437,12.490,13.517,

14.

 

559,

 

15.580,

 

17.676,

 

18.694,

 

19.729,21.758,22.

/89.

Перемѣщеніе

 

свящепно-церковпо-служителеИ

 

съ

 

одного

ыѣста

 

на

 

другое:

Д-Дг

 

2.

 

31,3.

 

67,

 

4.

 

82,5.112,6.120,7.197.10.

372,

 

11.

 

436,

 

12.

 

490,

 

13.

 

517,

 

14.

 

558,

 

15.580,17.

675,

 

19.

  

727,

 

20.

 

740,

  

21.

 

760,

 

22.

 

789,

 

23,

 

827.



-

 

16

 

-

Стр

Уволены

 

отъ

 

должности:

 

ДгД'г

 

4,

 

82,

 

5.111,6

 

120;

11.

 

436,

 

14.

 

558,

 

15580,

 

18.695,19.727,20.740,21.

759

 

и

 

760,

 

22.

  

789,

  

23.

  

828.

Открытіе

 

попечительствъ:

 

ХгХг

 

331,

 

3

 

68.

 

4.

 

83.

7.

  

198,

 

10.

 

371,

   

11.

 

437,

 

13.

 

518,

 

14.

 

558,18.

 

694,

 

19.

Благодарность

 

епархіальнаго

 

начальства:

 

ДгДг

 

2.

 

31

3.

 

68,

 

7.

 

200,

 

8.

 

245,

 

10.

 

370,11.436

 

и437,

 

12.

 

491,

15.

 

581,

   

19.

 

728,

 

21.

 

760,

 

22.

 

789.

Награды

 

набедренниками:

 

ДгДг2.31,5.

 

111,

 

6

 

120,

7.

  

197,

 

10.

 

370,

  

11.

 

436,

 

12.490,18.693,19.728,

 

20.

739,

 

21.759.
-

Награждены

 

нохвальными

 

листами:

 

ДгДг

 

2

 

33,

 

11.

438,23.

  

828.

ѴІП.

 

Епархіалъныя

 

Извѣстія.

Объ

 

открытіи

 

въ

 

причтѣ

 

Грязновскаго

 

прихода

Моршанскаго

 

уѣзда

 

вакансіи

 

втораго

 

помощника

 

настоя-

теля

 

и

 

третьяго

 

псаломщика

 

Ке

 

2

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

32

Объ

 

открытіи

 

въ

 

Сосновскомъ

   

приходѣ

    

Моршап-

 

.

скаго

 

уѣзда

 

вакапсіи

 

втораго

 

помощника

 

настоятеля

 

.

 

и

третьяго

 

псаломщика

 

Дг

   

22.......... 790

О

 

прпглашевій

 

духовенства,

 

настоятелей

 

и

 

настоя-

тельнице

 

монастырей

 

Тамбовской

 

еиархіи

 

обращаться

по

 

страхованію

 

пмуществъ

 

къ

 

агенту

 

г.

 

Каменскому

 

Дг

22..................

 

793

О

 

назначеніи

 

пенсіи

 

нзъ

 

государственнаго

 

казна-

чейства

 

и

 

временнаго

 

пособія

 

Д

 

6

   

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

 

122

Объ

 

утверяідрніи

 

въ

 

должности

 

помощника

 

церков-

ного

 

старосты

 

Дг

 

7

   

.

    

.

    

.

    

.

    

...

    

.

    

.

    

;

    

.

    

.

 

200

Отношеніе

 

настоятелям

 

ь

 

и

 

настоятельницамъ

 

мо-

настырей

 

и

 

редактору

 

Епархіальныхь

 

ведомостей

 

Дг

 

11.

 

441

Q

 

награжденіи

 

протоіереа

 

Саеранскаго

    

орденомь

 

Г £Т6

св.

 

Анны

 

3

 

степени

 

Дг

 

13 ........

 

,

 

...і.

 

518



-

 

i7

 

-

 

:
Стр.

Объ

 

нзбраніи

 

епархіал.

 

архитектора.

 

Дг

 

14.

    

.

    

.

  

560

О

 

пожертвовапіяхъ

 

на

  

крейсеровъ

 

Дг

 

18.

    

.

    

.

     

.

  

696

О

 

паграждсиін

 

цоріовпыхъ

 

старостъ

 

— золотою

 

ме-

далью

 

для

 

пошей

 

і

 

я

 

на

 

шеѣ

 

на

 

Станиславской

 

лептѣ

    

1

гпльдіи

 

купца

 

Павла

    

Попова

 

и

     

серебряною

    

медалю

Ивана

 

Шільнева.

 

Дг

 

22

     

.

    

.

    

.' .......

 

790

Н-.-ключеніе

 

лицъ

 

духов,

 

звапія

 

изь

 

формул

 

я

 

роЬъ

 

за

 

•

сярртіго:

 

Дг

 

2.

  

36,

 

3.

 

69,

 

4

 

85,

 

7

 

200,

 

10.

 

372,

 

11.

 

438)1
12

   

491,

   

13.

  

518

  

14.

   

559.

   

15

    

581,

  

17.

  

676,

  

18.

 

6УЛ,

1!)

   

720.

  

21.

  

760,

 

22.

  

791,

   

23]

  

829.

Всеподданнѣйшів

 

адресы: —Тамбове каго

 

дворянства

,М

 

16.

 

643,— Таибовекаго

 

земства

 

Д'г

 

16

 

644, — Спаскаго

дворянства

 

16

 

G44,

 

-

 

Тамбовской

 

городской

 

думы

 

&

 

16

644

 

стр.,— Ворасоглѣбскаго

 

городскаго

 

общества

 

Дг

 

20

741,

 

—

 

Борисоглѣбскаго

 

дворянстза

 

и

 

земства

 

Дг

 

21.

 

/70,

— Козловскаго

 

городскаго

 

общества

 

Дг

 

21

 

770,— НЬц-

каго

 

городскаго

 

общества

 

Дг

 

21

 

771,

 

— Кирсановскаго

городскаго

 

общества

 

Дг

 

21

 

772,

 

—

 

Лип-гцкчго

 

городская

го

 

общеетва

 

Д"г

 

21

 

772,—

 

Липецкаго

 

городскаго

 

обще-

ства

 

Дг

 

IS ............... 721

Разныя

 

извѣстія.
■

О

 

посілцеиіп

 

семипаріп

 

Праяцимг

 

О.іьдепбургскимъ

Петромь

 

Георгіовичемъ.

 

Дг

   

21 ........ 776

Празднование

 

12

 

декабря

 

1S77

 

г.

   

въ

 

Тамбовѣ.

 

Д»

 

1.

    

13

Огкрытіе

 

женскаго

 

училища

    

при

    

Темипковскомъ

жепскомъ

 

монастырь

 

и

   

списокъ

    

вновь

    

постуцившихъ

воспртапницъ

 

Дг

 

2

    

.

    

.

     

, ......... 44

Отъ

 

Иредсѣдателя

 

церковпо-прпходскаго

 

попечитель-

ства

 

Усмаиской

 

Космодаміанской

 

церкви,

 

съ

 

копісю

 

от-

пошеиія

 

къ

 

г.

 

Губернатору,

 

съадресомъ

 

к ь

 

Лліусітьйшей

Шкро&гШё.гШмфь

 

Охотннковской

 

богодѣльни,

 

съ

 

крат-

кіімъ

 

оніісаніемъ

 

номяпутаго

 

заведенія

 

и

 

съ

 

увѣдомдені-

еыъ

  

секретаря

 

Е

  

II.

  

D

   

ГОСУДАРЫНИ

 

ЦКСАРЕВНЫ



—

 

18

 

--

Стр.

на

 

пмя

 

Председателя

 

богодѣльни

 

г.

 

Б.іапкъ

 

Дг

    

7

    

.

    

.201

Отъ

 

Тамбовской

 

городской

 

думы

 

относительно

 

об-

ветшавшаго

 

дома

 

при

 

при

 

Каѳодральномъ

 

соборѣ

 

Дг

 

7.

 

207

Церемопіалъ

 

встречи

 

Вышинской

 

иконы

 

Божісй

Матери

 

Дг

 

10

 

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

...

    

. ...... 411

Обь

 

отсылкѣ

 

пожертвованій

 

погорельцу

 

о.

 

Николь-

скому.

 

Дг

   

1 1

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

     

.

     

. ....... 438

По

 

духовнымъ

 

завѣщаиіямъ

 

пожертвованія

 

въ

пользу

 

церкіей

 

и

 

монастырей

 

Дг

   

22.

    

.....

    

.

 

792

Объ

 

открытіп

 

въ

 

Нижпемъ

 

Новгороде

 

массіонер-

скаго

 

Комитета

 

Епархіальнаго.

  

Дг

 

15 ...... 573

Открытіе

 

реальнаго

 

училища

 

въ

 

г.

 

Моршапскѣ

   

Д°

-D

        

..............

        

..

        

.

    

ООІ

Журналы

 

и

 

постановленія

 

съѣздовъ

 

духовенства

a)

  

Епархіальнаго

 

съѣзда

 

оо.

 

депутатовъ

 

въ

 

янва-

ре

 

1878

 

г.

 

Дг

 

8 ..........

    

.

    

.

    

.218

b)

  

Съѣзда

 

оо.

 

депутатовъ

 

1

 

Тамбовскаго

 

училищ-

наго

 

округа

 

въ

 

январѣ

 

1878

 

г.

 

Дг

   

8 ...... 245

і

   

•,

 

в)

 

Съѣзда

 

оо.

 

депутатовъ

 

2

   

Тамбовскаго

   

училищ-

наго

 

округа

 

въ

 

январе

 

1878

 

г.

 

Дг

  

8 ...... 258

г)

  

Липецкаго

 

окружнаго

 

училищпаго

 

съѣзда

 

въ

 

де-

кабрь

 

1877

 

г.

 

Дг

 

8

   

.

    

. ........... 279

д)

  

Шацкаго

 

училищпаго

 

округа

 

оо.

 

депутатовъ

 

съ-

езда

 

въ

 

декабрь

 

1877

 

г.

 

Дг

    

8

    

.

    

.

    

...

    

.

    

.

    

.

 

308

е)

  

ІПацкаго

 

окружнаго

 

съезда

 

въ

   

іюлв

    

1878

    

г.

Дг

 

21

   

4

    

.

    

.

     

•

     

. .

   

.

    

•

    

|.

    

.•

    

■•

  

■ ...... .762

Объявления

 

и

 

распоряжѳнія

 

духовяо-учѳбныхъ

 

ваведеній.

а)

 

Академы

Пріемъ

 

восцаташшковъ

 

въ

 

Кіевскую

 

духовную

 

ака-

демію

 

Дг

 

12.

    

...... .......... 506

Отъ

 

комитета

 

общества

 

вспомоществованія

 

недоста-



—

 

19

 

—

Стр.

точпымъ

 

студентамъ

 

С-Иеіербурской

   

духовной

   

Аааде-

міа

 

Дг

  

12 ............... 509

Извлечете

 

изъ

 

отчета

 

общества

 

вспомоществова-

пія

 

недостагочнымъ

 

студентамъ

 

С-Петербургскій

 

духов-

ной

 

акадсміи

 

187 7 /s

 

т.

 

Дг

 

10

    

. ........ 103

Извлечете

 

изъ

 

донесеній

 

академическихъ

 

экзамена-

ціогшыхъ

 

коммвссій

 

о

 

результатах^

 

провѣрочнаго

 

испы-

танія,

 

пропзведеннаго

 

въ

 

августѣ

 

1877

 

года

 

Дг

 

17

 

.

    

.

   

668

Ь)

 

Селшпарій.

Объявленіе

 

о

 

вакантной

 

должности

 

эконома

 

при

семинаріи ............... 19

Обь

 

пзбраніп

 

на

 

должность

 

эконома

 

семнпаріи

 

о.

Нечаева

 

Дг

 

2 .............. 52

Огкрытіе

 

читательной

 

комнаты

 

пра

 

ученической

бнбліотекЬ

 

Дг

 

4 ............. 98

Пожертвовапія

 

въ

 

учениическую

 

библиотеку

 

ДгДе

 

6

156,

 

19.

  

732,

 

9.

  

356,

 

23.

 

844.

Отъ

 

вспомогательной

 

ссуди:

 

ДДг

 

4

 

98

 

6 .

    

.

    

.

  

'

 

.

 

157

О

 

производстве

 

пріемнихъ

 

испытаиій

 

въ

 

семиваріл

предъ

 

лЬтиими

 

каникулами

 

Д'г

 

9 ........ 352

Сиисокъ

 

восиитанннковъ

 

Тамбовской

 

духовной

 

семи-

наріи,

 

составленный

 

после

 

годичныхъ

 

пспытаній

 

за

 

1S7 7/ 8

учебный

 

годъ

 

Дг

 

16 ............ 646

Алфавитный

 

списогъ

 

ученвковъ

 

учплішѵь,

 

держав-

іпихъ

 

въ

 

семпиаріи

 

предъ

 

лЬтнпмп

 

вакаціями

 

пріемные

экзамены

 

па

 

ноступлеяіе

 

въ

 

1

 

влассъ

 

семвнаріи

   

Дг

   

15

 

583

Сипсокъ

 

воспитаиинковъ

 

Тамбовской

 

духивнол

 

се-

ішнаріи,

 

составлепный

 

въ

 

начале

 

189

 

8Д

 

учебнаго

 

года

Дг

 

18 ................ 700

О

 

выходе

 

Тамбовской

 

духовной

 

семвварій

 

препода-

вателей

 

Мнловидова

 

и

 

Зпаменскаю

 

Дг

 

19 ..... 732

Инструкція

 

для

 

восиитанпиковь

 

Тамбовской

 

семава-

Річ

 

Д-

 

22 ........ ....'.../

 

795



—

  

20

  

-

Стр.

Пожертвопаиія

 

въ

 

пользу ' семинарской

 

церкви

 

№

 

4.

Щ

  

6.

   

157,

  

10............ ч

    

-

  

410

с)

 

Отг

 

иравленій

 

оухввкыхъ

 

учи.іпщъ.

Отчетъ

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

п

 

оітатвѣ

 

денеагныхъ

сѵмііъ

 

ао

 

Тамбовскому

 

енархіальному

 

женскому

 

училищу

J«

 

2 ................. 37

Огчетъ

    

uo

 

учебной

 

и

    

нравственно-воспитательной

частями

 

Тамб.

 

епархіал.

 

женскаго

 

училища

    

187 6/,

   

уч

годъ

 

Мб ............... 126

Отъ

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

о

 

свободной

должности

 

помощницы

 

воспитательницы

 

J6

 

21

 

.

    

.

     

.

    

.

 

773

Вѣдомость

 

о

 

постунленіи

 

епархіальпаго

 

сбора

 

на

 

ео-

держаніе

 

1

 

Тамбовскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Л:

   

11

    

.

    

.

  

471

Отъ

 

2

 

Тамбовскаго

 

духовнаго

 

училища

 

объ

 

оі крыв-

шейся

 

вакансіи

 

смотрителя

 

и

 

учителя

 

рускаіо

 

языка

 

Д;

 

4

    

97

Разрядный

 

сппсокъ

 

Щацкаго

 

дух

 

учплищгза

 

187 7 /s

г.

 

Л-

 

20 .............. .

    

.

 

740

Отчетъ

 

о

 

нрнходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

но

 

со-

держанію

 

Шацкаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

1877

 

г.

 

JYs

 

10

 

373

Отчетъ

 

о

 

прнходѣ

 

суммъ

 

ученнической

 

бнбліотекп

Шацкаго

 

духовнаго

 

училища

 

J6

 

1 1 ....... 467

Отъ

 

правленія

 

Шацкаго

 

духо«наго

 

узилища

 

о

 

прі-

ем%

 

діітей

 

вь

 

училище

 

ц

 

иа

 

епархіальпое

 

содержаиіе

 

въ

общеяигіи

 

13"/ 71 *14........... 562

О

 

пожертвоваиіа

 

въ

 

Шацкое

 

духовное

 

училище

 

150

р.

 

с.

 

и

 

400

 

аршиві

 

прсстаго

 

руссиаго

 

холста

 

настояте-

лсмъ

 

Вышеиской

 

пустыни

 

JY;

 

18 ........ 721

Огчетъ

 

о

 

ирцходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остатки

 

суммъ

 

по

 

со-

ьммканію

 

Лнпсцкяго

 

духовнаго

 

училища

 

за

   

1S77

 

г.

    

Д;

II

 

істррпія.

 

для

 

во'-нпташтк'въ

 

Лішіщкаго

 

училища

 

Щ

 

23.

 

829

■

Отъ

 

Богорсдично-Каванскаго

 

братства.
■

Пижертвованія

  

и

 

членскіе

 

взноср:

 

въ

 

яппарѣ

 

Jfi

 

4.



__

    

01

     

__

—

   

ft

 

1

    

—

Стр.

96

 

стр

 

,

 

въ

 

февралѣ

 

№

 

6

 

155

 

стр.,

 

въ

 

мартЬ

 

№

 

9

 

354,

въ

 

аирѣлѣ

 

jV:

 

10.

 

410,

 

въ

 

маѣ

 

№

 

12.

 

494

 

стр.,

  

іюлѣ

 

и

августѣ

 

№

 

20

 

143

 

стр.,

 

$

 

23

     

.

    

.

    

.

     

.

    

...

    

.

 

844

Отчеты

 

различныхъ

 

учрежденій.

Отчетъ

 

приходскаго

 

попечительства

 

Усманскон

 

Кос-

ыодаміанской

 

церкви

 

за

 

1878

 

годъ

 

Л;

 

11 ..... 443

Отчетъ

 

Тамб.

 

статичтическаго

 

Комитета

 

Ji°

 

13

    

.

     

.

  

522

Отчетъ

 

о

 

дѣнствінхь

 

Тамб.

   

Городекаю

   

обществен-

Laro

 

банка

 

за

 

1877

 

Л"«

 

12

 

.

    

. ........ 494

Извлечение

   

нзъ

 

отчета

    

комитета

 

общества

  

вспомо-

ществовала

 

русеввхъ

 

художпнковъ

 

за

 

187 6/9

 

юдъ

 

J6

 

13.

  

535

Балапсъ

 

Тамбовскаго

 

Банка

 

къ

 

1

 

іюля

 

1878

 

г.

 

Jf;

 

14.

 

567

Балапсъ

 

Тамбовскаго

 

Банка

 

къ

 

1

 

января

   

1878

    

г.

J6

 

5 ................. 115

Отъ

 

редакціи

 

Тамбовеанхь

 

Епархіальпыхъ

 

Вѣдокостей.

Отчетъ

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расхода

 

суммъ

 

по

 

редакціп

Епархіальиыхъ

 

Ведомостей

 

за

 

1S77

 

годъ

 

J6

 

4.

    

.

               

86

О

 

ирпсылві;

 

деиегъ

 

вь

 

разный

 

учреЖдеиія

 

въ

 

од-

них

 

ь

 

рапортах ь

 

J6

 

9............ 355

Мѣстная

 

Епархі&льная

 

Хроника.

1.

 

18,

 

2.

 

42,

 

3.

 

70,

 

4.

 

95,

 

6.

 

152,

 

9.

 

346,

 

П.

439,

 

13.

 

519,

 

15.

 

603,

 

17.

 

677,

 

18.

 

717,

 

19.

 

730,

 

22.

793,

 

23.

 

841.

Отъ

 

комитета

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

устройство

    

доб-

ровольная

 

флота.

ИзвЬщеніе

 

о

 

сборѣ

 

иожертвовапій

 

Л°

     

11

    

.

    

.

    

.

 

423

Открытіо

 

комитета

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

уст-

ройство

  

добровольна

 

го

 

флота

 

въ

 

г.

 

Тамбовѣ

 

подъ

   

пред-

сѣдательствомъ

 

г.

 

Губернатора.

 

ѴМ

 

П.

    

•

    

•

    

..:

    

.

    

.

 

426



-

 

22

 

—

Стр.

Циркуляръ

 

председателя

 

комитета

 

Тамбовскаго

 

гу-

берискаю

 

для

 

сбора

 

пожёртвованій

 

па

 

пріобрѣтеніе

 

су-

Довъ

 

добровольнаго

 

флота

 

къ

 

волостнымъ

 

правленіямъ

Ѣ

   

11

    

.

    

.

    

., ............. 425

Циркуляръ

 

Тамбовскаго

 

Губернатора

 

гг.

 

уѣздпымъ

предводнтелимъ

   

дворянства

   

Тамб.

   

губерніи

 

Щ

 

11

    

.

    

.

 

427

Пожертвованія

 

на

 

устройство

 

доброво.іьнаю

  

флота:

Отъ

 

семинаріп

 

№

 

10

 

420,

 

2

 

Тамбивскаго

 

духовна-

го

 

училища

 

Л°

 

12

 

493,

 

— Липецкаго

 

духовпаго

 

училища

Щ

 

42

 

493,

 

—

 

благочииныхъ

 

Jfsjfc

 

14

 

560,

 

20

 

742,

 

23

 

829

и

 

на

 

нужды

 

действующей

 

арміи

 

23

 

j\°

  

. ..... 830

Объявлешя.

а)

 

Списки

 

нвжнимъ

 

чинамъ

 

убитымъ

 

и

 

безъ

 

вѣсти

  

пропав-

шимъ

 

въ

 

Русев

 

э-Турѳцкую

 

войну.

ІШ

 

2.

 

45

 

стр.,

 

3.

  

72,

 

4.

   

102,

 

о

    

112,

   

6.

    

157,

   

7.—
209,9

    

359,

  

П.

 

475,

   

13.

 

539,

  

12.

   

509,

  

14.

  

564,

  

15.

  

606,

16.

 

645,

 

17.

  

678,

  

18.

 

722.
■

б)

 

О

 

выходѣ

 

въ

 

свѣтъ

 

книгъ:

«Сѣятель»

 

Jfi

 

2

 

52,

 

—

 

«Публичпыя

 

Чтепія

 

въ

 

зданіи

Воронежскаго

 

Митрофанова

 

монастыря»

 

№

 

17

 

680

 

стр., —

«Спстематическііі

 

обзоръ

 

русской

 

народпо-учебгюй

 

литера-

туры»

 

Д«

 

10

 

716,^«Адресъ-календарь

 

духовнаго

 

вѣдом-

ства»

 

№

 

19

 

418.

 

—

 

«Историческін

 

очеркъ

 

русскаго

 

про-

повѣднпчества»

 

№

 

10

 

419,

 

— «Ииструкція

 

церковнымъ

етаростомъ»

 

№

    

22

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

....

    

.

    

.813

«Священная

 

исторія

 

ветхаго завѣта

 

въ

 

иростыхъ

 

раз-

сказахъ

 

для

 

дЬтей

 

младшаго

 

возраста»

 

„V»

 

1

 

20,

 

о

 

про-

дажа

 

нѣкоторыхъ

 

церковпо-богослужебныхъ

 

книгъ

 

въ

 

си-

нодальной

 

лавкѣ

 

Ш6

 

6

 

162.

 

7

 

211,

 

13

 

544,

 

о

 

продажѣ

вѣкоторыхъ

 

книгъ

 

въ

 

редакцін

 

Таврическихъ

 

Епархіаль-

выхъ

 

Ведомостей

 

Л:

 

7

 

216,—

 

брошюръ

 

при

    

Тамбовской



-

   

23

 

—

Стр.

губернской

 

ти.іографіи

 

и

 

Собраніе

 

матеріаловъ

 

для

 

исторіи

западнаго

 

края

 

Тамбовской

 

губерніи

 

№

 

15

 

608

 

стр, — вар-

тинъ

   

по

   

священной

   

нсторіп

   

товарищества

   

Метахромо-

типіч»

   

Jg

 

7

    

... .........

         

.214

Юбзора

 

филоеофекихъ

 

учепін»

 

г.

 

Остроумова

 

Л»

 

20.

 

748«(

а)

 

Объ

 

изданіи

 

журналовъ

 

и

 

газетъ:

О

                   

п

                                  

'!

                                

.-■'•'•
«Церковпаго

 

ВЬстннва»

 

и

 

«Христіанскаго

   

Чтенія»

Лз

 

30................. 76

«Странника»

 

Д»

 

10

 

419

 

стр.

 

— «Вѣстника

 

народной

помощи

 

Д°

 

13

 

541

 

стр.

 

—Руси»

 

№13 ...... 543>

«Чтепія

 

вь

 

обществе

 

любителей

 

духовпаго

 

npocBJV

щепія»

 

16

 

22

 

815,

 

-

 

«Московскнхъ

 

Епархіальныхъ

 

Ве-

домостей»

 

в

 

«Вогкреспыхъ

 

бесѣдъ»

 

Л":

 

22

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

 

816

ОМАВЛЕНІЕ

статей

 

неоФФіщіальной

 

части

 

Тамбовскпхъ
Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1878

 

годъ.

■

■

Творѳнія

 

ев

   

Отцѳвъ.
'

■

Святоотеческін

 

паставленія

 

о

 

трезвеніп

 

п

 

молитвѣ

№

 

3-41,

 

j\»4~Sl,

 

$

 

5-117,

 

M

 

6-161,

 

Хг

 

9-221,
N

 

И

 

-29?,

 

Кг

 

13-І61

 

п

 

Jfi

 

14

 

.

    

.

    

■

    

.

    

...

    

.446
.Истолкоиачіе

 

иолитвы

 

Госаодпей,

 

собранное

 

отъ

 

св.

отецъ

 

tf

 

15-450,

 

№

 

18

 

-

 

555,

 

Л

 

19-5S7,

 

П

 

20-641

№

 

21

 

—

 

G9G

 

и

 

М

 

22 ........ .,

   

...

  

429



—

  

24

 

—

Стр.
■

Священное

 

писаніе

О

 

второмъ

 

посланіи

 

Апостола

 

Павла

 

къ

 

Корипѳяиамъ,

А,

 

Спасскаго

 

№

 

9-256,

 

Mil— 301,

 

№

 

12-377,

 

№14
—

 

405,

 

№

 

16-4S9

 

в

 

М

 

17

  

. .

    

,

    

....

    

...

    

►

 

521

Слова,

 

Рѣчи

 

и

 

Поученія

Слово

 

во

 

2-й

 

день

 

св.

 

Пасхи

 

и

 

па

 

рождепіе

 

ГОСУ-

ДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

НИКОЛАЕВИЧА
№

 

10.

    

........ ........ 281
Слово

 

въ

 

день

 

нзбавленія

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТО-

РА

 

отъ

 

угрожавшей

 

Ему

 

опасности

 

№

 

10

 

.

    

-

    

■

    

,

    

.

 

269
Слово

 

въ

 

день

 

принесены

 

чудотворной

 

иконы

 

Казан-

ской

 

(Вышепской)

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

г.

 

Тамбов!

 

(Свящ.

Іоанпа

 

Реморова)

 

№12 ....... .

    

.

    

.

    

.

 

656

Слово

 

въ

 

день

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

(Пгуаепа

Тихона]

 

№

 

13.

     

.

    

,

    

..." ......... 385

Слово

 

въ

 

день

 

Святителя

 

Мптрофана,

 

Еппскоиа

Воропежскаго

 

№

 

15

 

......

    

. ..... 462

Поученіе

 

въ

 

1-й

 

день

 

Августа

 

(Свящ.

 

Зліенева)

 

№

 

15

 

48

 

і
Слово

 

въ

 

день

 

короновапія

 

и

 

священпаго

 

мѵропома-

завія

 

ИХЪ

 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ,

БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАГО

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

АЛЕКСАНДРА

 

НИКОЛАЕВИЧА

 

и

 

БЛАГОЧЕСТИВѢЙ-

НІ ЕЙ

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРШ

 

АЛЕК-

САНДРОВНЫ

 

№

 

16 ............ 513

Поученіе

 

въ

 

день

 

Святителя

 

Тихона

 

Епископа

 

Воро-

пежскаго

 

(Прот.

 

Георгія

 

Хптрова)

 

№

 

17 ..... 555

Поученіе

 

въ

 

5-ю

 

педѣлю

 

по

 

Пятидссятпицѣ,

 

(Свящ.

М.

 

Зелснева)

 

№18 .........

    

.

    

.

    

.

    

.

 

574

Иоучепіе

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Пресвятой

 

Богородицы,

(Свящ.

 

Михаила

 

Ззленева)

 

№

 

19 ........ 601

Слово

 

въ

 

депь

 

освященія

 

храма

 

Слріи

 

(Премудро-

сти

 

Божіей)

  

во

 

2-мъ

 

Тамбовскомь

 

дух.

 

училище

 

№

 

3

 

.

    

63

/



-

 

25

 

—

Стр.

Слово

 

по

 

случаю

 

освяіцегіія

 

храма

 

г.

 

"Кадома',

 

Мй'ло- :

   

' г
Істиво-Богородпцкаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

(Свящ*

 

Іоанна

 

'
Кобяйова)

 

Л^

 

21

 

.

    

.

     

.

    

.

    

.

   

'.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

•

    

,709
Слово

 

въ

 

день

 

столѣтняго

 

юбилея,

   

Благочестивей

 

-

шаго

 

Государя

 

Императора

 

АЛЕКСАНДРА

 

БЛАГОСЛО-
BFHHATO

 

№'

 

1

   

.

    

.

 

•

                   

:i

 

iij

         

.

         

.

    

.1

Слово

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

(Ѳзод.

 

Соколова)

 

№

 

4

    

.

    

.

    

98

Речь,

 

произнесенная

 

на

 

акте

 

въ

 

Тамбовской

 

С(

 

ми-

наріи,

   

ръ

 

день

 

столѣтняго

 

юбилея

   

Императора

   

АЛЕК-
САНДРА

 

І:Кап.

 

В.

 

Ястребова

 

№

 

2

 

.

  

г.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

      

9

•Слово

 

въ- день

 

Рождества

 

Христова

   

(Протоіерея

 

I

Сладкопѣвцева)

 

№

 

3.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

 

•

  

.

    

.

    

.

    

.

   

\.

 

Ч

    

50

Поученіе

 

въ

 

празднпвъ

 

Рождества

 

Христова

 

(Свящ.

М.

 

Зеленева)

 

№

 

5.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

...

    

.

    

.

    

.

    

<.

    

.55

Слово

 

во

 

2-й

 

день

 

Рождества

 

Христова

 

(воспитан-

ника

 

V

 

к'л.

 

Семинарій,

 

Семепа

 

Боярскаго)

 

№

 

3

 

.

    

V

 

-Q

    

68

Рѣчь,

 

произнесенная

 

при

 

открытіи

 

женскаго

 

учили-

ща

 

при

 

Темниковскомъ

 

Рождество

 

Богородицкомъ

 

мона-

стырѣ,

 

(свящ.

 

Іоанна

 

Вавовскаго)

 

№

 

2.

     

.'■

   

.

    

<

    

■.

 

■

 

•.'<■'

 

32

Пѳученіе

 

по

 

причащепіи

 

св.

 

Таинъ

 

(Свиш.

 

Д.

 

Гри-

горовича)

 

№

 

7.............. 203

Слово

 

при

 

погребены

 

,д.

 

с.

 

с.

 

Алексѣя

 

Д.

 

Сприцы

18

 

марта

 

1878

 

г.

 

№

 

10........... 289

Иривѣтъ

 

нойскамъ,

   

возвращающимся

 

сь

 

побѣдоВ

 

»а

родину

 

(Свяш.

  

Тим.

 

Гумилевскаго)

 

№

 

17

  

.

    

.

   

•.

    

і

    

.

 

538

Слово

 

въ

 

26-ю

 

недѣ.іго

 

по

  

Пятидесятнице,

   

(свящ.

ІоапЕа

 

Красіівцева)

 

№

 

23

 

,

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

 

761
.'

   

і

      

■...

                                                                                                               

;.

Цѳрковно-практичѳскій

 

отдѣдъ.

Объ

 

отпошеніи

 

современна™

 

общества

 

къ

 

богослов-

скпмъ

 

паукаиъ

 

(Н.

 

М.

 

Лебедева)

 

№

 

5

 

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

 

125

Какую

 

совершать

 

литургію

 

въ

 

великій

 

постъ

 

въ

 

сед-

мпчпые

 

дни

 

при

 

погребенін

 

усопшаго?

 

№

 

4.

    

.

    

I

    

.

    

.

 

204

О

 

ноійепіи

 

священнослужителями

 

пъ

 

зимнее

 

время

 

во



-

 

36

 

-

.tjwO

                                                                                    

Стр.
время

   

церковной

 

церемоніи

 

впѣ

 

храма

 

червой

  

шапочки

въ

 

видѣ

 

скуфей

 

№

 

2.

 

,

 

ном'рчйяэи

 

•

 

•

 

.

 

■

 

•■

 

■

 

| ■•.

 

74
По

 

поводу

 

правилъ

 

для

 

выдачи

 

свидѣтельствъ

 

о

 

зна-

віи

 

курса

 

вачальныхъ

 

училищъ

 

№

 

13

 

,,...,.

 

315

Существующая

 

узавоненія

 

относительно

 

продажи

 

цер-

ровныхъ

 

восковыхъ

 

свѣчъ

 

№

 

20

   

.

    

?,.♦,■]

 

••/

 

•

    

•

    

•

 

680

ЦѳрКОВНО

 

-

 

исторически.
••■■

 

0

        

вооияТ

       

draj

-Благовѣщевіе

 

Пресвятой

 

Дѣвы.

 

№

 

6-169,

 

№

 

7

   

.197

.Св..

 

мученики

  

Инна,

  

Пивва

 

и

  

Римма

 

№: 5

 

—

 

138,

 

..,

 

"

№

 

6

 

'.

  

;

 

.

     

.

 

,

   

.

   

■

 

»

     

•

 

.

   

••-':»./«.,■'.

     

.

   

' ;

   

■ .

   

|

 

.

 

•

   

«оав

    

'•

   

178

Ой

    

.Святитель

 

Тпхонъ,

 

Енископъ

 

Задонски

 

№

 

15

    

.

    

-

 

438

ПапаЛевъ

 

ХШ

 

№

 

4

 

.

   

.

   

,

   

..

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

 

ч

 

ИЗ

Высокопреосвященный

 

Платонъ

 

Архіе.пископъ

 

Костром-

скій,

 

кавъ

 

Ревторъ

 

Тамбовской

 

дух.

 

Семинаріи

 

№15

   

'.

 

471

О

 

немъ

 

же,

 

Лебеданскаго

 

игумена

 

Павла

 

№

 

15

  

:

 

.

 

482

/

     

Мѣсяцѳсловъ

 

святихъ,

 

всею

 

русскою

 

церковію

   

или

мѣстно

 

чтимыхъ

 

и

 

указатель

 

празднествъ

 

въ

 

честь

 

иконъ

:Вожіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

угодниковъ

 

Божіпхт,

 

въ

 

вашемъ

 

оте-

чества,

 

(вт,

 

прнложеніи

 

въ

 

№№

 

17,

 

18,

 

19,

 

20, .21,

 

22,

33

 

и

 

24)-

      

........... V

                  

[61

Цѳрковно-мѣстный.

■ ........

Освящевіе

 

храма

 

во

 

2-мъ

 

Тамбовском*

 

дух.

 

учили*

щѣ

 

№

 

3-

    

•

   

. •

  

.

 

•

 

".'•

    

■

   

•

  

;

 

•

   

•

    

•

    

•

    

>

    

•

    

•

    

.

   

.

   

60
Торжество

  

въ

 

сельскомъ

 

Пичаевскомъ

   

начальном!»

училищѣ

 

(свящ.

 

П.

 

Богословсваго)

 

№

 

4.

    

,

    

.

    

.

   

\.

    

.

 

103

Дмитріевъ

 

Усадъ,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

(свящ.

   

Василія

Добротина)

 

№

 

19.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

......

 

605

Петорическія

 

записки

 

о

 

2-мъ

 

Тамбовском*

 

дух.

 

учи-

лища

 

(Прот.

 

Георгіа

 

Хитрова)

 

№

 

4.'

   

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

,105

День

 

св.

 

мучеииковь

 

Фрола

 

и

 

Лавра,

 

аакъ

 

народа,

праздникъ

 

(свящ.

 

Михаила

 

Зелеиева)

    

№

 

17

  

.

    

.

     

.

 

...

 

544

Опнганіе

   

пребываніа

 

ГОСУДАРЯ

  

ИМПЕРАТОРА



v

-

 

т

 

-г-.
Стр.

АЛЕКСАНДРА

 

1-го

 

въ

 

г,

 

Коаловѣ

 

М

 

5 ..... 139

Намять

 

св.

 

Тихона

 

въ

 

г.

  

Усманн

 

№

 

17

 

.

    

.

    

.

    

.

 

534

Ковлоескій

 

Йлкоискій

 

женскій

 

монастырь

 

и

 

основа-

ніе

 

Козловской

 

Боголюбсвой

 

общины,

 

Петра

 

Пйскарева.

 

308

Свѣдѣпія

 

о

 

бывшемъ

 

въ

 

г.

 

Тамбовѣ

 

церковно-исто*

рйчесвом-ъ

 

Комитете

 

№

 

12

 

.

 

.

 

.

 

.

 

О

 

.

 

..

 

.

 

.

 

I

 

317

Инструкція

 

Тамбовеко-исторйческапо

 

Комитета

 

№

 

12

 

326

Іоаннъ,

 

Сезеновскій

 

затворникъ№

 

22.

 

.

 

(

 

'

 

.'

 

,

 

.745

Освящсніс

 

храма

 

въ

 

С.

 

Троицкой

 

Дубровѣ

 

(свящ.

  

А.

Грибановскаго)

 

№

 

17.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.:

  

.

    

.

    

;

    

.

    

.

 

551

ІІ1»азднество

  

»ъ

 

честь

 

св.

 

Параскевы,

   

въ

 

с.

 

ХлыС-

товѣ,

 

Тамбовскаго

 

уѣзда

 

№

 

20 ........ 651

Изь

 

Кострома

 

(вор-респондевція)

 

№

 

2-1

    

.

    

.

    

.

    

.724

Краткій

 

очервъ

 

жизни

 

іеросхимонаха

  

Іоанна

 

Саров-

скаго

 

(въ

 

ириложеніи)

 

№

  

1.

^вѣщаніе

 

іероехимонаХа

 

Іоанва

 

къ

 

Заволжскимъ

 

ста-

рообрядцамц

 

(въ

 

приложены

 

№№

 

21 ,

 

3,

 

4

 

н

 

5).

Субботники

   

въ

 

с.

 

Каменкѣ,

   

Моршанскаго

   

уѣзда,

(Свящ.

 

Платона

 

Богословскаго)

 

(въ

 

приложевіп)

 

№

 

7.

,,__'.

 

Ученіе

 

обь

 

Антихристѣ

 

у

 

пбрвыхъ

 

расколоучителей

№20-664,

 

№

 

21-718,

 

№

 

237-54,

 

Лі

 

24.

Анйкуша.

 

Ивана

 

Замятина

 

(въ

 

цриложеніи)

 

№

 

10.

..... Некрологи.

S

    

•'

                        

•

Антоній,

 

Архіепискоиъ

 

В

 

іадпмірскій

 

и

 

Суздал.

 

№

 

12.

 

359

Иванъ

 

Васильевич*

 

Чельцовъ,

 

заслуженный

 

профес-

соръ

 

Сиб.

 

духовной

 

Академш

 

№

 

6 ......

    

.

 

193

Петр*

 

Симоновичъ

 

Казанскій,

 

заслуженный

 

профес-

«юуь

 

Московской

 

духовной

 

Академіи

 

№

 

6

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

 

196

Фотій

 

Щпревскій,

 

Архимандрнтъ

 

№

 

14

    

•. .......*

   

.

  

429

Іоаннъ

 

Ивановиче

 

Новоселмзкій,

 

Дротоіерей

 

г.

 

Шац-

ка,

 

М.

 

.Остроумова

 

№

 

19 .......... 621

.

     

.

                

.

 

:



—

  

2&

 

—

Л«0

                                                                              

стр.

U8J ..... t'.

 

^n'M'W'il

 

t'

 

i1 '"

 

°'J -?

 

ДЧДНА

Отъ

 

Редакціи.

 

О

 

самоизмышлевной

 

молнтвѣ

 

№

 

5-т|

163,

 

№

 

6 — 186

 

№15

    

и

   

.г

   

..

   

ііолаи

  

.....

    

.

 

.

  

.

 

48.71

Необходимое

 

предоетерёженіе

 

.№

 

6:;,

 

ий

 

&

    

-

    

.

    

-

 

192

Пожаръ

 

въ

 

с.

  

Оттормъ,

 

Морншп.

 

уѣз. ,

 

№

 

13

 

.

 

to .

  

39.3;

Встрѣча

  

въ

 

г.

 

Тамбове

 

Сибирскаго

   

Гренадерскаго

волка

 

№

 

20

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

 

685.

Отъ

 

Тамбовскаго

 

Городскаго

 

Обществен.

 

Банка

 

№

 

9

 

268

Обь

 

объявлеаіи

 

Ректора

 

Московская

 

Университета.

 

750(

О

 

пожертвованіи

 

на

 

устройство

 

добровол.

 

флота

 

№

 

22.

 

752

t23 ..........

                                        

ао»

і^.ѵОбъявдѳнія

 

объ

 

изданіи

 

зкурнадавъ

 

и

 

газэтъ.

♦

   

- .

                           

[
Вѣстникъ

 

народной

 

помощи

 

№

 

3 ..... .76

Гражданивъ

 

№

 

20 ........

    

.

    

.

    

.

 

641

Епархіальныя

 

Ведомости

 

(37

 

епархій)

 

JN°

 

2

   

.

    

.

    

.

    

36

Миссхонеръ

 

№

 

1.

    

.

    

... ........

  

,.

      

о

Народный

 

Лнстокъ

 

№

 

2.1,

    

.

    

• ..... -,

 

' .

 

726
Л

  

•

                     

.

     

Г)

 

(оілаоаог.аоюЛ

 

bj

                    

Q
Православное

 

Обозрѣніе

 

№

 

23 .......

 

7S5

Новости

 

№

 

19—636,

 

№

 

23 ........ 779

Хриотіанское

 

Чтеніе

 

№

 

23

     

.

    

.

    

.

    

...

    

.

    

...

 

770
F

                         

........

                            

нА
Странникъ

 

№

 

9 ............ 268

Церковный

   

Вѣстникъ

 

№

 

23

 

.

    

.

    

Н ..... 770

...

   

Церкоино-Обществевный

 

Ввстникъ

 

№2—39,

 

№

 

23

 

783

Отъ

 

Императорская

 

Волвно-Экопомнческ.

 

Общ.

 

№

 

8

 

208

Объ

 

издапіи

 

«Трудовъ»

 

Вольно-Экономическаго

 

Об-

щества

 

№

 

7. ........

    

.

    

•

    

•

    

•

    

•

    

•

 

210
Отъ

 

редакціи

 

«Трудовъ>

 

Вольно-Экоо.

 

Общ.

 

№

 

7

 

.

 

211

Прейсъ-куравтъ

 

изданіямъ

 

товарищества

 

ІЛікочш

    

.

 

мои

Объявлѳнія

 

о

 

книгахъ

1

 

~'( .....

         

.

         

...

О

 

сочипеніяхъ

 

Высокопреосвящепнаго

 

Макарія

 

Ар-

хіеиисвиііа

 

Літовскаго

 

№

 

14 ......... 430



—

 

29

 

—

Стр.
Обзоръ

 

философскихъ

 

ученій.

 

М.

 

Остроумова,

   

(въ

приложеніп)

 

№№

 

1,

  

2,

 

3,

   

4,

 

5,

 

6>и

 

7.-.

Объ

 

издініяхъ

 

Самфэроаольскаго

 

Братства

 

№

 

9.

 

j •_,

 

267 ;

Сводъ

 

указаній

 

и

 

замѣтокь

 

по

 

вонросамъ

 

пастырекой

практики.

  

В.

 

А.

 

Маврицкаго

 

№

 

11 ....... 314

Руководство

 

къ

 

гимнастике.

 

Шмидта

 

№

 

13

 

.

    

.

    

.

 

403-

Очерки

 

внутренней

 

исторіа

 

Византійской

 

восточной

церкви,

 

проф.

 

Ал.

 

П.

 

Лебедева

 

№

 

13

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

 

404

Кригичесвіе

 

опыты

 

но

 

исторін

 

древней

 

греко-русской

полемики,

 

А;

 

Попова

 

А»

 

13

    

.

    

.

    

...

    

.

    

.

    

.

    

.

    

—

О

 

методике,

 

Тарасова

 

№

 

14.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

  

431

О

 

вурсѣ

 

Закона

 

Божія,

 

свяіц.

 

Свирѣлина

 

№

 

14

 

.

 

432

О

 

сочиненіяхъ

 

С.

 

II.

 

Миропольскаго

 

Хі

 

14

 

.

 

.

 

.

 

—I
Объ

 

исторіи

 

христіанской

 

церкви,

 

свящ.

 

П.

 

Образ-

цева

 

№

 

16 .

    

.

    

.

    

.

   

'.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

   

'.

    

.

    

.

    

.

 

520

-"О

 

вспомогательной

 

книге

 

при

   

отправлевш

 

приход*

скихъ

 

требъ,

 

свящ.

 

Сильчепкова

 

X:

 

18.

     

.

    

.

 

■

 

;

    

'.

    

.

 

577

'

 

О

 

новомъ

 

изданін

 

свящеиной

 

нсторіи

 

для

 

народныхъ

         

,

школъ

 

Л;

 

18

    

. '

   

'.

    

.- ...... I ;

   

.

  

-.

 

■

  

: :

   

.

 

581

Объ

 

историческомъ

   

обозрѣпін

   

священныхъ

    

книгъ

Новаго

 

Завѣта

  

Л-

  

18

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

...

    

.

    

.

    

.584

Обь

 

учебникѣ

 

по

 

закону

 

Божію,

   

свящ.

   

Чельцева.

Обь

 

исторіи

 

христіанской

 

церкви,

 

соч.

 

Робертсона.

  

640

О

 

сочиненіяхъ

 

іеромонаха

 

Евстратія

 

.Y;

 

20

    

.

    

.

    

.

 

690

Обь

  

нсторическнхъ

 

и

 

полемическихъ

   

опытахъ.

   

Н.

Барсова

 

■№

 

20

 

.

    

.

    

...

    

.

    

*'.

    

.•■•".'.'«

    

.'632
О

 

кппгѣ

 

Прог.

 

Богдановскаго:

 

Уроки

 

Христианской

нравственности,

 

JV«

 

22 .......

    

.

    

...

 

752

Объявленіе

 

объ

 

издавіп

 

Тамбовскихъ

 

Еиархіальньис*

Ведомостей

 

въ

 

1879

 

году

 

№'

 

24.

                       

-,;;;

 

оаог.0
■

                                                                                   

_

•".

  

л

                   

■

 

■

 

.

                                     

..

              

■

   

і
Къ

  

24-му

  

As

   

Тамбовскихъ

  

Епархіальпыхъ

   

Вѣдомостей

приложснъ

 

Указатель

 

статей,

 

помещенных*

 

въ

 

нпхъ

 

за

 

1878

 

г.



—

 

30

 

—

dd)

     

.;,.

 

.■;'.

             

.16

                 

'

 

'

                                            

I

 

[і

   

i

Алфавитный

    

указатель

 

лйцъ,

 

статьи

 

коихъ

 

полѣщены

    

от»

неоффиціальной

    

части

 

Тамбовекихъ

   

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостей

 

8а

 

1878

 

родъ«

  

Йіш
Но

  

.' ...... N

  

.

           

,:.../..

          

Стр-
Ііигоо.юиркій

 

Платояъ*

 

«вящ.

   

Торжество

 

въ

 

Пичаѳв-<

екоміт.

 

.содьском.ъ

 

народномь

 

училнщѣ

 

№

 

4

   

. .--.

    

«ДОЗ

:—і

 

Субботники

 

въ

 

с.

 

Каленкѣ,

 

Моршанскагр

 

уѣздд

 

(въ

нрнложеніи)

 

Лі

 

7

  

.

    

.

    

м

   

••

    

н

 

іАыио

 

эі

    

н»нтнпі

    

^
—

  

Пожаръ

 

въ

 

с.

 

Верхней

 

Оттормѣ,

 

Морш.

 

у.,

 

J\i

 

13.

 

393

1».»я|>скін

 

С

 

мечъ,

  

причетнияъ,

 

воспитанпвкъ

 

V

 

кл.

 

Д.

Семиваріи.

 

Слово

 

во

 

2-й

 

день

 

праздника

 

Р.

 

.Христ.

    

68

ІЗаноіи-киі

 

Іоаииъ,

 

свящ.,

 

Рѣчь,

 

ири

 

открытіи

 

женек-

училища

 

въ

 

Темнивовскомъ

 

женск.

 

монастырь

 

Л°

 

2.

    

32

В.ірсоімФІіі

 

Великій.

 

Отвѣты

 

его

 

на

 

вопросы,

 

о

 

молит-

вѣ

 

и

 

трезвеніи

 

(въ

 

переводе

 

Преосв.

 

Ѳеофана)

 

«\j

 

9.

  

222

Грипаиомскіп

 

Алексѣй,

 

сващ.

 

Освященіе

 

храма

 

въ

 

с.

Троицкой

 

Дубров

 

Ь,

 

Тамб.

  

уѣзда,

 

Л»

 

19

 

...

    

.

 

551

Fft-udaiiuHi'Kiii

 

Михаилъ,

 

воспитанпикъ

 

VI

 

кл.

 

духовн.

Семиваріи.

   

Платоаъ,

   

Архіеиископъ

  

Еостромскій,

какъ

 

Ректоръ

 

Тамбовской

 

Сзмииаріи

 

№

 

15

 

.

    

.

    

.

 

471

Григороничь

 

Димитрій^,

 

свящ.

 

Поученіе

 

по

 

прнчащеціи

св.

 

Іаиыъ

 

Лг

 

7..

   

г

    

.

    

.

    

.

    

..

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

 

,

 

.

 

203

Гу>іилгнсіііи

 

Тимофей,

 

свящ.

 

Привѣтъ

 

войскамъ,

 

возв-

ращающимся

 

съ

 

побѣдой

 

да

 

родину

 

Хі

 

17

   

.

    

.

        

548

Дамитріи

 

Архим.,

 

Ректорь

 

Тамб.

  

Семинаріи.

  

Святые

   

.

мученики

 

Инна,

 

ІІинна

 

и

 

Римма

 

Je

 

5—138,

 

J\°

 

6.

 

178

!

 

—

 

Благовѣщеніе

 

Пресвятой

 

Дѣвы

   

J6

 

6—169,

 

Ж

 

7 —

197,

 

№

 

9

    

....

     

.

    

„

 

■

   

..

    

.

     

.

    

.

    

.

    

.

    

.

   

231

—

  

Слово

 

на

 

второй

 

день

 

св.

 

Пасхи

 

и

 

на

 

ршкдеяіе

 

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

ГОСУДАРЯ

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

НИКОЛАЕВИЧА.

 

281

—

  

Свѣдѣиіа

 

о

 

бывшемъ

 

въ

 

г.

 

Тамбовѣ

 

ігерковио-истд<-

рическомъкомитетѣ

 

&

 

12

   

.

    

.

    

.....

    

.Ш



-

 

-31

 

-

-лі0

                                           

■

                                            

Стр.
—

   

Слово

 

въ

 

день

 

святітля

 

Мчтро<и>са,

 

Enapsoija.Bp-

ррпежскаіо,

 

7

 

августа

 

А

 

15

 

•

 

.

    

.

    

,

   

irertj,if«ot.ii#
—

  

Слово

 

въ

 

день

 

короновапія

 

и

 

свящ.

 

,мѵропомдзан,ія

ГОСУДАРЯ

 

ІШПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА, НИ-

КОЛАЕВИЧА

 

№

 

16 ...........

 

513
—

  

Мѣсяцесловъ

 

святыхъ,

 

всею

 

русскою

 

церковію,

 

ид»

мѣстно

 

чтимыхъ

 

и

 

указатель

 

праздпеетвъ

 

въ

 

честь

икоиъ

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

угоднпковъ

 

Бржіпхъ

 

въ

нашемъ

 

отечествѣ,

 

въ

 

придоженш

 

,къ

 

,17,

 

18,. ;

 

19,

20,

 

21,

 

22,

 

23

 

и

 

24

 

*Ш.

    

,.

    

,,

Добротицъ

 

Василій,

 

свящ.

 

С.

 

Дмитріевскій

 

Усадъ.

    

.

 

605

..Замятиііъ

 

Ивавъ,

 

преподаватель

  

Лппецкаго

 

духовваго

училища.

 

Аникуша.

 

Л»

 

10

 

(въ

 

пряложеніи).

    

ц В;іонП

3f.ien«'Ub

 

Михаилъ,

 

священнивъ

 

с.

 

Верхоцевья.,

 

Тамб.

уѣзда.

 

Слово

 

на

 

Рождество

 

Христово

 

А":

 

3

 

.

   

,., у ...

    

35

—

  

По

 

поводу

 

правилъ

 

для

 

выдачи

 

свпдѣтельствъ

 

о

 

зна-

   

.

ніц

 

курса

 

пачальнаго

 

училища

 

Щ

 

13..

    

.

    

,

 

;;ѵ:> .

 

395

■

 

,нг-

 

Слово

 

въ

 

первый

 

день

 

августа

 

J6

 

15

   

.

    

.„,,-..

 

484

—

  

День

 

св.

 

муч.

 

Фрола

 

и

 

Лівра,

 

какъ

 

народный

 

празд« л ,(|

 

■

,

     

никъ

 

Xs

 

17

    

.

    

.

    

.у.»

    

.

     

.

    

.

    

і

   

>

    

.

      

.

 

.■;

   

.

 

544

—

  

Поучевіе

 

въ

 

5-ю

 

цедѣлю

 

по

 

Пятидесятнпцѣ

 

JV°

 

18.

  

574

—

  

Поученіе

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

601

Іоашгь

 

upen.,

 

ОтвЬты

 

его

 

на

 

вопросы

 

о

 

молитвѣ

 

и

 

трез-

 

- } <\

вепіи

 

(въ

 

переводѣ

 

Иреосвящен.

 

Ѳеоф.>на)

 

№

 

9ч

    

.

 

222

Іоашгь

 

іеросхимонахъ

 

и

 

основатель

 

Саровской

 

пустыни.

Его

 

увѣщаніе

 

въ

 

Заволжевішъ

 

старообрядцамъ

 

(въ

нрнложепіи)

 

къ

 

ХгХг

 

2,

  

3,

 

4

 

ц

 

5.

Кобяковь

 

Іоаннъ",

 

свящ.

 

г.

 

Кадома.

   

Слово

 

по

 

случаю

освящепія

 

храма

 

въ

 

Кадомскомъ

 

женскомъ

 

мояасты-.

 

г.

 

J

рѣ

 

Л»

 

Ц ............. ......

 

703

Врасивцевъ

 

свящ.,

 

Слово

 

въ

 

26-ю

 

недѣлю

 

по-

 

Пятиде-

сятниц!;

 

Да

 

23

 

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

,

    

.

    

.

 

ноі.оийОі

Лкиедев'ь

 

Николай

 

Михаил.,

    

преподаватель

 

Семинар.

„о*

    

Объ

 

отпошеніи

 

совремевнаго

 

общества

 

въ

 

богоелов-



—

 

32

 

-

Стр
с*»*

 

тугаю

 

№5

   

.

    

.

    

.

    

;

 

Ч

    

.

 

*.

 

Ч

    

.

    

.

 

125
Миловиловь

 

Василій

 

Алексѣевичъ,

   

преподаватель

 

Се-

минарін.

 

Іоаниъ

 

іеросхимопахь

 

и

 

основатель

 

Саров- "

ской

 

пустыни

 

(въ

 

нрпложевіи

 

къ'Д'г

 

1).
ЧЗетроумовъ

 

Мпхаплъ

 

Андр.,

    

преподаватель

 

Семипа-

ріи.

 

Обзоръ

 

фплософскпхъ

 

ученій

   

(въ

 

приложеніи)

къ

 

Щ

 

2,

 

3,

 

4,

 

5

 

и

 

6.

—

  

"Протоіерей

 

г.

 

Шацка

 

Іоапнъ

 

И.

 

Новосельскій

 

Д°

 

19.
Паие.іъ"

 

иТуменъ

 

Лебедянскій.

  

Черты

 

жпзни

 

Высокопр.

Платона,

 

Архіепископа

 

Костромскаго,

 

высказанные

имъ

 

во

 

время

 

ппстоятельства

 

его

 

въ

 

санѣ

 

Архиманд-

рита

 

Козловско-Троицкаго

 

монастыря

 

Д°

 

І5

 

.

 

.

 

.

 

482

Пискаревъ

 

Петръ

 

Иванов.

 

КозловскіГт

 

Ильисскій

 

жен-

скій

 

монастырь

 

и

 

основапіе

 

Козловской

 

Боголюбской

женской

 

общины

 

%

 

11.

   

".

    

.

        

......

 

908

—

  

Святитель

 

Тпхонъ,

 

Еписвопъ

 

Воронежскій

 

и

 

Задоп-

скій

 

(эпизодъ

 

заимствованъ

 

изъ

 

псторіи

 

проелавле-

*'8

      

нія

 

его)

 

№

 

15 ..........

    

.

     

.

 

434

Полпян^вгкій.

 

Описаніе

 

пребывапія

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМ-

ПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

1-го

 

въ

 

г.

 

Козловѣ

    

.

 

134

Йреображенскій

 

Петръ

 

Ил.,

 

Прот.

  

Слово

 

на

 

4

 

апрѣ-

10

      

дя

 

№

 

10.

    

....

    

.

    

. ......"•'.

  

269

Релторонт,

 

Іоанпъ

 

Ив.

 

свящ.

 

Тамбовской

 

Варварипской

церкви.

 

Слово

 

въ

 

день

 

принесенія

 

чудотворной

 

ико-

вы

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

   

въ

 

Тамбовъ.

 

Л":

 

12.

   

353

Сахаровъ

 

Ѳеодоръ,

 

студ.

 

Казанской

 

Авадеміи.

 

Ученіе

объ

 

антихристѣ

 

у

 

первыхъ

 

расколоучптелей

 

Д°

 

20

—664,

 

№

 

21—718,

 

№

 

23-667

 

%

 

24

   

.

    

.

    

.

    

.

Слауійопѣнцевь

 

Іоаннъ

 

Максим,

 

протоіерей

 

и

 

препо-

даватель

 

дух.

 

Семинаріи.

 

Слово

 

наРождяство

 

Хри-

стово

 

№

 

3 .............

    

50

Соколов і.

 

Алексѣй

 

Сем.,

 

протоіерей

 

Архидіакопскои

г.

 

Тамбова

 

церкви.

 

Слово

 

па

 

погребеніе

 

д.

 

с.

 

с.

Алексѣя

 

Дем.

 

Сярицы

 

№

 

10

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

."

   

.

 

289



—

 

33

 

—

Стр.
Соколояъ

 

Ѳеодоръ,

   

воспитапннаъ

 

VI

 

кл.

   

Семпнаріп.

Слово

 

въ

 

депь

 

столЬтзяго

 

юбилея

 

ИМПЕРАТОРА

АЛЕКСАНДРА

 

1-го

 

Д»

 

4 ........ 98

Спасскіи

 

Алексѣй

 

Михаиловпчъ,

 

преподаватель

 

Семи-

наріи.

 

О

 

2-мъ

 

послапіп

 

Апостола

 

Павла

 

къ

 

Корин-

ояпамъ

 

Д»

 

9-256,

 

J6

 

11—301,

 

Д°

 

14—405,

 

Д°

 

16

—482,

 

№

 

17 ............ 521

Тихонъ

 

Игумепъ,

 

Экопомъ

 

Архіерейскаго

 

Дома.

 

Слово

въ

 

день

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери.

 

Л»

 

13

    

.

    

.

    

.

 

385

Хнтровъ

 

Георгій

 

В.

   

црот.

 

Слово

 

на

 

12

 

декабря

 

Д°

 

1.

      

1

—

  

Освященіе

 

храма

 

во

 

имя

 

св.

 

Софіп

 

(премудрости

 

Бо-

жіей)

 

во

 

2-мъ

 

Тамбовскомъ

 

дух.

 

училпщѣ

   

Д°

 

3

    

.

    

60

—

  

Слово

   

въ

 

депь

 

освящепіа

 

храма

 

во

 

пмя

 

св.

   

Софіп

во

 

2

 

Тамбовскомъ

 

дух.

 

учплищѣ

 

Л:

 

3..... 63

—

  

Историческія

 

записки

 

о

 

2-мъ

 

Тамбовскомъ

 

дух.

 

учп-

лишѣ

 

въ

 

періодъ

 

царствованія

 

ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА

   

БЛАГОСЛОВЕННАГО

 

Д°

   

4

 

.

    

.

 

105

—

  

Поученіе

 

въ

 

депь

 

Святителя

 

Тихона

 

Зддопскаго

 

А"»

 

17.

 

530

Чернышенъ

 

Копстантпнъ,

 

воепптапнпкъ

 

ѴІкл.

 

Семи-
наріп.

 

Празднество

 

въ

 

честь

 

св.

 

Параскевы

 

3&

 

20.

  

657

Ястребовъ

 

Капитопъ

 

В.,

 

ппенеьторъ

 

Тамбовской

 

дух.

Семппаріи.

 

Рѣчь,

 

произнесенная

 

имъ

 

па

 

праздпест-

вѣ

 

столѣтпзго

 

юбилея

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНД-
РА

 

1-го

 

въ

 

Семннаріи

 

Д«

 

2

 

.

    

, ...... 9

ѲеоФапь

 

Епископъ.

 

Свято-отеческія

 

паставлепія

 

о

 

трез-

веніи

 

и

 

ыолнтвѣ

 

N°

 

3 —41,

 

Х°

 

4—81,

 

А»

 

5

 

—

 

117,
№

 

6-161.

 

А°

 

9—221,

 

№

 

11—294,

 

N5

 

13—261

 

и

№14 ............... 446

—

  

Истолковапіе

 

молитвы

 

Господней,

 

собрапвое

 

отъ

 

св.

Отцевъ

 

J6

 

15-456,

 

Зй

 

18—565,

 

Д°

 

19—587,

 

As

 

20
—

 

641,

 

А°

 

21-696

 

и

 

Л»

 

22 ........ 729

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семипаріи,

 

Архнмандрптъ

 

Димитрій.

Печатать

 

позволяется.

 

Тамбовъ,

 

13-го

 

декабря

 

1S78

 

года.

Цевзоръ,

 

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Сдадкопѣвцѳвъ.

Губернская

 

Земская

 

Тинографія,

 

на

 

Лольшоіі

 

Астраханской

 

улкцѣ,

 

д.

 

Земства.
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33

 

—

Стр.
Соколовь

 

Ѳеодоръ,

 

воспитапникъ

 

VI

 

кл.

 

Семипаріи.

Слово

 

въ

 

день

 

столЬтпяго

 

юбилея

 

ИМПЕРАТОРА

АЛЕКСАНДРА

 

1-го

 

A1 »

 

4 ........ 98

Сиасскііі

 

Алексѣй

 

Мпхаиловпчъ,

 

преподаватель

 

Семи-

наріп.

 

О

 

2-мъ

 

послапіи

 

Апостола

 

Павла

 

еъ

 

Корин-

оянамъ

 

А»

 

9-256,

 

А«

 

11—301,

 

№

 

14—405,

 

Д»

 

16

—482,

 

№

 

17 ............ 521

Тнхонъ

 

Игумепъ,

 

Экономъ

 

Архіеренсваго

 

Дома.

 

Слово

въ

 

день

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери.

 

А°

 

13

    

.

    

.

    

.

 

385

Хнтровъ

 

Георгій

 

В.

   

прот.

 

Слово

 

па

 

12

 

декабря

 

J6

 

1.

      

1

—

  

Освящепіе

 

храма

 

во

 

имя

 

св.

 

Софіи

 

(премудрости

 

Бо-

жіен)

 

во

 

2-мъ

 

Тамбовскомъ

 

дух.

 

училпщѣ

   

А»

 

3

    

.

    

60

—

  

Слово

   

въ

 

день

 

освященія

 

храма

 

во

 

имя

 

св.

   

Софіи

во

 

2

 

Тамбовскомъ

 

дух.

 

училпщѣ

 

№

 

3..... 63

—

  

Исторпческія

 

записки

 

о

 

2-мъ

 

Тамбовскомъ

 

дух.

 

учи-

лишѣ

 

въ

 

иеріодъ

 

царствовапія

 

ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА

   

БЛАГОСЛОВЕННАГО

 

А»

   

4

 

.

    

.105

—

  

Поученіе

 

въ

 

день

 

Святителя

 

Тпхопа

 

Задопскаго

 

А°

 

17.

 

530

Черныіиевъ

 

Констаитішъ,

 

воспптаппикъ

 

ѴІкл.

  

Семи-
наріи.

 

Празднество

 

въ

 

честь

 

св.

 

Параскевы

 

№

 

20.

  

657

Ястребовъ

 

Капптопъ

 

В.,

 

пнспекторъ

 

Тамбовской

 

дух.

Семпнаріи.

 

Рѣчь,

 

произнесенная

 

имъ

 

па

 

прпзднест-

вѣ

 

столѣтняго

 

юбилея

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНД-
РА

 

1-го

 

въ

 

Семшіаріи

 

А;

 

2

 

.

    

, ...... 9

ѲеоФаиъ

 

Епнскопъ..

 

Свято-отсческія

 

наставленія

 

о

 

трез-

вевіи

 

п

 

молитвѣ

 

Jfi

 

3—41,

 

№

 

4—81,

 

№

 

5-117,
№

 

6-161.

 

А»

 

9—221,

 

№

 

11—294,

 

М

 

13—261

 

и

№14 ............... 446

—

  

Истолковапіе

 

молитвы

 

Господней,

 

собранное

 

отъ

 

св.

Отцевъ

 

№

 

15-456,

 

№

 

18—565,

 

Д»

 

19—587,

 

А°

 

20
—

 

641,

 

А»

 

21-696

 

и

 

Л»

 

22 ........ 729

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семипаріи,

 

Архнмандритъ

 

Димитрій.

Печатать

 

позволяется.

 

Тамбовъ,

 

13-го

 

декабря

  

1S78

 

года.

Цеизоръ,

 

Нротоіерен

 

Іоаннъ

 

Сладкопѣвцѳвъ.

Губернская

 

Зеиская

 

Твпографія,

 

па

 

большой

 

Астраханской

 

удпцѣ,

 

д.

 

Земства.
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—

изъ

 

представлспія

    

законченности

 

ряда

 

причпнъ

 

и

 

дейетпііі;

накоиецъ

   

д)

 

изъ

 

представления

   

законченности

 

полноты

 

бы-

тія

   

завпсимаго

 

(въ

 

бытін

   

необходимом!)). —Но

 

вся

 

эта

   

за-

копчепность

   

міра

 

по

 

нелпчпнѣ

 

въ

 

пространствѣ

 

и

 

времени,

по

 

составу,

 

по

 

своему

 

порядку

 

и

 

по

 

своей

  

условности,

 

есть

только

 

лишь

 

наше

 

представление,

   

составляющее

 

пдею

 

мтра.

Въ

 

дѣйствптсльноети

 

же

 

мы

 

никогда

 

пе

 

наблюдали

 

міра

 

за-

кончепнымъ,

 

да

 

и

 

наблюдать

 

его

   

тавовымъ

 

не

 

можемъ,

 

по-

тому

 

что

 

не

 

можемъ

 

исчерпать

 

всей

 

полноты

 

его

 

явленій.

 

От-

сюда

 

происходить

 

следующее

 

протпворѣчіе:

 

представляя

 

міръ

закончспнымъ

 

въ

 

пдеѣ,

   

мы

 

должны

 

представлять

   

въ

 

то

 

же

время,

 

что

   

этой

   

законченности

 

мы

 

никогда

 

не

   

наблюдали.

Это

   

противоречие

   

даетъ

 

возможность

 

съ

 

равнымъ

 

правомъ

доказывать

 

о

 

мірѣ

 

противоположный

 

попятія,

 

который

 

Еантъ

называетъ

   

интиномія.ѵи.

    

Если

   

смотреть

 

съ

 

точки

   

зрѣнія

идеи

 

міра,

 

можно

 

утверждать

 

его

 

законченность — это

 

тезись;

папротпвъ

 

если

 

смотреть

 

съ

 

точки

 

зрѣніа

 

наблюденія,

  

мож-

но

 

утверждать

 

его

   

незаконченность

 

—

 

это

   

антитезнсъ.

   

Со*

образно

 

четырем!»

  

предстанленіямъ

 

законченности

 

міра.

 

вхо-

дящпмъ

 

въ

 

составъ

 

его

 

идеи,

 

и

 

антпномій

  

должно

 

быть

 

че-

тыре. — і/^вляаптниомія:

 

тезись:

 

міръ — величина

 

ограничен-

ная

 

въ

 

пространств!)

 

п

 

времени:

 

антитезнсъ:

   

міръ

 

безпре-

дѣленъ

 

въ

   

врострааствѣ

 

н

 

времени.

 

Можно

 

доказывать

 

те-

знсъ

 

(отъ

 

прртивнаго),

 

потому

 

что

 

если

 

предположить

  

про-

тивное,

 

что

 

міръ

 

безграниченъ

 

въ

 

пространстве

 

п

 

промоин,

то

 

выйдетъ,

    

что

 

въ

 

каждой

 

определённой

   

точке

 

простран-

ства

 

и

 

въ

 

каждый

   

данный

   

момептъ

 

времени

 

бесконечность

пространства

 

и

 

времени

 

находить

 

спой

 

копецъ

 

пли

 

предѣ.тъ:

ВО

 

оконченная

 

бесконечность

 

не

 

есть

 

бесконечность,

  

Итакъ,

міръ

 

конеченъ.

  

Но

 

можно

 

доказать

 

и

 

антитезнсъ,

 

т.

 

с,

  

что

и

 

онъ

   

безконечеиъ,

 

потому

 

что,

    

допусти

 

мы

 

какой

 

нпбудь

предѣлъ

   

міра

 

въ

   

пространстве

   

пли

 

времени,

  

мы

   

тотчпеъ

должны

   

представить,

 

что

 

за

 

этішъ

   

предѣломъ

 

опять

 

начи-

наются

 

и

 

пространство

 

и

 

время,

 

и

 

такъ

  

будётъ

 

за

 

г.оякпмъ

12
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-

новымъ

 

пррдѣломъ,

 

вследствие

 

чего

 

возникаетъ

 

отрицаніе

всякаго

 

предѣла,

 

всякаго

 

конца.

 

Итакъ,

 

міръ

 

по

 

простран-

ству

 

и

 

времени

 

безпредѣленъ

 

или

 

безконеченъ. —Вторая

 

ан-

тиномія:

 

относительно

 

состава

 

міра

 

можно

 

доказывать

 

те-

зись,

 

что

 

всякая

 

сущность

 

міра

 

состоитъ

 

изъ

 

простыхъ

 

час-

тей,

 

и

 

антитезнсъ,

 

что

 

каждая

 

состоитъ

 

изъ

 

сложныхъ.

<Можно

 

доказывать

 

первое,

 

потому

 

что,

 

если

 

субстанція

 

со-

стоитъ

 

не

 

изъ

 

простыхъ

 

частей,

 

то

 

нужно

 

допустить,

 

что

 

слож-

ное

 

состоитъ

 

изъ

 

сложнаго

 

(а

 

это

 

сложное

 

изъ

 

другаго

 

слож-

наго

 

и

 

такъ

 

безъ

 

конца),

 

что

 

нелѣпо.

 

Но

 

можно

 

доказать

и

 

второе,

 

что

 

все

 

состоитъ

 

изъ

 

сложнаго:

 

потому

 

что,

 

до-

пустпвъ,

 

что

 

въ

 

основѣ

 

сложнаго

 

простое

 

(напр.

 

атомъ),

мы

 

допускаемъ,

 

что

 

протяженное

 

(напр.

 

матеріальный

 

пред-

мета)

 

составилось

 

изъ

 

непротяженнаго.

 

Но

 

это

 

такъ

 

же

 

не-

лѣпо.

 

Зиачитъ

 

слоягаое

 

состоитъ

 

изъ

 

сложнаго».

 

—

 

Третья

антпномія:

 

относительно

 

міроваго

 

порядка

 

(причинности),

«опять

 

можно

 

доказывать

 

два

 

совершенно

 

противоположный

поиятія.

 

Можно

 

доказывать

 

тезисъ,

 

что

 

въ

 

цѣпп

 

взаимно

 

се-

бя

 

опредѣляющихъ

 

причпнъ

 

есть

 

причины

 

нпчѣмъ

 

неопре-

дѣляемыя,

 

свободныя,

 

т.

 

е.

 

изъ

 

себя

 

начпнающія

 

рядъ

 

сво-

ихъ

 

дѣйствій

 

(напр.

 

человѣческая

 

воля,

 

животный

 

пропз-

волъ);

 

можно

 

также

 

доказывать

 

антитезнсъ,

 

что

 

такпхъ

 

сво-

бодныхъ,

 

выходящихъ

 

ихъ

 

механической

 

связи,

 

причинъ

нѣтъ.

 

Можно

 

доказать

 

первое,

 

потому

 

что,

 

съ

 

отрпцаніемъ

свободныхъ

 

причинъ,

 

нигдѣ

 

не

 

будетъ

 

причины

 

(а

 

будетъ

одно

 

слѣдствіе),

 

что

 

нелѣпо.

 

Но

 

можно

 

доказывать

 

и

 

второе;

потому

 

что,

 

если

 

бы

 

были

 

причины

 

свободныя,

 

то

 

онѣ

 

не

опредѣлялись

 

бы,

 

къ

 

деятельности

 

никакою

 

причиною,

 

не

видно

 

было

 

бы,

 

почему

 

онѣ

 

вступили

 

въ

 

деятельность,

 

по-

чему

 

сдѣлались

 

причинами

 

действующими;

 

но

 

это

 

такъ

 

же

противоречить

 

требованіямъ

 

разума».

 

—

 

Четвертая

 

антино-

мія:

 

относительно

 

условности

 

или

 

необходимости

 

міроваго

 

су-

ществовали

 

можно

 

доказывать

 

тезисъ,

 

что

 

міръ

 

предпола-

гаетъ

 

безусловно

 

необходимое

 

существо

 

или

 

какъ

 

свою

 

часть,



-

 

175

 

—

пли

 

какъ

 

свою

 

причину,

 

и

 

антитезнсъ,

 

что

 

не

 

существуетъ

никакого

 

необходнмаго

 

существа

 

ни

 

въ

 

мірѣ,

 

ни

 

вне

 

его.

«Можно

 

доказывать

 

первое,

 

потому

 

что

 

рядъ

 

перемѣнъ

 

въ

 

мірѣ,

какъ

 

нѣчто

 

условное,

 

предполагаетъ

 

полный

 

рядъ

 

условій

 

до

самаго

 

высшаго

 

безконечнаго

 

начала,

 

которое

 

одно

 

абсо-

лютно

 

необходимо.

 

Но

 

это

 

абсолютно

 

необходимое

 

существо

должйо

 

принадлежать

 

къ

 

міру,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

пропзводитъ

рядъ

 

перемѣнъ

 

<п

 

вступаетъ

 

въ

 

отношенія

 

къ

 

тому,

 

что

 

со-

вершается

 

во

 

времени.

 

Можно

 

доказывать

 

и

 

противное,

 

что

этого

 

абсолютно

 

необходнмаго

 

существа

 

нѣтъ

 

ни

 

въ

 

мірѣ,

ни

 

внѣ

 

міра.

 

Нѣтъ

 

въ

 

мірѣ,

 

потому

 

что

 

если

 

бы

 

въ

 

мірѣ

бЫіО

 

что-нибудь

 

абсолютно

 

необходнмымъ,

 

то

 

оно

 

не

 

имѣло

бы

 

причины,

 

но

 

безпрпчпнное

 

бытіе

 

протпворѣчитъ

 

закону

причинности

 

или

 

причинной

 

связи

 

всѣхъ

 

явленій

 

въ

 

мірѣ

(и

 

потому

 

въ'

 

немъ

 

быть

 

не

 

можетъ);

 

нѣтъ

 

внѣ

 

міра,

 

пото-

му

 

что

 

если

 

бы

 

оно

 

было

 

внѣ

 

міра,

 

то

 

оно

 

все-таки

 

всту-

пило

 

бы

 

когда

 

ннбудь

 

въ

 

отношеніе

 

къ

 

міру

 

во

 

времени;

следовательно

 

вошло

 

бы

 

въ

 

порядокъ

 

міра

 

(Гегель)».

 

—

 

Это

постоянное

 

протнворечіе,

 

въ

 

которое

 

впадаетъразумъ,

 

когда

онъ

 

мыслитъ

 

міръ,

 

какъ

 

законченное

 

целое,

 

существующее

таковымъ

 

образомъ

 

не

 

въ

 

идее

 

только,

 

но

 

и

 

на

 

самомъ

 

де-

ле,

 

по

 

мігбнію

 

Канта,

 

ясно

 

доказываетъ

 

невозможность

 

по-

знать,

 

что

 

такое

 

міръ

 

самъ

 

въ

 

себе,

 

законченное

 

или

 

не-

законченное,

 

ограниченное

 

или

 

неограниченное

 

бытіе.

 

Отъ

этого

 

неизбежнаго

 

протпворечія

 

разумъ

 

нашъ

 

можетъ

 

изба-

виться

 

только

 

въ

 

двухъ

 

последнпхъ

 

антиноміяхъ

 

въ

 

томъ

случае,

 

если,

 

принимая

 

нхъ

 

тезисы,

 

доказывающіе

 

бытіе

свободныхъ

 

причинъ

 

и

 

существа

 

абсолютно-необходнмаго,

онъ

 

будетъ

 

разуметь

 

подъ

 

свободными

 

причинами

 

и

 

бытіемъ

абсолютно

 

необходимымъ

 

не

 

что-либо

 

относящееся

 

къ

 

разря-

ду

 

явленій.

 

а

 

нечто

 

инородное,

 

чего

 

въ

 

явленіяхъ

 

нетъ,

 

но

что

 

лежптъ

 

за

 

явленіями.

 

Въ

 

такомъ

 

случае

 

антитезисы

ДВухЪ

 

последних!,

 

антиномій

 

ни

 

свободныхъ

 

причинъ,

 

ни

 

бы-

тія

 

безусловно-необходимаго

   

отрицать

 

не

 

будутъ,

 

велвдетвіе



—

 

176

 

—

чего

 

будетъ

 

возможно

 

мыслить

 

и

 

то

 

н

 

другое

 

безъ

 

протнво-

рѣчія.

 

Но

 

сущсствуютъ

 

ли

 

свободный

 

причины

 

и

 

существо

абсолютно

 

необходимое

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ }

 

это

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

требуетъ

 

доказательствъ.

94.

 

Теологическая

 

идея

 

и

 

критика

 

доказательствъ

 

бы-

тія

 

Божія

 

—

 

Условность

 

міра

 

предполагаетъ

 

существо

 

без-

условное.

 

Чтобы

 

образовать

 

о

 

немъ

 

идею,

 

нужно

 

опредѣ.інть,

что

 

именно

 

это

 

за

 

существо.

 

Это

 

дѣлается

 

посредствомъ

раздѣдптельнаго

 

умозаключснія.

 

Существо

 

безусловное,

 

какъ

единственное

 

условіе

 

веѣхъ

 

возможныхъ

 

вещей,

 

можетъ

 

быть

опредѣлено

 

или

 

всЬмп

 

по

 

яожителъными

 

признаками,

 

содер-

жащими

 

въ

 

еебѣ

 

какое-ннбудетъ

 

бытіе

 

или

 

совершенство,

 

или

негативными,

 

содержащими

 

въ

 

себѣ

 

какое

 

нибудь

 

отеутетвіе

бытія

 

и

 

совершенства

 

(напр.

 

тьма,

 

холодъ,

 

какъ

 

недостатокъ

свѣта

 

и

 

тепла,).

 

Но

 

существо

 

безусловное

 

не

 

можетъ

 

оыть

определено

 

признаками

 

негативными,

 

потому

 

что

 

негативные

признаки

 

всегда

 

условлены

 

существованіемъ

 

положнтелыгыхъ,

указывающихъ

 

реальное

 

бытіе.

 

Слѣдовательно,

 

существо

 

без-

условное

 

должно

 

быть

 

совокупностію

 

всѣхъ

 

положптелыіыхъ

опредѣ.іеній.

 

Какъ

 

совокупность

 

всѣхъ

 

положптельныхъ

опр^дѣленій,

 

оно

 

есть

 

совокупность

 

всѣхъ

 

реальностей,

слѣд.

 

всереальнѣйшее

 

или

 

всесовершсннѣіішее

 

существо.

Но

 

всесовершеннѣйшее

 

существо

 

есть

 

ндсалъ;

 

поэтому

 

Кантъ

идею

 

всесовершеннѣйшаго

 

существа

 

называетъ

 

ндеаломъ

чистато

 

разума

 

(въ

 

отличіе

 

отъ

 

идеала

 

воображенія).

 

Этотъ

идеалъ

 

чнетаго

 

разума

 

есть

 

идея

 

Божества

 

или

 

теологичес-

кая

 

идея. —Итакъ

 

Божество

 

должно

 

быть

 

мыслимо

 

какъ

 

без-

условно-необходимое

 

всесовсршеннѣйтее

 

существо.

 

Раціо-

нальная

 

теологія

 

должна

 

доказать,

 

что

 

такое

 

необходимое

воесовершеннѣйшее

 

существо

 

дѣйствительно

 

существуете

Существованіе

 

его

 

можетъ

 

быть

 

доказываемо

 

двумя

 

способа-

ми:

 

или

 

о

 

веесовершеннѣіішемъ

 

существе

 

доказываютъ,

 

что

оно

 

существу ет'ь

 

необходимо

 

(безусловно),

 

или

 

же

 

о

 

необходп-

момъ

   

(безусловномъ)

   

существѣ

 

доказываютъ,

 

что

 

оно

 

есть
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всесовершенпйшее,

 

доказавъ

   

предварительно,

 

что

 

такое

 

не-

обходимое

  

существо

 

есть.

 

Первое

 

доказательство

 

есть

 

дока-

зательство

 

онтологическое,

 

ибо

 

оно

 

направляется

 

отъ

 

разум-

наго

 

понятія

   

ьсесовершеннѣйшаго

 

существа

 

къ

 

доказатель-

ству

 

его

   

бытія

 

въ

 

дѣйствнтельности.

    

Второй

 

родъ

   

доказа-

тельства

 

есть

   

эмпирически — отъ

 

случайнаго

 

или

 

условнаго

бытія

 

міра

 

къ

 

существу

  

необходимому,

 

о

 

которомъ

 

за-

 

тѣмъ

доказывается,

 

что

 

оно

 

всесовершеннѣйіне.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

къ

 

бытію

 

необходимому

 

можно

 

заключать

 

или

 

отъ

 

бытія

 

Mi-

pa,

 

или

   

отъ

 

бытія

 

міроваго

   

порядка:

 

первое

 

есть

 

космоло-

гическое,

   

а

   

второе

   

фіізнко

 

-

 

теологическое

   

доказательство.

Птакъ,

 

возможны

 

три

   

доказательства

 

бытія

 

Божія:

 

онтоло-

гическое,

   

космологическое

 

и

 

Фнзнко-теслогнческое. —Всѣ

 

эти

доказательства,

 

по

   

мііѣнію

   

Канта,

 

несостоятельны,

 

ибо

 

не

доказываютъ

 

и

 

не

 

могутъ

 

доказывать

 

бытія

 

Божія,

 

какъ

 

это

вытекаетъ

 

нзъ

 

нхъ

 

тщательнаш

 

разбора.

 

Обращаясь

 

къ

 

раз-

бору

    

онтологическаю

   

доказательства

 

бытія

   

Божія,

 

Кантъ

сущность

 

этого

  

доказательства

 

полагаетъ

 

въ

 

невозможности

отрицать

 

признакъ

 

бытія

 

въ

 

понятіи

 

существа

 

всесовергаен-

иѣіішаго,

 

ибо

   

существо

   

всесовершеннѣйшее

 

по

 

своему

  

по-

нятію

 

есть

 

нѣчто

 

такое,

 

ие

 

бытіе

 

чего

 

невозможно

 

предста-

вить.

  

Въ

 

этой

 

неотрицаемости

 

или

 

неотъемлемости

 

призна-

ка

 

бытія

 

отъ

 

представляемаго

 

въ

 

понятіп

 

необходнмаго

 

все-

соверіненмѣпшаго

 

бытія

 

Кантъ

 

виднтъ

 

всю

 

силу

 

доказатель-

ства-

 

Поэтому

   

опт»

 

соередоточнваетъ

 

все

 

свое

   

вшімаиіе

 

въ

критикѣ

   

этого

   

доказательства

 

на

 

двухъ

  

пунктахъ:

 

во

 

пер-

выхъ,

 

на

   

неотрицаемости

   

бытія,

  

а

 

во

 

вторыхъ

 

на

 

самомъ

этомъ

 

признак!'.,

 

т.

   

е.

 

на

 

прпзнакѣ

   

бытія.

  

На

 

неотрицае-

мостъ

 

бытія

 

Кантъ

   

смотритъ

 

ие

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

психологи-

ческой,

 

но

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

логической,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

ос-

повапіемъ

    

неотрицаемости

 

онъ

 

почптаетъ

 

не

 

столько

   

пси-

хологическую

 

невозможность

 

представить

 

существо

 

всерсаль-

нѣшее

 

какъ

 

нибудь

   

иначе,

 

сколько

 

то

 

логическое

 

противо-

рѣчів,

 

какое

 

пропзойдетъ

 

въ

 

логпческомъ

 

суждепіп,

 

если

 

мы
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стансмъ

 

мысленно

 

у

 

существа

 

всереальнѣйшаго

 

отрицать

'бытіе,

 

какъ

 

сказуемое,

 

принадлежащее

 

данпому

 

подлежаще-

му.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

представляя

 

существо

 

всереальнѣйшее,

я

 

въ

 

числѣ

 

реальностей

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

представляю

 

и

 

бы-

тіе.

 

Поэтому,

 

если

 

я

 

скажу:

 

существо,

 

которое

 

я

 

представ-

ляю

 

съ

 

бытіемъ,

 

не

 

обладаетъ

 

бытіемъ,

 

я,

 

конечно,

 

впаду

 

въ

протпворѣчіе.

 

Допуская

 

подлежащее,

 

я

 

не

 

могу

 

отрицать

сказуемаго.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ.

 

неотрпцаемость

только

 

мнимая,

 

ибо

 

я

 

могу

 

отрицать

 

не

 

только

 

сказуемое,

но

 

и

 

подлежащее.

 

Тогда

 

никакого

 

протнворѣчія

 

не

 

будетъ.

«Предполагать

 

треугольникъ

 

п

 

отрицать

 

три

 

угла

 

его,

 

ко-

нечно,

 

было

 

бы

 

протпворѣчіемъ;

 

но

 

отрицать

 

треугольникъ

п

 

три

 

-угла

 

разомъ

 

протпворѣчія

 

нѣтъ.

 

То

 

же

 

самое

 

и

 

съ

понятіемъ

 

безусловно-необходпмаго

 

существа».

 

Такпмъ

 

об-

разомъ,

 

вопреки

 

онтологическому

 

доказательству

 

отрпцаніе

бытія

 

Божія

 

возможно,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

отрпцаніе

 

не

 

приво-

дитъ

 

къ

 

протпворѣчію,

 

безъ

 

котораго

 

«въ

 

чистыхъ

 

поняті-

яхъ

 

a

 

priori

 

нѣть

 

никакого

 

другого

 

признака

 

невозможности».

Съ

 

той

 

же

 

логической

 

точки

 

зрѣнія

 

Кантъ

 

смотрптъ

 

и

 

на

бытіе,

 

приписываемое

 

существу

 

всереальнѣйшему.

 

Бытіе

 

не

есть

 

реальность

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

въ

 

какомъ

 

реальностью

называются

 

свойства

 

иди

 

признаки

 

предмета.

 

Эти

 

свойства

или

 

признаки

 

предмета

 

составляютъ

 

его

 

содержа ніе.

 

Но

 

бы-

тіе

 

ие

 

есть

 

часть

 

этого

 

содержанія,

 

отнятіемъ

 

которой

 

мы

могли

 

бы

 

уменьшить

 

число

 

свойствъ

 

предмета

 

или

 

умалить

содержащуюся

 

въ

 

немъ

 

реальность.

 

Во

 

ста

 

талерахъ

 

оста-

нутся

 

все

 

тѣ

 

же

 

признаки,

 

признаю

 

ли

 

я

 

эти

 

сто

 

тадеровъ

существующими,

 

пли

 

признаю

 

ихъ

 

только

 

возможными.

 

Пред-

метъ

 

остается

 

тожественнымъ

 

и

 

равнымъ

 

себѣ

 

по

 

содержа-

нію,

 

какнмъ

 

бы

 

я

 

его

 

не

 

признавалъ,

 

съ

 

бытіемъ

 

пли

 

безъ

бытія.

 

Поэтому

 

бытіе

 

или

 

не-бытіе

 

никогда

 

ие

 

могутъ

 

вой-

ти

 

въ

 

понятіе

 

о

 

предметѣ,

 

не

 

могутъ

 

сдѣлаться

 

признаками

этого

 

понятая

 

наравнѣ

 

съ

 

другими

 

признаками.

 

Птакъ

 

если

намъ

 

дано

 

понятіе

 

о

 

иредметѣ

 

со

 

всѣми

 

его

 

признаками,

 

мы
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не

 

можемъ

 

аналитически

 

вывести

 

изъ

 

него

 

бытія

 

или

 

не-

бытія

 

предмета;

 

потому

 

что

 

ни

 

того

 

ни

 

другаго

 

мы

 

не

 

мо-

жемъ

 

усмотрѣть

 

въ

 

чнслѣ

 

прнзнаковъ

 

понятія.

 

Сколько

 

бы

я

 

ни

 

анализпровалъ

 

понятіе

 

ста

 

талеровъ,

 

я

 

ннкакъ

 

бы

 

не

могъ

 

усмотрѣть

 

въ

 

этомъ

 

понятіи,

 

существуютъ

 

они,

 

или

нѣтъ.

 

©лѣдовательно,

 

допуская

 

возможность

 

ионятія

 

о

 

суще-

ствѣ

 

всереальнѣйшемъ,

 

мы

 

въ

 

сущности

 

не

 

можемъ

 

утвер-

дить

 

его

 

существованія,

 

потому

 

что

 

въ

 

суммѣ

 

прнзнаковъ

этого

 

попятія

 

не

 

имѣсмъ

 

возможности

 

усмотрѣть

 

бытія.

 

Въ

самомъ

 

дѣлѣ,

 

бытіе

 

не

 

прпзнакъ,

 

но

 

положение

 

признака

пли

 

предмета

 

понятія,

 

т.

 

е.

 

мысленное

 

признаніе

 

того,

 

что

прпзнакъ

 

есть

 

въ

 

предметѣ,

 

или

 

что

 

предметъ

 

самый

 

есть,

а

 

не

 

понимается

 

только.

 

Это

 

признаніе,

 

что

 

предметъ,

 

иди

прпзнакъ

 

не

 

представляется

 

только,

 

но

 

есть,

 

вытекаетъ

 

не

изъ

 

предмета

 

или

 

признака,

 

но

 

пзъ

 

того

 

иди

 

другаго

 

от-

ношенія

 

нхъ

 

къ

 

моей

 

признающей

 

пхъ

 

мысли,

 

и

 

потому

 

это

прпзнаніе

 

только

 

сопровождаешь

 

эти

 

признаки

 

или

 

предметъ,

но

 

не

 

входптъ

 

въ

 

пхъ

 

составъ.

 

Чтобы

 

это

 

прнзнаніе

 

бытія

предмета

 

и

 

прпзнаковъ

 

его

 

послѣдовало

 

въ

 

моей

 

мысли,

 

для

этого

 

нужно

 

полагать

 

въ

 

мысли

 

не

 

только

 

понятіе,

 

но

 

къ

нему

 

присоединить

 

синтетически

 

и

 

положеніе

 

или

 

сознаніе

самаго

 

предмета.

 

Сохраняя

 

свое

 

тожество,

 

всю

 

сумму

 

сво-

нхъ

 

прпзнаков'ь

 

непзмѣнно,

 

содержаніе

 

предмета

 

должно

 

от-

нестись

 

къ

 

моему

 

мышлепію

 

двояко:

 

и

 

какъ

 

попятіе,

 

и

 

какъ

■предметъ.

 

Тогда

 

только

 

можно

 

признать,

 

что

 

предметъ

 

не

понимается

 

только,

 

но

 

есть.

 

Такое

 

двоякое

 

отношеніе,

 

по

Канту,

 

возможно

 

только

 

въ

 

одномъ

 

случав,

 

именно,

 

въ

 

опы-

тѣ.

 

когда

 

предметъ

 

не

 

только

 

мыслится,

 

но

 

и

 

восприни-

мается

 

какъ

 

предметъ.

 

Но

 

существо

 

всереалыгпйшее

 

не

 

да-

но

 

памъ

 

въ

 

опытѣ,

 

а

 

дано

 

только

 

въ

 

понятін;

 

поэтому

 

про

него

 

нельзя

 

съ

 

достовѣрностію

 

сказать,

 

что

 

оно

 

есть.

 

При-

знаки

 

этого

 

понятія

 

сознаются

 

только

 

мыслимыми,

 

но

 

не

воспринимаемыми

 

отъ

 

предмета,

 

бытіе

 

котораго

 

такимъ

 

об-

разомъ

   

остается

 

не

 

извѣстнымъ

 

(не

 

нрпзнаннымъ).

 

Птакъ,
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онтологическое

 

доказательство

 

бытія

 

Божія,

 

по

 

мнѣпію

 

Кан-

та,

 

является

   

несостоятельнымъ:

 

оно

 

даетъ

   

возможность

 

от-

рицать

 

предметъ

 

понятія

 

со

 

всѣми

 

сказуемыми

 

безъ

 

всякаго

противорѣчія. — Космологическое

 

доказательство

   

заключаетъ

Отъ

 

условнаго

 

къ

 

безусловному,

 

въ

 

два

 

пріема.

  

Во-первыхъ:

существуетъ

   

нѣчто

 

такое,

 

что

   

обусловлено

 

другпмъ,

 

следо-
вательно

 

должно

 

быть

 

наконецъ

 

такое

 

существо,

 

которое

 

ие

находится

 

больше

 

въ

 

зависимости

 

отъ

   

другнхъ

 

существъ,

 

а

существуетъ

 

совершенно

 

независимо

 

или

 

необходимо;

 

во-вто-

рыхъ,

 

но

 

это

 

необходимое

   

существо

 

должно

 

быть

 

попнмае-

м )

 

только

   

какъ

   

всереальнѣйшее,

 

т.

 

е.

 

какъ

 

Богъ.

   

Первая

гюловпна

   

этого

   

доказательства,

 

по

 

Канту,

 

несостоятельна,

потому

 

что

 

разумъ,

 

разематрнвая

 

рядъ

 

условныхъ

 

прнчинъ,

безъ

 

нужды

 

останавливается

 

на

 

представленін

 

безусловиаго,

ибо

 

возможно

   

представленіе

 

ряда

 

условныхъ

 

причпнъ,

 

про-

должающегося

 

въ

   

безконечностъ,

 

чему

 

благопріятствуетъ

 

и

оиыпіо,

 

по

 

свпдѣтельству

 

котораго

 

рядъ

 

естеотвенныхъ

 

усло-

вие

 

является

 

нгігдѣ

 

незаконченнымъ.

 

Не

 

состоятельна

 

и

 

вто-

рая

   

половина

   

этого

 

доказательства.

 

Пусть

   

разумъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

прнсущпхъ

 

евіу

 

требованій,

 

поставленъ,

 

наконецъ,

 

въ

необходимость

 

мыслить

 

безусловное,

 

котораго

 

онъ

 

въ

 

опытѣ

ннгдѣ

   

встрѣтпть

 

не

 

моя^етъ.

   

Очевидно,

 

онъ

 

должепъ

 

дока-

зывать,

 

что

 

мыслимое

 

пмъ

 

безусловное

   

существуетъ

 

дѣйст-

вптельно,

 

хотя

 

въ

 

опытѣ

 

его

 

и

 

нѣтъ.

 

Но

 

доказательство

 

отъ

мыелнмаго

 

къ

 

бытію,

 

отъ

   

понятія

 

къ

 

существованію

 

Боже-

ства,

 

есть

 

доказательство

  

оптологпческое,

 

которое

 

само

 

не-

состоятельно.

 

Такнмъ

 

образомъ,

 

прпбѣгая

 

къ

 

онтологическому

доказательству,

   

космологическое

 

и

 

во

  

второй

 

полови нѣ

 

те-

раетъ

 

доказательную

 

силу.

 

— Физико-теологгіческое

 

или1

 

теоло-

гическое

 

доказательство

 

СоеТоіІтъ

 

въ

 

томъ,

  

что

 

отъ

 

устрой-

ства

 

міра,

 

состоитъ

 

которое

 

въ

 

порядкѣ

 

й.пі

 

закономерности,

целесообразности

 

и

 

согласіи

 

(едпнствѣ)

 

всѣхъ

 

закоповъ

 

приро-

ды,

 

заключаетъ

 

Ко

 

Всесильному,

 

мудрому

 

п

 

единому

 

Творцу

міра.

 

Но

 

во-первыхъ,

 

это

    

доказательство

 

только

 

вѣроатно,
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а

 

во-вторыхъ,

 

оно

 

доказываетъ

 

меньше

 

того,

 

чѣмъ

 

требует-

ся

 

доказать.

 

Оно

 

только

 

вѣроятно,

 

потому

 

что

 

основано

 

на

аналогіп,

 

которая

 

въ

 

самомъ

 

благопріятномъ

 

случаѣ

 

можетъ

дать

 

только

 

одну

 

вѣроятность:

 

какъ

 

не

 

могли

 

сами

 

себя

сдѣлать

 

Наши

 

дома,

 

корабли,

 

часы

 

и

 

проч.,

 

такъ,

 

думаемъ

мы,

 

и

 

природа

 

не

 

могла

 

произвести

 

своихъ

 

порядковъ

 

сво-

ими

 

собственными

 

силами.

 

Поэтому

 

порядокъ

 

ея

 

указываетъ

на

 

художника,

 

внссшаго

 

въ

 

нее

 

этотъ

 

порядокъ,

 

невидимому

невытекающій

 

изъ

 

самой

 

природы

 

вещей.

 

Очевидно,

 

заклю-

ченіе

 

только

 

вѣроятное.

 

Но

 

если

 

бы

 

заключеніе

 

было

 

и

 

не-

сомнѣнпое,

 

въ

 

немъ

 

доказывалось

 

бы

 

все-таки

 

меньше

 

того,

сколько

 

нужно;

 

потому

 

что

 

отъ

 

порядка

 

міра

 

можно

 

бы

 

бы-

ло

 

заключить

 

только

 

къ

 

мудрому

 

устроителю

 

міра,

 

архитек-

тору,

 

а

 

не

 

Творцу

 

его.

 

Чтобы

 

доказать,

 

что

 

этотъ

 

устрои-

тель

 

есть

 

Творецъ,

 

нужно

 

прпбѣгнуть

 

къ

 

космологическому

дсказательсту,

 

которое

 

само

 

не

 

въ

 

сплахъ

 

доказать

 

необхо-

димая

 

существа,

 

обусловдивающаго

 

бытіе

 

міра.

 

— Такова

Кантова

 

критика

 

доказательствъ

 

бытія

 

Вожія.

 

По

 

его

 

мнѣ-

нію,

 

она

 

ясно

 

доказываетъ,

 

что,

 

обладая

 

понятіемъ

 

Божест-

ва,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

утверждать

 

Его

 

бытія.

95.

 

Значѳніе

 

идеи.

 

—

 

Изъ

 

крптпческаго

 

разсмотрѣнія

 

ра-

ціоналыюй

 

пспхологін,

 

космологіп

 

п

 

теологіи,

 

по

 

мнѣнію

Канта,

 

явствуетъ,

 

что

 

идеи

 

разума,

 

въ

 

которыхъ

 

мы

 

думаемъ

вйдѢтб

 

нсточнпкъ

 

познанія

 

о

 

сверхчувственном'!.,

 

какъ

 

осно-

вапін

 

чувствепныхъ

 

явленій,

 

будучи

 

правильно

 

поняты,

 

ока-

зываются

 

просто

 

субъективными

 

понятиями,

 

не

 

содержащи-

ми

 

въ

 

себѣ

 

никакого

 

указапія

 

на

 

действительный

 

объектив-

ный

 

сущности.

 

Но

 

уже

 

та

 

неизбѣишость,

 

съ

 

которою

 

про-

изводить

 

пхъ

 

наигь

 

разумъ,

 

показываетъ,

 

что

 

пмъ

 

предназ-

начена

 

въ

 

дѣлѣ

 

нашего

 

позпанія

 

немаловажная

 

роль.

 

Эта

роль

 

состоять

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

направляютъ

 

наше

 

позиа-

ніе

 

къ

 

единству.

 

Будучи

 

представлениями

 

основаній,

 

онѣ

 

на-

лагают!,

 

на

 

нась

 

обязанность

 

рассматривать

 

всѣ

 

нзучаемын

явлепія,

 

какъ

 

слѣдетвія

 

этнхъ

 

оснований.

 

Изучая

 

внутреинія
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явденія,

 

мы

 

должны

 

располагать

 

ихй

 

такъ,

 

какъ

 

если

 

бы

въ

 

самомъ

 

дѣдѣ

 

существовала

 

душа,

 

составляющая

 

ихъ

основаніе;

 

космологическая

 

идея

 

требуетъ,

 

чтобы

 

мы

 

распола-

гали

 

внѣшнія

 

явленія

 

такъ,

 

какъ

 

если

 

бы

 

дѣйствптельно

 

су-

ществовала

 

первая

 

причина,

 

заканчивающая

 

собою

 

рядъ

условій

 

и

 

міръ

 

былъ

 

данъ

 

какъ

 

цѣдое;

 

теологическая

 

идея

требуетъ,

 

чтобы

 

всю

 

совокупность

 

вещей

 

мы

 

разсматривали

такъ,

 

какъ

 

если

 

бы

 

дѣйствительно

 

существовалъ

 

Богъ,

 

какъ

единое

 

начало

 

бытія

 

и

 

его

 

порядка.

 

Налагая

 

на

 

насъ

 

эти

требованія,

 

идеи

 

указываютъ

 

задачу

 

нашему

 

познанію,

 

къ

которой

 

оно

 

должно

 

стремиться:

 

именно

 

они

 

указываютъ,

что

 

мы

 

доляшы

 

стремиться

 

къ

 

объединенію

 

свопхъ

 

свѣдѣ-

ній,

 

добытыхъ

 

разсудкомъ.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

онѣ

 

являются

регуляторами,

 

или

 

направителямп,

 

научныхъ

 

нзслѣдованій.

96.

 

Возможность

 

познаній

 

однихъ

 

только

 

опытныхъ. —

Анализъ

 

нашего

 

познанія

 

приводитъ

 

Канта

 

къ

 

тому

 

заклю-

ченію,

 

что

 

для

 

насъ

 

возможны

 

одни

 

только

 

опытныя

 

позна-

нія.

 

По

 

его

 

мнѣнію

 

познаніе

 

наше

 

слагается

 

изъ

 

двухъ

 

зле-

ментовъ:

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

изъ

 

Формъ

 

чувственности

 

и

 

раз-

судка,

 

съ

 

другой,

 

изъ

 

содерясанія,

 

доставдяемаго

 

ощущенія-

ми.

 

Однѣ

 

Формы,

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

не

 

составляютъ

 

однако,

 

ни-

какого

 

познанія;

 

ни

 

пространство

 

п

 

время,

 

ни

 

категоріи

 

не

могутъ

 

сообщить

 

намъ

 

нпкакихъ

 

свѣдѣній,

 

потому,

 

что

 

они

суть

 

пустыя

 

Формы

 

связи

 

и

 

расположенія,

 

въ

 

которыхъ

 

нѣтъ

никакого

 

намека

 

на

 

то,

 

расположено

 

ли,

 

иди

 

связано

 

въ

 

ннхъ

что

 

нибудь.

 

Чтобы

 

эти

 

Формы

 

произвели

 

познаніе,

 

нуяшо,

чтобы

 

пмъ

 

дано

 

было

 

содериганіе

 

отвнѣ.

 

Содержаніе

 

это

 

мо-

жетъ

 

быть

 

дано

 

только

 

чувствами.

 

Чувства

 

сначала

 

даютъ

содержаніе

 

Формамъ

 

чувственности:

 

пространству

 

и

 

времени,

который

 

дѣлаютъ

 

ощущенія

 

воззрѣніямн.

 

Къ

 

воззрѣніямъ

 

по-

том!)

 

прилагаются

 

Формы

 

разсудка

 

или

 

катсгоріи.

 

Не

 

будь

ощущеній,

 

не

 

къ

 

чему

 

было

 

бы

 

приложить

 

Формъ

 

простран-

ства

 

и

 

времени,

 

и

 

тогда

 

не

 

было

 

бы

 

воззрѣній.

 

Не

 

будь

воззрѣній

 

не

 

къ

 

чему

 

было

 

бы

 

ирплояшть

 

категорій,

 

нечего
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было

 

бы

 

ими

 

связать

 

въ

 

единствѣ

 

представления

 

или

 

понятія.

Такимъ

 

образомъ,

 

если

 

категоріи

 

прилагаются

 

только

 

къ

воззрѣніямъ,

 

а

 

воззрѣнія

 

можетъ

 

дать

 

только

 

опытъ;

 

то

 

и

познаніе

 

возможно

 

только

 

въ

 

предѣлахъ

 

опыта.

 

Безъ

 

опыта

у

 

насъ

 

не

 

было

 

бы

 

познанія,

 

а

 

только

 

одни

 

пустыя

 

апріор-

ныя

 

Формы,

 

изъ

 

которыхъ

 

мы

 

не

 

могли

 

бы

 

сдѣлать

 

никако-

го

 

употребленія.

 

—

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

сверхчувственныхъ

нстинъ,

 

каковы,

 

напр.,

 

истины

 

человѣческой

 

свободы,

 

без-

смертія

 

и

 

единства

 

души,

 

бытія

 

Божія,

 

то

 

эти

 

истины

 

не

могутъ

 

быть

 

предметами

 

нашего

 

разсудочнаго

 

понятія,

 

по-

тому

 

что,

 

будучи

 

сверхчувственными,

 

они

 

не

 

даны

 

намъ

 

въ

воззрѣніи,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

къ

 

ннмъ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

приложе-

ны

 

Формы

 

разсудочнаго

 

познанія.

 

Доказать

 

ихъ

 

действительное

реальное

 

существованіе

 

невозможно,

 

такъ

 

какъ

 

категорія

 

ре-

альнаго

 

существованія

 

(бытія)

 

прилагается

 

только

 

къ

 

чув-

ственнымъ

 

даннымъ.

 

При

 

этомъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

забывать,

 

что

разсудокъ

 

нашъ

 

не

 

будучи

 

въ

 

силахъ

 

доказать

 

существова-

нія

 

души,

 

безсмертія

 

и

 

Бога,

 

не

 

въ

 

силахъ

 

такъ

 

же

 

доказать

 

и

то,

 

что

 

ничего

 

этого

 

не

 

существуетъ.

 

Онъ

 

оетавляетъ

 

дѣло

не

 

рѣшепнымъ.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

теоретически!

 

разумъ

 

въ

познанін

 

вещей

 

сверхчувственныхъ

 

оказывается

 

безсплъпымъ,

будучи

 

ограннченъ

 

въ

 

своей

 

деятельности

 

одною

 

обдастію

опыта.

97.

 

Основаніѳ

 

убѣжденія

 

въ

 

бытіи

 

сверхчувствѳннаго

міра, — по

 

мпѣнію

 

Канта,

 

заключается

 

въ

 

разумѣ

 

практпче-

скомъ,

 

который

 

есть

 

сознаніе

 

закона

 

нашей

 

деятельности

практической,

 

поскольку

 

она

 

выражаетъ

 

нашу

 

свободу,

 

или

свободную

 

волю.

 

Законъ

 

нашей

 

нравственной

 

деятельности

сознается,

 

какъ

 

безусловное,

 

нп

 

отъ

 

чего

 

независящее,

 

по-

веление

 

разума

 

поступать

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

правила

нашей

 

води

 

могли

 

стоять

 

всеобщпмъ

 

закономъ.

 

Посгупокъ,

сообразный

 

съ

 

этимъ

 

правственш-імъ

 

повелѣиісмь,

 

есть

 

по-

сту

 

покъ

 

добрый.

 

Поэтому,

 

безусловное

 

самостоятельное

 

по-

велѣніе

 

нашего

 

разума

   

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

наше

 

нравственное
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совершенство

 

или

 

добродѣтель,

 

какъ

 

верховное

 

благо,

 

къ

 

ко-

торому

 

должно

 

стремиться.

 

Но

 

добродѣтель

 

тогда

 

только

 

ста-

новится

 

верховнымъ

 

благомъ,

 

когда

 

сопровоягдается

 

счасті-

емъ.

 

какъ

 

своимъ

 

слѣдствіемъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

мірѣ

 

нѣтъ

ни

 

подпой

 

добродѣтсли,

 

ни

 

того,

 

чтобы

 

она

 

сопровождалась

счастіемъ.

 

Вознпкаетъ

 

протпворѣчіе

 

между

 

разумными

 

тре-

бованіями

 

и

 

дѣйствптельностію.

 

Разумъ

 

требуетъ

 

полной

добродѣтелп

 

п

 

счастія;

 

дѣйствительность

 

не

 

представляетъ/

ни

 

того,

 

ни

 

другаго.

 

Если

 

этотъ

 

міръ

 

пе

 

представляетъ

 

ни

полной

 

добродѣтелп,

 

ни

 

счастія,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

разумъ

 

тре-

буетъ

 

ихъ,

 

то

 

очевидно

 

должна

 

быть

 

возмояшость

 

и

 

достиг-

нуть

 

полной

 

добродѣтели,

 

и

 

быть

 

счастлпвымъ,

 

но

 

только

уя;ъ

 

не

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ.

 

Следовательно

 

долженъ

 

быть

 

міръ

иной,

 

сверхчувственный,

 

отличный

 

отъ

 

здѣншяго

 

чувствеп-

наго.

 

Въ

 

этомъ

 

иномъ

 

мірѣ

 

мы

 

тогда

 

только

 

можемъ

 

до-

стигнуть

 

полной

 

добродѣтелп,

 

когда

 

для

 

насъ

 

будетъ

 

возмож-

ность

 

вѣчно

 

приближаться

 

къ

 

идеалу

 

совершенства,

 

а

 

эта

возможность

 

открывается

 

только

 

въ

 

сдучаѣ

 

безсмертія

 

нашей

души.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

мы

 

тогда

 

только

 

можемъ

 

быть

счастливы

 

въ

 

томъ

 

мірѣ,

 

если

 

есть

 

справедливый

 

Бог-ь,

 

ко-

торый,

 

будучи

 

владыкою

 

всего

 

міра,

 

можетъ

 

устроить

 

такъ,

что

 

добродѣтель

 

неизбѣжпо

 

будетъ

 

сопровождаться

 

счастіемъ

пли

 

блаженствомъ.

 

Птакъ,

 

безсмертіе

 

души

 

и

 

Вогъ

 

«долж-

ны»

 

существовать.

 

Мы

 

не

 

можемъ

 

доказать,

 

что

 

они

 

суще-

ствуютъ;

 

но

 

мы

 

принуждены

 

мыслить,

 

что

 

оші

 

должны

 

су-

ществовать.

 

У

 

насъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

доказательствъ;

 

по

 

у

насъ

 

есть

 

требованіе

 

«постулятъ»

 

пхъ

 

существованія,

 

выте-

кающей

 

изъ

 

существа

 

нашей

 

нравственной

 

дѣителыюстн.

 

На

этпхъ-то

 

постулятахъ

 

практпческаго

 

разума

 

и

 

осповывастсн

наше

 

убѣжденіе

 

въ

 

бытін

 

Божіемъ

 

и

 

въ

 

безсмертін

 

души.

98.

 

Слабый

 

пунктъ

 

Кантова

 

ученія

 

—

 

состоит ь

 

въ

 

томъ

 

і:о-

mpiueuuo

 

оровзиолмшмъ

 

отдѣ.іеиін

 

Формы

 

лозиааіи

 

огь

 

его

 

содсрж.ціія,
которое

 

оиъ

 

кладетъ

 

вь

 

основу

 

свовхъ

 

взлѣдовашй,

 

првведшпхъ

 

его

 

поч-

ти

 

г.ъ

 

такому

 

же

 

скептицизму,

   

какопъ

 

былъ

 

сквптицйзаъ

 

Юма,

  

(.п,ювер-

гаемып

 

Каитомъ.

 

Содержаиіо

 

иозиаиія

 

Каитъ

 

вризнаетъ

 

даішымь

 

a

 

puSte-
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інп

 

і

 

П ъ

 

чувствахь;

   

нанротпвъ,

   

Формы,

 

въ

 

которыхъ

 

мы

 

паходпмъ

   

ощу-

щаемое

 

содсржапіе,

 

даны

 

a

 

priori

 

самимъ

 

пашпмъ

 

мыплепіемъ.

 

Съ

 

птпмъ

согласиться

 

моааю,

    

но

 

нельзя

 

согласиться

   

съ

 

тѣмп

   

слѣдстиіпмп,

   

какія

отсюда

 

иыііодитъ

 

Кявтъ.

  

Uo

 

его

 

мнвнію,

 

сели

   

Формы,

 

въ

 

которыхъ

 

дано

ощущаемое

 

содержа иіе,

 

замечаются

 

нашнмъ

 

умомъ

 

помпмо

 

ощущниія;

 

то

онѣ

 

не

 

могутъ

 

бып.

 

Формами

   

вознаваѳмаго

   

содержания,

  

но

 

суть

 

субьек-

тішмыя

 

Фірмы

 

самого

 

нашего

 

позианія.

 

ЙІпѣиіе

 

совершенно

 

произвольное.

Чтобы

 

оно

 

получило

 

вьроятно'Л'ь,

   

нужво

 

бы

 

сначала

 

доказать,

 

что

 

наше

различающее

 

сознаніе

 

пе

 

можетъ

   

безъ

 

помощи

 

чувствъ

 

усмотреть

 

ппка-

кихъ

 

іісеобщпхъ

 

п

 

иеобходимыхъ

 

предметныхъ

 

евоііствъ.

 

Ссылаться

 

въ

 

до-

казаіельстію

 

этого

 

па

 

то,

 

что

   

всеобщее

 

в

 

необходимое

 

не

 

дано

 

намъ

 

въ

ош.ущоніп,пі,

 

сущности

 

значить

 

только

 

указывать

 

тотъ

 

Факгъ,

 

что

 

оно

 

дано

а

  

prion,

  

что

 

нисколько

 

не

 

подрываетъ

 

его

   

объсктнііпаго

   

зваченія.

 

То,

что

 

всеобщее

 

в

 

необходимое

 

дано

 

a

 

priori,

   

а

 

частное

 

в

 

сл\

 

чанное

 

а

 

pos-

teriori,

   

показывает ъ

 

только

 

то,

 

что

 

они

 

даны

 

различнымъ

 

способомъ.

  

Но

этотъ

 

различный

 

снособъ

 

данности

 

во

 

все

 

не

 

прѳпягствуетъ

 

и\гь

 

пмѣть

 

от

лошеніе

 

кь

   

познаваемымъ

   

предметамъ.

 

Мало

   

того,

 

можно

 

положительно

утверждать,

 

что

 

всѣ

 

Кантоны

 

Формы

 

поз

 

іаіііп— пространство,

 

время

 

в

 

кате-

горіи —нмѣюіъ

 

гораздо

   

больше

   

объектпппаго

 

значен. я,

 

чЬмь

 

ошлщаемыя

качества

 

предметовъ,

 

что

   

вризваѳтъ

 

и

 

самъ

 

Кантъ,

 

приписывая

 

категорі-

ямъ

 

объективирующее

   

значеніе.

 

Эта

 

пхъ

   

объективность

 

пенье

   

в-его

 

от-

крынаетсп

 

пзъ

 

того

 

Факта

 

нашего

 

сознанія,

 

что

 

онв

 

всегда

   

представляют-

ся

 

намъ

 

пе

 

иначе,

 

какъ

   

объективными.

   

Правда

   

впоелѣдствін,

 

по

 

подобію

Канта,

 

мы

 

можемъ

 

говорить,

 

что

 

эта

 

пхъ

 

объективность

 

есть

 

только

 

свой-

ство

   

нашеіі

 

мысли,

 

во

 

чю

 

въ

 

самомъ

 

то

 

дѣ.іѣ

   

опі;

 

субъективны.

 

Однако

такое

   

утвѳрждевіе

 

будетъ

   

пмвть

 

мѣсто

   

одновременно

 

съ

 

неизбѣжносіію

представлять

 

нхъ

 

объективными

 

и

 

нисколько

 

ие

 

освободить

 

иасъ

 

отъ

 

этоіі

вхъ

 

неизбежной

    

объективности,

 

КАКЪ

   

это

 

ноказыпаегь

   

прпмѣръ

 

санаго

Каша,

 

которыіі,

 

почитая

    

своп

 

Формы

    

субъективными

   

Формами

 

ПОЗпанія,

все-таки

 

представлялъ,

 

пхъ

 

пе

 

иначе,

 

какъ

 

неизбежно

 

объекта

 

иными.

 

Мнѣ-

не

 

Канта

 

оказывалось,

 

такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

противорѣчіи

  

съ

 

его

 

собст-

вепнымъ

 

созпапісмъ.

 

Чтобы

 

освободиться

 

отъ

 

этого

   

вротнворѣчіа,

 

оконча-

тельно

 

подрывающего

 

теорію

 

Канта,

 

онъ

   

должеиъ

 

быль

 

бы:

 

плп

 

все

 

от-

крытия

 

имъ

 

Формы

 

признать

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

   

предметными,

 

пли

 

показать

вслѣдствіе

 

каких

 

ь

 

причниъ

 

ваше

 

созваніе

 

Обманчив

 

о

 

иыдаетъ

 

вхъ

 

за

 

объ-

ективны»,

 

когда

 

овѣ

 

на

 

самомъ

 

дѣлі;

 

субъективны,

 

ііь

 

нослѣднемь

 

смыс-

ле

 

пытался

   

объяснить

   

Формы

 

позиашя

 

Фихіе

   

сгаршііі,

 

но

   

совершенно

неудачно.

99.

 

Замѣчаніе

 

на

 

ученіѳ

 

Канта

 

о

 

пространствѣ

 

и

 

времени.

 

—

Что

 

Формы

 

чувственности

 

суп.

 

субъективный

 

Формы,

 

это

 

мнѣніе

 

Канта

можетъ

 

быть

 

подвержено

 

сильному

 

сомпѣпію,

 

если

 

разсмотрѣгь

 

ближе

иредставлепія

   

пространства

  

и

 

времени.

 

Очень

   

можетъ

   

быть,

 

что

   

итимъ



—
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—

представленілмъ

 

найдется

 

нѣчто

 

соотвѣтствующое

 

въ

 

дЬПствительностп,

что

 

невозможно

 

почитать

 

только

 

чпстымъ

 

представлепіемъ.

 

И

 

прежде

 

все-

го

 

не

 

нужно

 

смѣшивать

 

пространство

 

п

 

времена

 

съ

 

протятеніеца

 

и

 

про-

должительности.

 

Протяженіе

 

возможно

 

въ

 

прострапсгвѣ,

 

а

 

продолжитель-

ность

 

во

 

времени.

 

Пространство

 

п

 

время

 

недѣлпмы,

 

пе

 

состоять

 

пзъ

 

час-

тей,

 

пе

 

увеличиваются

 

п

 

не

 

уменьшаются;

 

между

 

тѣмъ

 

протяжеше

 

п

 

про-

должительность

 

дѣлпмы,

 

ибо

 

прострапство

 

и

 

время

 

могутъ

 

отделять

 

пхъ

части

 

другъ

 

отъ

 

друга,

 

слѣдователыіо,

 

они

 

состоять

 

пзъ

 

частей

 

и

 

могутъ

увеличиваться

 

и

 

уменьшаться. Такпмъ

 

образомъ,

 

чротяженіе

 

п

 

продолжитель-

ность,

 

съ

 

одноіі

 

стороны,

 

предполагаютъ

 

иростраиство

 

п

 

время,

 

съ

 

другой

отличаются

 

отъ

 

нихъ.

 

Всѣ

 

такъ-иазываемыя

 

прострапствеипыя

 

геометра-

ческія

 

Формы

 

суть

 

въ

 

сущности

 

впдоизмѣаепія

 

протяженія,

 

а

 

не

 

простран-

ства;

 

равнымъ

 

образомъ,

 

и

 

пзмѣренія

 

пли

 

виды

 

времена

 

суть

 

только

 

видо-

измѣренія

 

продолжительности,

 

а

 

пе

 

самаго

 

времени.

 

Это

 

отлпчіе

 

протяже-

нія

 

п

 

продолжительности

 

отъ

 

пространства

 

и

 

времени

 

даетъ

 

право

 

опреде-

лить

 

пространство

 

какъ

 

возможность

 

протяжения,

 

а

 

время

 

какъ

 

возмож-

ность

 

продолжительности.

 

Чтобы

 

рѣшить,

 

соотвѣтствуетъ

 

ли

 

чго-ипбудь

въ

 

дѣііствптельностп

 

пространству

 

в

 

времени,

 

иужпо

 

показать,

 

что

 

иротя-

женіе

 

и

 

продолжительность

 

не

 

суть

 

только

 

наши

 

представленія,

 

но

 

даны

дѣйствительно;

 

ибо

 

тогда

 

будетъ

 

ясно,

 

что

 

и

 

возможность

 

пхъ

 

можетъ

быть

 

только

 

дѣйствптельная,

 

а

 

не

 

представляемая,

 

что

 

протя;кеш'е

 

и

 

про-

должительность

 

не

 

суть

 

наши

 

представленія,

 

но

 

отличны

 

отъ

 

ппхь,

 

это

видно

 

уже

 

пзъ

 

того,

 

что

 

представленія,

 

протяжепія

 

п

 

нродолжительиостп

не

 

суть

 

самое

 

протяженіе

 

и

 

продолжительность,

 

ибо

 

нредставленіе

 

треу-

гольника

 

не

 

треугольно,

 

а

 

представлеиіе

 

года,

 

не

 

длится

 

36j

 

дней.

 

Это

 

ихъ

отлпчіе

 

отъ

 

представлений

 

показываюгъ,

 

что

 

опѣ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

Формами

представляющей

 

дѣательиости

 

воззрънія,

 

ибо

 

могуть

 

быть

 

только

 

представ-

ляемыми,

 

по

 

пе

 

суть

 

самыя

 

представленія.

 

Еще

 

ясиѣе

 

для

 

иасъ

 

выступить,

объективный

 

характеръ

 

протяжепія

 

и

 

продолжительности,

 

еслп

 

мы

 

обра-

тимъ

 

внпмаше

 

не-столько

 

па

 

пхъ

 

отпошеніе

 

къ

 

представляющей

 

дьлтель-

ности,

 

сколько

 

на

 

пхъ

 

отношепіе

 

къ

 

вещамъ,

 

даппымъ

 

въ

 

опытѣ.

 

Здбсы

прежде

 

всего

 

бросаетоя

 

памъ

 

въ

 

глаза

 

то,

 

что

 

нротяжепіе

 

и

 

продолжитель-

ность

 

суть

 

неотъемлемый

 

принадлежности

 

вещей,

 

которыя

 

относятся

 

кь

вещамъ

 

какъ

 

слѣдствіс

 

къ

 

прпчипѣ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

потому

 

вещи

 

яв-

ляются

 

протяженными

 

а

 

продолжающимся,

 

что

 

протяжеше

 

и

 

продолжитель-

ность,

 

какъ

 

Формы,

 

опредѣляютъ

 

собою

 

эти

 

вещи;

 

по

 

потому

 

вещи

 

пмъ-

ютъ

 

этп

 

Формы,

 

что

 

самп

 

ихъ

 

производить

 

и

 

опредѣлаются

 

ими.

 

Что

 

про-

тяжеше

 

производится

 

вещами,

 

это

 

видпо

 

изъ

 

того,

 

что

 

опо

 

осуществляет-

ся

 

всегда

 

посредствомъ

 

движстя,

 

для

 

пропзведепія

 

котораго

 

потребна

 

ре-

альпая

 

сила.

 

Бслѣдствіе

 

этого,

 

протяжеше

 

не

 

возможно

 

предсіавнть

 

и

 

па-

пе,

 

какъ

 

лишь

 

посредствомъ

 

двпженія

 

п

 

сопровождающего

 

его

 

мускульна-

w

 

ощущ-нія,

 

чрезъ

 

которое

 

опо

 

памъ

 

стаповится

 

извѣстнымъ.

 

Продолжи-

тельность

 

осуществляется

 

лишь

 

чрезъ

 

пребываніе

 

или

   

сущсствовате

 

въ

 

из-



-
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—

юьстной

 

опредѣленности

 

того

 

предмета,

 

который

 

продолжается,

 

а

 

для

 

это-

го

 

опять

   

потребпа

 

спла

 

сохрапенія

 

или

 

пзмѣпепія

 

определенности

   

своей.

Вслѣдствіе

   

этого

 

продолжительность

 

возможио

   

представить

 

только

 

чрезъ

пребыианіс

 

въ

 

извѣстпыхъ

 

опредѣленіяхъ,

   

которыя

 

памъ

 

становятся

 

пзвѣ-

стны

 

пли

 

пзъ

 

опыта

 

или

 

умозрительно,

 

смотря

 

по

 

тому,

 

къ

 

какому

 

пред-

мету

 

относятся

 

опредѣленія,

 

къ

 

опытному

 

или

 

умопостигаемому.

 

Действи-

тельность

 

продолжительности

 

можно

 

видбть

 

въ

 

томъ

 

замѣчательпомъ

 

Фак-

те,

 

что

 

относительно

 

продолжительности

 

ыожпо

 

сказать

 

то

 

же,

 

что

 

и

 

при

пребывающій

 

предметъ:

 

можно

 

сказать

 

только

 

одно

 

«есть»,

 

по

 

никогда

 

«бы-

ло»

 

плп

 

«будетъ».

 

Продолжепіе

 

какъ

 

и

 

предметъ,

 

всегда

 

въ

 

пастоящемъ.

 

Ког-

да

 

оно

 

становится

   

прошедшпмъ,

 

тогда

 

собственно

 

уже

 

пѣтъ

 

продолженія;

то

 

же

 

-когда

 

опо

   

представляется

   

будущпмъ.

 

Въ

 

томъ

 

п

 

другомъ

 

случа-в

юыпъ

   

продолжепія,

 

а

 

есть

   

только

 

его

 

представление.

   

Птакъ,

 

продолжепіе

есть

 

тогда,

 

когда

 

есть

   

пребываніе;

   

пребывапіе

 

есть

 

тогда,

 

когда

 

есть

 

ка-

кой-нибудь

 

иребывающій

 

пли

 

существующій

 

въ

 

пзвѣстной

 

опредѣлепностп

предметъ,

 

способный

 

придавать

 

эту

 

определенность

 

самому

 

себе

 

плп

 

при-

нимать

 

ее

 

отъ

 

другихъ.

 

Такпмъ

   

образомъ,

 

какъ

   

протяжеше

 

такъ

 

п

 

про-

должительность

 

производятся

   

вещами,

 

какъ

   

слѣдствія,

 

п

 

неотдѣлпмы

 

отъ

вещей,

 

какъ

 

пхъ

 

опредълепія.

   

Вслѣдствіе

   

этого

 

опп

 

должны

 

имѣть

 

такое

же

 

предметное

   

зпаченіе,

 

какъ

 

п

 

всякія

 

другія

 

опредблепія

 

вещей.

 

Но

 

если

протяжеше

 

п

 

продолжительность

   

пмѣютъ

 

предметное

  

зпаченіе,

 

то

 

такое

же

 

зпаченіе

 

должны

 

пмѣть

 

п

 

ихъ

 

возможности,

 

плп

 

иначе

 

предметное

 

зиа-

ченіе

 

должны

 

пмѣть

 

возможность

 

двпженія,

 

т.

 

е.

 

пространство,

 

и

 

возмож-

ность

 

пребыванія,

 

т.

 

е.

 

время.

 

П

 

пространство

 

п

 

время

 

должны

 

находить-

ся

 

въ

 

такомъ

 

же

 

отношеніп

 

къ

 

вещамъ,

 

какъ

   

протяжѳвіе

 

п

 

продолжитель-

ность

 

т.

 

е.

 

должны

 

завпсѣть

 

отъ

 

пещей,

 

а

 

пе

 

паоборотъ.

 

Такпмъ

 

образомъ,

въ

 

сущности

  

мы

 

должны

 

мыслить

 

не

 

вещи

 

въ

 

пространстве

 

и

 

времени,

 

а

пространство

 

и

 

время

 

въ

 

вещахъ.

 

Отъ

 

этого

 

имеино

 

и

 

происходить

 

то,

 

что

пространство

 

и

 

время

   

безъ

 

вещей

   

немыслимы.

 

Кантъ

 

несправедливо

 

ут-

верждаетъ,

 

что

 

пхъ

 

можно

 

представлять,

   

уппчтожпвъ

 

въ

 

вообран;епш

 

все

вещи;

 

потому

 

что

 

веЬхъ

 

вещей

 

въ

 

воображеш'п

 

уничтожить

 

нельзя.

 

Мы

 

не

можемъ

 

пе

 

представлять

 

сампхъ

 

себя,

 

ибо

 

самое

 

старапіе

 

не

 

представляетъ

себя

   

въ

 

сущности

   

будетъ

   

напоминать

   

иамъ,

   

что

 

мы

   

есмы.

 

Но

   

пред-

ставлять

 

себя

 

пе

 

возможно

 

безъ

 

иродолженія

 

и

 

его

 

возможности

 

т,

 

е.

 

вре-

мепп.

 

1'авнымъ

 

образомъ,

 

во

 

время

 

бодрствованія

  

мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

испы-

тывать

 

ппкакого

   

мускульиаго

   

ощущешя,

 

которое

 

имеетъ

 

свопмъ

 

объек-

томъ

 

двпжепіе,

 

немыслимое

 

безъ

 

его

 

возможности,

  

т.

 

е.

 

пространства.

 

II
такъ,

 

пространство

 

и

 

время

 

не

 

суть

 

Формы

 

нашей

 

познавательной

 

способ-

ности;

 

они

 

суть

 

Формы,

 

ироизводпмыя

   

самими

 

вещами

 

и

 

предметио

 

суще-

ствующая

 

въ

 

вещахъ,

 

по

 

скольку

 

сами

 

веща

 

пмеютъ

 

аредметиое.та.

100.

 

Замѣчаніѳ

 

на

 

учѳніѳ

 

Канта

 

о

 

катѳгоріяхъ.

 

— Кантъ

постоянно

 

утверждаетъ,

 

что

 

его

 

категоріп

 

не

 

пмѣютъ

 

иикакого

 

содержа-

ть,

 

какъ

 

и

 

подобаѳтъ

 

всякпмъ

   

нстпниымъ

   

Формамъ

  

познація;

   

пбо

 

Фор-



—
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—

.ыа

 

ппзпапія

 

потому

 

п

 

Форма,

 

что

 

въ

 

пес

 

способно

 

укладываться

 

всякое

 

го.

дерлмше,

 

а

 

это

 

возможно

 

только

 

тогда,

 

когда

 

она

 

будетъ

 

совершенно

 

пт-

ста,

 

т.

 

е..

 

лишена

 

веакаго

 

еодержанія.

 

Будь

 

вь

 

неіі

 

содержааіе,

 

оно

 

пе

ішзволнтъ

 

воіітп

 

въ

 

эту

 

Форму

 

иичему

 

иному,

 

п

 

форма

 

переставётъ

 

быть

Формой,

 

а

 

будетъ

 

сама

 

еодержаш'емъ,

 

пгключающимъ

 

всякое

 

другое 'со-
держите.

 

Однако

 

категоріи

 

Каита

 

вовсе

 

пе

 

безсрдержательны'я

 

Формы.

«Нельзя

 

сказать,

 

замьчаетъ

 

Гегель

 

про

 

этп

 

Формы,— что

 

категоріи

 

сами

 

по

.себе

 

иуеты,

 

потому

 

что

 

out

 

оиредвдепы

 

п,

 

следовал,

 

нмеютъ

 

свое

 

соО-

ственное

 

содержаніе».

 

Это

 

содержите

 

пхъ

 

л>чше

 

всего

 

усматривается

 

пзъ

ихь

 

взапмпоіі

 

исключительности,

 

вследствіе

 

которой

 

онѣ

 

не

 

могутъ

 

входить

другъ

 

въ

 

друга:

 

качество

 

пе

 

есть

 

количество

 

плп

 

отногаеше

 

п

 

паоборотъ.

Эта

 

ихъ

 

исключительность

 

возможна

 

только

 

вслг.дствіе

 

того,

 

что

 

каждая

пзъ

 

нпхъ

 

содержать

 

въ

 

себе

 

не

 

то,

 

что

 

все

 

друпя.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

ка-

тегорш

 

Каита

 

пе

 

пусты,

 

но

 

нмі;ютъ

 

содержите,

 

которое

 

мы

 

зиаемъ,

 

какъ

взаимно

 

себя

 

исключающее

 

содержите.

 

Въ

 

сущпости

 

въ

 

каждой

 

катего-

рии

 

ничего

 

пе

 

можетъ

 

содержаться

 

кромѣ

 

ел

 

самой,

 

вглѣдствіс

 

чего

 

они

никогда

 

пе

 

можетъ

 

быть

 

Формою

 

ни

 

для

 

чего

 

инаго.

 

Цтакъ,

 

Кантовы

 

ка-

тегорш

 

пе

 

суть

 

Формы

 

иозиашя

 

.

 

Папротпвъ,

 

Кантовы

 

категорш

 

соетазля-

ють

 

предметъ

 

познаиія,

 

прв

 

чемь

 

нише

 

позцаше

 

позиаегъ

 

пхъ,

 

нисколь-

ко

 

не

 

нуждаясь,

 

въ

 

эгпхъ

 

Формахъ.

 

Въ

 

самомъ

 

деле,

 

категорш

 

нимъ

 

из-

вестны,

 

т.

 

е.

 

памп

 

позпапы;

 

но

 

мы

 

насколько

 

не

 

нуждались

 

въ

 

ипх'ъ,

 

что

бы

 

ихъ- познать;

 

когда

 

мы

 

пхъ

 

познавали,

 

наша

 

мысль

 

обошлась

 

безъ

нпхь.

 

Необходимо

 

было

 

только

 

одно:

 

отличить

 

ихъ

 

друп

 

отъ

 

друіа,

 

каче-

ство

 

отъ

 

количества,

 

плп

 

огпошешя.

 

Это

 

отлпчешс

 

ила

 

различите

 

сосгав-

ляетъ

 

въ

 

сущности

 

едпнетвепную

 

форму,

 

въ

 

которой

 

познается

 

и

 

въ

 

кото-

рую

 

вмещается

 

все

 

сущее,

 

включая

 

сюда

 

п

 

Кантовы

 

карегорш

 

и

 

самое

разлнчеше.

 

Безъ

 

разлнченія

 

сходнаго

 

съ

 

несходнымъ,

 

плп

 

паоборотъ.

 

не

 

мо-

жетъ

 

обойтись

 

рѣгиительно

 

никакое

 

позканіе

 

Все

 

что

 

соетавластъ

 

предчотъ

различешя,

 

составляеть

 

п

 

предметъ

 

иозцаиіл,

 

при

 

чемь

 

познаваемое

 

сгиио-

вптся

 

разлпчаемымъ,

 

какъ

 

напр.

 

Кантовы

 

категорш.

 

Такпмъ

 

образомъ.

напрасно

 

Ііаитъ

 

старался

 

ограничить

 

область

 

позіывиемаго

 

только

 

тімь,

что,

 

чрезъ

 

пространство

 

п

 

время,

 

можетъ

 

быть

 

подведено

 

подъ

 

категорш,

.

 

Область

 

познаваемою— все

 

различаемое.
•

 

>
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101.

 

Замѣчанія

 

на

 

учѳніе

 

Канта

 

о

 

разумѣ. — Въ

 

своем

 

ь

 

учешп

«

 

разуме

 

Кантъ

 

стремится

 

иоказать,

 

что

 

разучиил

 

позпаиія

 

не

 

пмъютъ

тон

 

достоиерности,

 

какую

 

цмьютъ

 

познапія

 

чувственный,

 

—

 

идеи

 

ие

 

настоль-

ко

 

достоверны,

 

па

 

сколько

 

достоверны

 

воззрьшя.

 

3'тверждать

 

іакі

 

е

 

разли-

чи

 

въ

 

достоверности

 

возможно

 

бы

 

было

 

только

 

въ

 

томь

 

случае,

 

если

 

бы

пден

 

свидетельствовали

 

памъ

 

о

 

бытіп

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

свидетельств

 

jwn.

 

воз-

зрЬпія.

 

Вь

 

критике

 

рацюнальпой

 

психологш,

 

космологш

 

и,

 

въ

 

ocoJcmiocrn,

въ

 

критике

 

отнологическаго

 

доказательства

 

бы

 

па

 

Божіл,

 

Кантъ

 

находить,

что

 

идеп

 

п

 

воззрепія

 

въ

 

самомъ

 

дьлЬ

 

различно

 

свидвтольсгвугогь

 

о

 

бьгш.

Б>

 

пдеахъ

 

w

 

можетъ

   

быть

 

усмотрено

 

никакого

 

намека

 

на

 

соотнесшую-
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щів

 

ймъ

 

предметъ;

 

вь

 

воззрешахъ

 

вапротивъ,

 

мы

 

усматриваемг

 

предмете.

Полоікеніе

 

бытіа

 

предмета

 

не

 

можетъ

 

относиться

 

къ

 

идее,

 

какъ

 

простому

попатпо;

 

оно

 

можетъ

 

относиться

 

только

 

къ

 

воззрепно.

 

Такпмъ

 

образомъ,

идеи

 

пе

 

суть

 

познанія

 

о

 

чемъ-нпбудь

 

действительному

 

между

 

темъ

 

какь

воззрепіа

 

свидетельствуютъ

 

о

 

действительности.

 

Отсюда

 

Каптъ

 

выводить

то

 

елвдствіе,

 

что

 

безусловное,

 

данное

 

въ

 

идеахъ,

 

пе

 

можетъ

 

быть

 

позна-

ваемо.

 

Оно

 

могло

 

бы

 

быть

 

познано,

 

еслп

 

бы

 

было

 

дано

 

въ

 

воззръшв;

по

 

въ

 

воззренш

 

оно

 

дано

 

быть

 

не

 

можетъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

воззрепіп

 

дается

только

 

условпое.

 

А

 

если

 

опо

 

не

 

дапо

 

въ

 

воззренш,

 

то

 

мы

 

пѳ

 

можемъ

 

су-

дить

 

о

 

его

 

предметности.— Еслп

 

бы

 

предметное

 

бытіе

 

возможно

 

было

 

по-

лагать

 

только

 

въ

 

воззрЬшяхъ

 

п

 

певозмоа;но

 

бы

 

было

 

полагать

 

въ

 

иделхг;

тогда

 

конечно

 

Кантъ

 

былъ

 

бы

 

правъ.

 

Но

 

въ

 

томъ-то

 

и

 

дело,

 

что

 

въ

 

отомъ

отиошеніп

 

опъ

 

себе

 

самъ

 

неверитъ

 

Онъ

 

вовсе

 

не

 

думаетъ,

 

чтобы

 

предметное

бытіе

 

можно

 

было

 

полагать

 

въ

 

воззрешахъ

 

а

 

невозможно

 

въ

 

пдеяхъ.

 

Воз-

зрения

 

по

 

его

 

миенію,

 

только

 

кажутся

 

предметными.

 

Еслп

 

бы

 

она

 

были

действительно

 

предметны,

 

тогда

 

отъ

 

даипаго

 

въ

 

нпхъ

 

условнаго

 

предмет-

наго

 

бытія

 

можно

 

бы

 

было

 

заключать

 

кь

 

предметному

 

бытію

 

безусловно-

му.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

воззрѣшяхъ

 

предметность

 

условнаго

 

только

 

кажу-

щаяся,

 

то

 

а

 

заключеше

 

возможио

 

только

 

къ

 

кажущейся

 

пр

 

едметиостп

 

без-

зусловиаго,

 

т.

 

е.

 

къ

 

идее.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

у

 

Канта

 

въ

 

сущности

 

нетъ

разницы

 

между

 

воззрѣшами

 

и

 

идеями.

 

Бытіе

 

полагается

 

только

 

кажущимся

образомъ,

 

а

 

пе

 

предметно,

 

какъ

 

въ

 

воззреніяхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

пдеяхъ.

 

Сле-

довательно,

 

п

 

воззренія

 

и

 

идея

 

пмеютъ

 

одинаковую

 

достовѣрность

 

виіимссти;

разница

 

лпшь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

одномъ

 

случав

 

возппкаетъ

 

видимость

 

пред-

мета

 

поззрешя

 

или

 

условнаго,

 

а

 

въ

 

другомъ

 

вознпкаетъ

 

видимость

 

пред-

мета

 

пдеп

 

плп

 

безусловпаго.

 

Поэтому,

 

если

 

бы

 

безусловное

 

даже

 

явилось

въ

 

воззрешп,

 

что

 

конечно

 

невозможно,

 

то

 

и

 

тогда 'опо

 

не

 

пріобрело

 

бы

 

боль-

ше

 

предметности.

 

Птакъ,

 

безусловное,

 

даппое

 

въ

 

пделхъ

 

разума,

 

познавае-

мо

 

съ

 

такою

 

же

 

доетоввриоспю,

 

какъ

 

п

 

условное,

 

данное

 

въ

 

поззрепш.

Этпмъ

 

противорьчіемъ

 

самому

 

себе

 

Кантъ

 

двлаетъ

 

совершенный

 

нодрыиъ

своему

 

ученію. — Прп

 

равной

 

достоверности

 

чувствсннаго

 

а

 

разумнаго

 

по-

знаша

 

речь

 

мон;етъ

 

быть

 

только

 

о

 

томъ,

 

въ

 

самомъ

 

лп

 

деле

 

мы

 

лпшь

 

ка-

жущпмся

 

образомъ

 

познаемъ

 

условпое

 

и

 

безусловное,

 

или

 

мы

 

какъ

 

отомъ,

такъ

 

и

 

о

 

другомъ

 

имвемъ

 

познан іе

 

предметное.

 

Кантъ

 

утверждаетъ,

 

что

мы

 

познаемъ

 

лишь

 

каніущпмса

 

образомъ,

 

потому

 

что

 

какъ

 

воззренш,

 

такъ

и

 

пдеп

 

суть

 

только

 

наши

 

субъектпвпыа

 

состояшя,

 

въ

 

которыхъ

 

нетъ

 

ни-

чего

 

предметиаго;

 

но

 

вмЬстЬ

 

съ

 

этпмъ

 

Кантъ

 

утверждаетъ

 

в

 

то,

 

что

 

ка-

жущаяся

 

предметность

 

воззренш

 

п

 

пдей

 

совершенно

 

вспзбѣжпа.

 

Является

новое

 

протпворБчіе.-

 

познашя

 

являются

 

и

 

предметными

 

и

 

ие

 

предметными.

Воззрѣвіа

 

и

 

идеи

 

неизбежно

 

памъ

 

представляются

 

предметпыми,

 

т

 

е.

 

въ

сущности

 

мы

 

ихъ

 

иначе

 

не

 

можемъ

 

вообразить

 

какъ

 

съ

 

предметнымь

 

со-

дера;ашсмъ,

 

одиако

 

эта

 

иредметиость

 

только

 

пустая

 

видимость,

 

ибо

 

па

 

с;і-

моцъ

 

деле

 

тѵтъ

 

нить

 

ничего

   

больше

 

субъектнвныхь

 

состолша

 

созиаиш.
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Кантъ

 

такъ

 

в

 

остается

 

при

 

этомъ

 

протпворъчш.

 

Гораздо

 

вероятиее,

 

впро-

чемъ,

 

представить

 

дело

 

другимь

 

образомъ:

 

объективность

 

иашихъ

 

позна-

Bin

 

пе

 

есть

 

каа;ущаяся,

 

потому

 

что

 

она

 

завпсптъ

 

не

 

отъ

 

пропзвошіаго

предположен»

 

предметностп,

 

но

 

предгтавляегса

 

съ

 

принідптелыюіо

 

очо-

вядпос.тію,

 

котораа

 

не

 

даетъ

 

никакой

 

возможности

 

данное

 

въ

 

воззренш

 

пли

идее

 

считать

 

непрсдметнымъ.

 

Следовательно,

 

психологически

 

не

 

возможно

предметность

 

представить

 

только

 

каніущеюся.

 

Вследствіе

 

этого

 

за

 

кажу-

щееся

 

только

 

встпнпымъ

 

можетъ

 

быть

 

признано

 

учете

 

Кавта

 

о

 

каа.ущей-

са

 

объективности

 

познаніл:

 

то,

 

что

 

объективно

 

до

 

не

 

возможности

 

бить

объективнее,

 

Капту

 

кажетсв

 

только

 

субъективпымъ.

 

Значить,

 

паше

 

воз-

зрительное

 

и

 

разумное

 

позпаше

 

можетъ

 

только

 

казаться,

 

по

 

пе

 

быть,

субъективным^

 

обо

 

оно

 

не

 

можетъ

 

не

 

казаться

 

обьектпвнымъ,

 

следоват.

всегда

 

есть

 

предметно.

 

— При

 

этой

 

предметности

 

какь

 

воззрнтельпаю,

 

такъ

п

 

разумндго

 

позпаніл,

 

есть

 

оінако

 

между

 

воззренілмп

 

я

 

идеями

 

разница.

Вирочемъ,

 

эта

 

разница

 

существуетъ

 

только

 

между

 

воззрѣнілмп

 

и

 

одпон

идеею

 

Божества

 

пли

 

существа

 

безусловно-пеобходимаго.

 

Разница

 

эта

 

со-

стоять

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

моментъ

 

воззреніл,

 

сознавая

 

дБштвптелыюе

 

бытіе

предмета,

 

даннаго

 

въ

 

воззреніи,

 

я

 

могу

 

вообразить

 

или

 

предположить,

 

что

предмета

 

этого

 

могло

 

бы

 

пе

 

быть,

 

при

 

чемъ

 

меня

 

ни

 

на

 

минуту

 

не

 

покв-

даетъ

 

сознанір,

 

что

 

предметъ

 

есть.

 

Такъ,

 

смотря

 

на

 

солнце,

 

я

 

могу

 

пред-

положить,

 

что

 

па

 

втомъ

 

месте

 

могло

 

бы

 

быть

 

темное

 

пятно,

 

хотя

 

я

 

каж-

дую

 

секунду

 

сознаю,

 

что

 

солнце

 

прею

 

мною.

 

Значать

 

въ

 

возлрѣиіп,

 

не

вибя

 

возможпогтв

 

пе

 

признавать

 

бытія

 

предмета,

 

я

 

имею

 

возможность

к[едполаіать

 

плп

 

вообраа;ать

 

то,

 

что

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

и

 

не

 

быть.

 

При

 

этомъ

его

 

бытіе

 

нолагается

 

какъ

 

действительное,

 

а

 

небытіе

 

какъ

 

только

 

продпола-

М

 

'мое,

 

воображаемое

 

или

 

возможное.

 

Такой

 

свободы

 

вообрааіенія

 

не

 

остает-

іа

 

при

 

иредставлеиіи

 

существа

 

безусловно-пеобходимаго.

 

Существа

 

безу-

і лсвао-аеооходпмаго

 

нельзя

 

вообразить

 

ае-сущнмъ;

 

пельза

 

предположить,

что

 

его

 

н

 

ьтъ.

 

След.

 

Божество

 

не

 

только

 

представляетел

 

нміиоіщімь

 

бытіе,

hi

 

ouo

 

нсключаетъ

 

даже

 

предположепіе

 

не-быгіа.

 

Воображеніе

 

не

 

гущвмъ

упичтожьетъ

 

самую

 

идею

 

Божества.

 

Иными

 

словами:

 

идеа

 

Божества

 

пе

 

до-

пускаетъ

 

воображеиіе

 

наше

 

къ

 

предетавленію

 

не

 

существоваиія

 

своего

-предмета.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

воззреніе

 

прпнуждаетъ

 

полагать

 

бытіе

 

пред-

мета

 

въ

 

действительности,

 

но

 

не

 

припунідаетъ

 

не

 

полагать

 

его

 

въ

 

воображе-

иіи;

 

идея

 

Боаіества

 

приауждаетъ

 

полагать

 

бытіе

 

иредмета

 

въ

 

действитель-

ное

 

іп

 

и

 

не

 

допускаешь

 

не

 

полагать

 

его

 

въ

 

воображенін.

 

Познаніе

 

бытіа

 

Бо-
ж'я

 

іаже

 

гораздо

 

достовернее

 

иозвавш

 

чувственпыхъ

 

предметовъ.

IV.

 

Бѳркед.ѳй.

102.

 

Учѳніе

 

Вѳркелѳя

 

объ

 

идеяхъ.— Подъ

 

нменемъ

 

идей

Bopk'ejefi

 

/1G4S

 

—

 

1735)

   

разумѣлъ

 

вообще

    

представденія,
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какъ

 

и

 

всѣ

 

его

 

современники.

 

Но

 

онъ

 

не

 

допускядъ

 

суще-

ствованія

 

общихъ

 

представденій.

 

По

 

его

 

мнѣііію,

 

оѵщія

 

идеи

невозможны,

 

потому

 

что

 

въ

 

нихъ

 

мы

 

принуждены

 

бы

 

были

мыслить

 

противорѣчивые

 

признаки

 

въ

 

одномъ

 

образѣ.

 

Напр.

невозможно

 

мыслить

 

треугольника

 

вообще,

 

потому

 

что

 

не

возможно

 

соединить

 

въ

 

одномъ

 

представленіи

 

прямоугольна-

го,

 

остроугольнаго

 

и

 

тупоугольнаго

 

треуголышковъ,

 

а

 

тако-

го

 

треугольника

 

въ

 

которомъ

 

нѣтъ

 

прямыхъ,

 

острыхъ

 

или

тупыхъ

 

угловъ

 

не

 

существуетъ.

 

Поэтому

 

нѣтъ

 

треугольника

вообще,

 

а

 

есть

 

или

 

прямоугольный,

 

иди

 

острогоульный,

 

или

тупоугольный.

 

II

 

когда

 

мы

 

представляемъ

 

какой-нибудь

 

изъ

этихъ

 

треугольннковъ,

 

то

 

всегда

 

представляемъ

 

какой-нибудь

одинъ.То

 

же

 

самое

 

и

 

относительно

 

всѣхъ

 

предмётовъ

 

вооб-

ще.

 

У

 

насъ

 

могутъ

 

быть

 

только

 

единичный

 

представленія. —

То

 

же,

 

что

 

называется

 

общею

 

идеею,

 

есть

 

только

 

одно

 

об-

щее

 

названіе

 

для

 

многпхъ

 

еднничныхъ

 

идей,

 

имѣгощихъ

 

сход-

ный

 

стороны.

 

Когда

 

мы

 

думаемь

 

обь

 

этихъ

 

сходныхъ

 

сто-

ронахъ

 

пли

 

прнзнакахъ,

 

мы

 

не

 

представляемъ

 

ихъ

 

отдель-

но

 

отъ

 

тѣхъ

 

едпничныхъ

 

представленій,

 

въ

 

которыхъ

 

онѣ

находятся,

 

но

 

последовательно

 

другъ

 

за

 

другомъ

 

вызываомъ

въ

 

своемъ

 

сознаніи

 

эти

 

сходныя

 

единичный

 

нредставленія

 

и

называемъ

 

сходную

 

черту

 

въ

 

каждомъ

 

нзь

 

ннхъ

 

одинмъ

 

п

тѣмъ

 

же

 

именемъ.

 

Иногда

 

мы

 

вызыиаемъ

 

только

 

одно

 

еди-

ничное

 

представление,

 

и

 

потомъ

 

сходную

 

съ

 

другими

 

нред-

ставденіями

 

черту

 

или

 

признакъ

 

разсматриваеягц

 

какъ

 

прн-

мѣръ,

 

дающій

 

право

 

подобнымъ

 

же

 

образомъ

 

судить

 

и

 

о

другихъ

 

едпничныхъ

 

представленіяхъ

 

съ

 

такими

 

яіе

 

чертам]-,

когда

 

эти

 

представленія

 

будутъ

 

вызнаны

 

въ

 

ічшгапіи.

 

Оче-

видно,

 

существуютъ

 

только

 

общія

 

назвапін,

 

прилагаемый

 

Къ

сходнымъ

 

признакамъ

 

еднничныхъ

 

представленій.

 

но

 

нѣтъ

общихъ

 

представлешй.

103.

 

Идеи

 

суть

 

вещи.

 

—

 

Такъ

 

каіл ,

 

по

 

мнѣнію

 

Берке-

лея,

 

существуютъ

 

только

 

единичныя

 

идгн.

 

п>

 

эти

 

идеи

 

ока-

зываются

 

какъ

   

">о.зь

   

соотвѣтствѵющнми

   

единичным

 

Б

 

пред-
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метамъ.

 

Во

 

времена

 

Беркелея

 

обыкновенно

 

думали,

 

что

 

нашъ

уліъ

 

не

 

имѣетъ

 

непосредственна

 

го

 

отношенія

 

къ

 

предметамъ,

думали,

 

что

 

опъ

 

непосредственно

 

вос.принпмаетъ

 

только

 

идеи,

*

 

идеи

 

уже

 

относятся

 

къ

 

предметамъ.

 

Такпмъ

 

образомъ,

идеи

   

становились

    

между

   

духомъ

 

и

 

предметами:

   

съ

 

одной

'.

 

стороны

 

духъ

 

Еосиринпмаетъ

 

идею,

 

съ

 

другой

 

—

 

идея

 

отно-

сится

 

къ

 

предмету.

 

Боркелей

 

отвергаетъ

 

этотъ

 

нзгляд гь:

 

до-

пуская,

 

что

 

духъ

 

воспрннпмаетъ

 

идеи,

 

онъ

 

отвергаетъ,

 

что

идеи

 

относятся

 

къ

 

предметамъ,

 

потому

 

что

 

кромѣ

 

идей

 

ни-

какнхъ

 

отличныхъ

 

отъ

 

идей

 

иредметовъ

 

нѣтъ.

 

Все,

 

что

 

намъ

кажется

 

чувственными

 

предметами,

 

состонтъ

 

только

 

пзъ

 

идей,

такъ

 

что

 

предметъ

 

и

 

идея

 

одно

 

и

 

то

 

же.

 

«Esse»

 

чувствен-

яыхъ

 

вещей

 

есть

 

ихъ

 

«гегсірі».

 

Мы

 

думаемъ,

 

что

 

мы

 

вос-

прииимаемъ

 

своими

 

чувствами

 

предметы,

 

которые

 

сущест-

вуютъ

 

внѣ

 

насъ,

 

но

 

это

 

заблужденіе.

 

Внѣ

 

насъ

 

ничего

 

нѣтъ;

то,

 

что

 

кажется

 

памъ

 

выѣшнпмъ,

 

есть

 

только

 

идея.

 

Такимъ

образомъ,

 

Беркелей

 

въ

 

сущности

 

не

 

отвергаетъ

 

внѣшняго

міра,

 

онъ

 

только

 

даетъ

 

на

 

него

 

новый

 

взглядъ,

 

который,

 

по

сознанію

 

самаго

 

Филосоша,

 

не

 

можетъ

 

не

 

казаться

 

стран-

нымъ.

 

По

 

этому

 

взгляду

 

выходитъ,

 

что

 

мы

 

ѣднмъ

 

идеи,

 

одѣ-

ваемся

 

идеями,

 

ходнмъ

 

идеями

 

(ногами)

 

и

 

но

 

идеямъ.

 

Но

псе

 

это

 

мы

 

дѣлае.мъ

 

съ

 

чернью,

 

говоритъ

 

Беркелей,

 

а

 

дума-

емъ

 

объ

 

этомъ

 

съ

 

Философами.

104.

 

Отрицаніѳ

 

вещественнаго

 

міра

 

—

  

По

 

мнѣпію

 

Бер-

келея,

 

мысль

 

о

 

матерін

    

вообще

 

или

 

о

 

матеріальныхъ

 

пред-

,

 

метахъ

 

въ

 

частности

 

не

 

можетъ

 

быть

 

допущена.

 

Не

 

можетъ

быть

 

допущена

 

мысль

 

о

 

матеріп

 

вообще,

 

потому

 

что

 

матс-

рія

 

вообще

 

отдѣльно

 

отъ

 

иредметовъ

 

не

 

сущестпуетъ,

 

и

 

мы

ея

 

не

 

наблюдали

 

въ

 

этомъ

 

вндѣ.

 

Даже

 

если

 

бы

 

мы

 

могли

какъ-нибудь

 

вообразить

 

матерію

 

отдѣлыю

 

отъ

 

иредметовъ,

то

 

и

 

тогда

 

она

 

была

 

бы

 

лишь

 

ндеею

 

матеріи,

 

ибо

 

кромѣ

идеи

 

ничто

 

не

 

мон;етъ

 

войти

 

въ

 

нашъ

 

духъ.

 

Не

 

могутъ

 

быть

допущены

 

вещественные

 

предметы

 

въ

 

частности,

 

во-первыхъ,

потому,

 

что

 

каѵкдый

   

вещественный

 

предмета

 

преде та иляета
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совокупность

 

пзвѣстныхъ

 

качествъ,

 

а

 

всѣ

 

качества

 

суть

 

на-

ши

 

идеи:

 

свѣтъ

 

и

 

цг.ѣта,

 

движеніе

 

и

 

звуігь,

 

протя?кеніе

 

и:

Фигура

 

суть

 

только

 

наши

 

воспрілтія,

 

существу гощіп

 

лить-

въ

 

нашемъ

 

ду.-:ѣ.

 

Во-вгорыхъ,

 

допущеніе

 

матеріальныхъ

предметовъ

 

возможно

 

невидимому

 

только

 

въ

 

качсствѣ

 

возбу- '

дптелей,

 

вы:п>івающнхъ

 

въ

 

духѣ

 

идеи.

 

Но

 

почитать,

 

что

 

пред-

меты

 

мог;,

 

тъ

 

возбуждать

 

идеи,

 

значить

 

допускать,

 

что

 

пред-

меты

 

могутъ

 

дѣйствовать,

 

на

 

духт>.

 

Предметы

 

однако

 

дѣйст-

вовать

 

не

 

могутъ,

 

ибо

 

имь

 

свойственно

 

лишь

 

страдатель-

ность

 

и

 

инерція.

 

Оказать,

 

что

 

недѣятсльное

 

дѣггстзуетъ,

 

зна-

чнтъ

 

впасть

 

въ

 

противорѣчіе.

 

Въ-третыіхъ,

 

допущеніе

 

ма-

теріальныхъ

 

предметовъ

 

совершенно

 

излишне,

 

потому

 

что

нмъ

 

ничего

 

не

 

изъясняется

 

;<ь

 

познаніп.

 

Е.-лн

 

мы

 

скажемъ:

предметы

 

возоуждають

 

пдеп,

 

этпмъ

 

мы

 

:;се-такн

 

не

 

ооъяе-

шімъ,

 

какъ

 

образуются

 

щеп.

 

Таинственный

 

способ ь

 

обра-

зовапія

 

пдеп

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случав

 

останется

 

тайною.

105.

   

Идея

 

и

 

духи.

 

—

 

Такъ

 

какь

 

идеи,

 

несправедливо

 

по-

читаемый

 

памп

 

за

 

вещественные

 

предметы,

 

суть

 

нѣчто

 

инерт-

ное

 

и

 

совершенно

 

страдательное,

 

то

 

нмъ

 

свойственно

 

толь-

ко

 

быть

 

воспринимаемыми

 

въ

 

актѣ

 

чувет:;еинаго

 

воепріятія.

Но

 

воспринимаемое

 

предполагаетъ

 

воспринимающее

 

сущест-

во.

 

Эго

 

воспринимающее

 

существо

 

есть

 

духъ.

 

Такь

 

какъ

онъ

 

есть

 

существо

 

воспринимающее,

 

то

 

мы

 

иначе

 

не

 

долж-

ны

 

его

 

мыслить,

 

какъ

 

дѣате.іьнымъ,

 

пропзвод.чщпмъ

 

воспрія-

тіе.

 

Духъ

 

мы

 

можемъ

 

познать

 

только

 

1й

 

посредственно

(интуитивно),

 

потому

 

чю

 

мы

 

не

 

можемъ

 

воспринимать

 

efti

какъ

 

идею;

 

ибо

 

въ

 

этомъ

 

е.іучаѣ

 

воспринимающее

 

явилось

бы

 

воепріеміемымъ,

 

но

 

дѣйтеіьное

 

не

 

Можйтъ

 

стать

 

етра-

дательиымъ.

 

О

 

духѣ

 

такъ

 

же

 

нельзя

 

пмѣть

 

идеи,

 

какь

 

нель-

зя

 

впдѣть

 

звука.

 

Оъ

 

другой

 

стороны,

 

духъ

 

но

 

мпжегъ

 

стать

пдее'и,

 

потому

 

что

 

онъ

 

самъ

 

ее

 

производить.

 

П гакь.

 

суще-

ствуют!,

 

только

 

военрпнпмающіе

 

духи

 

и

 

воспринимаемый

идеи.

106.

   

Прѵиехогкденіо

 

нашихъ

 

идей

 

отъ

 

Вога.

 

— Идея

 

есть



—
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нѣчто

 

воспринимаемое

 

духомъ.

 

Но

 

воепринпмавмаго

 

нѣтъ

внѣ

 

воспріятія:

 

когда

 

нѣтъ

 

врспріятія,

 

тогда

 

нѣтъ

 

и

 

воспри-

нимаемаго.

 

Когда

 

мы

 

закросмъ

 

глаза,

 

для

 

насъ

 

нѣтъ

 

свѣта.

Поэтому

 

спрашивается,

 

куда

 

же

 

дѣваются

 

идеи,

 

когда

 

мы

пхъ

 

пе

 

воспринимаемъ?

 

Беркелей

 

на

 

это

 

отвѣчаетъ.

 

что

 

для

насъ

 

онѣ

 

перестаютъ

 

существовать,

 

но

 

онѣ

 

воспринимают-

ся

 

другими.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

и

 

другіе

 

конечные

 

духи

 

не

 

по-

стоянно

 

пхъ

 

воспршшмаютъ;

 

то

 

мы

 

должны

 

допустить,

 

что

онѣ

 

постоянно

 

существуютъ

 

въ

 

Духѣ

 

Безконечномъ,

 

Богѣ,

Который

 

п

 

производить

 

ихъ

 

птгомъ

 

въ

 

конечныхъ

 

духахъ.

«Когда

 

я

 

отрицаю,

 

говорить

 

Беркелей,

 

чувствеиныя

 

вещи,

какое

 

бы

 

то

 

не

 

было

 

существованіе

 

ихъ

 

внѣ

 

духа,

 

я

 

разу-

мѣю

 

не

 

свой

 

только

 

частный

 

духъ,

 

а

 

всѣхъ

 

духовъ

 

вообще.

Не

 

сомнѣино,

 

что

 

вещи

 

(т.

 

е.

 

идеи)

 

имѣюта

 

существованіе

внѣшнсе

 

для

 

моего

 

духа,

 

потому

 

что

 

я

 

нахожу

 

ихъ

 

въ

 

опы-

тѣ

 

не

 

зависимо

 

отъ

 

него.

 

Поэтому

 

есть

 

какой

 

либо

 

духъ,

въ

 

которомъ

 

онѣ

 

существуютъ

 

въ

 

промежутки

 

времени

 

меж-

ду

 

моими

 

воспріятіями

 

пхъ,

 

какъ

 

существонали

 

до

 

моего

 

рож-

денія

 

и

 

будутъ

 

существовать

 

послѣ

 

моей

 

предполагаемой

смерти.

 

И

 

такъ

 

какъ

 

это

 

вѣрно

 

въ

 

отношеніи

 

ко

 

всѣмъ

 

со-

твореннымъ

 

духамъ-,

 

то

 

слѣдуетъ

 

необходим

 

>,

 

что

 

есть

 

вез-

дѣприсущій

 

вѣчный

 

Духъ,

 

который

 

зпаетъ

 

и

 

содерясптъ

 

всѣ

вещи

 

и

 

предлагаетъ

 

ихъ

 

нашему

 

взору

 

таким ь

 

сітсобомъ

 

и

по

 

такпмъ

 

правилам

 

ь,

 

какія

 

Онъ

 

Сам

 

г.

 

установил!.,

 

и

 

какія

у

 

насъ

 

называются

 

законами

 

природы».

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣ-

стахъ

 

своихъ

 

сочннепій

 

Беркелей

 

идеи,

 

существующая

 

въ

 

Во-

гѣ,

 

называетъ

 

архетипами,

 

а

 

идеи,

 

воспринимаемый

 

нами —

эктипами,

 

копіямп,

 

отобразами.

 

Но

 

какимъ

 

образомъ

 

имен-

но

 

идеи

 

могутъ

 

существовать

 

въ

 

Богѣ

 

въ

 

видѣ

 

первообра-

зовъ

 

и

 

какъ

 

Богъ

 

производитъ

 

въ

 

насъ

 

отобразы,

 

Беркелей

не

 

объясняетъ.

 

Остается

 

непонятнымъ,

 

какъ

 

мьі

 

можемъ

 

вос-

принимать

 

чужія

 

идем,

 

существующія

 

въ

 

другомъ

 

духѣ.

107.

 

Природа.

 

—

 

Птакъ,

 

идеи

 

существуют!»

 

не

 

только

 

въ

насъ.

 

но

 

и

 

внѣ

   

насъ:

 

онѣ

 

не

 

могутъ

   

существовать

   

только
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ииѣ

 

разума.

 

Въ

 

вѣчномъ

 

Разумѣ

 

онѣ

 

существуютъ

 

постоян

н

 

>.

 

Эти-то

 

существующая

 

въ

 

Богѣ

 

идеи

 

мы

 

и

 

называемъ

 

при-

родою.

 

Очевидно,

 

иравнльнѣе

 

было

 

бы

 

вовсе

 

не

 

говорить

 

о

прнродѣ.

 

«Кмѣето

 

того,

 

чтобы

 

говорить

 

о

 

природѣ,

 

въ

 

ко-

торой

 

будто

 

бы

 

солнце

 

есть

 

причина

 

теплоты

 

и

 

т.

 

д.,

 

мы,

строго

 

говоря,

 

должны

 

бы

 

выраисаться

 

слѣдующимъ

 

обра-

зомъ:

 

Богъ

 

возвѣіцаетъ

 

намъ

 

посредствомъ

 

ощущеній

 

зрѣ-

нія,

 

что

 

мы

 

скоро

 

пспытаемъ

 

ощущеніе

 

теплоты».

 

Олѣдова-

тельно.

 

подъ

 

природой

 

нужно

 

разумѣгь

 

только

 

посдѣдова-

тельное

 

теченіе

 

идей,

 

которыя

 

слѣдуютъ

 

одна

 

за

 

другою.

 

Въ

такомъслучаѣ

 

законами

 

природы

 

будетъ

 

постоянный

 

порядокъ,

въ

 

какомъ

 

эти

 

идеи

 

сопровояідаютъ

 

другъ

 

друга.

 

И

 

такъ

какъ

 

идеи

 

слѣдуютъ

 

одна

 

за

 

другою

 

по

 

ассоціаціи,

 

то

 

зако-

ны

 

ассоціаціи

 

будутъ

 

законами

 

природы.

 

Вотъ

 

эти-то

 

зако-

ны

 

и

 

суть

 

тотъ

 

порядокъ,

 

въ

 

какомъ

 

Богъ

 

открываетъ

 

намъ

идеи,

 

называемый

 

нами

 

природою.

108.

 

Замѣчаиіѳ

 

на

 

ученіе

 

Веркелея.

 

—

 

Основная

 

харак-

теристическая

 

черта

 

въ

 

ученіп

 

Беркелея

 

та,

 

что

 

пѣтъ

 

чуветвен-

иыхъ

 

вещей,

 

а

 

есть

 

воспринимаемый

 

идеи,

 

которыя

 

ыамы

кажутся

 

чувственными

 

вещами.

 

Но

 

такое

 

отожестздеше-

предметовъ

 

съ

 

идеями

 

представляетъ

 

болышя

 

затруднения*,

соиершенно

 

устраняющаяся,

 

если

 

допустить

 

сущесттюваііісі

вещей.

 

Во-первыхъ,

 

если

 

воспринимаемый

 

предметъ

 

есіь-

идея,

 

то

 

по

 

видимому

 

не

 

должно

 

быть

 

никакого

 

раздичія

 

меж-

ду

 

идеями

 

воспринимаемым!!,

 

воображаемыми

 

и

 

воспоминае-

мыми,

 

ибо

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

случаахъ

 

нѣтъ

 

ничего

 

кромН

 

идей-

Еслп

 

же

 

таковое

 

различіе

 

есть,

 

то

 

этого

 

различія,

 

при

 

то-

жесгвѣ

 

предмета

 

и

 

идеи,

 

нечіьмъ

 

объяснить.

 

Непонятно,

Чѣмь

 

отличается

 

воспринимаемая

 

идея

 

отъ

 

вое

 

помин

 

.-іемой

или

 

иообраасаемой.

 

ЭгоіЧ)

 

загрудненія

 

можно

 

п.иЗѣжать.

 

если

допустить

 

сущ.'ствоваше

 

предметов!.,

 

отлпчоъгхъ

 

отъ

 

идей.

Тогда

 

ясно,

 

что

 

предметъ

 

свопмъ

 

впечатлѣніем

 

ь

 

на

 

чувства

производить

 

военрінііе;

 

а

 

когда

 

этого

 

впечатл

 

т>ні;і

 

іііігь.

 

то

у

  

паст,

 

есть

   

воеП"Міінаніе

 

о

 

предмете

   

ьып

 

втібрнженк

  

его.
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Во-вторыхъ,

 

если

 

допустить

 

тожество

 

предметовъ

 

и

 

идей,

 

то

невозможно

 

будетъ

 

объяснить

 

происхожденія

 

въ

 

насъ

 

.мысли

о

 

томъ,

 

что

 

идеи

 

и

 

предметы

 

различаются.

 

Если

 

бы

 

въ

 

са-

момъ

 

дѣлѣ

 

идеи

 

и

 

предметы

 

были

 

одно

 

и

 

то

 

же,

 

то

 

у

 

насъ

не

 

было

 

бы

 

двухъ

 

мыслей

 

объ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же:

 

мы

 

дума-

ли

 

бы

 

или

 

только

 

о

 

предметахъ,

 

или

 

только

 

объ

 

идеяхъ,

 

по-

тому

 

что

 

не

 

было

 

бы

 

никак пхъ

 

побужденій,

 

да

 

и

 

было

 

бы

невозможно

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

мыслить

 

какъ

 

различное,

 

то

 

какъ

идел,

 

то

 

какъ

 

предметъ.

 

Мысль

 

о

 

разлпчін

 

пдеи

 

и

 

предме-

та

 

можетъ

 

быть

 

объяснена

 

только

 

ихъ

 

дѣйствіітельнымг

различіемъ.

 

Мы

 

потому

 

и

 

представляемъ

 

ихъ

 

различными,

что

 

различіе

 

это

 

существу етъ _ между

 

ними

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

V.

 

Фихтѳ.

109.

 

Точка

 

отправления

 

Фихте

 

въ

 

философіи

 

Канта.

 

—

Кантъ

 

раздѣлилъ

 

Форму

 

познанія

 

отъ

 

содержанія,

 

прпппсавъ

первую

 

духу,

 

а

 

вторую

 

вещи

 

въ

 

себѣ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

меж-

ду

 

духомъ

 

и

 

предметами

 

явилась

 

непроходимая

 

бездна.

 

При

втомъ

 

хотя

 

по

 

ту

 

сторону

 

знанія

 

осталось

 

еще

 

бытіе,

 

имѣю-

щее

 

реальность,

 

какъ

 

недоступная

 

для

 

знанія

 

вещь

 

въ

 

се-

бѣ;

 

но

 

большая

 

часть

 

его

 

перенесена

 

въ

 

субъектъ,

 

такъ

 

что

то,

 

что

 

обыкновенное

 

знапіе

 

счптаетъ

 

Формами

 

и

 

перемѣна-

ми

 

въ

 

мірѣ,

 

превратилось

 

въ

 

субъективные

 

Формы

 

чувствен-

наго

 

воззрѣнія

 

и

 

мышленія,

 

Фихте

 

совершенно

 

уипчтожилъ

эту

 

раздвоенность

 

(дуализмъ)

 

между

 

духомъ

 

и

 

внѣшнимъ

 

бы-

тіемъ

 

и

 

поставилъ

 

духъ

 

творцемъ

 

не-только

 

Формъ,

 

но

 

и

 

са-

маго

 

бытія,

 

содержащегося

 

въ

 

этихъ

 

Формахъ.

 

Вслѣдствіе

этого

 

ученіе

 

Фихте,

 

все

 

выводящее

 

изъ

 

познающаго

 

субъек-

та,

 

называется

 

субъективнымъ

 

пдеализмомъ.

 

По

 

мнѣнію

Фихте,

 

невозможно

 

допустить

 

непознаваемой

 

вещи

 

въ

 

собѣ,

которая

 

бы

 

не

 

была

 

пронзведешемъ

 

познающаго

 

субъекта,

какъ

 

это

 

дѣлаетъ

 

Каитъ:

 

потому

 

что

 

эта

 

непознаваемая

 

вещг.

въ

 

себѣ

 

въ

 

сущности

 

есть

 

наше

 

собственное

 

предположеніе.

сдѣд.

 

мысль

 

или

 

понятіе.

 

производимое

 

самимъ,

 

мыслпщимъ



—
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вту

 

вещь,

  

субъектомъ.

  

Вотъ

 

нзъ

 

этого

 

то

 

мыслящаго

 

субъ- 1

екта

 

и

 

нужно

    

вывести

   

все

   

познаваемое,

 

какъ

 

пзъ

   

одного

главнаго

 

начала

 

или

   

источника,

 

если

 

только

 

наука

 

должна

быть

 

строіінымъ

    

цѣлымъ,

 

а

 

не

 

механпческпмъ

 

сборомъ

 

от-

дѣльныхъ

 

клочков!)

 

познанія.

110.

 

Общія

 

начала

 

системы.

 

—

 

Общій

 

смыслъ

 

системы

Фихте

 

можетъ

 

быть

 

выраженъ

 

слѣдующпмъ

 

образомъ.

 

Су-

ществуетъ

 

одннъ

 

субъектъ,

 

пзъ

 

котораго

 

проистекаетъ

 

все

наше

 

познаніе,

 

какъ

 

по

 

Формѣ,

 

такъ

 

и

 

по

 

содержанію.

 

Этотъ

субъектъ

 

не

 

есть

 

какое-нибудь

 

отдѣльное

 

лицо,

 

т.

 

е.

 

не

 

есть

какое-нибудь

 

человѣческое

 

индивидуальное

 

самосознаніе,

 

по

есть

 

всеобщій

 

абсолютный

 

субъектъ,

 

который

 

соединяетъ

пъ

 

себѣ

 

всѣ

 

нравственныя

 

личности

 

и

 

выражается

 

въ

 

каж-

дой

 

изъ

 

ннхъ.

 

Этотъ

 

безусловный

 

субъектъ

 

Фихте

 

называетъ

безусловнымъ

 

л,

 

такъ

 

какъ

 

сущность

 

его

 

состоять

 

пъ

 

безу-

словномъ

 

самосознанін

 

или

 

самоположеніи,

 

которое

 

выра-

жается

 

и

 

въ

 

каждомъ

 

отдѣльномъ

 

эмпнрнческомъ

 

еамосозна-

нін,

 

эмпнрпческомъ

 

я,

 

какъ

 

производящее

 

начало

 

пли

 

сила.

Однако

 

абсолютное

 

я

 

не

 

можетъ

 

сознать

 

себя

 

какъ

 

я

 

до

тТ.хъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

противопоставить

 

себв

 

нѣчто.

 

отличное

отъ

 

него,

 

т.

 

е.

 

пѣчто

 

такое,

 

что

 

уже

 

будетъ

 

не—я.

 

Такимъ

образомъ

 

по

 

необходимому

 

закону

 

самосознанія

 

абсолютное

я

 

протнвопоставляетъ

 

себѣ

 

не— я.

 

Но

 

не— я

 

есть

 

объектъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

я

 

по

 

необходимости

 

производить

 

объектъ,

который

 

какъ

 

его

 

пропзиедеиіе

 

заключается

 

въ

 

немъ

 

же

 

еа-

момъ,

 

велѣдетвіе

 

чего

 

я

 

есть

 

вмвстѣ

 

и

 

я

 

и

 

не — ;/.

 

и

 

с.ѵбь-

ектъ

 

и

 

объектъ.

 

Производя

 

не— я,

 

я

 

уступаетъ

 

ему

 

часть

своей

 

реальности,

 

и

 

тѣмъ

 

себя

 

ограничиваем

 

пли

 

отрица-

етъ,

 

ибо

 

превращается

 

въ

 

не — я

 

и

 

переетаетъ

 

быть

 

я.

 

Но

происшедшее

 

не— я

 

есть

 

въ

 

еущиостн

 

превратившееся

 

и

 

се-

бя

 

ограничивающее

 

я.

 

Отсюда

 

слѣдуетъ,

 

что

 

я

 

частію

 

есть

не— Я,

 

и

 

не— я

 

чаетію

 

есть

 

я.

 

Самоогранпчепіс

 

я

 

такимъ

образомъ

 

двлаеть

 

его,

 

раздѣлепнымь

 

па

 

противоположности

;/

 

и

 

не — я,

  

при

 

чемъ

 

я

 

не

   

переетаетъ

 

быть

 

тожестве пнымъ
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-

себѣ.

 

Когда

 

я

 

производить

 

не —я.

 

оноограничпваетъ

 

себя

 

этимъ

противоположеніемъ

 

и

 

какъ

 

ограничиваемое

 

является

 

стра-

дательнымъ.

 

Этимъ

 

поставленіемъ

 

себя

 

въ

 

страдательное

 

со-

стоите

 

чре ть

 

произведеніе

 

ограничивающаго

 

не—я,

 

я

 

обра-

щается

 

въ

 

начало

 

познающее,

 

становится

 

познающимъ

 

я,

которое

 

составдяетъ

 

основаніе

 

теоретической

 

философін.

 

Те-

оретическая

 

фплософія

 

показываетъ,

 

слѣдовательно,

 

какъ

 

я

пропзводитъ

 

не—я,

 

т.

 

е.

 

предметы,

 

поставляющіе

 

его

 

въ

страдательное

 

состояніе

 

и

 

чрезъ

 

то

 

ограничпвающіе

 

его.

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

теоретической

 

философіи

 

предметы

 

пред-,

ставляются

 

почастными

 

ограннченіями

 

я,

 

которыя

 

произво-

дптъ

 

само

 

же

 

оно.

 

Какъ

 

пропзведенія

 

самого

 

же

 

я,

 

они

 

яв-

ляются

 

субъективными

 

представленіями

 

этого

 

я,

 

слѣдователь-

но

 

имѣющпмп

 

идеальную

 

природу.

 

Производя

 

не — я

 

и

 

явля-

ясь

 

страдательнымъ,

 

я

 

однако

 

по

 

прпродѣ

 

своей

 

дѣятельно.

Вслѣдствіе

 

этого

 

оно

 

должно

 

освободиться

 

отъ

 

страдатель-

ности;

 

оно

 

должно

 

постоянно

 

становиться

 

дѣятельнымъ

 

и

тѣмъ

 

уничтожать

 

или

 

отрицать

 

страдательное

 

состояніе.

 

Я

отстраняющее

 

то,

 

что

 

его

 

ограничпваетъ

 

какъ

 

не— я

 

и

 

ста-

вить

 

въ

 

страдательное

 

состояніе,

 

является

 

дѣятельнымъ

 

и

свободнымъ

 

потому

 

что

 

отрицаетъ

 

то,

 

что

 

служило

 

ему

 

от-

ріщаніемъ.

 

Я,

 

свободно

 

отрицающее

 

не

 

-я,

 

какъ

 

свое

 

огра-

ниченіе,

 

составляетъ

 

основу

 

практической

 

дѣятельности,

 

ко-

торую

 

изображаетъ

 

практическая

 

фнлософія.

 

Сущность

 

прак-

тической

 

дѣятельпости

 

понимается

 

такимъ

 

образомъ,

 

какъ

Зорьба

 

я

 

съ

 

предметами,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

предметы

 

суть

 

то

же

 

я,

 

то

 

какъ

 

борьба

 

съ

 

собою

 

или

 

осуществленіе

 

долга.

111.

 

Открытіѳ абсолютнаго

 

начала

 

— Абсэлютпое

 

начато,

 

пзъ

лотораго,

 

какъ

 

пзъ

 

едиыаго

 

источника,

 

должно

 

быть

 

выведено

 

все

 

наше

иозііаніе

 

какъ

 

по

 

Формѣ,

 

такъ

 

н

 

по

 

содержашю,

 

очеппдпо,

 

пе

 

можетъ

 

быть

выведено

 

пзъ

 

какпхъ-ипбудь

 

друшхъ

 

началъ,

 

потому

 

что

 

тогда

 

оно

 

будетъ

не

 

абсолютнымъ,

 

а

 

лыводнымъ

 

н

 

усдовныыъ.

 

Оно

 

должно

 

быть

 

безуслов-

но

 

н

 

необходимо

 

очевидно

 

само

 

по

 

себѣ.

 

Чтобы

 

открыть

 

это

 

безусловно-

очевидное

 

начало,

 

нужно

 

разсмотрѣть

 

какой-нибудь

 

случай

 

нашего

 

позиа

ція

 

п

 

отыскать

 

въ

 

эгомь

 

елучаѣ

 

то,

 

что

 

еосіавллотъ

  

его

 

необходимо»

 

ус-
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довіе

 

наравне

 

со

 

веякимъ

 

другим,

 

нозпаніемъ,

 

происходящим*,

 

конечно

изъ

 

того

 

же

 

псточнпка.

 

Это

 

самосозерцавіе

 

разума,

 

въ

 

которомъ

 

овъ

 

со-

знаетъ

 

свою

 

деятельность,

 

есть

 

средство

 

илп

 

методъ

 

къ

 

открытію

 

того,

какъ

 

осуществляется

 

пзъ

 

абсолютнаго

 

начала

 

все

 

позііаніѳ.

 

Такой

 

методъ,

состоящій

 

въ

 

самосозерчаиіп

 

разума,

 

называется

 

иногда

 

спекулятивнымъ.—М.

такъ,

 

возьмемъ

 

какой

 

угодно

 

случай

 

позпанія,

 

напр.,

 

познан. е

 

предмета:

гадъ

 

н

 

отдѣлимъ

 

въ

 

немъ

 

все

 

случайное,

 

оставивъ

 

необходимое,

 

безъ

 

че

го

 

мы

 

не

 

могли

 

бы

 

позиать

 

какъ

 

этого,

 

такъ

 

п

 

всякаго

 

другаго

 

предмета.

Каковы

 

бы

 

ни

 

былп

 

наши

 

познанія

 

о

 

садѣ,

 

чтобы

 

быть

 

познанвымъ,

 

садъ

для

 

пасъ

 

всегда

 

до.тженъ

 

оставаться

 

садомъ,

 

т.

 

е.

 

прэдметомъ

 

себѣ

 

тоже-

ггвениымъ.

 

Безъ

 

этой

 

то;кествепиостп

 

невозможно

 

познаніе

 

какого

 

бы

 

то

ни

 

было

 

предмета.

 

Значптъ,

 

въ

 

основами

 

всякаго

 

познанія

 

лежнтъ

 

положе-

ны

 

чего

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

равнымъ

 

самому

 

себѣ:

 

А=А.

 

Это

 

положеніе:

 

А^^А

лостовѣрно

 

безъ

 

всякаго

 

другаго

 

основапія;

 

потому

 

что

 

все

 

другое

 

въ

 

по-

знаніп

 

должно

 

основываться

 

на

 

немъ,

 

и

 

иначе

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Такимъ

образомъ,

 

положепіе

 

тожества,

 

лежащее

 

въ

 

осиованіи

 

всякаго

 

познавія,

есть

 

положеніе

 

безусловное,

 

а

 

слѣд.

 

и

 

дѣВствіе

 

плп

 

актъ

 

положепія

 

есть

лктъ

 

безусловный;

 

ибо

 

и

 

актъ

 

и

 

положеніе

 

(илп

 

утвержденіе)

 

здѣсь

 

совпа-

даютъ.— Но

 

положеніе:

 

А=А,

 

не

 

утверждаетъ,

 

что

 

А

 

есть,

 

ово

 

утвержда-

ет!

 

только

 

то,

 

что

 

если

 

есть

 

А,

 

то

 

оно

 

есть

 

необ^дпмо

 

А-

 

Въ

 

этомъ

 

но-

ложеніи,

 

слѣдователыю,

 

безусловно

 

не

 

содержапіе,

 

а

 

Форма

 

равенства

 

или

тожество;

 

содержапіе

 

же

 

условно

 

(ибо

 

гипотетично)

 

Но

 

положені'е

 

этого

равенства

 

возможно

 

только

 

чрезъ

 

я

 

и

 

въ

 

л,

 

чрезъ

 

полаіающій

 

субъектъ.

Следовательно,

 

существованіе

 

полагающего

 

я

 

совершенно

 

очевидно.

 

Съ

безусловною

 

достовѣрвостію

 

можпо

 

положить

 

въ

 

сознапіп

 

илп

 

утвера;дать:

а

 

еемь.

 

Это

 

я

 

есть,

 

слѣд.,

 

абсолютное

 

содержание. — Абсолютная

 

Форма

 

и

абсолютное

 

содержавіе

 

возможны

 

только

 

одно

 

чрезъ

 

другое.

 

Если

 

абсолют-

ное

 

положаніе:

 

А-^^К,

 

возмоашо

 

только

 

чрезъ

 

я,

 

т.

 

е.

 

абсолютвая

 

Форма

чрезъ

 

абсолютное

 

содержаніе,

 

то

 

п

 

паоборотъ

 

положеніе

 

я

 

возможно

 

толь-

ко

 

чрезъ

 

положеніе

 

я

 

тожествевнынъ

 

я,

 

т.

 

е.

 

въ

 

абсолютной

 

Формѣ

 

тоже-

ства.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

содержаніе

 

п

 

Форма

 

невозможны

 

другъ

 

безъ

 

друга

и

 

совпадают!,

 

въ

 

одиомь

 

и

 

томь

 

же

 

абсолютномъ

 

актѣ

 

положенія

 

Въ

 

си-

лу

 

этого

 

совпадеш'я

 

плп

 

тожества

 

въ

 

одпомъ

 

дътістніп,

 

мы

 

вмѣсто:

 

А;=А,

ложемъ

 

положить

 

плп

 

сказать

 

Я=Я.

 

Это

 

(последнее)

 

положеше

 

будетъ

безусловно

 

какъ

 

по

 

Форнѣ

 

такъ

 

н

 

по

 

содержавію:

 

безусловно

 

по

 

Формѣ,

ибо

 

Форма

 

безусловное

 

тон;<>ство;

 

безусловно

 

по

 

содер.кавію,

 

нбо

 

содер-

;каніе

 

безусловное

 

я,

 

полагающее

 

тожество

 

и

 

сознающее

 

себя

 

въ

 

немъ.

Но

 

вместо

 

положеніл:

 

Я=Я,

 

можно

 

сказать

 

просто

 

я,

 

потому

 

что

 

сказать

 

я

значить

 

полоишть

 

я

 

равнымъ

 

я.

 

Слѣд.

 

я

 

есть

 

безусловное

 

начало.

 

—

 

Ноложе-

ніе

 

я

 

равнымъ

 

я

 

пли

 

просто

 

я

 

есть

 

самосозпаніе.

 

Это

 

самосознаніе

 

есть

сущность

 

я.

 

Ибо

 

л

 

есть

 

я

 

только

 

потому,

 

что

 

полагаетъ

 

себя

 

таковымъ,

тожеств

 

ей

 

нымъ,

 

а

 

таковымъ

 

себя

 

нолагаетъ

 

потому,

 

что

 

оно

 

есть

 

именно

л.

 

Такимъ

 

образом ь,

   

с\щноеть

 

я

   

согтавляеіъ

   

саыоположеше

 

себя

 

въ

 

то-
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а;оствѣ.

 

ЗдЬсь,

 

очевидно,

 

мышлепіе

 

и

 

бытіе

 

совпадаютъ

 

другъ

 

съ

 

другомъ:

я

 

есть,

 

потому

 

что

 

оно

 

себя

 

полагаетъ

 

сущпмъ,

 

а

 

полагаетъ

 

себ.т

 

сущамъ

потому,

 

что

 

оно

 

есть.

 

Оно

 

есть

 

вмвстТ;

 

и

 

полагающее

 

п

 

полагаемое,

 

п

деятельность

 

п

 

продуктъ

 

деятельности.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

самоположеніо

есть

 

соиплдепе

 

деятельности

 

а

 

ея

 

результата,

 

мыппешіі

 

и

 

бытіл.— Птакъ,

вотъ

 

абсолютное

 

пачало,

 

абсолютный

 

субъеі;тъ,

 

абсолютное

 

я,

 

лежащее

въ

 

осноиаиіп

 

мышлепіл

 

и

 

бытія:

 

оно

 

состоптъ

 

въ

 

самополон;еніи

 

илп

 

твор-

ческомъ

 

акте

 

абсолютнато

 

чпетаго

 

самосозпаніл.

112.

 

Выводъ

 

относительно

 

безусловпыхъ

 

началъ.

 

—

Пзъ

 

абсолютнато

 

но

 

Форме

 

п

 

сбдержапію

 

начала

 

вытёкаютъ

 

нотомъ

 

еще

,іза

 

второстепенпыхъ

 

абсолютпыхъ

 

начала,

 

пзъ

 

которыхъ

 

одно

 

ыожётъ
быть

 

безуслоино

 

только

 

по

 

форма,

 

а

 

другое

 

безусловно

 

только

 

по

 

содер-

жание.

 

Оба

 

начала

 

вытёкаютъ

 

пзъ

 

абсолютнато

 

ел Бдующ'омъ

 

образомъ.

Ііо-первыхъ

 

безусловное

 

по

 

Формѣ

 

и

 

условное

 

по

 

содержание

 

Абсолютное

начало

 

заключаетъ

 

пъ

 

себе

 

полоаіепіо

 

я

 

вь

 

я;

 

при

 

чемь

 

л

 

еодержаиіе,

 

а

положеиіе

 

т,ъ

 

тоа;ествв

 

Форма.

 

Но

 

я

 

по

 

необходимому

 

закону

 

самосозиаиіа
можетъ

 

сознать

 

себя

 

только

 

чрезъ

 

протйвоположепГв

 

себЬ

 

не— я,

 

какъ

 

че-

го-то

 

отлпчнато

 

отъ

 

я.

 

Следовательно,

 

я

 

необходимо

 

проіпвонолагаеть

себЬ

 

не— я.

 

Но

 

противонрложепіе

 

есть

 

полс'женТе

 

протнвпаго;

 

здт>'сь

 

поло-

женье

 

составляет!.

 

Форму,

 

а

 

противное— содержаніѳ.

 

Uo

 

положеніе

 

есть

 

актъ

безусловный.

 

Ьл'ъд

 

,

 

протпвоположепіе

 

по

 

*ормв

 

безусловно.

 

Полагаемое
же

 

протпвное

 

условно,

 

потому

 

что

 

оно

 

зависать

 

отъ

 

того,

 

чему

 

оно

 

про-

тивно.

 

Такъ,

 

не— я

 

возможно

 

положить

 

только

 

тогда,

 

к

 

ігда

 

поло;непо

 

л,

которому

 

оно

 

противно.

 

Зпачнтъ

 

содержапіе

 

иротивоио.іон;енія

 

ус.іоилеио

положеніемъ.

 

Не

 

я

 

обусловлено

 

я.

 

Птакъ,

 

второй

 

прпнцниъ:

 

«я

 

противоио-

ла'гаетъ

 

себе

 

не-л,»

 

безу'словенъ

 

но

 

Фо'рзгв

 

и

 

услоленъ

 

по

 

содержанію.

Если

 

л

 

есть

 

субъектъ,

 

то

 

не —я

 

есть

 

объектъ.

 

Второй

 

принцип ь

 

иоэтому

говорить

 

следующее:

 

субъектъ

 

полагаетъ

 

обіекть,

 

т.

 

е.

 

то,

 

что

 

мы

 

назы-

иа'емъ

 

ішъшніім.-.

 

-шромъ.

 

Виѣшше

 

предметы

 

суть,

 

елѣд,

 

субъективное

 

нро-

пзведёпіб,

 

реальность

 

котораго

 

есть

 

реальность

 

самаю

 

же

 

субъекта,

 

на

сколько

 

онъ

 

уступаетъ

 

этой

 

реальности

 

своему

 

собственному

 

продукту .—

Ль

 

этом

 

ъ

 

протпвбиоложевіи

 

ue— я

 

уничтожаете

 

я,

 

по

 

самое

 

иротпкополо-

жепіе

 

возможно

 

только

 

чрезъ

 

я

 

н

 

въ

 

я.

 

С.іѣд.,

 

я

 

къ

 

себ

 

5

 

самом ь

 

полага-

етъ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

себя,

 

а

 

съ

 

другой

 

гіё—я\

 

свой

 

оЙъёатъ.

 

Такимъ

 

об-

]іазомъ,

 

въ

 

сампмъ

 

л

 

вознпкаетъ

 

протнворѣчіе,

 

ибо

 

оно

 

Является

 

какъ

субъектъ

 

п

 

объектъ,

 

какъ

 

я

 

п

 

не— я

 

(поняТія

 

взаимно

 

отрнцающ'н

 

другъ

друга).

 

Поэтому

 

спрашивается,

 

какъ

 

вь

 

одиомт.

 

субі.екге

 

мотутъ

 

помес-

титься

 

н

 

субъектъ

 

н

 

объектъ

 

вмѣстѣ,

 

какъ

 

иогуть

 

быть

 

созіілы

 

вь

 

то-

жествеввочъ

 

себе

 

я

 

ц

 

я

 

н

 

не— л?

 

Это

 

возможно

 

только

 

тогда,

 

когда

 

я

 

и

не—

 

я

 

ограничены,

 

такъ

 

что

 

л

 

часЧію

 

на— я,

 

и

 

не— я

 

ча

 

тііо

 

я.

 

Но

 

если

 

и

л

 

и

 

«е- я

 

моіѵгъ

 

ограничиваться

 

отчасти,

 

то

 

они

 

діьлимы,

 

ибо

 

что

 

способ-

но

 

къ

 

ограниченно,

 

то

 

способно

 

къ

 

увеличению

 

пли

 

уменьшении,

 

а

 

слѢд.,

л

 

къ

 

діілімисіп.

 

Поэтому

 

второй

 

о гногнтел'ьцо— безусловный

 

щшицініь

 

бу-
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—

дегъ

  

таком.:

 

я

 

противополагает!,

 

въ

 

л

 

т.

 

е.

 

въ

 

себѣ,

 

делимому

 

я

 

дѣлиыое

не— я.

 

Этотъ

 

ирпнцппъ

   

безусловевъ

 

по

 

содержанию

 

и

 

услог.еиъ

 

по

 

Формѣ,

которая

 

выведена

 

какъ

 

рѣшеніе

 

нзъ

   

двухъ

 

нервыхъ

 

принципов!,.— Такимъ

образомъ,

 

три

 

абсолютныхъ

 

начала

 

суть

 

слѣдуюиіія:

 

абсолютное

 

и

 

поФрр.

мѣ

 

и

 

но

 

содера;аііію:

 

я

 

самополтающее

   

себя;

 

абсолютное

   

только

 

но

 

Фор.

и1і:

 

я

 

ііротнвопо.іаиіющсе

   

не —я;

   

абсолютное

    

только

    

но

 

содержанію:

 

я

противополагающее

 

вь

 

себѣ

    

дѣ.шмому

 

я

 

дѣлим^е

   

не-я.

 

—

 

Третііі

 

припципъ

даетъ

 

начало

 

разделении

   

теореінчесі он

   

н

 

практической

 

фнлософіп

 

другъ

отъ

 

друіа.

    

Поскольку

 

я

 

опрсдьллетъ

   

себя

 

чрезъ

 

не-я,

 

опо

   

составляетъ

предмет!,

 

тео)липической

 

философііі,

 

пбооно

 

зд

 

есьявляется

 

какъ

 

познающее.

Поскольку

 

я

 

определяет!,

 

пе—я

 

самимъ

 

собою,

   

оио

 

составляетъ

 

предметъ

философіи

 

практической,

 

ибо

 

оио

 

является

   

действующими— Пзъ

  

способа

вывода

 

трехъ

 

нринцииоеъ

 

можно

 

видеть

 

п

 

метода

 

иостроенія

 

системы.

 

Пер-

вый

 

нрппципъ

 

выражаётъ

   

полон;епіе,

 

втсрой— противоположеше,

   

третііі —

обіедииепіе

 

нхъ.

 

Эти

 

три

 

деятельности

 

входятъ

 

во

 

всѣ

 

дъііствія

 

сознанія.

1

 

сякое

 

ронатіе

 

должно

 

пройти

 

три

 

ступени:

 

тезисъ,

 

аюпитезисъ

 

и

 

синтезисъ

ибо,

 

бывъ

 

положено,

 

оно

 

распадается

 

на

 

проінвоаолоашыя

   

ионятія,

  

кото-

рыя

 

трсбнотъ

 

нрпмн|)еиія

 

и

 

въ

 

новом ь

 

ноиятіп.

 

Этотъ

 

мето.тъ

 

называется

 

діа-

лектмчесшмг

 

и

 

былъ

 

прииятъ

 

внослвдстнш

 

Гетелемъ,

 

у

 

котораго

 

онъ

 

состо-

нтъ;

 

пзъ

 

положенія,

 

отрпцапія

 

и

 

отрпцашя

 

отрпцанія

 

плп

 

иовато

 

иоложеиія

113.

 

Выводъ

 

категорій. — Первая

 

задача

 

теоретической

 

фплосо-

*ш

 

заключается

 

въ

 

діалеітгіескомъ

 

выводе

 

иитегорііі,

 

какъ

 

первоначаль-

ны

 

хъ

 

условііі

 

познан:я,

 

пзъ

 

теоретпчеекаго

 

начала;

 

т.

 

е.

 

пзъ

 

я

 

ограничи-

ваемая

 

кс— я.

 

Нзъ

 

первыхъ

 

трехъ

 

ирннцпиовъ

 

вытёкаютъ

 

категорш;

 

ре-

альности,

 

но

 

скольк)

 

я

 

полагаетъ

 

себя,

 

отрицая/я,

 

поскольку

 

оно,

 

нолагая

не— я

 

отрпцаетъ

 

себя

 

въ

 

немъ,

 

п

 

ограничения,

 

иоскольку

 

я

 

огранпчиваетъ

себя

 

чрезъ

 

не— я

 

н

 

поскольку

 

не —я

 

ограничивается

 

отъ

 

я.

 

Это

 

три

 

кате-

горш

 

качества.— По

 

скольку

 

я

 

и

 

не— я

 

являются

 

ограниченными,

 

оип

 

отрн-

цаютъ

 

себя,

 

но

 

только

 

не

 

совсѣмъ,

 

а

 

частію.

 

Это

 

полои;еие

 

отчасти

 

и

 

ог-

ранпчеше

 

отчасти

 

служитъ

 

иеточн.ікомъ

 

категорш

 

количества:

 

цѣлаго

 

и

частей.— Я

 

ограничиваемое

 

является

 

страдателі.иымъ;

 

какъ

 

полагающее

же

 

себя,

 

оио

 

дѣятслыю.

 

Но

 

деятельность

 

и

 

страданіе

 

въ

 

одномъ

 

п

 

томъ

а;е

 

л

 

можно

 

представить

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

я

 

ограничивается

 

пе—я,

 

а

 

не—

я

 

ограничивается

 

я.

 

Это

 

взаимоопредѣленіе

 

и

 

есть

 

взаимодіьйствіе.

 

Нзъ

изанмодьйствія

 

открывается,

 

что

 

л

 

только

 

отчасти

 

деятельно,

 

меа;ду

темь

 

какъ

 

первый

 

Принципъ

 

приписываете

 

ему

 

всю

 

деятельность,

 

посколь-

ку

 

оно

 

есть

 

полагающее.

 

Примирить

 

это

 

противорѣчіе

 

возможпо,

 

лишь

допустивши,

 

что

 

л

 

уступаетъ

 

часть

 

своей

 

деятельности

 

ns —я,

 

которое

само

 

вслѣдствш

 

этого

 

становится

 

деятельным!.,

 

отнпмая

 

у

 

я

 

часть

 

его

деятельности

 

и

 

приводя

 

его

 

этимъ

 

отплтіемъ

 

въ

 

невозможность

 

действо-

вать,

 

т.

 

е.

 

вь

 

страдаше

 

Не

 

— я

 

причина

 

страданія

 

я;

 

является

 

категорш

причинности.

 

Причинность

 

новела

 

бы

 

къ

 

новому

 

нротиворьчію,

 

если

 

бы

допустить,

    

что

 

не

 

—

 

я

 

дьйетвуегь

    

па

 

я,

 

заставляя

    

его

 

страдать,

    

какъ
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—

нѣкоторая

 

самостоятельная

 

реальность;

 

поэтому

 

необходимо

 

признать,

 

чтв

я

 

въ

 

своемъ

 

страданш

 

не

 

ограничивается

 

извне,

 

но

 

само

 

себя

 

ограни-

чивает^

 

такъ

 

что

 

субъектъ

 

самъ

 

себя

 

прпводитъ

 

въ

 

страдательное

 

состо-

яніе

 

своимъ

 

самоограипченіемъ.

 

Страдающій

 

субъектъ

 

есть

 

модусъ

 

ограни-

ченный

 

не— л,

 

но

 

первоначальный

 

субъектъ

 

полагающіп

 

себя

 

до

 

самоограни-

чешя

 

пе—я,

 

есть

 

субстанція.

 

Получается

 

категорія

 

субстанциальности.

 

Взй-

имодействіе,

 

причинность

 

и

 

субстанщалыюсть

 

суть

 

категорш

 

отношения.

Такъ

 

выводить

 

Фихте

 

пзъ

 

одного

 

начала

 

все

 

те

 

категорш

 

качества,

 

количе-

ства

 

и

 

отношенія,

 

открытіе

 

и

 

классифпкащя

 

которыхъ

 

нрннадлеаштъ

 

Канту.

114.

  

Выводъ

 

основной

 

теоретической

 

способности.

 

Категорія

субстапціальности

 

противоречить

 

нрпчппппости,

 

потому

 

что

 

въ

 

силу

 

суб-

стаиціальности

 

я

 

определяется

 

только

 

сампмъ

 

собою,

 

а

 

въ

 

си.тѵ

 

причин-

ности

 

оно

 

определяется

 

чрезъ

 

не

 

-

 

я.

 

Поэтому

 

страдательное

 

состолше

 

я

оказывается

 

завпсящимъ

 

отъ

 

не— я

 

и

 

независящнмъ

 

отъ

 

него;

 

то

 

же

 

самое

и

 

отпосптельио

 

не— я;

 

страдательное

 

состояніе

 

не — я

 

съ

 

одной

 

стороны

 

яв-

ляется

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

я,

 

съ

 

другой

 

пезавигимыяъ

 

отъ

 

пего,

 

когда

 

оно

само

 

оаредЬляетъ

 

я.

 

Вслвдствіе

 

этого

 

слвдуетъ

 

признать,

 

что

 

какъ

 

я,

такъ

 

и

 

не— я,

 

отчасти

 

определяются

 

другъ

 

другомъ,

 

а

 

отчасти

 

самими

 

сь-

бою.

 

Такимъ

 

образомъ

 

нужно

 

донустпть,

 

что

 

и

 

то

 

и

 

другое

 

обладаютъ

 

не-

которою

 

независимою

 

йѣятелышстію,

 

которая

 

служитъ

 

проявленіемъ

 

основ-

ной

 

теоретической

 

способности.

 

Эта

 

способность

 

даетъ

 

возмоа;ность

 

я

 

пола-

гать

 

себя

 

ограпиченпымъ

 

посредствомъ

 

не— я,

 

свободно

 

опредТ.ляетъ

 

себя

какпмъ-нибудь

 

объектомъ.

 

Эта

 

способность

 

есть

 

воображеніе.

 

Чрезъ

 

вооб-

раженіе

 

субъектъ

 

какъбыопредаечиваетъ

 

часть

 

своей

 

деятельности

 

и

 

темъ

полагаетъ

 

себя

 

ограниченнымъ

 

отъ

 

объекта,

 

след.,

 

страдательиымъ.

 

По-

скольку

 

я

 

полагаетъ

 

субъектъ

 

страдательпымъ,

 

опо

 

полагаетъ

 

деятельпымъ

объектъ,

 

п

 

наоборотъ.

 

Перенося

 

деятельность

 

на

 

не

 

-я,

 

мы

 

представляемъ

его:

 

а

 

перенеся

 

на

 

я,

 

мы

 

представляемъ

 

это

 

последнее.

 

Лредставленіе

 

и

есть

 

именно

 

это

 

перенесете

 

деятельности

 

съ

 

л

 

па

 

не— я,

 

или

 

обратно.

Такъ

 

какъ

 

въ

 

этомъ

 

случае

 

основная

 

теоретическая

 

способность

 

сама

 

само-

стоятельно

 

производить

 

нредставлешл,

 

то

 

она

 

можетъ

 

быть

 

назваиа

 

произ-

дип.елънымъ

 

воображеніемъ.

 

Сначала

 

эта

 

способность

 

двиствуетъ

 

б'-зсозна-

тельио,

 

но

 

за

 

темъ

 

переходить

 

въ

 

сознаніе

 

посредствомъ

 

умствепнато

 

само-

воззренія.

115.

   

Выводъ

 

разлячныхъ

 

дѣятельностей

 

производитель-

наго

 

воображѳнія

 

или

 

способностей

 

ПОЗнанІя.—

 

Ограничивающая

деятельность

 

производительна

 

го

 

воображевія,

 

посредствомъ

 

которой

 

я

 

огра-

ничиваетъ

 

себя,

 

нолагая

 

не— я,

 

иервоиачально

 

обнаруживается

 

въ

 

ощущеніи,

въ

 

которомъ

 

я

 

находить

 

себя

 

страдательпымъ.

 

Находя

 

себя

 

страдатель-

ным!,,

 

я

 

противополагаетъ

 

се5е,

 

какъ

 

нечто

 

себ I;

 

чуждое,

 

то,

 

что

 

его

 

ог-

риіініивііеп,

 

въ

 

этомъ

 

случае.

 

Эго

 

отчуждеиіе

 

огъ

 

себя

 

своего

 

ощущеш

есть

 

воззріьніе.

 

Когда

   

воззреніе

 

переетаетъ

   

сознаваться

 

внешнимъ

  

для

 

я,
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—

но

 

полагается

 

какъ

 

обраіъ,

 

произведенный

 

самимъ

 

субъектомъ,

 

тогда

 

про-

исходить

 

представленіе.

 

Когда

 

данное

 

въ

 

представлеиш

 

(содердааше)

 

отли.

ч.іется

 

нами

 

отъ

 

самой

 

представляющей

 

деятельности

 

(т.

 

е.

 

отъ

 

суоъектив-

наго

 

образа)

 

какъ

 

ирнчпиа

 

отъ

 

слвдстпія,

 

тогда

 

является

 

понятіе

 

о

 

предме-

те

 

а

 

его

 

сознаваемыхъ

 

въ

 

образе

 

(представлеиш)

 

прпзиакахъ.

 

Это

 

обра-

зована

 

ноиятій

 

объ

 

объекта хъ

 

прппадлежптъ

 

разсудку,

 

противополагающе-

му

 

нродуктъ

 

воззрвшя

 

его

 

отобраа.ешю

 

въ

 

представлеиш.

 

Разсудокъ

 

пред-

полагаем

 

отвлеченіе

 

отъ

 

даинаго

 

матеріала.

 

Переходъ

 

отъ

 

данпаго

 

къ

 

мо-

гущему

 

быть

 

мыслпмымъ,

 

но

 

не

 

даипому,

 

есть

 

сила

 

сужденія.

 

Переходъ

отъ

 

дапнаго

 

къ

 

мыслимому

 

мыслимое

 

де.іаетъ

 

онять

 

какъ

 

бы

 

даннымъ

 

по-

нятіемъ;

 

но

 

когда

 

мы

 

и

 

полагаемъ

 

и

 

иереходимъ

 

къ

 

новому,

 

то

 

эта

 

пола-

гающая

 

и

 

иереходящля

 

къ

 

повымъ

 

потоженіямъ

 

деятельность

 

является

 

ра-

зумомъ.

 

Въ

 

разуме

 

наше

 

я

 

сознаетъ

 

себя

 

способноетію

 

безконечно

 

произво-

дительною,

 

которая

 

безъ

 

устали

 

полагаетъ

 

и

 

я

 

п

 

не— я,

 

п

 

мышленіе

 

и

 

бы-

тіе.

 

Такъ,

 

начинал

 

отъ

 

совершенно

 

безсознательнаго

 

по

 

ирпраде

 

ощущенія

мм

 

пришли

 

къ

 

разумному

 

самосозпачію.

 

Это

 

разумное

 

самосознаніе

 

и

 

есть

то

 

чистое

 

самоиоло.кеиіе,

 

которое

 

составляетъ

 

абсолютное

 

начало.

116.

   

Пространство

 

и

 

время. — Предетявленіе

 

объекта

 

не

 

есть

необходимый

 

результате

 

ни

 

одной

 

деятельности

 

я,

 

ни

 

одной

 

деятельности

не— я,

 

но

 

есть

 

необходимый

 

результатъ

 

ихъ

 

случайной

 

встречи.

 

Образъ

объекта

 

есть

 

совокупность

 

тѣхъ

 

качествъ,

 

въ

 

которыхъ

 

оиь

 

является

 

намъ

какъ

 

сила

 

сознанія

 

этой

 

силы

 

и

 

есть

 

го,

 

что

 

мы

 

называемъ

 

объектомъ

 

ила,

предметомъ.

 

Но

 

каждая

 

такая

 

сила

 

ограничена

 

совмѣ<ѵгнымъ

 

двйетвіемъ

друтпхъ

 

иодобпыхъ

 

же

 

огранпченныхъ

 

сплъ,

 

вслѣдствіѳ

 

чего

 

все

 

эти

 

силы

являются

 

какъ

 

бы

 

смежными

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

сливаясь

 

въ

 

одно

 

протя-

жение,

 

въ

 

которомъ

 

каждая

 

занпмиетъ

 

свое

 

определенное

 

мѣсто.

 

Поэтому,

когда

 

субъектъ

 

случайно

 

встречается

 

съ

 

каким ь-ннбудь

 

внѣшннмъ

 

обіек-

томъ,

 

оиъ

 

является

 

ему

 

въ

 

представлении

 

не

 

только

 

определеииымъ

 

изве-

стными

 

качествами,

 

но

 

и

 

въ

 

определенномъ

 

пространствгь

 

рядом ъ

 

съ

 

дру-

гими

 

подобными

 

предметами.

 

Вместе

 

съ

 

этимъ

 

пространство

 

является

 

какъ

бы

 

услонісмъ

 

такой

 

случайной

 

встрѣчи

 

субьекта

 

съ

 

объектомъ.

 

Рлоъ

 

та-

кпхъ

 

встречъ

 

і.ли

 

точекъ

 

сонрикосновентя

 

субьекта

 

съ

 

объектомъ

 

есть

время.

 

Очевидно,

 

пространство

 

и

 

время

 

у

 

Фпхге

 

являются

 

лишь

 

простынь

способом^

 

(случайным!.)

 

соприкосновенія

 

я

 

и

 

не— я.

117.

   

Несостоятельность

 

ученія

 

Фихте

 

объ

 

абсолютномъ

началѣ.

 

—

 

Главный;

 

пункт ь

 

но

 

всемъ

 

міровоззрѣніп

 

Фпхте

 

со-

ставляетъ

 

его

 

ученіе

 

объ

 

абсолютномъ

 

началѣ,

 

которое

 

онъ

понпмаетъ

 

какъ

 

творческую

 

и

 

первоначальную

 

самополога-

ющую

 

дѣятельность.

 

Какъ

 

самополагающая

 

т.

 

е.

 

самосо-

знательная

 

дѣятсльность,(Она

 

есть

 

я;

 

какъ

 

дѣятельность

 

само-

стоятельная,

 

она

 

есть

 

субстанція;

 

какъ

 

деятельность

 

перво-
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—

начальная,

 

она

 

абсолютна.

 

Если

 

всмотрѣтьея

 

ближе,

 

въ

 

это

•абсолютное

 

начало,

 

то

 

нельзя

 

не

 

замѣтнть,

 

что

 

это

 

начало

въ

 

сущности

 

простая

 

абстрактная

 

мысль

 

о

 

самополагаю-

щей

 

дѣятелыюстн,

 

абстрактная

 

потому,

 

что

 

она

 

могла

 

воз-

никнуть

 

только

 

чрезъ

 

такое

 

дѣйствіе

 

ума,

 

которое

 

принад-

леяшость

 

предмета

 

мыслитъ

 

какЪ

 

самостоятельный

 

предметъ.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

самополагающая

 

дѣятельность

 

можетъ

 

быть

представлена

 

чѣмъ-то

 

самостоятельным!,

 

только

 

лишь

 

тогда,

когда

 

на

 

ней

 

сосредоточить

 

все

 

свое

 

впнманіе,

 

сдѣлавъ

 

ее

чрезъ

 

это

 

логическими

 

предмстомъ

 

мышленія.

 

Но

 

въ

 

дѣн-

ствительноспш

 

ни

 

одна

 

дѣягелыюсть,

 

какая

 

бы

 

она

 

нп

 

была,

ие

 

можетъ

 

быть

 

нпчѣмъ

 

инымъ,

 

какъ

 

только

 

принадлежно-

стію

 

какого-нибудь

 

дѣятеля:

 

мало

 

того,

 

дѣятельность

 

всегда

предполагаетъ

 

дѣятеля,

 

какъ

 

свое

 

необходимое

 

условіе,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

она

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

быть

 

сама

 

по

 

себѣ

 

безу-

словнымъ

 

началомъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

самополагающая

 

дѣи-

тельность

 

Фихте

 

оказывается

 

уже

 

не

 

безусловнымъ

 

нача-

ломъ

 

мышленія

 

и

 

бытія,

 

по

 

условными

 

произведет смъ

 

отвле-

кающей

 

деятельности

 

мышленія,

 

если

 

разсматрнвать

 

ее

 

каігь

понятіе,

 

и

 

условнымъ

 

произведеніемъ

 

дѣйствующаго

 

суще-

ства,

 

если

 

разсматрнвать

 

ее

 

предметно.

 

Правда,

 

Фихте

 

свою

самополагающую

 

дѣятелъность

 

называетъ

 

субстанціей

 

и

 

пред-

ставляетъ

 

невидимому

 

самостоятельнымъ

 

существомъ.

 

Но

такое

 

произвольное

 

иревращеніе

 

дѣятельности

 

въ

 

дѣйству-

ющій

 

предметъ,

 

свойственное

 

вообще

 

ндеалистическимъ

 

си-

стемамъ,

 

есть

 

въ

 

сущности

 

простое

 

Фантастическое

 

олине-

твореше

 

абстрактнаго

 

понятія,

 

которое

 

не

 

только

 

не

 

можетъ

быть

 

допущено,

 

но

 

не

 

можетъ

 

быть

 

даже

 

мыслимо,

 

потому

что

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

пришлось

 

бы

 

допустить,

 

что

 

принад-

лежность

 

предмета

 

(дѣятельность)

 

равна

 

всему

 

предмету,

часть

 

равна

 

цѣлому.

 

Если

 

даже

 

допустить,

 

вопреки

 

смыслу

всей

 

системы,

 

что

 

абсолютное

 

начало

 

Фихте

 

есть

 

субстанція,

а

 

не

 

дѣятельность

 

только,

 

то

 

и

 

тогда

 

нельзя

 

будетъ

 

приз

наіт.

 

эту

 

суб.^танцію

 

абсолютною.

 

Фихте

 

разумѣетъ

 

эту

 

суб-
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станціго

 

какъ

 

абсолютное

 

я.

 

Но

 

Фихтово

 

абсолютное

 

я

 

въ

сущности

 

не

 

можетъ

 

быть

 

абсолютными,

 

потому

 

что

 

всегда

нуждается

 

въ

 

самоотрпцаніи

 

и

 

самоогранпченід,

 

безъ

 

кото-

раго

 

не

 

можетъ

 

сознать

 

себя

 

какъ

 

я.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

абсог

лютное

 

я

 

постоянно

 

дѣлается

 

ограниченным^

 

въ

 

каждый

моментъ

 

переходитъ

 

въ

 

конечное,

 

обусловленное

 

протпво-

положеніемъ

 

не—я.

 

Правда,

 

эту

 

обусловливающую

 

деятель-

ность

 

протпвоположенія

 

не—я

 

помѣщаетъ

 

онъ

 

въ

 

самомъ

 

я,

такъ,

 

что

 

по

 

его

 

представленію,

 

само

 

я

 

дѣлаетъ

 

себя

 

огра-

ниченнымъ.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

выходить

 

слѣдующая

 

несооб-

разность:

 

еслп

 

я

 

созцаетъ

 

себя

 

какъ

 

я

 

подъ

 

условіемъ

 

не— я,,

а

 

не— я

 

сознается

 

подъ

 

усдовіемъ

 

я;

 

то

 

оказывается,

 

что

 

я

есть

 

условіе

 

самого

 

себя,

 

т.

 

е.

 

существуетъ

 

прежде

 

cbq-

его

 

существованія,

 

огранпчиваетъ

 

себя

 

и

 

отрпцаетъ

 

себя

прежде,

 

чѣмь

 

чрезъ

 

это

 

самоогранпченіе

 

и

 

самоотрпцаніе

подучило

 

свое

 

бытіе.

118.

 

Несостоятельность

 

учѳнія

 

Фихтѳ

 

о

 

самоограничѳніи

абсолютная

 

начала. — Второй

 

существенный

 

пунктъ

 

въ

 

си-

стемѣ

 

Фихте

 

составляетъ

 

его

 

ученіе

 

о

 

самоограниченіи

 

аб-

солютнаго

 

начала.

 

Это

 

самоограниченіе

 

состонтъ

 

въ

 

томъ,

что

 

будто

 

бы

 

по

 

необходимому

 

закону

 

самосознания

 

абсолют-

ное

 

я

 

протнвопологаотъ

 

себѣ

 

не —я

 

и

 

чрезъ

 

это

 

противоподо-

жепіе

 

сознаетъ

 

(т.

 

е.

 

полагаетъ)

 

себя

 

какъ

 

я.

 

Но

 

во

 

пер-

выхъ,

 

соверщенно

 

нецонятно,

 

какъ

 

и

 

почему

 

первоначальное

абсолютное

 

я

 

должно

 

себя

 

ограничить.

 

Если

 

самоогранцче-

ніе

 

я

 

состонтъ

 

въ

 

цротпвополоя;еніп

 

ему

 

ме— я,

 

то

 

это

 

зна-

чнтъ,

 

что

 

самоограннченіе

 

въ

 

сущности

 

сострнтъ,

 

въ

 

само,-

отрицаніп.

 

Природа

 

пердоначальнатт)

 

я

 

между

 

ттцмъ,

 

со-

стонтъ

 

въ

 

безусловномъ

 

самополрженіи.

 

Сколько

 

бы

 

мы

 

ни

всматривались

 

въ

 

это

 

безусловное

 

самоположеніе

 

мы

 

ни

 

какъ

не

 

можемъ

 

достигнуть,

 

какъ.

 

оно

 

может

 

ь.

 

будучи

 

ни

 

чѣмъ

не

 

обуслоплено,

 

вдругъ

 

превратиться

 

нзъ

 

самрположенія

 

въ

самоотрнцаціе:

 

поелѣднее

 

\иъ

 

перваго

 

рѣщпгельно

 

невыводимо.

Во-вторыхъ,

  

самоотрицание

 

себя

  

вт»

   

противоположеніп

 

ceotj

.
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не— я

 

будто

 

бы

 

необходимо

   

для

   

я

   

потому,

 

что

 

безъ

   

этого

противоположенія

 

я

 

не

 

можетъ

 

сознать

 

т.

 

е.

 

положить

 

себя,

какъ

 

я.

 

Протпвоположеніе

 

является

 

причиною

   

положенія.Съ

этпмъ

 

однако

 

не

 

согласенъ

 

самъ

 

Фихте,

 

когда

 

онъ

  

утверж-

даетъ

 

что

 

не— я

 

возможно

 

положить

 

только

 

подъ

 

условіемъ

 

я,

чрезъ

 

его

 

отрпцаніе.

 

Значптъ,

 

онъ

 

прпзнастъ,

 

что

 

положи-

те

   

служптъ

   

условіемъ

   

протпвоположенія.

   

Слѣдоватедьно,

противоположеніе

 

вовсе

 

не

 

нужно,

   

чтобы

   

произошло

   

само-

положеніе

 

я.

 

На

 

дѣлѣ,

 

дѣйствптельно,

 

не

 

протпвоположеніе

является

 

условіемъ

 

положенія,

 

но

 

положеніе

 

служить

 

услові-

емъ

 

протпвоположенія.

   

Не

   

потому

   

два

   

протпвоположпыхъ

понятія

 

сознаются,

 

что

 

противополагаются

 

другъ

 

другу-

   

но

потому

 

и

 

противополагаются,

 

что

 

напередъ

   

созпаются

 

каж-

дое

 

въ

 

своей

 

определенности.

 

Итакъ,

 

учсніе

 

Фихте

 

о

 

само-

огранпченіи

 

абсплютнаго

 

я

 

не

 

имѣетъ

   

основаній

   

и

   

приво-

дить

 

къ

 

странному

 

противорѣчію

 

въ

 

раявптіп

 

системы,

   

ко-

торое

 

встрѣчается

 

при

 

томъ

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

   

построенія.

119.

 

Несостоятельность

 

учѳнія

 

Фяхтѳ

 

объ

 

объектѣ

 

или

не — я,

 

какъ

 

проивведеніи

 

субъекта

 

или

 

я. — По

 

мнѣнію

 

Фихте

познаваемые

 

нами

 

объекты

 

пропсходятъ

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

я

 

основною

 

теоретическою

 

способностію

 

воображенія

 

проти-

вополагаешь

 

себѣ

 

отличное

 

отъ

 

него

 

we —я,

 

которое

 

все-таки

остается

 

въ

 

воображающемъ

 

его

 

я.

 

Допускать

 

такой

 

взгядъ

на

   

происхожденіе

 

не—я,

 

или

 

объектовъ

   

значптъ,

 

съ

 

одной

стороны,

 

приписывать

 

я

 

или

 

субъекту

   

творческое

    

могуще-

ство,

 

которымъ

 

оно

 

не.-столько

 

познаетъ,

   

сколько

    

творптъ

міръ

 

объективный,

 

съ

 

другой

 

значптъ

 

считать

 

всякій

 

объектъ,

какъ

 

произведете

   

творческаго

    

вообраягенія,

 

однимъ

    

лишь

представленіемъ,

 

не

 

пмѣющимъ

 

никакой

 

отличной

 

отъ

 

нред-

ставленія

   

реальности.

 

Но

 

приписать

    

субъекту

    

творческое

могущество

 

не

 

значптъ

    

изъяснить

    

человѣческое

    

позианіе.

Каждый

    

человѣкъ

 

отлично

 

сознаетъ,

 

что

 

онъ

   

не

   

творитъ

предмета

 

своего

 

познанія,

 

но

 

только

 

находить

 

его,

 

а

 

потому

творчество

 

не

 

можетъ

 

быть

 

такимъ

 

началомъ,

 

изъ

 

котораго
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возможно

 

бы

 

было

 

объяснить

 

происхожденіе

 

нашею

 

познанія.

Творческое

 

могущество

 

даже

 

и

 

не

 

можетъ

 

принадлежать

 

ко-

нечной,

 

т.

 

е.

 

обусловленной

 

въ

 

своем

 

ь

 

происхожденіп,

 

чело-

вѣческой

 

мысли;

 

оно

 

можетъ

 

принадлежать

 

лишь

 

уму

 

Бо-

жества.

 

Поэтому

 

попытка

 

объяснить

 

человѣческое

 

познаніе

творческою

 

способностью

 

производительнаго

 

воображенія

 

не

можетъ

 

привести

 

къ

 

цѣлп.

 

Нельзя

 

допустить

 

и

 

той

 

мысли,

что

 

познаваемые

 

нами

 

объекты

 

суть

 

представденія,

 

ибо

тогда

 

исчезаешь

 

всякое

 

разлпчіе

 

между

 

такъ

 

называемыми

субъективными

 

представленіямп,

 

каковы

 

напр.

 

мечты,

 

<ран-

тазін

 

и

 

под.,

 

и

 

тѣмн,

 

которыя

 

имѣютъ

 

объективную

 

реаль-

ность.

 

ЗІало

 

того,

 

тогда

 

мы

 

принуждены

 

будешь

 

допустить,

что

 

всѣ

 

люди,

 

насъ

 

окружающіе,

 

суть

 

только

 

наши

 

пред-

ставленія,

 

ибо

 

они

 

представляются

 

намъ

 

въ

 

чисдѣ

 

объек-

товъ,

 

въ

 

СФерѣ

 

не— я.

 

А

 

это

 

поведетъ

 

къ

 

той

 

нелѣпости,

 

что

наши

 

представленія,

 

называемыя

 

людьми,

 

нетолько

 

сами

представляютъ

 

себѣ

 

разные

 

объекты,

 

но

 

и

 

насъ

 

почитаютъ

за

 

свои

 

представлснія;

 

такъ

 

что

 

мы

 

должны

 

будемъ

 

мыс-

лить

 

себя

 

такими

 

представленіями,

 

которыя

 

произведены

 

въ

качествѣ

 

объектовъ

 

нашими

 

же

 

собственными

 

представле-

ніями.

 

Такимъ

 

образом ъ,

 

вслѣдствіе

 

очевидной

 

нелѣпости,

къ

 

какой

 

приводитъ

 

ученіе

 

объ

 

объектѣ

 

какъ

 

пропзведеніи

творческой

 

мысли

 

субъекта,

 

оно

 

не

 

можетъ

 

почитаться

 

спра-

ве

 

длины

 

мъ.

120.

 

Несостоятельность

 

иредположенія

 

о

 

тожѳствѣ

 

мыш-

ленія

 

и

 

бытія. — Чтобъ

 

изъяснить

 

возможность

 

познанія,

пдеалнзмъ

 

Фихте

 

выходптъ

 

изъ

 

предположснія,

 

что

 

пред-

ставленіе

 

и

 

предметъ

 

тожествепны,

 

съ

 

этпмъ

 

предполоасе-

ніемъ

 

невозможно

 

согласиться

 

не

 

потому

 

только,

 

что

 

оно

 

не

удовлетворительно

 

развито

 

Фпхте.

 

Съ

 

нимъ

 

невозможно

 

сог-

ласиться

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случав.

 

Во-первыхъ,

 

тожество

 

пред-

ставленія

 

и

 

предмета

 

не

 

очевидно

 

непосредственно,

 

а

 

во-

вторыхъ,

 

оно

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

доказано. — Оно

 

не

 

очевид-

но

 

непосредственно,

 

потому

    

что

   

непосредственная

    

очевид-
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ность

 

сознанія

   

«показываешь

 

совершенно

 

противное:

 

во

 

ік*я-

комъ

 

познаніи

 

мы

 

отличасмъ

 

субъсктъ

 

отъ

   

объекта,

    

пое-д-

ставлепіе

 

отъ

 

представляемой

 

вещи,

   

такъ

 

что

    

бсзъ

    

йаою

разлпченія

 

невозможно

 

никакое

   

познаніе.

    

Даже

 

когда

    

мы

познаемъ

 

самнхъ

 

себя,

 

мы

 

отличасмъ

 

съ

 

себѣ

 

субъсктъ

 

отъ

объекта

   

и

 

дѣлаемъ

 

свои

 

состоянія

 

объектомъ

 

нашего

 

по.ша-

нія.

 

Слѣдовательно.

   

различіе,

    

а

 

не

  

тожество

    

субъекта

 

и

объекта

 

составляетъ

   

необходимое

    

услош'е

   

познапія». —

 

Во-

преки

 

этому

 

непосредственнному

    

сознанію

    

разлнчія

 

между

субъектомъ

 

н

 

объектомъ

 

въ

 

каждомъ

 

актѣ

 

познанія

 

не

   

воз-

можно

 

дойти

 

до

 

сознанія

 

тожества

    

между

   

ними

    

и

 

посред-

ствомъ

    

доказательства.

    

Такъ

 

какъ

 

въ

   

непосредственном!,

сознаніи

 

намъ

 

дано

 

различіе

 

субъекта

 

отъ

 

объекта,

   

то

   

то-

жество

 

между

 

ними

 

возможно

 

представить

 

только

    

двоякнмъ

образомъ:

   

иди

 

субъектъ

    

выходптъ

 

пзъ

 

себя

 

п

    

становится

внѣшнимъ

 

объектомъ,

 

или

 

наоборотъ,

 

внѣшніе

 

объекты

 

какъ

бы

 

входятъ

 

вч>

 

субъектъ

 

п

 

становится

 

субъектомъ,

 

Но

 

тако-

го

 

превращенія,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

ничѣмъ

 

невозможно

 

объ-

яснить,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны,

   

такое

    

превращеніе

 

само

 

не

можетъ

 

ничего

 

объяснить

 

въ

 

нашемъ

 

познаніп.

    

Его

 

невоз-

можно

 

объяснить,

 

потому

 

что

 

невозможно

 

указать

 

его

   

при-

чинъ;

 

извѣстншя

    

намъ

    

свойства

 

субъекта

 

и

    

объекта

    

не

даютъ

 

къ

 

нему

 

никакого

 

повода.

 

Оно

 

не

 

можетъ

   

объяснить

познанія,

 

потому

 

что

 

оно

 

уничтожаешь

 

или

   

субъектъ,

 

прев-

ращая

 

его

   

лть

    

объектъ,

     

или

 

объектъ,

   

превращая

 

его

 

въ

субъектъ,

 

а! слѣд.,

 

уничтожаешь

 

въ

 

одном

 

ь

 

случаѣ

   

познаю-

щее,

 

въ

 

другомъ

 

познаваемое;

 

но

 

ни

  

одно

   

познаваемое

    

не

можетъ

 

произвесть

   

познанія,

 

ни

 

одно

 

познающее.

  

Въ

 

первомъ

случаѣ

 

некому

 

познать,

   

вовторомъ — нечего

   

познать.

   

Между

тѣмь

 

доказательство

 

тожества

 

субъекта

 

и

   

объекта

 

предполо-

таешьнетолько

 

познаніе вообще,

 

но

 

и

 

пхъ

 

различіе,

 

слѣдоват.

оно

 

будетъ

 

основано

 

само

 

на

 

призпаніп

 

того,

  

что

    

желаетъ

отвергнуть.

 

Доказывать

 

тожество

 

субъекта

 

и

 

объекта

 

невоз-

можно

 

безъ

   

ихъ

  

различія.—

 

Действительно,

   

познаніе

    

воз-
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нежно

 

представить

 

только

 

какъ

 

результат!,

 

взаимодѣйсгьія

познагощаго

 

субъекта

 

и

 

ппзнаваемаго

 

объекта.

 

Этотъ

 

ре-

зультатъ

 

состонтъ

 

въ

 

различены

 

различаемаю,

 

и

 

потому

въ

 

субъектѣ

 

предполагаешь

 

способность

 

разлпченія,

 

а

 

въ

объекта

 

различаемость,

 

т.

 

е.

 

способность

 

различными

 

свои-

ми

 

свойствами

 

или

 

опредѣленностям/і

 

возбуждать

 

въ

 

субъек-тѣ

акгъ

 

разлнченія.

 

При

 

этомъ

 

слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

какъ

саагь

 

объекшь

 

возбуждаешь

 

разлпченіе

 

въ

 

еубъектѣ,

 

такъ

 

и

самъ

 

субьектъ

 

различаешь

 

опредѣленія

 

объекта

 

двоякимъ

образом ь.

 

Возбужтсніе

 

и

 

различеніе

 

могутъ

 

совершаться

 

по

средством ь

 

ощущанія

 

и

 

возрьнія,

 

въ

 

опытѣ;

 

въ

 

результатѣ

этого

 

разлнченія

 

получается

 

сумма

 

познаиій,

 

относящихся

 

къ

чувственному

 

міру.

 

Эго

 

позианіе

 

а

 

р

 

os

 

te

 

г

 

і

 

о

 

гі.

 

Но

 

можетъ

быть

 

п

 

другой

 

случай:

 

какъ

 

вэзбужденіе,

 

такъ

 

и

 

разлпченіѳ

совершаются

 

непосредственно.

 

Предметъ

 

пзвѣстпымп

 

каче-

ствами

 

пли

 

своею

 

суппіостію

 

дѣйетвуетъ

 

помимо

 

ощущеніи

прям,)

 

на

 

различающее

 

сознаніе.

 

которое

 

безъ

 

всякаго

 

по-

средства

 

различаешь

 

его

 

опредѣленія;

 

въ

 

результатѣ

 

такаго

познашя

 

получается

 

сумма

 

представлений

 

разума

 

о

 

мірѣ

сверхчувственном!.,

 

который

 

служишь

 

основаиіемъ

 

чувствен

 

-

ному.

 

Эго

 

позианіе

 

a

 

priori.

 

Разсудокъ

 

приводишь

 

эти

пОЗнанія

 

въ

 

порядокъ,

 

сообразиый

 

съ

 

пхъ

 

природою

 

и

 

зако-

нами

 

отиошеній

 

позиаваемаго

 

бытія.

ГЛАВА

 

ИГ.

Скептицизм

 

ъ»

121.

 

Понятіѳ

 

о

 

скентидизмѣ. — Скептицнзмъ

 

есть

 

такое

папранленіе

 

фйлософіи,

 

которое

 

систематически

 

приводишь

кь

 

сомнѣнію

 

въ

 

доетовѣрисеш

 

иашнхъ

 

познапіп,

 

находя

нг'удовлетБорихсльиымъ

 

то

 

или

 

другое,

 

убѣдптельні.

 

е

 

ручатель-
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ство

 

(крптерій)

 

пхъ

 

истинности. — Очевидно,

 

скептпцизмъ

противоположенъ

 

тѣмъ

 

направленіямъ

 

фнлософіи,

 

которыя,

подъ

 

условіемъ

 

иравпльиаго

 

метода,

 

прпзнаютъ

 

достоверность

всѣхъ

 

нашпхъ

 

лознаній,

 

къчему

 

бы

 

они

 

ниотносились,

 

и

 

ко-

торыя

 

называются

 

общігаъ

 

именемъ

 

догматизма.

 

-Поэтому

скептицпзмъ

 

слѣдуешь

 

отличать

 

отъ

 

обыкіювеннаго

 

сомтъиія

(dubitatio),

 

свойственнаго

 

всѣмъ

 

догматическпмь

 

направле-

нідмъ.

 

Въ

 

этомъ

 

сомнѣніп

 

хотя

 

инѣгъ

 

увѣренности

 

в ь

 

исти-

не,

 

но

 

ѳто

 

отсутствіе

 

уверенности

 

представляется

 

здѣсь

 

слу-

чайнымъ

 

и

 

преходящпмъ,

 

п

 

не

 

считается

 

необходпмымъ

 

и

нопзббжнымъ,

 

какъ

 

въ

 

скептпцпзмѣ.

 

Поэтому

 

обыкновенное

аомнѣніе-

 

всегда

 

совместно

 

съ

 

увѣренностію

 

въ

 

возможности

лознанія

 

истины,

 

которая

 

рано

 

илп

 

поздно

 

можетъ

 

быть

 

от-

крыта.

 

Въ

 

скептицизме,

 

напротивъ,

 

такая

 

уверенность

 

со-

вершенно

 

отнята.

 

Скептпцизмъ

 

нельзя

 

смешивать

 

также

 

съ

обыкновешшмъ

 

отрицаніемъ.

 

Огрнцаніе

 

не

 

содержитъ

 

въ

себе

 

нпкакаго

 

сомненія;

 

напротивъ,

 

отршіаніе

 

можетъ

 

быть

только

 

слѣдствіемъ

 

уверенности

 

въ

 

истинности

 

этого

 

отри-

цанія.

 

Скептпцизмъ,

 

между

 

шбмъ,

 

сомневается

 

-въ

 

самой

истинности

 

отрицанія.

122.

 

Обстоятельства,

 

благопріятствующія

 

появленію

 

и

усилѳнію

 

скептицизма. -Скептпцизмъ

 

заимствуешь

 

свою

 

силу

отъ

 

борьбы

 

съ

 

догматическими

 

направлепіямн

 

и

 

потому

 

яв-

ллотся

 

позднее

 

пхъ

 

въ

 

историческом!,

 

развитін

 

фіі.шсофскігхъ

ученій.

 

Главнейшимъ

 

поводомъ

 

къ

 

вознпкновенію

 

скептициз-

ма

 

сдужцтъ

 

противоречие

 

эмпирическаго

 

и

 

идеалистичесваго

паправлѳиія

 

мысли.

 

Известно,

 

что

 

оба

 

эти

 

направленія

 

вза-

имно

 

отрицаютъ

 

другъ

 

друга.

 

Пока

 

они

 

поочередно

 

овладѣ-

ваготъ

 

ннкмапіемъ

 

обгцества

 

(или

 

индивидуума),

 

скептицпзмъ

становится

 

на

 

сторопу

 

снльнаго,

 

разделяя

 

съ

 

нимъ

 

ту

 

от-

рицательную

 

критику,

 

которой

 

подвергаешь

 

господствующее

направленіе

 

ему

 

противоположное.

 

По

 

когда

 

идеализмъ

 

и

омпнризмъ

 

въ

 

борьбе

 

между

 

собою

 

и

 

въ

 

развитіи

 

своихъ

началъ

 

дойдуть

   

до

 

крайностей

   

и

 

вслѣдствіе

   

этого

 

торнюшь
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допйріо

 

общества,

 

скептпцизмъ

 

выступаетъ

 

протпвъ

 

нихъ

обопхъ,

 

нападая

 

на

 

пдеалпзмъ

 

съ

 

эмпирическими

 

доказатель-

ствами,

 

а

 

на

 

эмпнризмъ

 

съ

 

идеалистическими.

 

Темъ

 

самымъ

опъ

 

довершаешь

 

паденіе

 

догматическнхъ

 

направленій

 

и

 

самъ

прпвлекаетъ

 

вниманіе

 

общества,

 

поэтому

 

сі;ептицизмъ

 

обык-

новенно

 

выступаетъ

 

съ

 

особенною

 

сплою

 

послѣ

 

оягпвленной

борьбы

 

идеализма

 

съ

 

эмппризмомъ,

 

въ

 

которой

 

выясняется

ихъ

 

взаимная

 

односторонпость

 

и

 

крайность,

 

а

 

вслѣдствіе

этого

 

и

 

слабость.

 

Та«ь

 

было

 

во

 

времена

 

софистики,

 

пирро-

нпзма

 

и

 

последователей

 

Юма.

 

Софист

 

:п,ѣ

 

предшествовали

эмппризмь

 

іонійцевь,

 

Гераклита,

 

атомистовъ,

 

п

 

пдеалпзмъ

пгюагорсйцевъ,

 

элейцевъ,

 

Анаксагора.

 

Пнррошізму

 

предгае-

с":ппали

 

пдеалпзмъ

 

Платопа

 

п

 

Аристотеля

 

и

 

эмппрпзмъ

 

пе-

рипатетпковъ,

 

стопковъ,

 

эпикурейцевъ.

 

Юмову

 

скептицизму

предшествовала

 

борьба

 

между

 

последователями

 

Декарта

 

л

Локка.

123.

 

Историческое

 

значеніэ

 

скептицизма.

 

—

 

Значеиіе

 

скеп-

тицизма

 

определяется

 

темъ

 

вліяніемъ,

 

какое

 

онъ

 

имеешь

 

на

догматнческія

 

паправленія.

 

Съ

 

одной

 

стороны,

 

своею

 

безпо-

щадною

 

критикой

 

опъ

 

разрушаешь

 

несостоятельные

 

взгляды

и

 

обнаруживаешь

 

слабыя

 

стороны

 

другпхъ

 

направленій,

 

нау-

чая

 

разумъ

 

держаться

 

въ

 

пзнестнычъ

 

грантпт,ахъ

 

и

 

не

 

пре-

тендовать

 

на

 

решеніе

 

неразрешпмыхъ

 

задачъ.

 

Съ

 

другой

стороны,

 

г.ъ

 

своихъ

 

нападкахъ

 

па

 

достоверность

 

познаній

онъ

 

затрогпвасгъ

 

такіе

 

вопросы,

 

которые

 

разумъ

 

нашъ

 

не

можетъ

 

оставить

 

порешенными,

 

вследстг.іе

 

чего

 

въ

 

осталь-

ных!,

 

гаправ.іеніяхъ

 

фіілософіи

 

воз

 

оу

 

и.- даете

 

я

 

энергія

 

къ

 

пре-

одоление

 

всехъ

 

трудностей,

 

встречающихся

 

на

 

пути

 

къ

 

ре-

шенію

 

этпхъ

 

вопросов!..

 

О гъ

 

этого

 

эпохи

 

господства

 

скепти-

цизма

 

всегда

 

сменялись

 

эпохами

 

щюцвѣтанія

 

остальныхъ

направлений:

 

после

 

софистики

 

возникла

 

аттическая

 

фп.тософія т

после

 

ппрронизма

 

иеонлатоплзмъ,

 

после

 

Юма

 

новейшая

 

фи-

лософія

 

съ

 

Канта.

 

Такпмъ

 

образом ь,

 

скептпцизмъ

 

въ

 

псто-

рін

  

ФидосоФІи

 

сопровождается

 

такими

 

результатами,

 

которыхъ



—

 

2І2

 

^

Ьтъ

 

него

 

меньше

 

всего

 

можно

 

ожидать:

 

будучи

 

заблуждені-

бмъ

 

и

 

односторонностію,

 

онъ

 

очищаешь

 

умъ

 

отъ

 

заблужде-

ний

 

и

 

крайностей;

 

намереваясь

 

сомнѣніемъ

 

возможности

 

по-

знанія

 

убить

 

всякую

 

энергію

 

мысли,

 

онѣ,

 

между

 

прочпмъ,

совершенно

 

неожиданно

 

только

 

возбуждаешь

 

эту

 

энергію.

 

От-

сюда

 

слѣдуетъ,

 

что

 

значеніе

 

скептицизма

 

скорее

 

отрицатель-

ное;

 

чѣмъ

 

положительное.

 

Благотворно

 

действуя

 

на

 

другія

йайравленія,

 

онъ

 

самъ

 

по

 

себе

 

не

 

приноситъ

 

ни

 

какихъ

благижъ

 

результатовъ

 

въ

 

своемъ

 

положптельноМъ

 

ученіп,

 

по-

тому

 

что

 

это

 

ученіе

 

по

 

существу

 

своему

 

есть

 

отреченіе

 

отъ

какого-бы

 

тО

 

ни

 

было

 

ученія.

 

Въ

 

скептицизме

 

разумъ

 

неу-

дачно

 

пытается

 

на

 

самоубійство.

124.

   

Виды

 

скептицизма

 

—

 

Скептицпзмъ

 

есть

 

сомненіб

въ

 

достоверности

 

нашпхъ

 

познаній.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

наши

 

по-

знанія

 

отнесется

 

пли

 

къ

 

вещамъ,

 

или

 

къ

 

пхъ

 

взаимнымъ

отношеніямъ,

 

то

 

и

 

сомневаться

 

возможно

 

или

 

въ

 

познаніп

ъещеЙ

 

пли

 

въ

 

позйаніп

 

ихъ

 

отношеній.

 

Первый

 

впдъ

 

скеп-

тицизма

 

можно

 

назвать

 

эмпиричв п кимъ

 

скептицнзмомъ,

 

вто-

рой —метафизііческимъ.

 

Представителемъ

 

эмпирическаго

 

скеп-

тицизма

 

былъ

 

Пирронъ

 

съ

 

своими

 

последователями,

 

а

 

пред-

втавителемъ

 

метаФизическаго

 

былъ

 

Юмъ.

І.

 

Пирронъ.

125.

   

Практическое

 

направленіѳ

 

скептицизма

 

пирроней-

цевъ. — ГлавныМъ

 

представителемъ

 

эмпирическаго

 

скептициз-

ма

 

былъ

 

Пирронъ,

 

современник!.

 

Александра

 

В.

 

и

 

Аристо-

теля.

 

Послѣдователямп

 

его

 

были

 

Тнмонъ

 

Снлограіъ;

 

Энези-

демъ,

 

Агрппііа

 

и

 

Секстъ

 

Эмпирнкъ,

 

которые

 

жили

 

позднѣе:

Тнмонъ

 

около

 

половины

 

III

 

столетія

 

до

 

Р.

 

Хр.,

 

а

 

Энезн-

демъ,

 

Агриппа

 

и

 

Секстъ

 

съ

 

перваго

 

стол,

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

до

 

200

Т.

 

и

 

д.

 

Направлейіе

 

скептицизма

 

ппрронейцевъ

 

было

 

прак-

тическое.

 

Познайіе

 

истины

 

ііе

 

было

 

целью

 

пхъ

 

фплософскихъ

пзысканій;

 

он'О

 

было

 

только

 

средством!»

 

для

 

счастливой

 

жиз-

ни.

  

Поэтому

 

целью

 

ихъ

 

ФіілоеоФствованія

   

выло

 

опреде.іеніе
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главной

 

цели

 

жизни

 

и

 

правилъ

 

поведенія

 

соотвѣтственньіхѣ

цели.

 

Главная

 

цель

 

жизни,

 

по

 

Ихъ

 

мненію;,

 

счастіе.

 

Сред-

ства

 

для

 

достижения

 

этой

 

цели

 

состоятъ

 

въ

 

правильномъ

 

ot j

ношеніи

 

къ

 

вещамъ.

 

Правильное

 

отношеніе

 

къ

 

вещамъ

 

воз-

можно

 

толькб

 

въ

 

томъ

 

случае^

 

когда

 

мы

 

знаемъ

 

пстинную

природу

 

и

 

свойства

 

вещей,

 

сообразно

 

съ

 

которыми

 

и

 

напра-

вимъ

 

свое

 

поведеніе

 

п

 

свою

 

деятельность.

 

Поэтому,

 

прежде

нежели

 

определить

 

правила

 

поведенія,

 

прнводящія

 

къ

 

счастью,

представляется

 

нужда

 

узнать,

 

каковы

 

вещи

 

по

 

своей

 

приро-

д'Ь

 

и

 

Свойствамъ.

 

Только

 

после

 

этого

 

можно

 

решить,

 

какъ

правильно

 

къ

 

ніімъ

 

относиться.

126.

 

Невозможность

 

объективііаго

 

познанія

 

вещей.

 

Что-

бы

 

узнать;

 

кяковы

 

вещи

 

на

 

самомъ

 

дѣле,

 

недостаточно

 

по-

лагаться

 

на

 

то,

 

какъ

 

оне

 

намъ

 

представляются

 

въ

 

непо-

с]іедственномъ

 

познаніп;

 

нужно

 

пзследовать

 

(oxsTrcojtat)

 

пра-

вильность

 

этихъ

 

познаній.

 

Такое

 

изелѣдованіе

 

приводило

 

скеп-

тпковъ

 

Къ

 

тому

 

Заключенно,

 

Что

 

мы

 

не

 

можемъ

 

достоверно

знать,

 

каковы

 

вещи

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

такъ

 

Какъ

 

у

 

насъ

 

не

оказывается

 

никакого

 

ручательства

 

(крптерія)

 

достоверно-

сти

 

наіппхъ

 

познаній.

 

Не

 

оказывается

 

ручательства

 

въ

 

дос-

товерности

 

чувственнаго

 

позпанія,

 

потому

 

что

 

чувства,

 

Вслед-;

ствіе

 

не

 

благоиріятнаго

 

для

 

познанія

 

устройства

 

своего

 

и

условій

 

наблюденія,

 

постоянно

 

насъ

 

обманываютъ,

 

показы-

вая

 

то,

 

чего

 

нетъ

 

На

 

самомъ

 

деле,

 

такъ

 

что

 

мы

 

никогда

не

 

можемъ

 

быть

 

уверены,

 

соответствуем

 

ли

 

свидетельство

чувствъ

 

самимъ

 

вещамъ

 

или

 

нетъ.

 

Если

 

бы

 

мы

 

даже

 

уве-

рились

 

въ

 

этомъ

 

соответствін,

 

мы

 

все-таки

 

не

 

могли

 

бы

увериться

 

въ

 

достаточной

 

полноте

 

познанія

 

предметовъ,

 

ибо

ничто

 

не

 

можетъ

 

намъ

 

показать,

 

что

 

Мы

 

своими

 

Чувствами

обпнмаемъ

 

предмстъ

 

со

 

всехъ

 

сторонъ

 

и

 

познаемь

 

все

 

его

свойства.

 

Правда,

 

можно

 

предположить,

 

что

 

на

 

помощь

 

чув-

ствамъ

 

Приходишь

 

разумъ,

 

исправляя

 

и

 

дополняя

 

ихъ

 

сви-

детельство.

 

Но

 

нетъ

 

никакого

 

ручательева

 

въ

 

томъ,

 

что

самъ

 

разумъ

    

сообщаетъ

 

намъ

   

истинный

 

свѣдѣнія

 

о

 

бытіиі
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Разумъ

 

пересталъ

 

бы

 

быть

 

разумомъ,

 

если

 

бы

 

онъ

 

что-нибудь

допустилъ

 

безъ

 

тщательнаго

 

нспытанія

 

п

 

доказательства;

темъ

 

более

 

онъ

 

ничего

 

не

 

долягенъ

 

принимать

 

безъ

 

доказа-

тельства,

 

что

 

и

 

самъ

 

онъ

 

часто

 

подвергается

 

заблуясдсніямъ.

Однако,

 

по

 

необходимости

 

требуя

 

доказательств!.,

 

разумъ

ихъ

 

представить

 

не

 

можешь.

 

Предсташівъ

 

одно

 

доказатель-

ство,

 

онъ

 

долягенъ

 

пріпскать

 

другое

 

для

 

доказательства

 

пред-

ставленнаго,

 

второе

 

оиъ

 

долягенъ

 

доказать

 

третьпмъ,

 

третье —

четвертымъ,

 

и

 

такъ

 

далее

 

въ

 

безконечность.

 

Оаъ

 

пнкакъ

 

не

моягешь

 

отыскать

 

послбдняго

 

доказательства,

 

ибо

 

всег,і,а

 

дол-

женъ

 

доказать

 

и

 

его.

 

Если

 

оио

 

останется

 

недоказанным!.,

 

то

останется

 

нсдоказаннымъ

 

п

 

весь

 

рядъ

 

доказательству

 

на

 

немъ

построенныхъ.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

разумъ

 

такъ

 

же

 

не

 

мо-

жетъ

 

дать

 

намъ

 

уверенности

 

въ

 

истине

 

нашнхъ

 

познаній,

какъ

 

п

 

чувство.

127.

 

Десять

 

троповъ. —

 

Одппъ

 

пзъ

 

послѣдователей

 

Ппрропа,

Энезидемъ,

 

собралъ

 

п

 

объясналъ

 

десять

 

екептпческихъ

 

оборотовъ

 

(тро-

повъ)

 

въ

 

доказательствахъ

 

невозмоашостп

 

достпвт.рнаго

 

позішія

 

вещеіі.

Всѣ

 

эта

 

тропы

 

стремятся

 

показать

 

неблагопріятпия

 

условія

 

чувствешіаго

пизпапіи,

 

во-первыхъ,

 

въ

 

самомъ

 

позпающемъ

 

субъекгб,

 

во-вторыхі,

 

въ

отношеиіяхъ

 

его

 

къ

 

объектамъ,

 

п

 

въ-третьнхъ,

 

»і>

 

оамыхъ

 

свойствахъ

 

по-

зпаваемаго.

 

Тропы

 

эти

 

суть

 

слѣдующіе:

 

1)

 

пстпшюе

 

позііапіе

 

вещі >гі

 

сом-

нительно

 

потому,

 

что

 

одігЬ

 

п

 

тѣже

 

вещи

 

па

 

раз.шчныя

 

существа

 

цропзво-

дптъ

 

различпыя

 

впечат.іѣиія,

 

такъ

 

что

 

нельзя

 

сказать,

 

какова

 

вещь

 

сама

по

 

себѣ;

 

2)

 

дате

 

одного

 

рода

 

существа,

 

напр.

 

люди,

 

ощущають

 

различно,

смотря

 

по

 

рамичію

 

огранизаціп

 

каждаіо

 

лично;

 

Z)

 

р.пличпые

 

оріашл

чувсгвъ

 

объ

 

одппхъ

 

п

 

твхъ

 

же

 

вещахъ

 

свпдЬтельствуютъ

 

различно,

 

п

 

пе-

пзвѣстио,

 

таковъ

 

лп

 

показался

 

бы

 

намъ

 

предметъ,

 

еслп

 

бы

 

у

 

насъ

 

вмѣсто

!і

 

было

 

8

 

чувсгвъ;

 

4)

 

мы

 

прпіШііаемъ

 

впечатлѣіИя

 

однихъ

 

итѣхъже

 

пред-

метовъ

 

разіачпо,

 

смотря

 

по

 

раз.іичію

 

душсвнихъ

 

состояній,

 

bl

 

которых ь

ваходпмся

 

въ

 

даиныіі

 

иомеитъ;

 

э,

 

правы,

 

обычап,

 

вѣроваиіл,

 

образъ

 

жнз-

ііп,

 

і.

 

е.

 

все

 

ирпвитое

 

воспитаніемъ

 

къ

 

разлп

 

ыымъ

 

людямъ

 

въ

 

разпоіі

степени

 

слу.кнтъ

 

причиною

 

различныхъ

 

суждевШ

 

объ

 

одних ь

 

н

 

тѣ\ъ

 

am

предметахъ,

 

6)

 

ч)вственпыя

 

воспріятІя

 

пзмъпиютсл

 

отъ

 

привычки

 

къ

 

пред-

мету;

 

7)

 

мы

 

никогда

 

не

 

восвришімаемь

 

предметовъ

 

въ

 

чиегомь

 

вндѣ,

 

не-

посредственно,

 

но

 

всегда

 

чреаъ

 

посредство

 

какой

 

нибудь

 

среды,

 

напр.

воздуха.,

 

воды,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

никогда

 

не

 

ыожѳиъ

 

знагь,

 

на

 

сколько

 

ка-

чества

 

предметовъ

 

измѣнаютсв

 

при

 

ирохождеиіи

 

виечатлѣнія

 

чрезъ

 

среду;

і>)

 

чувствеииыя

 

восирілтія

 

оть

 

одиого

 

и

 

того

 

же

 

предмета

 

легко

 

взивняют-
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ел

 

вс.тЬдствіе

 

перемѣпи

 

температуры

 

и

 

движенія:

 

9)

 

чупстпеиное

 

воспрія-

тіе

 

изменяется

 

смотря

 

по

 

раз.іпчію

 

разстоянія

 

и

 

соедтенія

 

предмета

 

съ

другими

 

предметами;

 

паконецъ

 

10)

 

самыя

 

свойства

 

предметовъ,

 

открывае-

мыя

 

чувствами,

 

иоказываютъ

 

памъ

 

пе

 

сущность

 

вещей,

 

а

 

только

 

отно-

шенья

 

между

 

ними,

 

каковы,

 

напр.

 

величина,

 

тяжесть

 

и

 

под.

 

Таковы

 

тропи

скеитпкпвъ.

 

Всѣ

 

они

 

очевидно

 

ирошшпуты

 

мыслью

 

объ

 

относительности

ппшихъ

 

чупствеппыхъ

 

познаній,

 

которая

 

въ

 

томъ

 

пменпо

 

в

 

включается,

что

 

съ

 

перси Ііііою

 

какнхъ-лпбо

 

условііі,

 

пря

 

которых

 

ь

 

происх^ілтъ

 

па-

блюдете,

 

является

 

соотвѣтствующ-ія

 

перемЬпа

 

п

 

въ

 

пачінѵь

 

оіц\щ,і

 

ніяхъ

предметовъ.

 

{Тропы

 

эти

 

у

 

Заезндела

 

изложены

 

не

 

въ

 

такомъ

 

иорядкѣ,

 

въ

какомъ

 

ради

 

удобства

 

расположены

 

здѣсь).

128.

 

Отречѳніѳ

 

отъ

 

положительна™

 

мнѣнія,

 

какъ

 

ус-

ловіе

 

счастія. — Такъ

 

какъ

 

достоверное

 

познаніе

 

свэйствъ

 

и

природы

 

вещей,

 

по

 

мнѣнію

 

скеитиковъ,

 

невозможно;

 

то

 

они

предлагали

 

воздерягиьаться

 

отъ

 

венкаго

 

определенна™

 

суж-

дения

 

о

 

нихъ,

 

ибо,

 

при

 

неизвестности

 

вещей,

 

веб

 

сужденія

о

 

нихъ

 

должны

 

въ

 

равной

 

степени

 

отличаться

 

отсутствіемъ

достоверности.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

среди

 

разныхъ

 

жптейскихъ

етолкновсиій

 

съ

 

людьми

 

совершенно

 

не

 

выражать

 

своего

 

мнѣ-

нія

 

невозможно;

 

то

 

они

 

старались

 

придавать

 

своей

 

речи

 

та-

кія

 

Формы,

 

въ

 

которыхъ

 

бы

 

наименее

 

выражалось

 

уверен-

ности

 

сужденія.

 

Они

 

говорили,

 

напр.

 

,»лл

 

меня

 

кажется

 

это

справедливым!,

 

столько

 

яге,

 

сколько

 

противоположное,»

 

«я

не

 

утверждаю

 

ничего

 

определенна™,»

 

«я

 

даже

 

не

 

утверлгдаю

того,

 

что

 

я

 

не

 

утверждаю»,

 

«я

 

не

 

знаю

 

и

 

того,

 

что

 

я

 

не

знаю,»

 

и

 

т.

 

под.

 

Съ

 

этимъ

 

отречсніемъ

 

отъ

 

по.іожитель-

наго

 

мнѣнія

 

скептики

 

ооиоразовалп

 

п

 

свое

 

поведеніе.

 

Пове-

деніе

 

это

 

должно,

 

по

 

пхъ

 

мнѣніго,

 

состоять

 

въ

 

Охрече-

нін

 

отъ

 

всякой

 

деятельности;

 

ибо

 

если

 

мы

 

не

 

можемъ

 

про-

изнести

 

правнльнаго

 

сужденія

 

о

 

вещахъ,

 

то

 

очевидно

 

не

 

мо-

жем!,

 

правильно

 

относиться

 

къ

 

нимъ.

 

А

 

если

 

мы

 

не

 

можемъ

правильно

 

относиться,

 

то

 

должны

 

новее

 

удерживаться

 

отъ

деятельности,

 

такъ

 

иге

 

какъ

 

и

 

отъ

 

суягденія.

 

Бездействіе

должно

 

вести

 

къ

 

спокойствію

 

и

 

миру,

 

а

 

чрезь

 

это

 

и

 

къ

 

счас-

тью.

 

Высшее

 

счастіе

 

въ

 

томъ

 

и

 

еостонтъ,

 

чтобы,

 

погрузив-

шись

 

въ

 

апатическое

 

бездѣйствіе,

 

но

 

знать

 

ни

 

добра,

 

ни

 

зла,
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равнодушие

 

относиться

 

и

 

къ

 

тому

 

и

 

къ

 

другому.

129.

 

Несостоятельность

 

эмпиричѳскаго

 

скептицизма.

 

На-

падки

 

эмшірнческаго

 

скептицизма

 

направлены

 

какъ

 

противъ

чувственнаго,

 

такъ

 

и

 

противъ

 

разеудочнаго

 

(демоистратпв-

наго)

 

познанія

 

внвшнпхъ

 

вещей.

 

Возраженіе

 

противъ

 

досто-

вѣрности

 

чувственнаго

 

познанія

 

указываетъ

 

тотъ

 

ч>актъ,

 

что

чувства

 

объ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

предметѣ

 

свпдѣтельствуютъ

различно.

 

Если

 

же

 

они

 

сначала

 

показываютъ

 

одно,

 

а

 

потомъ

другое,

 

то

 

этого

 

нельзя

 

иначе

 

назвать

 

какъ

 

обманомъ.

 

И

такъ,

 

чувства

 

не

 

даютъ

 

достовѣриаго

 

знанія,

 

но

 

постоянно

обманываютъ. — Это

 

возраженіе,

 

во-первыхъ,

 

страдаетъ

 

про-

тиворѣчіемъ,

 

во-вторыхъ,

 

обманчивый

 

вывода

 

смѣшнваетъ

 

ст>

свпдѣтельствомъ

 

чувствъ.

 

Мысль,

 

что

 

чувства

 

насъ

 

обма-

нываютъ,

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

противорѣчіе,

 

ибо

 

если

 

мы

знаемъ

 

ихъ

 

обманъ,

 

то

 

это

 

показываетъ,

 

что

 

мы

 

знаемъ

 

и

истину:

 

тогда

 

только

 

можно

 

сказать,

 

что

 

насъ

 

обманываютъ,

когда

 

мы

 

знаемъ

 

уже,

 

что

 

обманъ

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

дейст-

вительности.

 

Если

 

бы

 

мы

 

не

 

знали,

 

каковы

 

предметы;

 

то

мы

 

не

 

мог.тп

 

бы

 

утверждать,

 

что

 

въ

 

свпдѣтельствѣ

 

чувствъ

есть

 

обмаиъ.

 

Не

 

зная

 

истины

 

нельзя

 

утверждать,

 

что

 

суще-

ствуешь

 

обманъ.

 

Слѣд.,

 

кто

 

утверждаешь,

 

что

 

его

 

обманы-

ваютъ

 

чувства,

 

тотъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

знаетъ

 

истину

 

и

 

въ

обманъ

 

не

 

дается.

 

Значптъ,

 

чувства

 

обмануть

 

не

 

могутъ,

ибо

 

такъ-называемый

 

обманъ

 

пхъ

 

постоянно

 

сознается. — Въ

сущности

 

чувства

 

насъ

 

никогда

 

п

 

не

 

обманываютъ.

 

Если

Сашня

 

издали

 

показалась

 

намъ

 

круглою,

 

а

 

вблизи

 

оказалась

четырехъугольною,

 

то

 

обманчивость

 

здѣсь

 

не

 

въ

 

свндѣтель-

ствѣ

 

чувства,

 

а

 

въ

 

выводѣ.

 

Чувства

 

доставили

 

намъ

 

простое

зрительное

 

ощущеиіе,

 

которое

 

ссетоптъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

мы

 

ви-

днмь

 

просто

 

окрашенную

 

поверхность,

 

но

 

что

 

эта

 

поверх-

ность

 

круглый

 

предметъ,

 

мы

 

этого

 

не

 

ощущасмъ;

 

это

 

уже

наше

 

сужденіс

 

относ :ігъ

 

ее

 

къ

 

разряду

 

круглыхъ

 

предмѳ-

тонъ,

 

т.

 

е.

 

приписываешь

 

ей

 

признаки,

 

которые

 

не

 

данывъ

•бщушенін.

   

Или

   

возмемъ

   

другой

 

лрішѣръ:

   

я

 

слышу

 

чело-
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вѣческій

 

голосъ;

 

при

 

блнжайшемъ

 

нзслѣдованіи

 

оказывается,

что

 

это

 

просто

 

завывасніе

 

вѣтра.

 

Можно

 

подумать,

 

что

 

ме-

ня

 

обманули

 

чувства.

 

На

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

ошибка

 

была

 

въ

 

суж-

деніп.

 

Въ

 

ощущеніи

 

мнѣ

 

дань

 

былъ

 

только

 

звукъ,

 

но

 

не

 

го-

лосъ.

 

Что

 

звукъ

 

эгогъ

 

го

 

л

 

ось,

 

и

 

что

 

голосъ

 

этотъ

 

человѣче-

скііі, — это

 

мои

 

сужд''иіл,

 

ибо

 

ничего

 

этого

 

въ

 

ощущеніи

 

да-

но

 

не

 

было.

 

Слѣдов.

 

ошибка

 

принадлежала

 

не

 

ощущенію,

но

 

суждепію.

 

Ошибка

 

эта

 

обнаруживается

 

только

 

тогда,

 

ког-

да

 

мы

 

получимыювыя

 

ощущенія,

 

ей

 

протпаорѣчащія,

 

л

 

чрозъ

эти

 

ощущенія

 

узнаемъ

 

истину.

 

Есди

 

бы

 

ошибка

 

была

 

въ

ощущеніп,

 

то

 

она

 

необнарулшлась

 

бы

 

при

 

новыхъ

 

ощуще-

ніяхъ,

 

потому

 

что

 

старое,

 

по

 

поводу

 

когораго

 

произошла

ошибка,

 

остается

 

нензмѣннымъ

 

и

 

при

 

новых'ь

 

ощущентхъ.

Отсюда

 

ясно,

 

что

 

ошибки,

 

въ

 

которыя

 

мы

 

впадаемъ

 

при

 

вос-

иріятін

 

предыетовъ,

 

принадлежатъ

 

не

 

ощущеніго,

 

но

 

сужде-

ние

 

или

 

умозаключеиію;

 

напротпвъ,

 

ощущеніе

 

всегда

 

служнтъ

средствомъ

 

освободиться

 

отъ

 

этихъ

 

ошибокъ.

 

Поэтому

 

его

свндѣтельство

 

должно

 

почитать

 

истиннымъ.

 

«Ощущеніе

 

от-

дѣльныхъ

 

предметопъ,

 

гоі.оритъ

 

Аристотель

 

(De

 

Anima

 

III,

III,

 

20),

 

всегда

 

истинно

 

п

 

прпнадлеяштъ

 

всѣмъ

 

жпвотнымъ,

размышленіе

 

нее

 

молістъ

 

быть

 

и

 

лояінымъ,

 

п

 

принадлеапітъ

только

 

тому,

 

кто

 

имѣетъ

 

разумъ».

 

Моягетъ

 

быть

 

вслѣдствіе

этой-то

 

своей

 

непосредственной

 

пстшшостп,

 

вслѣдствіе

 

то-

го,

 

что

 

чувства

 

«не

 

судятъ

 

вовсе

 

(Каитъ,

 

Антроп.

 

§

 

10),»

они

 

и

 

пользуются

 

нашпмъ

 

щпрсодолішымъ

 

ннстиктивнымъ

довіьріемо

 

на

 

всѣхъ

 

ступеняхъ

 

развнтія. — Существуютъ

 

ли

чувственныя

 

качества

 

предметовъ,

 

свѣтъ

 

и

 

цвѣта,

 

отдѣльно

отъ

 

ощущенія, — это

 

другой

 

воиросъ,

 

но

 

что

 

этпііъ

 

качест-

вадгь

 

соотвѣтствуютъ

 

нѣкоторыя

 

рсальныя

 

свойства

 

въ

 

са-

михъ

 

иредметахъ,

 

это

 

такъ

 

же

 

несомнѣнно,

 

какъ

 

несомнѣн-

но

 

существованіс

 

сампхъ

 

и^е^метовъ. — Нисколько

 

не

 

болѣе

состоятельно

 

возраженіе

 

эмпнрическаго

 

скептицизма

 

п

 

про-

тивъ

 

достовѣрностп

 

демонстративнаго,

 

т.

 

е.

 

основаннаго

 

на

доказательствах^

    

разеудочнаго

    

познанія.

   

Сущность

 

этого
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/возражения

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

разсудокъ

 

не

 

можетъ

 

пред-

ставить

 

пос.іѣдняго

 

доказательства,

 

которое

 

само

 

не

 

нуяіда-

лось

 

бы

 

въ

 

доказательствѣ.

 

Если

 

такого

 

послѣдняго

 

доказа-

тельства

 

нѣтъ,

 

то,

 

выводишь

 

отсюда

 

скептицпзмъ,

 

и

 

всѣ

 

до-

казательства

 

являются

 

недоказанными,

 

а

 

вслѣдствіе

 

этого

 

всѣ

разеудочныя

 

познанія

 

оказываются

 

не

 

достовѣрнымп.

 

Въ

ѳтомъ

 

возраяіеніи

 

скептицизмъ

 

непзбѣжалъ

 

пропшворіьчія

 

са-

мому

 

себѣ,

 

какъ

 

не

 

пзбѣжалъ

 

его

 

въ

 

возражеНІй

 

противъ

достовѣрности

 

чувственнаго

 

познанія.

 

Протпворѣчіе

 

это

 

со-

стоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

стремится

 

доказать

 

невозможность

доказательства:

 

отвергая

 

возможность

 

доказательства,

 

онъ

для

 

этого

 

отверяіенія

 

употребляешь

 

доказательство

 

и

 

тѣмъ

доказываетъ,

 

самъ

 

того

 

нз

 

замѣчая,

 

что

 

доказательство

 

воз-

можно.

 

Это

 

само

 

себя

 

опровергающее

 

возраженіе

 

противъ

 

до-

казательнаго

 

познанія

 

нмѣло

 

бы

 

нѣкоторый

 

смыслъ

 

развѣ

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

бы

 

всѣ

 

наши

 

познанія

 

были

основаны

 

на

 

догазательетвахъ.

 

Доказательство

 

есть

 

выводъ

достовѣрностц

 

одного

 

сунгденія

 

или

 

познанія

 

изъ

 

достовѣр-

н ости

 

другого.

 

Очевидно,

 

оно

 

было

 

бы

 

не

 

возможно,

 

если

бы

 

каждый

 

разъ

 

пришлось

 

доказывать

 

достовѣрность

 

не

 

толь-

ко

 

выводимаго

 

познанія,

 

но

 

и

 

того,

 

изъ

 

котораго

 

дѣлается

выводъ.

 

Поэтому

 

въ

 

самомъ

 

доказательствѣ

 

заключается

 

тре-

бованіе

 

такого

 

іюзнанія,

 

достовѣрность

 

котораго

 

не

 

нуигдает-

ся

 

пи

 

въ

 

какихъ

 

доказательствахъ.

 

Такія

 

достовѣрныя

 

безъ

доказательствъ

 

познанія

 

или

 

истины

 

мы

 

обыкновенно

 

назы-

ваемъ

 

очевидными

 

истинами.

 

Достовѣрность

 

этнхъ

 

истин

 

ь

усматривается

 

нами

 

непосредственно

 

и

 

при

 

томъ

 

такъ,

что

 

этОй

 

достовѣрностн

 

мы

 

не

 

можемъ

 

подвергнуть

 

ни

какому

 

сомнѣпію

 

или

 

отргщанію.

 

Отрицать

 

достовѣрность

какой-нибудь

 

истины

 

значишь

 

допускать

 

противное

 

ей.

 

Но

въ

 

нашемъ

 

умѣ

 

есть

 

такія

 

истины,

 

противиыхъ

 

которымъ

мы

 

не

 

можемъ

 

представить

 

никакими

 

усиліями

 

мысли.

 

Пусть

будешь

 

дано

 

положепіе:

 

огонь

 

жжеті>.

 

Всякая

 

моя

 

попытка

представить

 

противное:

 

огонь

 

неж-жетъ.

  

встрѣтптъ

 

рѣшитель-
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пую

 

неудачу.

 

Жженіе

 

и

 

огонь

 

я

 

пе

 

могу

 

представить

 

въ

этомъ

 

случаѣ

 

въ

 

рознь,

 

потому

 

что

 

не

 

могу

 

отдѣлить

 

пер-

ваго

 

отъ

 

послѣдняго.

 

Двѣ

 

величины

 

равныя

 

третьей

 

равны

между

 

собою;

 

всякое

 

дѣйствіе

 

имѣетъ

 

причину,

 

—

 

эти

 

исти-

ны

 

такъ

 

же

 

не

 

допускаютъ

 

отрицанія.

 

Итакъ

 

есть

 

такія

 

ис-

тины,

 

которыя

 

не

 

допускаютъ

 

отрицапія

 

ихъ

 

достовѣрности

безъ

 

всякаго

 

доказательства.

 

Если

 

бы

 

скептпкъ

 

потребовалъ

нмъ

 

доказательства,

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

бы

 

представить

 

ихъ

отрицаніе;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

этого

 

онъ

 

сдѣлать

 

не

 

можетъ,

 

то

и

 

доказательство

 

оказывается

 

не

 

нуяшымъ.

 

Доказательство

 

и

нужно,

 

и

 

возможно

 

только

 

тамъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

такой

 

очевиднос-

ти.

 

Такимъ

 

образомь,

 

есть

 

такія

 

истины,

 

въ

 

достовѣрности

которыхъ

 

не

 

моѵкетъ

 

усумниться

 

ни

 

одипъ

 

скептпкъ.

 

Эти

 

то

истины

 

п

 

служатъ

 

основаніемъ

 

для

 

всѣхъ

 

пашихъ

 

вывод-

ныхъ

 

пли

 

демонстратпвныхъ

 

познаній.

 

Вся

 

дѣятельность

 

вы-

вода

 

и

 

доказательства

 

заключается

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

въ

 

томъ,

что

 

достовѣрность

 

однихъ

 

познаній

 

онъ

 

выводитъ

 

изъ

 

не

выводимой

 

непосредствеиной

 

достовѣрности

 

другихъ.

II.

 

Юмъ.

130.

 

В8глядъ

 

Юма

 

на

 

происхожденіѳ

 

повнаній

 

и

 

осно-

ваніѳ

 

его

 

скептицизма— Юмъ

 

(1711—1776)

 

держался

 

воз-

зрѣній

 

Локка

 

на

 

происхояіденіе

 

всѣхъ

 

пашихъ

 

познаній

 

изъ

опыта.

 

При

 

этомъ

 

всѣ

 

познанія

 

онъ

 

раздѣлялъ

 

на

 

три

 

раз-

ряда:

 

впечатлѣнія,

 

копіи

 

впечатлѣній

 

или

 

идеи

 

и

 

отношения

мея»ду

 

идеями.

 

Только

 

тѣ

 

идеи

 

нмѣютъ

 

«реальное

 

зпаченіе,»

т.

 

е.

 

соответствующую

 

дѣйствнтельность,

 

которыя

 

могутъ

быть

 

выведены

 

(derived!

 

изъ

 

впечатлѣиіи.

 

Если

 

окажется

невозможным

 

ь

 

указать

 

для

 

какой-нибудь

 

идеи

 

соотвѣтствую-

щаго

 

впечатлѣнія;

 

это — признакъ,

 

что

 

она

 

есть

 

простое

 

субъ-

ективное

 

произведете.

 

Такъ

 

какъ

 

впсчатдѣпія

 

могутъ

 

про-

изводить

 

только

 

Факты,

 

а

 

отношенія

 

между

 

ними

 

впечатлѣ-

ній

 

производить

 

не

 

могутъ;

 

то

 

понятно,

 

что

 

идеи

 

огношеній

у

 

Юма

 

всѣ

 

должны

 

бы

 

оказаться

    

еубьекгпвлыші.

   

безъ

 

со-
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отвѣтствующей

 

действительности

 

и

 

не

 

достовѣрнымп

 

Познань

ями. Однако

 

Юмъ

 

не

 

считаетъ

 

недостоверными

 

тѣхъ

 

наіпнхъ

познашй

 

объотношеніяхъ,

 

которыя

 

представляютъ

 

собою

 

такъ

называемыя

 

аналитическая

 

сужденія.

 

Въ

 

аналитическомь

 

сул;-

деніи,

 

какъ

 

известно,

 

предпиатъ

 

заимствуется

 

изъ

 

субъекта

п

 

составляетъ

 

его

 

часть

 

или

 

даже

 

равняется

 

ему.

 

Поэтому

каждое

 

аналитическое

 

еуяденіе

 

въ

 

сущности

 

выражаешь

 

от-

поиіеніе

 

шотества!

 

въ

 

предикатѣ

 

утверждается

 

то

 

нее

 

самое

что

 

уя?е

 

т.

 

въ

 

субъектѣ.

 

Таковы

 

всѣ

 

познанія

 

математи-

ческая.

 

«Положеніе

 

этого

 

рода,

 

говорптъ

 

Юмъ,

 

открывается

помощію

 

простаго

 

дѣгіствія

 

мысли,

 

совершенно

 

независимо

отъ

 

чего-либо,

 

существующего

 

гдѣ-лпбо

 

во

 

вселенной.

 

Если

бы

 

въ

 

природѣ

 

никогда

 

не

 

существовало

 

нп

 

одного

 

круга

или

 

треугольника,

 

истины,

 

доказанныя

 

Эвклидомъ,

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

всегда

 

сохраняли

 

бы

 

свою

 

достовѣрность

 

и

 

очевид-

ность».

 

Познаніб

 

отношеній

 

тожества

 

потому

 

достоверны,

что

 

сужденія,

 

ихъ

 

выражающія,

 

не

 

допускаютъ

 

цротиворѣ-

чащихъ

 

или

 

отрицающпхъ

 

сужденій;

 

всякая

 

попытка

 

мыс-

лить

 

противное

 

отношенію

 

тожества

 

невозможно,

 

Совершен-

но

 

дургимъ

 

характеромъ

 

отличаются

 

тѣ

 

нащп

 

сужденія,

 

ко-

торыя

 

извѣстны

 

подъ

 

пменемъ

 

синщетическихъ.

 

Въ

 

этнхъ

суягденіяхъ

 

къ

 

субъекту

 

прилагается

 

такой

 

предикатъ,

 

кото?

рый

 

въ

 

немъ

 

не

 

содержался,

 

но

 

который

 

составляешь

 

нѣчто

отличное

 

отъ

 

субъекта.

 

Следовательно,

 

эти

 

суясденія

 

выра-

жаютъ

 

отношенья

 

идей

 

пли

 

факщовъ

 

разнородных?,,

 

пли

 

раз^

личцыхъ.

 

Здесь

 

предикатъ

 

ие

 

моягетъ

 

быть

 

открытъ

 

въ

 

субъ-

екте

 

ни

 

какими

 

усиліями

 

мысли,

 

ибо

 

въ

 

немъ

 

не

 

содержит^

ся.

 

Поэтому

 

суясденія

 

этого

 

рода

 

не

 

представляютъ

 

необхо-

димости:

 

можно

 

мыслить

 

субъеткъ

 

съ

 

предикатомъ,

 

но

 

моя.- ?

но

 

и

 

не

 

мыслить

 

ихъ

 

вмѣстѣ,

 

Можно

 

мыслить,

 

что

 

солнце

взойдетъ

 

завтра,

 

а

 

можно

 

мыслить,

 

что

 

оно

 

и

 

не

 

взойдешь,

ибо

 

восходъ

 

не

 

содерясится

 

въ

 

понятіи

 

солнца.

 

Ясир,

 

след.,

чтоотношенія,

 

выраяіающіяся

 

въ

 

синтетическихъ

 

сужденінхъ,

не

 

имѣютъ

 

никакой

 

необходимости.

   

Этого

 

мало;

 

отиощенія
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вещей

 

пли

 

идей

 

разнородныхъ

 

не

 

имѣютъ

 

себе

 

соотвѣтстпвІА

въ

 

действительности,

 

ибо

 

нетъ

 

пмъ

 

соответствующихъ

 

впе-

чатлений.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

эти

 

отношснія

 

не

 

могутъ

 

быть

открыты

 

п

 

предусмотрены

 

ч истым ь

 

анализомъ

 

мысли

 

и

 

на

могутъ

 

быть

 

выведены

 

нзъ

 

впечатлЬній

 

действительности,

вслѣдствіе

 

чего

 

они

 

не

 

имЬютъ

 

ни

 

необходимости

 

мыслимой,

ни

 

объективнаго

 

соотвѣтствія

 

действительности.

 

По

 

видимо-

му

 

изъ

 

этого

 

составляют'ь

 

нсключеніе

 

отношенія:

 

причин-

ности

 

и

 

субстанціальности.

 

Но

 

проксхожденіе

 

въ

 

нашемъ

уме

 

идей

 

объ

 

этихъ

 

отношеніяхъ

 

ясно,

 

по

 

мнвнію

 

Юма,

 

по-

казываешь,

 

что

 

и

 

эти

 

отношенія

 

не

 

имеютъ

 

мыслимой

 

необ-

ходимости

 

и

 

объективнаго

 

значенія.

131.

 

Происхождѳніѳ

 

идеи

 

причинности.

 

—

 

Отношенів

причинности

 

имело

 

бы

 

необходимость

 

только

 

въ

 

томъ

 

слу-

чае,

 

если

 

бы

 

оно

 

усматривалось

 

простымъ

 

действіемъ

 

ана-

лизирующей

 

мысли;

 

оно

 

соответствовало

 

бы.

 

действительно-

сти,

 

если

 

бы

 

могло

 

быть

 

сведено

 

къ

 

какимъ-нпбудь

 

впечат-

лѣнілмъ

 

опыта.

 

Но

 

идея

 

причинности

 

не

 

можетъ

 

произойти

ни

 

изъ

 

анализирующей

 

деятельности

 

мысли,

 

ни

 

изъ

 

впечат-

лѣній

 

опыта. — Идея

 

причинности

 

не

 

можетъ

 

произойти

 

изъ

анализирующей

 

деятельности

 

мысли,

 

ибо

 

анализомъ

 

открыть

прпчпннаго

 

отношенія

 

невозможно:

 

сколько

 

бы

 

мы

 

пи

 

.всмат-

ривались

 

въ

 

какую-нибудь

 

идею

 

или

 

въ

 

какой-нибудь

 

Фактъ

впечатлѣнія,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

видеть,

 

какое

 

изъ

 

нпхъ

 

выте-

каетъ

 

или

 

должно

 

последовать

 

слЬдствіе,

 

потому

 

что

 

след-

ствіе

 

есть

 

нечто

 

совершенно

 

отличное

 

отъ

 

причины

 

п

 

ни-

когда

 

не

 

содержится

 

въ

 

неіі

 

какъ

 

часть

 

или

 

прнзнакъ.

 

Іітакъ,

пазумъ

 

нашъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

источникомь

 

идеи

 

причиннос-

"н,

 

а

 

.потому

 

причинное

 

отношеніе

 

не

 

можетъ

 

мыслиться

іхюбходимымъ. —

 

Не

 

могутъ

 

служить

 

источникомь

 

идеи

 

при-

чіиности

 

п

 

впечатлѣнія

 

опыта:

 

ни

 

внвшняго,

 

ни

 

внутрен-

них).

 

Извне

 

намъ

 

даны

 

только

 

воспринимаемые

 

Факты

 

и

боіьше

 

ничего,

 

потому

 

что

 

эти

 

Факты

 

даны

 

отдѣльно

 

одпнъ

•отт

 

другаго

 

п

 

не

 

содержатся

 

одпнъ

 

въ

 

другомъ.

 

Все

 

что

 

мы

15



—

 

ѵш

 

—

можемъ

 

увидеть

 

въ

 

ппхъ

 

кроме

 

ихъ

 

сампхъ,

 

это

 

последова-

тельный

   

порядокъ,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

омѣияютъ

 

другъ

 

друга

во

 

времени;

 

но

 

мы

 

пе

 

можемъ

 

видеть

 

между

 

ними

 

ни

 

какой

иной

 

связи

 

и

 

ішкакаго

 

пиаго

 

отношенія.

  

Блеснула

  

молнія

 

п

потомъ

 

загремелъ

 

громъ;

 

одно

 

елвдуетъ

 

за

 

другпмъ;

  

больше

здесь

 

влчего

 

не

 

видно,

 

ибо

 

пзъ

 

одного

 

впсчатлѣігія

 

пе

 

сле-

дуешь

 

другое.

 

Можно

 

подумать,

 

что

 

причинность

 

дана

 

намъ

во

 

внутреннемъ

 

опыте,

 

потому

 

что

 

мы

 

почптаемъ

 

себя

 

обык-

новенно

  

'причиною

 

свопхъ

    

дѣйстюЙ;

 

но

 

и

 

во

   

внутреннемъ

оПыте

 

мы

 

не

 

можемъ

 

ничего

 

усмотреть,

 

кроме

 

последователь-

ности.

 

Правда,

    

намъ

 

кажется,

 

что

 

наша

    

воля

 

неотразимо

влечешь

 

за

 

собою

 

известный

 

тѣлесныя

   

действія;

 

но

 

п

 

здесь

нетъ

 

никакой

 

связи

 

и

 

никакого

 

необходимаго

 

отношенія

 

ме-

жду

 

полета

 

и

 

телесными

 

движеніямп:

 

во-первыхъ,

 

потому,

 

что

мы

 

не

 

вндпмъ,

 

чрез*

   

какія

 

посредства

   

воля

 

и

 

духъ

 

дЪйст-

вуютъ

 

въ

 

этомъ

 

случае

   

на

 

тело,

 

и

 

следов.,

  

не

 

вндимъ,

 

въ

какомъ

 

они

    

находятся

   

отношенін,

 

пе

 

виднмъ

    

между

  

ними

связи;

 

а

 

во-вторыхъ,

 

потому,

 

что

   

есть

 

органы,

 

которые

 

во-

де

 

не

 

повинуются,

 

н

 

слѣд.,

 

дѣйствіе

 

этихь

 

органовъ

 

мысли-

мо

 

безъ

 

воли.

    

Итакъ,

 

между

  

волею

 

и

 

действіемъ

 

нензбѣж-

ной

 

связи

 

нЬтъ,

 

а

 

потому

 

и

 

внутренній

   

опытъ

 

не

   

моясешь

служить

 

источннкомъ

 

пдеи

 

причинности.

 

Но

 

если

 

ни

 

въ

 

ка-

комъ

 

опышв

 

ігЬтъ

 

впечатлѣній,

 

которыя

 

соответствовали

 

бы

идее

 

причинности;

 

то

 

ясно,

 

что

 

она

 

есть

 

субъективное

 

пред-

ставленіе,

    

которому

 

не

 

соответствуешь

    

никакого

   

действи-

тельна™

 

отпошенія

   

причинности.

 

— ІІтакъ,

 

съ

 

одной

 

сторо-

ны,

 

мы

 

не

 

предетавляемъ

 

и

 

не

 

можемъ

 

представить

 

въ

 

идее

причинности

 

никакого

 

дѣйствитсльнаю

   

отношенія,

 

въ

 

силу

котораго

 

бы

 

известный

 

Фактъ

 

всегда

 

еопровол.-далея

 

другнмт.

какъ

 

причина

 

следствіемъ;

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

мы

 

не

 

пред-

етавляемъ

 

и

 

не

 

можемъ

    

представить

 

въ

 

этой

 

идее

 

никакой

разумной

    

необходимости,

 

въ

 

силу

    

которой

 

бы

   

известный

Фактъ

 

никогда

 

не

 

могъ

 

мыслиться

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

необходи-

мой

 

связи

 

съ

 

другимъ.

 

Поэтому

 

спрашивается:

  

вопервыхъ,
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если

 

въ

 

идее

 

причинности

 

мы

 

не

 

мыелимъ

 

никакого

 

дейст-

вителыіаго

 

отношенія

 

причинности,

 

то

 

что

 

яге

 

мы

 

въ

 

ней

мыелимъ,

 

что

 

составляетъ

 

ея

 

содержите?

 

во-вторыхъ,

 

если

вь

 

идее

 

причинности

 

мы

 

не

 

находим ь

 

никакой

 

разумной

 

не-

обходимости

 

представлять

 

одішъ

 

фактъ

 

во

 

всегдашней

 

по-

стоянной

 

связи

 

съ

 

другнмт,

 

то

 

почему,

 

однако,

 

мы

 

каждый

Фактъ

 

представляемъ

 

въ

 

постоянной

 

и

 

всегдашней

 

связи

 

съ

нзв'Ьстнымъ

 

другнмъ,

 

такъ

 

что

 

у

 

насъ

 

является

 

всегдашнее

ожиданіе

 

одного

 

вследъ

 

за

 

другимъ,

 

какъ

 

будто

 

бы

 

иначе

никогда

 

и

 

быть

 

не

 

моягетъ?

 

На

 

первый

 

вопросъ

 

Юмъ

 

даетъ

тотъ

 

ответь,

 

что

 

въ

 

идее

 

причинности

 

мы

 

не

 

мыелимъ

 

ни-

чего

 

вромѣ

 

непосредственной

 

і/ослѣдовательиости

 

одпого

 

Фак-

та

 

вследъ

 

за

 

другимъ

 

во

 

времени,

 

потому

 

что

 

въ

 

опыте,

где

 

намъ

 

даны

 

Факты,

 

мы

 

обыкновенно

 

каждый

 

разъ

 

наблю-

даемъ

 

одпнъ

 

известный

 

Фактъ

 

вследъ

 

за

 

извветнымъ

 

дру-

гнмъ,

 

post

 

hoc.

 

Больше

 

этой

 

последовательности

 

и

 

ея

 

мно-

гократнаго

 

повторенія

 

въ

 

опыте

 

намъ

 

ничего

 

не

 

дано.

 

Ко-

нечно,

 

пи

 

непосредственное

 

следован

 

іе

 

одного

 

Факта

 

за

 

дру-

гимъ,

 

ни

 

многократная

 

повторяемость

 

этого

 

следованія

 

ни-

сколько

 

не

 

прпнуяідаютъ

 

насъ

 

мыслить

 

одпнъ

 

Фактъ

 

за

 

дру-

тмъ

 

и

 

представлять,

 

что

 

такъ

 

будешь

 

дело

 

ндтп

 

постоянно.

Двадцать

 

разъ

 

случалось

 

такъ;

 

въ

 

двадцать

 

первый

 

дело

можетъ

 

пойти

 

иначе.

 

Юмъ

 

особенно

 

на

 

этомъ

 

настаиваешь.

Но

 

здесь

 

выступаешь

 

второй

 

вопросъ:

 

если

 

нѣтъ

 

никакой

логической

 

необходимости,

 

во-первыхъ,

 

мыслить

 

два

 

Факта,

въ

 

извЪчѴной

 

последовательности,

 

а

 

во-вторыхъ,

 

эту

 

после-

довательность

 

мыслить

 

постоянною;

 

то

 

почему

 

однако

 

мы

обыкновенно

 

мыелимъ

 

и

 

то

 

и

 

другое?

 

Юмъ

 

отвечаешь:

 

вслед-

ствие

 

привычки.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

опыте

 

намъ

 

дана

 

последова-

тельность

 

пзвестныхъ

 

двухъ

 

фнктовъ,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

эта

последовательность

 

многократно

 

повторяется:

 

то

 

у

 

насъ

 

об-

разуется

 

привычка

 

какъ

 

къ

 

самой

 

последовательности,

 

такъ

и

 

къ

 

ея

 

повторяемости.

 

Привычка

 

къ

 

последовательности

Фактовъ

 

скрепляешь

 

въ

  

нашемь

 

уме

    

ассоціацію

    

идей

 

объ
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-этихъ

 

"Фактахъ

 

въ

 

томъ

 

виде,

 

какъ

 

они

 

были

 

даны,

 

нслѣд-

ствіе'чего-прп

 

воспомпнанін

 

или

 

наблюденін

 

одного

 

Факта

 

мы

воспоминаемъ

 

другой,

 

который

 

за

 

нимъ

 

сгвдовалъ

 

или

 

кото-

рый

 

ему

 

предшествовалъ.

 

Привычка

 

къ

 

повторяемости

 

этой

последовательности

 

возбуя;даетъ

 

въ

 

насъ

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

что

^еслп

 

известная

 

^последовательность

 

повторялась

 

многократ-

но,

 

то' она

 

повторялась

 

и

 

будетъ

 

повторяться

 

постоянно

 

и

■всегда.

 

Если

 

мы

 

наблюдали

 

известную

 

последовательность

двадцать

 

разъ;

 

то

 

всдедсгвіе

 

привычки

 

мы

 

думаемъ

 

что

 

она

повторяется

 

и

 

въ

 

двадцать

 

первый

 

и

 

всегда,

 

хотя

 

для

 

насъ

нвтъ

 

никакой

 

-необходимости

 

думать

 

такъ.

 

а

 

не

 

иначе.

 

Пред-

полагая,

 

что

 

известный

 

Фактъ

 

всегда

 

долженъ

 

следовать

после

 

.другаго,

 

мы

 

начинаемъ

 

думать,

 

что

 

онъ

 

долженъ

не

 

просто

 

следовать

 

после

 

другаго,

 

но

 

по

 

причинѣ

 

другаго,

post

 

hoc,

 

ergo

 

propter

 

hoc.

 

Въ

 

самомъ

 

деле,

 

если

 

онъ

 

дол-

женъ

 

следовать

 

всегда

 

за

 

нзвестнымъ

 

Фактомъ,

 

то

 

весьма

естественно

 

предполояшть,

 

что

 

эта

 

последовательность

 

про-

исходить

 

отъ

 

того,

 

что

 

онъ

 

есть

 

сльдстше

 

другаго.

 

который

его

 

причпняетъ.

 

Такъ

 

происходить,

 

по

 

мнбніеѳ

 

Юма,

 

поня-

тие

 

или

 

идея

 

причинности.

 

Причинность

 

является,

 

такимъ

образомъ,

 

не

 

действительнымъ

 

отношеніемъ

 

вещей

 

меягду

собою,

 

не

 

субъективною

 

ассоціаціею,

 

которая

 

скреплена

 

при-

вычкою

 

л

 

"которую

 

вследствіе

 

привычки

 

же

 

мы

 

представля-

емъ

 

постоянно

 

въ

 

самнхъ

 

веіцахъ.

132.

 

Ироисхожденіе

 

идеи

 

субстанціальности.

 

—

 

Идея

субстанциальности,

 

до

 

мненію

 

Юма,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

-обра-

зована

 

разумомъ,

 

не

 

можетъ

 

произойти

 

и

 

изъ

 

опыта.

 

Локкъ

допускалъ,

 

что

 

эта

 

идея

 

происходить

 

изъ

 

разума.

 

По

 

его

мненію,

 

она

 

есть

 

необходимое

 

предлолоя*еше

 

пли

 

требованіе

нашего

 

ума,

 

такъ

 

.какъ

 

известныя

 

намъ

 

въ

 

опыте

 

качества

предметовъ

 

предполагаютъ

 

некоторую

 

неизвестную

 

сущность,

которой

 

он'Ь

 

принадлежатъ

 

л

 

которая

 

ихъ

 

связываешь

 

и

 

объ-

единяешь.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

все

 

наше

 

познаніе

 

происходить

 

изъ

опыта,

 

какъ

 

съ

 

этпмъ

 

согдасемъ

 

и

 

самъ

 

Локкъ,

 

то

 

предпо-
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ложеніе

 

такой

 

сущности

 

оказывается

 

пропзвольпымъ

 

и

 

не

нмеюіцпмъ

 

никакой

 

необходимости;

 

ибо

 

въ

 

опыте

 

намъ

 

не

дано

 

никакой

 

субстанцін,

 

а

 

даны

 

только

 

качества

 

вещей,

 

и

предполагаемая

 

ихъ

 

сущность

 

моясетъ

 

быть

 

и

 

не

 

мыслима,

тѣмъ

 

более,

 

что

 

мы

 

решительно

 

не

 

моягемъ

 

вообразить,

 

ка-

кова

 

она.

 

Птакъ,.

 

ни

 

въ

 

действительности

 

нетъ

 

ничего

 

со-

отвѣтствующаіо

 

идее

 

субстаиціи,

 

ни

 

мыіпленіе

 

не

 

вынуж-

дается

 

къ

 

ея

 

предетавленію.

 

То,

 

что

 

мы

 

называемъ

 

суб-

станціею,

 

есть,

 

совокупность

 

пзвестныхъ

 

совместно

 

сущест-

вующихъ

 

качествъ.

 

Вследствіе

 

многократныхъ

 

наблюденій

этпхъ

 

качествъ

 

еовместнымп

 

у

 

насъ

 

образуется

 

привычка

представлять,

 

ихъ

 

нсраздѣльнымъ

 

цѣлымъ,

 

которое

 

мы

 

назы-

ваемъ

 

субстанціею,

 

и

 

отыскивать

 

подобное

 

целое

 

во

 

всвхъ

наблюдаемыхъ

 

свойствахъ,

 

при

 

чемъ

 

мы

 

совершенно

 

пропз

вольно,

 

въ

 

силу

 

этой

 

привычки,

 

предполагаемъ,

 

что

 

та

 

связь,

или

 

совместное

 

существование

 

этнхъ

 

качествъ.

 

какую

 

уда-

лось

 

наблюдать

 

намъ

 

всего

 

несколько

 

разъ,

 

продоляіаетъ

существовать

 

постоянно

 

пли

 

просто

 

пребываешь.

 

Таково

 

про-

исхояіденіе

 

идеи

 

субетаніііалыюстп

 

по

 

смыслу

 

Юмава

 

ученія.

133.

 

Скептически

 

выводъ. — Раземотреніе

 

пропсхоя.-де-

иія

 

идей

 

причинности

 

и

 

субстанціальностп,

 

по

 

мненію

 

Юма,

показываетъ,

 

что

 

мыслимая

 

въ

 

этпхъ

 

пдеяхті

 

связь

 

причины

со

 

следствіемь

 

и

 

еубстаіщіи

 

со

 

свойствами

 

не

 

пмветъ

 

ниче-

го

 

соответствующего

 

въ

 

действительности,

 

кроме

 

последо-

вательности

 

и

 

сосуіцествованія

 

пзвестныхъ

 

качествъ,,

 

и

 

не

представляетъ

 

ничего

 

необходимаго,

 

протнвнаго

 

чему

 

невоз-

можно

 

было

 

бы

 

представить.

 

Такъ

 

какъ

 

качества

 

предме-

товь

 

известны

 

намъ

 

только

 

чрезъ

 

впечатлвнія

 

и

 

идеи,

 

то

ясно,

 

что

 

кроме^ последовательности

 

и

 

сосуществовала

 

идей

намъ

 

ничего

 

достоверно

 

неизвестно.

 

Мы

 

не

 

нмеемъ

 

права

утверждать

 

ст.

 

разумною

 

достоверностію,

 

что

 

существують

внѣшвіе

 

предметы

 

и

 

сущеетвуетъ

 

душа.

 

—

 

и

 

то

 

и

 

другое,

какъ

 

нечтО

 

отличное,

 

отъ

 

впечнгленій

 

и

 

идей.

 

Чтобы

 

дока-

зать

 

ихъ

 

существованіе

 

отличное

 

отъ

 

идей,

 

мы

  

должны

 

бу-
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демъ

 

представлять

 

пхъ

 

субстанціями

 

и

 

причинами

 

наншхъ

Впечатлѣній,

 

но

 

субстанциальность

 

и

 

причинность — еубі.ектпв-

ныя

 

произвольным

 

преде танленія,

 

на

 

который

 

невозможно

 

опи-

раться.

 

Таким ь

 

образомъ,

 

разум ъ

 

вавгь

 

оказывается

 

безепль-

ныМъвъ

 

позианіп

 

вещей,

 

и

 

наука

 

не

 

нмѣетъ

 

никакого

 

разумна-

го

 

основанія

 

и

 

достовѣрноети.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

по

 

мнѣнію

Юма,

 

«природа,

 

въ

 

силу

 

нѣкоторой

 

абсолютной

 

и

 

неподлежащей

нашему

 

контролю

 

необходимости,

 

заставляешь

 

паеъ

 

считать

^determined

 

u&

 

to

 

judge)»

 

пстпннымъ

 

то,

 

относительно

 

че-

го

 

мынѳ

 

имѣемъ

 

ннкакихъ

 

разумныхъ

 

основаній

 

заключать,

что

 

оно

 

пстпнно.

 

Это,

 

не

 

основанное

 

на

 

разумныхъ

 

осно-

ваніяхъ,

 

убѣжденіе

 

въ

 

истинности

 

нашпхь

 

позааній

 

Юмъ

яазываетъ

 

иногда

 

вѣроятностію

 

(probability),

 

иногда

 

вѣрою

(belie!).

134.

 

Здмѣчавія

 

на

 

Юмову

 

теорію

 

причинности

 

и

 

суб-

стайціальности. — Теорія

 

Юма

 

состоишь

 

въ

 

слѣдующнхъ

 

диухъ

положеніяхъ:

 

а)

 

причинность

 

и

 

субстанциальность

 

суть

 

толь

ко

 

субъективная

 

ассоціація

 

двухъ

 

непосредственно

 

сдѣдую

Щихъ

 

другъ

 

за

 

другомъ

 

пли

 

многпхъ

 

совмѣстпо

 

существую-

щихъ

 

другъ

 

съ

 

друговгь

 

идеи,

 

пли

 

впечатлѣніп

 

опыта,

 

не

•представляющая

 

ннкакихъ

 

дѣйетвптелышхъ

 

отнощеній;

 

h)

йзвѣстная

 

непосредственная

 

послѣдователі.ность

 

пли

 

извѣстнре

сочетаніе

 

сосуществующпхъ

 

качествъ

 

въ

 

одно

 

цѣлое

 

пред-

ставляются

 

намъ

 

постоянными

 

и

 

ожидаются

 

нами

 

во

 

всякомъ

будущемъ

 

наблюденін

 

тѣхъ

 

же

 

пли

 

подобныхъ

 

фяктовъ

 

не

вслѣдствіе

 

разумной

 

необходимости

 

или

 

принудительной

 

оче-

видности,

 

но

 

вслѣдствіе

 

привычки,

 

образующейся

 

при

 

мно-

,

 

гократности

 

извѣстныхъ

 

наблюден ій

 

сосуществованія

 

и

 

по-

слѣдовательностн.

 

—

 

Стоитъ

 

вникнуть

 

въ

 

эти

 

положенія.

 

Въ

первомъ

 

ПОЛрженіи

 

Юмъ

 

утверждаетъ,

 

что

 

причинная

 

и

 

суб-

станциальная

 

связь

 

субъективны^

 

ибо

 

ни

 

та

 

ни

 

другая

 

намъ

не

 

даны

 

въ

 

опытѣ.

 

Почему

 

не

 

даны?

 

Потому

 

что

 

пъ

 

опытѣ

даны

 

только

 

снизываемые

 

элементы,

 

но

 

мы

 

никогда

 

ни

 

въ

какомъ

 

наблюдеиіи

 

не

 

можемъ

 

замѣтитъ,

    

посредством!»

 

ка"
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кпхъ

 

мсхаппзмовъ

 

пли

 

катспмъ

 

способом^

 

причина

 

связана

 

со

слѣдс

 

гвіемъ,

 

а

 

субстанція

 

со

 

свойствами,

 

или

 

свойства

 

ме;р-

ду

 

собою.

    

Можетъ

 

лп,

 

однако,

 

нсзнаніе

   

способовъ

 

или

 

цо-..

среде

 

гпъ

    

связи

 

служить

    

основаиіемъ

   

къ

 

отрпцанію

 

самой

сішзн?

 

Нисколько.

 

Дѣло

   

нисколько

 

бы

 

не

 

прояснилось^

 

еслп

бы

 

мы

 

узнали,

 

какія

 

посредства

 

находятся

   

между

 

причиною

и

 

слѣдствіемъ

 

или

   

между

 

свойствами

 

субстанціп.

 

Вставкою

посредства

 

между

 

свойствами

 

субстанціи

 

и

   

между

 

причиною

и

 

слѣдствіемъ

 

мы,

 

только

   

превратили

 

бы

 

непосредственное

отношение

 

между

 

ними

    

въ

   

посредственное

 

и

   

тѣмъ

   

больше

усложнили

   

бы

   

дѣло,

   

потому

   

что

 

тогда

 

пришлось

 

бы

 

объ-

яснять

    

отношсніе

    

причины

   

къ

    

посредству

 

и

 

посредства

къ

    

слѣдствію,

   

следовательно,

   

вмѣсто

   

одного

   

не

  

посред-

ственна™

    

отношенія

   

два

    

такнхъ

    

же

   

непосредственныхъ

отношснія.

    

Не

    

посредствомъ

    

можно

    

объяснять

   

связь,

 

а

связью

   

самое

    

посредство.

    

Отсюда

   

слѣдуетъ,

   

что

 

всякая

связь,

 

причинная

 

или

   

субетаиціальная,

 

всегда

 

должпа

 

быть

связь

 

непосредственная.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

пезнаніе

 

поередствъ

не

 

можетъ

 

служить

 

поводомъ

 

къ

 

отрпцанію

 

объективной

 

свя-

зи

 

между

 

данными

 

элементами,

 

ибо

 

связь

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

должна

   

быть

    

первоначально

 

непосредственною. —Далѣе

 

въ

первпдп.

 

же

 

положепін,

 

Юмъ

 

утворжаетъ,

 

что

 

во

 

внѣшнемъ

и

 

во

  

внутренним:,

 

наблюденін

   

намъ

 

даны

 

то.т:а

 

непосред-

ственная

 

последовательность

 

и

 

непосредственное

 

еосущество-

ваніс

 

двухъ

   

Факговъ

 

и

 

больше

   

ничего.

 

Это

 

несправедливо.

Во-первых ъ,

 

въ

 

ндсѣ

 

причинности

 

мы

 

предетавляемъ

 

не

 

про-

сто

 

непосредственное

 

слѣдоваиіе,

 

но

 

дѣйствительное

 

причин-

ное

 

отноіненіс

 

двухъ

 

пещей

 

между

 

собою.

 

Въ

 

чемъ

 

еоетоптъ

это

 

отношеніе,

 

это

 

намъ

 

пзвѣстно

 

въ

 

непосредственномъ

 

пе-

роживаніи

 

этого

 

отношенія

 

въ

 

пашемъ

 

собственномъ

 

духѣ.

 

Въ

этомъ

    

персжпваніи

   

причина

    

отбывается

 

намъ

 

не

 

только

предшествующим!.

    

Фактомъ,

   

но

   

дѣйствующею

   

сплою,

   

а

слѣдствіс

   

не

  

только

 

послѣдующимъ,

    

но

    

и

 

зависящими

   

и

страдательным».

    

Мы

   

отлично

   

знаемъ

 

пзъ

 

этого

   

источ-
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няка,

 

что

 

значитъ

 

быть

 

действующего

 

причиною;

 

ибо

 

мы

сами

 

прпчпняемъ

 

разньш

 

последствія,

 

когда

 

псрежиг.а-

емъ

 

дѣятельное

 

состояніе,

 

которое

 

тотчасъ

 

отражается

 

и

 

въ

чувствѣ

 

и

 

въ

 

умѣ.

 

Мы

 

знаемъ

 

такъ

 

же,

 

что

 

значитъ

 

быть

въ

 

зависимости

 

и

 

страдать

 

отъ

 

дѣйствія

 

какой-либо

 

причи-

ны;

 

ибо

 

мы

 

часто

 

переживаемъ

 

эти

 

состояпія,

 

когда

 

нахо-

димся

 

подъ

 

вліяніемъ

 

какихъ

 

нибудь

 

внѣшнихъ

 

или

 

внутрен-

нихъ

 

причинъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

подъ

 

пменемъ

 

причины

 

мы

разумѣемъ

 

не

 

просто

 

предшествующее,

 

но

 

нѣчто

 

дѣйствую-

щее

 

и

 

производящее,

 

а

 

подъ

 

пменемъ

 

слѣдствія

 

не

 

просто

последующее,

 

но

 

зависящее

 

и

 

страдательное.

 

По

 

аналогіи

мы

 

простираемъ

 

это

 

воззрѣніе

 

и

 

на

 

внѣшній

 

міръ,

 

потому

что

 

сами

 

весьма

 

часто,

 

если

 

не

 

постоянно,

 

находимся

 

въ

 

не-

которой

 

зависимости

 

отъ

 

его

 

дѣйствій

 

на

 

нашъ

 

тѣлесный

организмъ.

 

Во-вторыхъ,

 

въ

 

идее

 

субстанціальности

 

мы

 

пред-

сгавляемъ

 

не

 

простую

 

совокупность

 

качествъ

 

въ

 

одномъ

 

це-

ломъ,

 

но

 

действительную

 

сущность,

 

связующую

 

собою

 

эти

качества.

 

Что

 

такое

 

сущность

 

и

 

какъ

 

сущность

 

связываешь

свои

 

качества,

 

это

 

такъ

 

же

 

пзвѣстно

 

намъ

 

въ

 

непосредствен-

номъ

 

пережпваніп;

 

ибо

 

мы

 

переживаемъ

 

въ

 

себе

 

свою

 

соб-

ственную

 

сущность^

 

объединяющего

 

собою

 

всѣ

 

наши

 

свойст-

ва

 

и

 

дѣйствія.

 

Пусть

 

наши

 

свойства

 

и

 

дѣйстпія

 

мыслятся

нами

 

какъ

 

нѣчто

 

отличное

 

отъ

 

нашей

 

сущности,

 

но

 

мы

 

зна-

емъ

 

вместѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

что

 

эти

 

качества

 

и

 

дѣйствія

 

въ

 

насъ,

а

 

мы

 

въ

 

нихъ.

 

Такт,

 

какъ

 

внешніе

 

предметы

 

сами

 

дѣйст-

вуютъ

 

въ

 

качествѣ

 

сущностей

 

(а

 

не

 

идей

 

только)

 

на

 

все

 

на-

ше

 

существо,

 

то

 

мы

 

по

 

аналогін

 

перепостмъ

 

в

 

во

 

пнешній

міръ

 

отношеніе

 

сущности

 

къ

 

свонмь

 

свойствамъ

 

и

 

дѣістві-

пмъ.

 

Итакъ,

 

оказывается,

 

что

 

въ

 

идеяхл»

 

причинности

 

и

 

суб-

станціальности

 

мы

 

представляемл.

 

не

 

последовательность

 

и

сосуществованіе,

 

но

 

дѣйствптельную

 

прпчигшую

 

и

 

субстан-

ціальную

 

связь

 

между

 

самыми

 

вещами.- — Во

 

вторэмл.

 

положе-

ніи

 

своей

 

теорій

 

Юмъ

 

объясняешь

 

процсхождепіе

 

ассоціацій

идей,

 

данных*

 

послѣдователыго

 

или

 

одновременно,

 

и

 

проис-
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хождсніе

 

мысли

 

о

 

томъ,

 

что

 

таковая

 

послѣдовательность

 

или

сосущястпованіе

 

будутл.

 

существовать

 

или

 

пребывать

 

между/

Фактами

 

извѣстнаго

 

рода

 

постоянно,

 

т.

 

е.

 

пропсхожденіе

 

не-

обходимости

 

и

 

всеобщности

 

отношеній

 

причинности

 

и

 

субс-

танціальности.

 

И

 

первое

 

и

 

второе

 

Юмъ

 

объясняешь

 

привыч-

кою:

 

вгледствіе

 

привычки

 

наблюдать

 

последовательность

пли

 

сосуществованіе

 

двухъ

 

Фа"ктовъ

 

у

 

наст

 

является

 

ассоціа-

ція

 

идей,

 

выражающихь

 

эти

 

Факты,

 

которая

 

возобновляется

при

 

всякомъ

 

воспомпнанін

 

обл.

 

этнхъ

 

Фактахъ;

 

вследствіе

привычки

 

наблюдать

 

многократное

 

постореиіе

 

данной

 

связи,

мы

 

потомъ

 

несправедливо

 

предполагаемъ,

 

что

 

эта

 

связь

 

по-

стоянна,

 

т.

 

е.

 

необходима

 

и

 

всеобща.

 

Прежде

 

всего,

 

здѣсь

Юмъ

 

делаетъ

 

замечательный

 

промахъ.

 

Если

 

пѣть

 

ни

 

при-

чинности,

 

ни

 

субстанціальноети,

 

то

 

какъ

 

возможна

 

призыч-

ка?

 

Привычка

 

сама

 

возможна

 

только,

 

потому

 

что

 

у

 

нея

 

есть

причина

 

въ

 

частомь

 

повтореніи

 

опытовъ,

 

и

 

потому,

 

что

 

есть

какая

 

ннбудь

 

сущность,

 

которая

 

прпвыкаетъ.

 

СлТ.дов.,

 

при-

вычка

 

не

 

можетъ

 

объяснить

 

пропс хожденія

 

ассоціацій

 

пос

 

іѣ-

доіттельностп

 

и

 

сосуществовали

 

и

 

уверенности

 

въ

 

нхт-

 

необ-

ходимости

 

и

 

всеобщности,

 

если

 

нетъ

 

ни

 

причинности,

 

ни

субстаіщіалыюсти.

 

Не

 

она

 

объясняешь

 

причинность

 

и

 

субс-

танціалыюсть,

 

но

 

сама

 

обл.ясняется

 

ими.

 

Далѣе.

 

Объясггятъ

привычкою

 

проиехожденіе

 

идей

 

причинности

 

и

 

субстанциаль-

ности

 

значитъ

 

ставить

 

привычку

 

причиною

 

этихл.

 

идей;

 

слѣд.,

значитъ

 

признавать

 

то,

 

объективное

 

значопіе

 

чего

 

Юмъ

 

от-

вергаешь;

 

ибо

 

если

 

действительно

 

ивтъ

 

причинности,

 

то

 

при-

вычка

 

не

 

можетъ

 

быть

 

причиною

 

идей

 

причинности

 

и

 

субс-

тапціальности

 

и

 

не

 

можешь

 

служить

 

нсточиичомъ

 

ихъ

 

пропс-

хожденія.

 

Тайимъ

 

образомъ,

 

привычка

 

не

 

можетъ

 

служить

причинно

 

пдсй

 

причинности

 

и

 

субстанціл.гыпстн.

 

На

 

обо-

ротъ:

 

действительная

 

причинность

 

и

 

субстапціальность

 

долж-

ны

 

быть

 

причинами

 

привычки;

 

ибо

 

какъ

 

существоваиіе

 

прн-

ЛЫ1КН,

 

такъ

 

и

 

обл.ясненіе

 

ея

 

пропсхожденія

 

назвапныхъ

идей

 

предполагаютъ

 

и

 

субстанціатыюсть,

 

и

 

въ

   

особенности
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причинность. — Действительным*

 

псточннкомъ

 

идей

 

субстан-

ціалыюстн

 

и

 

причинности

 

служить

 

пережнваніе

 

прпчиинос-

ти

 

и

 

субстанціалыіостн

 

въ

 

нашемъ

 

собственном*

 

духѣ,

 

пре-

жде

 

нежели

 

возможет,

 

будешь

 

какой-бы

 

то

 

ни

 

было

 

опытъ,

ибо

 

самъ

 

опытл.

 

возможенъ

 

только

 

въ

 

силу

 

этихъ

 

двухъ

 

Фак-

товъ.

 

Въ

 

этомл.

 

непосредственном!»

 

пережппанін

 

они

 

усмат-

риваются

 

нашпмъ

 

умомъ

 

и

 

вследствіе

 

этого

 

становятся

 

иде-

ями.

 

Вл»

 

этпхл»

 

идеяхъ

 

мы

 

представляем!»

 

не-только

 

просто

причинность

 

пли

 

субстанціальность,

 

но

 

и

 

нхъ

 

необходимость

и

 

всеобщность,

 

пбо

 

необходимость

 

и

 

всеобщность

 

суть

 

не-

отъемлемые

 

признаки

 

какъ

 

причшшости,

 

такъ

 

н

 

субстанці-

алыюстн.

 

Привычка

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

служить

 

ни

 

причи-

ною,

 

ни

 

поводомъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

возбудить

 

въ

 

нась

 

еозна-

ніе

 

этой

 

всеобщности

 

и

 

необходимости.

 

Привычка

 

можетъ

укрепить

 

воспомшіаиіс

 

объ

 

пзвестномл»

 

количестве

 

сделан-

ныхъ

 

наблюденій,

 

поена

 

никогда

 

не

 

дастъ

 

повода

 

заключать,,

что

 

эти

 

наблюденія

 

и

 

необходимы

 

и

 

всеобщи,

 

какл»

 

бы

 

час-

то

 

они

 

нц

 

повторялись.

 

Мсясду

 

тѣмъ,

 

если

 

бы

 

намъ

 

извѣс-

тенл»

 

былл»

 

только

 

одннл»

 

Фактъ

 

причинности

 

пли

 

субстанци-

альности,

 

мьі

 

и

 

тогда

 

представили

 

бы,

 

что

 

и

 

то,

 

и

 

друпе

отношеціе

 

обладаютъ

 

свойствами

 

необходимости

 

и

 

всеобщно-

сти.

ГЛАВА

 

IV,

Мистицизм

 

ъ,

135.

 

Понятіѳ.

 

— «Сущность

 

мистицизма

 

заключается

 

м*

ТріМъ,

 

что

 

out»

 

признаешь

 

накія-нибуді»

 

истины?*

 

основываясь-'

не

 

на

 

отчелѵшшімъ

 

началѣ

 

знанім

 

и

 

не

 

на

 

методической

 

ев»*

8И

 

умозаключенѵй,

 

но

 

на

 

непосредственном ь

 

(юзерцаши

 

ii.nl

чувствтт» ,
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136.

   

Силы

 

души,

 

участвующія

 

въ

 

произведѳніи

 

мксти-

чѳскаго

 

міросозерцанія,

 

—

 

«тѣже,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прочих *

 

направ-

леніяхъ

 

мысляіцаго

 

духа;

 

оно

 

не

 

уклоняется

 

п

 

отъ

 

система-

тическаго

 

развитія

 

и

 

поетроенія

 

мыслей;

 

но

 

особенность

 

его

та,

 

что

 

высшнмъ

 

крптеріемъ

 

всякой

 

достоверности

 

оно

 

по-

ставляешь

 

внутреннее

 

чувство

 

или

 

непосредственное созерца-

ніе.

 

Но

 

таил»

 

какъ

 

чувство

 

пли

 

созерцаніе

 

не

 

заключают*

въ

 

себе

 

реалыіаго

 

содержанія

 

для

 

удовлетворительного

 

от-

вета

 

на

 

все

 

вопросы

 

знанія,

 

то

 

место

 

разсудка

 

и

 

система-

тичен

 

аго

 

мыпіленія

 

заступаетъ

 

воображенГе.

 

Наконецл»,

 

еще

одна

 

душевная

 

сила

 

принимает!»

 

важное

 

участіе

 

въ

 

мисти-

ческих

 

ь

 

построеніяхъ

 

—

 

именно

 

сила

 

чувствованій.

 

Устраняя

разсудокъ,

 

какъ

 

силу

 

холодную,

 

мпстикл»

 

оцѣниваеть

 

всѣ

виечатлѣнія

 

и

 

опредѣляетъ

 

достоинство

 

предметов*

 

по

 

их*

пріятностп

 

или

 

непріятностп,

 

или

 

потому,

 

какъ

 

они

 

отража-

ются

 

въ

 

его

 

самочувствіи.

 

Практическая

 

силы,

 

дѣйствующія

въ

 

мистике,

 

тѣжё

 

какл»

 

и

 

въ

 

других*

 

направленіяхъ;

 

но

деятельность

 

ихъ

 

совершается

 

не

 

подъ

 

вліяніемъ

 

аналпзн-

ругощаго

 

ума,

 

а

 

подъ

 

вліяніемь

 

чувства,

 

ищуща

 

го

 

внутрен-

ней

 

и

 

внешней

 

гармонін.

 

Это

 

неизбежно

 

ограничнваетл»

 

сфе-

ру

 

практической

 

деятельности

 

мистика,

 

и

 

замыкаетъ

 

и

 

какъ

бы

  

уеднняетл»

 

ее

 

въ

 

кругу

 

внутренней

 

области

    

духа».

137.

   

Освованія

 

мистицизма. — Обыкновенное

 

созианіе

 

и

частію

 

ФИЛОСОФСКІя

 

системы

 

опираются,

 

какъ

 

на

 

последнее

основсівіе

 

достоверности,

 

на

 

непосредственную

 

очевидность;

но

 

там*

 

эта

 

очевидность

 

служнгл»

 

только

 

исходною

 

точкою

для

 

знанія,

 

получающаго

 

содержаніе

 

и

 

дальнейшее

 

развнтіе

из*

 

няблюденій

 

виутренняго

 

йвнѣшняго

 

міра:

 

въ

 

мистицизме

же

 

онаостается

 

недннственнымь

 

источником*

 

и

 

единственным!»

определителем*

 

(критеріемъ)

 

всякаго

 

знанія.

 

Вптнннпмл»

 

(объ-

ектнвнымъ)

 

основаніемь

 

мистицизма

 

нередко

 

служить

 

еозна-

ніе

 

прнеутетвія

 

Божества

 

во

 

внутренней

 

жизни

 

души

 

и

 

пъ

жизни

 

міра.

 

Исторически

 

появлёніе

 

мистицизма

 

означает*

•время

 

теряющагося

 

пли

 

поторяннаго

 

довѣрія

 

к*

   

обыкновѳа-
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ныв*

 

способам*

 

или

 

путлмл»

 

знанія,

 

сознанія

 

безптодиости:

научных*

 

построеній

 

и

 

недостаточности

 

их*,

 

для

 

жизни. —

« Лредсшавити.ис

 

мистицизма

 

в*

 

древнемъ

 

мірѣ— Неоплатой

вики,

 

въ

 

средиіе

 

вѣкп

 

— ЯковъБемъ,.въ

 

новейшее

 

время — Яко-

би

 

(Прогр.

 

13

 

—

 

14)».

I.

 

Аяѳксандрійскій

 

мистицизмъ.

138.

 

Вліяніѳ

 

Востоха. — Скептпцнзмъ

 

послѣднпхъ

 

вре-

менъ

 

греческой

 

фнлософіи

 

поселплъ

 

въ

 

мысляіцихъ

 

людях*-

того

 

времени

 

съ

 

одной

 

стороны

 

сознаніе

 

безсплія

 

еобетвен-

нымл.

 

разумомъ

 

открыть

 

истину,

 

а

 

съ

 

другой,

 

мучительную

потребность

 

отыскать

 

эту

 

иетиву,

 

которой

 

не

 

доставало

 

и

 

ко-

торой

 

нигде

 

не

 

находили.

 

Но

 

для

 

удовлетворенія

 

этой

 

пот-

ребности

 

въ

 

пстинѣ

 

обращались

 

уже

 

пе

 

къ

 

темъ

 

средствамъ,

которыми

 

главнымъ

 

образомъ

 

пользовались

 

доселе.

 

Надеять-

ся

 

на

 

разумъ

 

уже

 

перестали.

 

Думали,

 

что

 

нашли

 

новый

 

ор-

ганъ

 

откровенія

 

истины

 

съ

 

одной

 

стороны

 

г/ь

 

преданіяхъ

древности,

 

а

 

съ

 

доугой,

 

въ

 

особепномъ

 

непосредствешюмл»

сопрпкосновеніп

 

души

 

съ

 

сущностііо

 

всякаго

 

бытія,

 

въ

 

нѣ-

которомъ

 

особомъ

 

состояніи,

 

которое

 

называли

 

экста-іомъ

или

 

изступленіемъ.

 

—

 

Обращеніе

 

къ

 

предапію

 

поел едовало

 

въ

двух*

 

направ.теніяхъ.

 

Не

 

находя

 

удовлетворенія

 

ни

 

въ

 

тог-

дашнемъ

 

состояніп

 

языческой

 

религін,

 

ложность

 

которой

 

уже

доказала

 

философія,

 

ни

 

въ

 

тогдашнем*

 

состояніп

 

самой

 

фи-

лософіи,

 

обезенленной

 

скептицпзмомл.,

 

ФплосоФствующій

 

умъ

того

 

времени

 

обращался

 

или

 

къ

 

древним*

 

прсданіямл.

 

рели-

гіознымъ

 

илп

 

къ

 

древнимъ

 

преданіямъ

 

философскими,

 

въ

 

той

уверенности,

 

что

 

древніе

 

были

 

ближе

 

къ

 

истине,

 

так*

 

какъ

она

 

тогда

 

ие

 

была

 

еще

 

затемнена

 

заблужденіями.

 

С*

 

осо-

беннымь

 

усердіемъ

 

принялись

 

изучать

 

дрѳвнѣйщія

 

ре.тигіи

Востока

 

и

 

творенія

 

древннхл.

 

философоіп.,

 

особенно

 

Ппѳаго-

ра,

 

Платона

 

и

 

Аристотеля

 

(Проклъ).

 

Плодом*

 

этого

 

изучен

нія

 

было

 

соединсніе

   

различных*

   

религіозныхл»

    

преданій

   

и
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философских*

 

ученій

 

въ

 

одно

 

цѣлое

 

міросозерцаніе

 

съ

 

пере-

весом*

 

или

 

релнгіознаго

 

или

 

ФилосоФСкаго

 

элемента.

 

Это

снѣтеаіе

 

различных*

 

понятш

 

религіозныхъ

 

и

 

философских*

известно

 

подъ

 

именемъ

 

синкретизма. — Къ

 

такому

 

изученію

и

 

запмствованію

 

въ

 

то

 

время

 

и

 

въ

 

особенности

 

въ

 

Алекеанд-

ріи

 

была

 

полнѣйліая

 

возможность

 

и

 

много

 

удобство.

 

Завое-

ванія

 

Александра

 

В.,

 

основаніе

 

им*

 

греческнхъ

 

колоній

 

до

самой

 

Пндіи,

 

распространеніе

 

греческаго

 

языка

 

меж-ду

 

по-

коренными

 

народами — были

 

причиною

 

быстраго

 

обмена

 

по-

нятій

 

между

 

всеми

 

государствами

 

вошедшими

 

въ

 

составъ

 

его

пмперіи.

 

Правда,

 

ототъ

 

обмѣнъ

 

понятій

 

въ

 

особенности

 

во-

круг*

 

Среднземііаго

 

моря,

 

существовал*

 

еще

 

раньше,

 

со

 

вре-

мени

 

распространения

 

по

 

его

 

берегамъ

 

егппетскихъ,

 

фіши-

кійскнхъ

 

п

 

греческих*

 

колоній;

 

но

 

онъ

 

получнлъ

 

особенную

силу

 

со

 

времени

 

завоеваний

 

Александра

 

и

 

сосредоточился

 

глав-

ным!,

 

образомъ

 

въ

 

Александріи,

 

куда

 

перешла

 

после

 

разру-

шенія

 

Тира

 

вся

 

его

 

обширная

 

торговля.

 

Когда

 

имперія

 

Алек-

сандра

 

распалась

 

и

 

Египет*

 

достался

 

Пто.томеямъ,

 

они

 

не

щадили

 

средствь,

 

чтобы

 

въ

 

Алексаидрш

 

сосредоточить

 

и

просиещеніе.

 

Пто.томей

 

Лаг*

 

или

 

Сотеръ,

 

при

 

содействіи

Димитрія

 

«алерейеваго,

 

основал*

 

здесь

 

знаменитый

 

ыузеумъ

и

 

библиотеку,

 

которая

 

при

 

самом*

 

начале

 

(въ

 

концѣ

 

IV

 

в.

до

 

Р.

 

Хр.),

 

но

 

свидетельству

 

Флавія

 

(Antiqu.

 

XII.

 

2),

 

зак-

лючала

 

в*

 

себѣ

 

до

 

200,000

 

рукописей

 

литературъ:

 

грече-

ской,

 

римской,

 

іудейской,

 

нндійской,

 

еѳіопской,

 

церендской,

вавилонской,

 

фппикШской.

 

Римское

 

завоеваніе

 

снова

 

соеди-

нило

 

большую

 

часть

 

монархіи

 

Александра

 

и

 

еще

 

снльнѣе

укрепило

 

общеніе

 

между

 

народами.

 

Таким*

 

образомъ,

 

Алек-

сандрийцам*

 

была

 

открыта

 

полная

 

возможность

 

познакомить-

ся

 

со

 

всеми

 

важнейшими

 

реліігіими

 

и

 

литературами.

 

Здѣсь

то

 

они

 

и

 

почерпали

 

свои

 

сведепія,

 

объединяя

 

ихъ

 

своим*

мистическим

 

ь

 

принципом*. — Особенно

 

замечательны

 

пзъ

А.іексапдрійскнхл»

 

мыслителей:

 

Филонь

 

(род.

 

ок.

 

30

 

д.

 

Р.

 

X.)

и

 

Плотинъ

 

(205—270),

 

основатель

 

Неоплатонизма.

 

ОЗа

 

эти
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-

мыслителя

 

представляют*

 

некоторое

 

сходство

 

п*

 

поззрѣчіях*,

особенно,

 

в*

 

ученін

 

об*

 

откровеиін

 

истинно

 

сущаго,

 

хотя

Филонь

 

стремился

 

помирить

 

ел.

 

философісю

 

воззрѣніе

 

еврей-

ской

 

религий,

 

а

 

Плотин*

 

языческой

 

— именно

 

греческой.

139.

 

Учѳніѳ

 

Неоплатоников*

 

объ

 

экстазѣ. — Неоплатони-

ки

 

разделяли

 

ученіе

 

Платона

 

о

 

познаніп.

 

II

 

по

 

их*

 

мнѣнію

есть

 

три

 

вида

 

позианія:

 

ощущеніе

 

въ

 

котором*

 

открывается

обласіь

 

чувственных*

 

качеств*

 

и

 

предметов*,

 

мышленге,

 

ко-

торому

 

принадлежит*

 

познаніе

 

математических*

 

опредѣленій

п

 

образованіе

 

отвлеченных*

 

общих*

 

понятій,

 

служащих*

напомпнаніемъ

 

идей,

 

и

 

наконец*,

 

непосредственное

 

созерца-

ніл

 

самых*

 

идей

 

пли

 

общих*

 

попятій,

 

по

 

скольку

 

разум*

 

мо-

жетъ

 

делать

 

их*

 

объектами

 

своего

 

созерцанія.

 

По

 

мпѣнію

Платона,

 

истинно

 

сущее

 

открывается

 

именно

 

въ

 

этомъ

 

ра-

зумномъ

 

созерцапін

 

идей,

 

которыя

 

въ

 

смыслѣ

 

обл.ектовл.

 

ума

и

 

составляли

 

самую

 

сущность

 

бытія.

 

По

 

Неоплатоники

 

не

остановились

 

па

 

этомъ.

 

Правда

 

въ

 

созерцанін

 

идей

 

обл.ек-

томъ

 

созерцанія

 

служит*

 

самл»

 

же

 

созерцающій

 

умъ,

 

ибо

идеи

 

суть

 

выраженіе

 

его

 

собственной

 

деятельности

 

и

 

сущ-

ности;

 

но

 

здесь

 

все-таки

 

есть

 

разлнчіе

 

между

 

познающпмл»

и

 

познаваемым!.,

 

безъ

 

котораго

 

подобное

 

созерцаніе,

 

да

 

и

вообще

 

всякое

 

познаніе

 

невозмол»чіы.

 

Но

 

гдѣ

 

есть

 

разлпчіе

между

 

познающпмъ

 

и

 

познаваемымъ,

 

тамъ

 

не

 

можетъ

 

быть

полнаго

 

откровенія

 

сущаго,

 

ибо

 

познаваемое

 

не

 

вмещается

всецѣло

 

въ

 

познающее

 

и

 

познающее

 

не

 

равняется

 

всецело

познаваемому,

 

т.

 

е.

 

не

 

адэкватно

 

ему.

 

Полное

 

и

 

действи-

тельное

 

откровеніе

 

сущаго

 

возможно

 

только

 

въ

 

томъ

 

случае,

когда

 

уничтожается

 

всякое

 

различіе

 

между

 

субъектом*

 

и

 

объ-

ектом*'.

 

Чтобы

 

достигнуть

 

уннчтоженія

 

различія

 

между

 

субъ-

ектом*

 

и

 

объектом*,

 

нужно

 

уничтожить

 

в*

 

себе

 

сознаиіё

этого

 

различія;

 

а

 

этого

 

можно

 

достигнуть,

 

только

 

уничто-

жив*

 

сознаніе

 

своей

 

особности,

 

индивидуальности.

 

Чтобы

 

от-

рѣшиться

 

от*

 

сознанія

 

индивидуальности,

 

нужно

 

п,

 

ввести

душу

 

къ

 

единству

 

съ

   

собою,

 

в*

    

ущющенію

 

(а-Хсаз:;).

    

кг
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такому

 

состояние,

 

въ

 

котором*

 

бы

 

душа

 

не

 

определялась

Ни

 

каиимъ

 

особенным*

 

чувством!.,

 

желаніемь

 

пли

 

мыслью,

но

 

въ

 

которомъ

 

бьі

 

она

 

просто

 

только

 

была.

 

Когда

 

душа

станешь

 

простою,

 

опа

 

просто

 

станет*

 

одним*

 

лишь

 

бытіемъ,

про

 

нее

 

мояшо

 

будет*

 

сказать

 

только

 

то,

 

что

 

она

 

есть.

 

Тог-

да

 

она

 

почувствуешь,

 

что

 

значишь

 

быть,

 

что

 

такое

 

чистое

бытіе.

 

Тогда

 

она

 

какъ

 

бы

 

отожествится

 

съ

 

бытіемъ,

 

пзъ

котораго

 

возникла

 

какъ

 

особенное

 

существо.

 

«Способность,

носредствомъ

 

которой

 

душа

 

отрешается

 

отъ

 

своей

 

личности,

есть

 

изстул.теніе

 

или' экстаз*

 

(ё/атяснс)».

 

Въ

 

этомъ

 

изступле-

иін

 

нзл.

 

самой

 

себя

 

она,

 

переставши

 

быть

 

особенпымъ

 

су-

ществом!.,

 

сливается

 

съ

 

основою

 

всего

 

сущаго,

 

пзъ

 

которой

возникаешь

 

все

 

особенное

 

и

 

различное.

 

Эта

 

основа

 

всего

 

су-

щаго

 

есть

 

Божество,

 

а

 

сліяпіе

 

съ

 

нимъ

 

есть

 

его

 

откровеніе

намъ.

 

Птакл»,

 

по

 

мнѣнію

 

Неоплатоннковь,

 

органомъ

 

открове-

яія

 

истинно

 

сущаго

 

служит*

 

особое

 

состояніе,

 

отличное

 

отъ

познанія.

 

—

 

именно

 

изстуилсніе.

140.

 

Средства

 

къ

 

достижѳнію

 

экстаза. — Для

 

достиженія

экстаза

 

существует*,

 

по

 

мнѣнію

 

Неоплатоннковь,

 

несколько

теоретичеекнхъ

 

и

 

практическихъ

 

путей.

 

Какъ

 

те,

 

такъ

 

и

дрѵгіс

 

иредставляють

 

ряд*

 

ступеней,

 

по

 

которым*

 

можио

подняться

 

до

 

этого

 

состоянія.

 

Тео])етпческія

 

средства

 

суть

слѣдующія:

 

во-первыхъ,

 

созерцаніе

 

божественнаго

 

въ

 

чув-

ственио-прекрасныхъ

 

всщахъ,

 

открывающихся

 

ощущенію;

во-вторыхъ.

 

созерцаніе

 

божественнаго

 

въ

 

нравственно-рели-

гіозной

 

жизни,

 

во

 

внутренних*

 

доблестях*

 

души,

 

чрезъ

 

раз-

мышленіе;

 

въ

 

третыіхъ,

 

созерцаніе

 

божественнаго

 

въ

 

разу-

ме,

 

въ

 

міре

 

идей,

 

чрезъ

 

философію.

 

Такнмъ

 

образом ь,

 

ис-

кустно,

 

релнгія

 

и

 

фнлософія

 

суть

 

теоретнческія

 

средства,

 

под-

готовляющая

 

к*

 

экстазу.

 

Очевидно,

 

что

 

художественное

 

со->

зерцаніе

 

чѵвственныхъ

 

вещей

 

занимает*

 

низшее

 

место,

 

вы-

ше

 

стоит!»

 

восторг*

 

религіозный,

 

за

 

которым*

 

слѣдуетъ

 

Фи-

лософское

 

самосозерцаніс

 

или

 

самопознаніе;

 

но

 

вьіше

 

всего

этнго

 

экстаз*.— Эта

 

постепенность

 

в*

 

возвышенін

 

къ

 

пости-
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жеяікг

 

сущаго

 

въ

 

экстазѣ

 

напомннаеть

 

одно

 

мѣсто

 

изъ

 

Бга-

га.ватъ —Гиты,

 

эпизода

 

Магабгараты,

 

гдѣ

 

говорится,

 

что

духъ

 

значптельнѣе

 

чувственности,

 

умъ

 

зыачительнѣе

 

духа,

но

 

кто

 

превозмогастъ

 

умъ,

 

тотъ

 

просто

 

есть.

 

Sensus

 

ро-

llentes,

 

seusibus

 

pollentior

 

auimus,

 

animo

 

autem

 

polleu-

tior

 

mens;

 

qui

 

veru

 

prae

 

meii-te

 

pollet,

 

is

 

est

 

(Schlegel.

Bounae

 

18*23

 

p.

 

142).

 

А

 

есть

 

лишь

 

всеединое

 

божество,

Брамъ,

 

открывающейся

 

так*&1

 

fee

 

посредствомъ

 

единотворенія

(yoga)

 

съ

 

нимъ,.

 

х&Щ

 

■^'огЛ&іваетс)

 

'

 

тѣми

 

н«е

 

чертами,

юитатониковъ.

 

іакимъ

 

ооразомъ,

 

въ

 

але-

ксандрійскомъ

 

сликретіізмѣ

 

могли

 

находить

 

себѣ

 

мѣето,

 

съ

одной

 

стороны,

 

Платонъ,

 

а

 

съ

 

другой,

 

н

 

иыдійцы,

 

т.

 

е.

такъ — на

 

зываемый

 

браманнзмъ.

141.

 

Внѣшнеѳ

 

поведоніе. — Съ

 

теоретическпмъ

 

возвыше-

ніемъ

 

нашего

 

ума

 

къ

 

экстазу,

 

по

 

мнѣнію

 

Неоплатоннковъ,

должно

 

находиться

 

въ

 

гармоніи

 

и

 

внѣшнее

 

поведеніе

 

и

 

вся

вообще

 

практическая

 

жизнь.

 

Какъ

 

умъ

 

наілъ

 

долженъ

 

на-

правляться

 

отъ

 

чувственнаго

 

многообразія

 

къ

 

сверхчувствен-

ному

 

единому

 

бытію,

 

такъ

 

и

 

практическая

 

жизнь

 

и

 

вцѣщщеѳ

ліоведеніе

 

должны

 

быть

 

направлены

 

къ

 

осдаблсіию

 

чувствен-

ности,

 

къ

 

возвышенію

 

духа

 

надъ

 

плотскимь,

 

къ

 

очнщенію

 

и

■отрѣшенііо

 

его

 

отъ

 

всего

 

земнаго.

 

Поэтому

 

внѣшнее

 

поведе-

ние

 

должно

 

слагаться

 

изъ

 

дѣйствій

 

воздерлсанія

 

или

 

умерщв-

ления

 

плоти.

 

Съ

 

этою

 

цѣлью

 

предписывало<".

 

воздержаніе

отъ

 

мяса,

 

вина,

 

брака,

 

роскоши;

 

рекомен

 

..алось

 

одЬ.ііе,

дѣломудріе,

 

простота

 

нравовъ.

 

За

 

тѣмъ

 

наше

 

поведеніе

должно

 

слагаться

 

изъ

 

дѣйствій

 

самоотверженія

 

или

 

умерщв-

ленія

 

згоизма

 

и

 

«воекорыстія.

 

Съ

 

этой

 

цѣлью

 

предписыва-

лись

 

любовь

 

къ

 

ближнему,

 

дѣла

 

милоеердія,

 

ирощеше

 

обидъ;

удаленіе

 

отъ

 

всего,

 

что

 

приноситъ

 

ближнему

 

вредъ.

 

Нако-

нецъ,

 

наше

 

поведение

 

должно

 

слагаться

 

изъ

 

дѣйстшй

 

приво-

дя

 

щихъ

 

насъ

 

въ

 

соприкосновеніе

 

съ

 

мфомъ

 

сверхчувствен-

яыміі

 

и

 

божественнымъ.

 

Съ

 

зтой

 

дѣлію

 

рекомендовались

веѣ

 

дѣйствія

 

вшыиняго

 

языческого

 

богопочтенія:

 

молитвенныя
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обращевія

 

къ

 

духамъ,

 

наполняющими,

 

всю

 

вселенную,

 

безкров-

ныя

 

жертвы,

 

омовенія,

 

очищенія,

 

заклинанія.

 

Обращались

къ

 

гаданіямъ

 

магін,

 

волшебству

 

въ

 

той

 

мысли,

 

что

 

боже-

ственная

 

сила

 

разлита

 

и

 

одушевляетъ

 

всю

 

природу,

 

въ

 

особен-

ности

 

истуканы

 

боговъ,

 

которые

 

привлекаютъ

 

къ

 

себѣ

 

изо-

бражаемыхъ

 

духовъ

 

свопмъ

 

подобіемъ

 

съ

 

ними. —Такое

 

на-

правленіе

 

понятій

 

о

 

сверхчувственномъ

 

мірѣ

 

имѣло

 

два

 

не-

благопріятныхъ

 

слѣдствія:

 

во

 

первыхъ,

 

повело

 

къ

 

распро-

страненно

 

нелѣпыхъ

 

суевѣрныхъ

 

сказаній

 

и

 

мнѣній

 

о

 

таин-

стпенныхъ

 

силахъ

 

природы

 

и

 

дѣйствіяхъ

 

духовъ

 

и

 

демоновъ,

къ

 

умноженію

 

тайныхъзнаній,

 

къ

 

усиленію

 

магіии

 

волшеб-

ства;

 

во-вторыхъ,

 

повлекло

 

за

 

собою

 

превращеніе

 

всего

 

сверхъ-

естественнаго

 

и

 

чудеснаго

 

въ

 

естественное

 

и

 

состояній

 

чрез-

вычайныхъ

 

въ

 

доступныя

 

каждому.

 

Этотъ

 

суевѣрный

 

элементъ

много

 

способствовалъ

 

распространенію

 

неоплатонизма,

 

осо-

бенно

 

въ

 

болѣе

 

нпзшпхъ

 

классахъ

 

общества,

 

иможетъ

 

быть

быдъ

 

причиною

 

его

 

продолжительнаго

 

господства

 

(ок.

 

5

 

вв.).

142.

 

Вліяніѳ

 

на

 

нѣаоторыхъ

 

цѳрковныхъ

 

писателей. —

Вліянію

 

неоплатонпзма

 

подпали

 

п

 

вѣкоторые

 

церковные

 

ппсалп,

 

въ

 

осо-

бенности

 

представители

 

александріііскаги

 

огласительиаго

 

училища:

 

Кли-

ыеитъ

 

п

 

Орпгепъ,

 

изъ

 

коахъ

 

послѣдвій

 

пмѣлъ

 

множество

 

почитателей.

1!лілш*е

 

это

 

выразилось

 

въ

 

удаленін

 

отъ

 

буквальнаго

 

смысла

 

Свящепваго

Пасавіі

 

при

 

вогрсдствѣ

 

такъ

 

вазываенаго

 

аллегорический»

 

(нужно

 

отличать

отъ

 

тнпологичеекагоі

 

способа

 

толковании

 

Эготъ

 

аллегорическііі

 

снособъ

толвоваии

 

отврывалъ

 

большой

 

иросторь

 

произвольному

 

ііоняманію

 

словъ

п

 

Фактов ь,

 

а

 

слѣд.

 

давалъ

 

возможность

 

усматривать

 

въ

 

Пасаш'н

 

то,

 

чего

тамъ

 

вѣтъ,

 

и

 

привносить

 

въ

 

него

 

чуждые

 

элементы.

 

Подобный

 

способъ

 

тол"

кованіі

 

оправдывался

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

всеіі

 

алексаидріііскои

 

фнлософів

 

и

неоилатоннзма

 

въ

 

частности,

 

имеішо

 

тѣмь,

 

что

 

какъ

 

въ

 

природѣ,

 

такъ

 

в

въ

 

п редан ін хъ

 

и

 

въ

 

Іі и

 

-а ніи

 

сврытъ

 

таинственный,

 

мистпческій

 

смыслъ,

который

 

достуненъ

 

только

 

тѣмъ,

 

кто

 

отъ

 

внъшнихъ

 

Формъ

 

природы

 

в

 

поз-

напія

 

возвышается

 

къ

 

вхъ

 

метафизическому

 

еодержанію.

 

Это

 

метафизическое

содержавіе

 

можетъ

 

быть

 

открыто

 

только,

 

еозврцаніемч

  

или

 

иепосредствен-

вымъ

 

къ

 

нему

 

оіношеиісмъ

   

духа

   

(рйсле).

   

Цпсаніе

   

служить

 

къ

 

этому

средствомъ,

 

наравнЬ

 

съ

 

сстеетвеппымъ

 

откровеніемъ

 

въ

 

прнродѣ

 

и

 

разумѣ,

ибо

 

чгеиіе

 

(Jucaiiin

 

пробуждав

 

г

 

ъ

 

это

 

содержаиіе.

 

Uo

 

когда

 

оно

 

пробудилось,

тогда

 

Пнсаніе

 

уа;е

 

іеряетъ

 

своіі

 

буквальны!

 

смыслъ:

 

оно

 

превращается

 

иъ

простое

 

своеобразное

 

выражевіѳ

 

того,

 

что

 

доступно

 

только

 

непосредствен"-
16
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пому

 

вѣдѣнію.

 

Руководствуясь

 

этпмъ

 

непосредственным!!

 

вьдвиіемъ

 

вещеіі

сверхчувственных!,

 

можно

 

было,

 

очевидно,

 

ствсѣмъ

 

уклониться

 

отъ

 

л

 

1;П-

ствптелміаго

 

смысла

 

ІІпсаііія.

 

Руководствуясь

 

этпмъ

 

вѣдѣпіснъ,

 

ун;е

 

Орпгенъ

самь

 

иачалъ

 

привносить

 

въ

 

пониманіе

 

Писанія

 

метафизическое

 

ученіе

 

о

бытіи

 

иеовлатонаковъ,

 

какъ

 

напрпмвръ

 

]>одъ

 

нѣкоторыіі

 

неравноств

 

меж-

ду

 

Линами

 

св.

 

Троицы,

 

мпѣніе

 

о

 

вѣчвоств

 

творенія,

 

о

 

иропсхождопіи

 

чун-

стиенныхъ

 

ветдеЙ

 

вслѣдстніе

 

отпадевія

 

въ

 

матерію

 

духовъ,

 

о

 

чистил

 

нщѣ

 

и

др

 

Уклоиевіе

 

въ

 

духѣ

 

неоплотаническоіі

 

фвлософіп

 

отъ

 

смысла

 

ІІпеаниі

еще

 

сильиѣе

 

ныразплось

 

въ

 

аріапштъ,

 

македоніапствгъ

 

и

 

ситихіинствѣ.

П.

 

Бэмъ.

143.

   

Теософическій

 

характеръ

 

фнлософіи

 

Бэма

 

—

 

Фпло-

соФСтвованіе

 

Вэма

 

отличается

 

характеромъ

 

теосоФііческимъ.

Оно

 

не

 

направляется

 

логическішъ

 

мышленіемъ,

 

но

 

основы-

вается

 

на

 

томъ

 

впутреннемъ

 

озареніп,

 

которое

 

свойственно

всѣмъ

 

теосоФамъ.

 

Это

 

внутреннее

 

озареніе

 

есть

 

непосред-

ственное

 

вдохновеніе,

 

происходящее

 

чрезъ

 

непосредственное

внушеніе

 

Божества,

 

въ

 

которомъ

 

теосоФъ

 

предетавляетъ

 

себѣ

открытыми

 

всѣ

 

тайны

 

духовнаго

 

міра,

 

всѣ

 

скрытые

 

механизмы

природы

 

и

 

всю

 

глубину

 

человѣческаго

 

духа.

 

Обыкновенно

теосоФъ

 

излагаетъ

 

своп

 

отіфовенія,

 

которыя

 

въ

 

сущности

суть

 

произведете

 

его

 

возбужденнаго

 

воображенія,

 

описатель-

но,

 

безъ

 

всякаго

 

порядка

 

переходя

 

отъ

 

картины

 

къ

 

картинѣ,

отъ

 

одного

 

созерцанія

 

къ

 

другому.

 

За

 

подобное

 

разоблачение

и

 

богомудрое

 

провозвѣщеніе

 

всѣхъ

 

тайнъ

 

божественной

 

н

міровой

 

жизни

 

выдаетъ

 

свою

 

фіілософію

 

и

 

Бэмъ,

 

при

 

чемъ

къ

 

ошіеанію

 

евонхъ

 

созерцаній

 

постоянно

 

прпмѣшпваетъ

 

тер-

мины

 

и

 

понягія,

 

заимствованный

 

у

 

алхимпковъ,

 

въ

 

особен-

ности

 

Парацельса.

 

Философію

 

Бэма

 

изложить

 

связно

 

почти

совершенно

 

невозможно;

 

можно

 

только

 

указать

 

главный

смыслъ

 

его

 

ученія,

 

для

 

чего

 

достаточно

 

излояшть

 

его

 

мысли

о

 

Вогѣ,

 

мірѣ

 

и

 

чеювѣкѣ.

144.

   

Богъ,

 

по

 

ученію

 

Бэма,

 

есть

 

начало,

 

конецъ

 

и

 

сущ-

ность

 

всѣхъ

 

вещей,

 

которыя

 

суть

 

только

 

различные

 

момен-

ты

 

или

 

ступени

 

Его

 

самоосуществленія

 

и

 

самооткровенія.

Поэтому

 

и

 

Божество

 

можно

  

разематривать

   

само

 

въ

 

себт.

 

л
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въ

 

Его

 

самооткровеніи

 

н

 

самоосуществленіи

 

въ

 

ириродѣ. —

Рассматриваемое

 

само

 

въ

 

себѣ,

 

Божество

 

не

 

доступно

 

на-

шему

   

разумѣиію.

   

Оно

   

есть

   

безосновная

   

и

 

неопределимая

никакими

 

качествами

 

бездна

 

быгія,

 

въ

 

которой

 

нѣтъ

 

ника-

кого

 

различія

 

свѣта

 

и

 

тьмы,

 

мышлешя

 

и

 

природы,

 

ноложе-

пія

 

и

 

отрицанія,

 

но

 

въ

 

которой

 

слиты

 

п

 

да

 

и

 

нѣтъ.

 

Въ

этой

 

безднѣ

 

все

 

содержится

 

заразь,

 

безъ

 

послѣдовательности

во

 

времени,

 

хотя

 

описывать

 

ея

 

моменты

 

и

 

возможно

 

только

другъ

 

за

 

другомъ.

 

Разсматриваемая

 

сама

 

въ

 

себѣ,

 

эта

 

без-

начальная

 

и

 

безконечная,

 

покоящаяся

 

и

 

молчащая

 

бездна

есть

 

Богъ

 

Отедъ.

 

—

 

«Но

 

эта

 

великая

 

даль

 

безъ

 

конца,

 

гово-

рнтъ

 

Бэмъ,

 

жаждетъ

 

тѣспоты

 

и

 

межи,

 

на

 

которой

 

бы

 

она

могла

 

открыться

 

самой

 

себѣ,

 

потому

 

что

 

въ

 

безконечной

 

да-

ли

 

нѣтъ

 

откровенія».

 

Поэтому

 

въ

 

ней

 

должна

 

быть

 

тѣснота

и

 

запирающая

 

ее

 

межа.

 

Этотъ

 

предѣлъ

 

или

 

межа

 

заключает-

ся

 

въ

 

разлгічіщ

 

оказывающемся

 

въ

 

нѣдрахъ

 

безконечной

сущности.

 

Если

 

бы

 

эта

 

безконечная

 

сущность

 

была

 

однород-

на,

 

обладала

 

бы

 

только

 

однпмъ

 

иоложепіемъ

 

пли

 

самоутверж-

деиісмь,

 

то

 

она

 

оставалась

 

бы

 

спокойною,

 

недѣятельною

 

и

себѣ

 

нензвѣстною

 

сущностію.

 

Чтобы

 

узнать

 

себя

 

и

 

себя

 

по-

чувствовать,

 

она

 

должна

 

какъ

 

бы

 

выдтн

 

изъ

 

себя

 

и

 

къ

себѣ

 

возвратиться:

 

только

 

тогда

 

въ

 

этомъ

 

новомъ

 

отношеніи

къ

 

себѣ

 

она

 

себя

 

узнаетъ.

 

Изъ

 

одного

 

долншо

 

стать

 

какъ

бы

 

два,

 

чтобы

 

они

 

оба,

 

во

 

взаимномъ

 

еопрпкоеновеніи

 

(от-

п

 

лпенін)

 

почувствовавъ

 

себя,

 

сознали

 

свое

 

единство,

 

узнали,

что

 

они

 

составляют'!,

 

одно;

 

ибо

 

одпнъ

 

почувствовать

 

себя

 

не

моягетъ.

 

Такнмъ

 

образомъ,

 

въ

 

Божествѣ,

 

по

 

Бэму,

 

необходи-

мо

 

должно

 

заключаться

 

нѣкогорое

 

самоотрпцаніе,

 

пли

 

само-

раздвоеніе. —Богъ

 

Отецъ,

 

какъ

 

покоящаяся

 

и

 

молчащая

 

безд-

на

 

бытія,

 

есть

 

неопредѣленная

 

сила,

 

или

 

во.ія.

 

Эта

 

сила

определяется

 

въ

 

желаніи:

 

здѣсь

 

она

 

распадается

 

на

 

два

 

мо-

ленпш:

 

желающій

 

и

 

желаемый

 

и

 

переходить

 

въ

 

стремленіе

обнять

 

жедающимъ

 

желаемое.

 

По

 

желаемое

 

пли

 

предметъ

щеланія

 

для

 

Бога

 

есть

 

Оиъ

   

Самъ,

   

ибо

 

кромѣ

 

Его

 

еще

 

ни-
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чего

 

нѣтъ.

 

Поэтому

 

желая

 

Самого

 

Себя,

 

воспроизводить

 

Се-

бя

 

Самого

 

по

 

образу

 

Своему

 

въ

 

Сынѣ,

 

и,

 

раждая

 

Сына,

 

какъ

бы

 

разкдаетъ

 

Себя

 

Самаго,

 

становится

 

Самъ

 

для

 

Себя

 

раж-

даемымъ

 

объектомъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

къ

 

Себѣ,

 

какъ

объекту,

 

Онъ

 

сознаетъ

 

себя

 

въ

 

Сынѣ.

 

Это

 

самовопроизведе-

ніе

 

есть

 

какъ

 

бы

 

вѣчное

 

самоосуществленіе,

 

вѣчный

 

пере-

ходъ

 

въ

 

объектъ

 

(самообъективпрованіе)

 

Божества,

 

п

 

въ

немъ

 

то

 

заключается

 

жизнь

 

Божества

 

или

 

Духъ

 

животворя-

щей,

 

Который

 

происходить

 

поэтому

 

отъ

 

Отца

 

и

 

Сына.

 

Эта

жизнь

 

есть

 

самодовольство,

 

самоудовлетвореніе

 

и

 

покой.

 

Та-

ково

 

ученіе

 

Бэма

 

о

 

Вогѣ

 

въ

 

Самомъ

 

Себѣ.

145.

 

Природа.- — Въ

 

процессѣ

 

самоосуществленія

 

или

 

са-

мообрѣтенія

 

Богъ

 

производить

 

природу,

 

которая

 

есть

 

какъ

бы

 

тѣло

 

Боягіе,

 

извлеченное

 

Имъ

 

изъ

 

собственной

 

сущности.

Самоосуществленіе

 

въ

 

природѣ

 

Божества

 

происходить

 

дво-

яішмъ

 

образомъ:

 

сначала

 

Богъ

 

производить

 

силы

 

дѣйствую-

щія

 

въ

 

мірѣ,

 

творящую

 

природу,

 

а

 

потомъ

 

вещи,

 

осущест-

вляемый

 

этими

 

силами,

 

природу

 

сотворенную.

 

Творящія

 

си-

лы

 

пропстекаютъ

 

изъ

 

Него

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

находя

Самаго

 

Себя,

 

Богъ

 

любитъ

 

Себя.

 

Эта

 

любовь

 

есть

 

неопре-

одолимое

 

оюсланіе,

 

которое

 

пмѣетъ

 

двѣ

 

стороны:

 

свѣтлую

 

и

темную,

 

стремительную

 

гь

 

тихую,

 

гнѣвъ

 

и

 

любовь.

 

Отсюда

происходятъ

 

семь

 

дѣятельностей

 

иди

 

силъ:

 

жслате,

 

протя-

окенге

 

пли

 

движете,

 

направление,

 

составляющая

 

вмѣстѣ

 

гнѣвъ

Божій,

 

изъ

 

котораго

 

вытекаетъ

 

энергія,

 

какъ

 

нѣкоторая

 

слѣ-

пая

 

сила

 

пли

 

огонь

 

гнѣва.

 

Эти

 

четыре

 

силы

 

суть

 

Богъ

 

Отецъ.

Но

 

огонь

 

гнѣва

 

или

 

слѣпая

 

энергія

 

умягчается

 

сеѣтомъ

 

люб-

ви,

 

за

 

которымъ

 

слѣдуетъ

 

звукъ,

 

т.

 

е.

 

мудрость,

 

поскольку

она

 

отрангается

 

въ

 

мірѣ

 

и

 

конечномъ

 

умѣ

 

человѣка.

 

Эта

мудрость

 

просвѣщаетъ

 

любовь.

 

Благоразуміе

 

или

 

мудрость

вѣчной

 

любви

 

и

 

отзвукъ

 

ея

 

въ

 

мірѣ

 

суть

 

Сынъ

 

Божій.

 

Седь-

мая

 

сила

 

все

 

въ

 

себѣ

 

объедпияетъ,

 

всему

 

даетъ

 

окончатель-

ную

 

Форму

 

и

 

вес

 

приводитъ

 

въ

 

покой.

 

Эту

 

силу

 

Бэмъ

 

на-

зываетъ

 

тинктурою.

 

Она

   

есть

 

Духъ

   

Божій.

 

Эти

 

творящія
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силы

 

проявились

 

въ

 

седми

 

дняхъ

 

творенія:

 

ягелаиіе

 

привело

лещи

 

изъ

 

иебытія

 

въ

 

бытіе, — ему

 

соотвѣтствуетъ

 

матерія;

разшпреше

 

или

 

протяяееніе

 

произвело

 

противополояшости

праваго

 

п

 

лѣваго,

 

мужескаго

 

и

 

женскаго,

 

времеинаго

 

п

 

вѣч-

наго, — ему

 

соотвѣтствуетъ

 

вода;

 

направлеиіе,

 

какъ

 

соедине-

піе

 

жеданія

 

и

 

протяяеенія,

 

производить

 

соединение

 

матерін

и

 

воды

 

въ

 

растете;

 

огонь

 

гнѣва

 

или

 

сдѣпая

 

энергія

 

произ-

вела

 

душу

 

міра

 

и

 

свѣтила:

 

любовь,

 

еще

 

непросвѣщенная

 

ра-

зумомъ,

 

произвела

 

животныхъ,

 

звукъ,

 

или

 

мудрость,

 

произ-

велъ

 

говорящаго

 

человѣка.

 

Седьмая

 

'сила,

 

соединяющая

 

всѣ

прочія,

 

произвела

 

иокой.

 

Такнмъ

 

образомъ,

 

природа,

 

по

 

Бэму,

есть

 

выразпвшійся

 

Богъ.

 

«Разсматривая

 

звѣзды

 

и

 

землю,

 

го-

ворптъ

 

Бэмъ,

 

ты

 

созерцаешь

 

Бога,

 

и

 

твоя

 

собственная

жизнь — въ

 

Пемъ».

 

Но

 

изъ

 

всѣхъ

 

творящпхъ

 

сплъ

 

и

 

ихъ

 

явле-

ний

 

въ

 

вещахъ

 

нѣтъ

 

первыхъ

 

или

 

послѣднпхъ.

 

Богъ

 

какъ

бы

 

колесо,

 

состоящее

 

изъ

 

семи

 

другихъ,

 

входящихъ

 

другъ

въ-

 

друга,

 

колесъ,

 

въ

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

ни

 

начала

 

ни

 

конца.

146.

 

Добро

 

и

 

зло—въ

 

мірѣ

 

имѣютъ

 

свое

 

начало

 

въ

 

са-

мой

 

его

 

основѣ,

 

Богѣ.

 

Добро

 

есть

 

произведете

 

любви

 

Бо-

жіей,

 

зло— Его

 

гпѣва.

 

Зло

 

не

 

есть

 

простое

 

отрпцаиіе

 

до-

бра,

 

(не

 

добро),

 

но

 

положительная

 

сила

 

безпредметнаго

 

раз-

руніителыіаго

 

желанія

 

и

 

гнѣва,

 

въ

 

которыхъ

 

заключается

самый

 

адъ,

 

потему

 

что

 

нѣтъ

 

больше

 

муки,

 

какъ

 

ягелаіііе

пылающее

 

во

 

мракѣ

 

и

 

не

 

находящее

 

предмета.

 

Любовь

 

укро-.

щаетъ

 

этотъ

 

гнѣвъ,

 

а

 

мудрость

 

н.ш

 

разумъ

 

даетъ

 

желанію-

предметъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

протпводѣйствуетъ

 

злу.

 

Борьба

между

 

гнѣвомъ

 

и

 

любовью

 

составляет-!,

 

жизнь

 

міра

 

и

 

каж-

даго

 

отдѣльнаго

 

существа,

 

ибо

 

безъ

 

этой

 

борьсы

 

невозмож-

ны

 

ни

 

деятельность,

 

ни

 

чувство,

 

нп

 

знаніе,

 

въ

 

которыхъ-

выражаются

 

сущности

 

неодушевлепныхъ

 

предметов!,

 

меха-

нической

 

природы

 

и

 

одушевленнымъ

 

чувствуюіцеп

 

и

 

сознаю-

щей.

 

Конецъ

 

этой

 

борьбы

 

побѣда

 

любви

 

надъ

 

гнѣвомъ,

 

до-

бра

 

вад'ь

 

зломъ;

 

въ

 

этой

 

побѣдѣ

 

уничтожается

 

еамоотторже-

иіе

 

вещей

 

отъ

 

ихъ

 

первой ача.іь наго

 

источника;

   

они

 

возвра-
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—

щаются

 

къ

 

нему

 

и

 

снова

 

погруиіаготея

 

въ

 

первоначальное

одно,

 

прояпленіелъ

 

котораго

 

были.

 

Единое

 

побѣждаетъ

 

мно-

гое,

 

благое

 

побѣ/кдаеть

 

злое,

 

Божество

 

превозмогаетъ

 

приро-

ду.

 

Противоположности

 

примиряются

 

и

 

наступаетъ

 

гармонія

и

 

покой.

147.

 

Челозѣкъ — отъ

 

вѣчпости

 

прсдопредѣлснъ

 

къ

 

бытію

въ

 

мыслп

 

Божества,

 

но

 

созданъ

 

вмѣсто

 

одного

 

пзъ

 

сотвореп-

ныхъ

 

прежде

 

человѣка

 

анге.товъ,

 

ЛющіФора,

 

который

 

изъ

еднненія

 

съ

 

бои.ественнымъ

 

Существом!,

 

нпспалъ

 

вт.

 

цетгтръ

чувственной

 

природы

 

п

 

основалт.

 

царство

 

гнѣва

 

во

 

адѣ,

 

въ

противоположность

 

царству

 

любви

 

на

 

пе.бѣ.

 

Временное

 

про-

нсхожденіе

 

человѣка

 

совершгілось

 

чрезъ

 

его

 

воплощеніе

 

или

облеченіе

 

въ

 

тѣло.

 

Первоначально

 

человѣкъ

 

былъ

 

вѣнцомъ

творенія,

 

извлеченіемъ

 

(экстрактом!.)

 

пзъ

 

сущности

 

всѣхъ

вещей:

 

духъ

 

его

 

былъ

 

Духъ

 

Божій,

 

душа

 

его

 

сотворена

 

бы-

ла

 

изъ

 

творящпхт.

 

сплъ

 

пли

 

нематеріальныхъ

 

сущностей

 

при-

роды,

 

тѣло

 

его —внутреннее

 

создано

 

было

 

нзъ

 

звѣздной

 

сущ-

ности,

 

а

 

внѣганее

 

извлечено

 

пзъ

 

четырехъ

 

етяхіЙ.

 

Вт.

 

состоя-

ніи

 

невинности

 

онъ

 

находился

 

въ

 

постоянном!,

 

едпнепін

 

ст.

Богомъ

 

и

 

какъ

 

полное

 

отображение

 

Бон.-естпа

 

об.іадалъ

 

могу-

ществомъ

 

надъ

 

природою

 

п

 

творческою

 

способностію

 

воссоз-

дать

 

всѣ

 

вещи

 

въ

 

языкѣ,

 

т.

 

с.

 

въ

 

разумѣ.

 

Это

 

возсозДаніё

должно

 

было

 

быть

 

его

 

единственным-!,

 

потомством

 

в.

 

Но

 

че

ловѣкъ

 

ннспалъ

 

въ

 

животную

 

жизнь

 

іімѢсто

 

разумной

 

и

 

сталъ

между

 

небомъ

 

п

 

адомъ,

 

между

 

добромъ

 

и

 

злоаіъ,

 

между

 

Бо-

гомъ

 

н

 

ЛюцііФероміі.

 

Этимъ

 

паденіемъ

 

онъ

 

наплекъ

 

на.

 

себя

гнѣвъ

 

Божій

 

п

 

нодпалъ

 

власти

 

Люцифера.

 

Для

 

освобожденш

отъ

 

этой

 

вл*асти

 

и

 

для

 

примирепія

 

человѣва

 

ст.

 

Богомъ

 

при-

іпелъ

 

на

 

землю

 

Сыиъ

 

Божій.

 

который

 

своею

 

смертію

 

побѣж-

даетъ

 

власть

 

смерти,

 

смертоносное

 

в.ііяіііе

 

Люцифера.

 

Чтобы

возвратиться

 

къ

 

первобытному

 

соетоянію,

 

челог.ѣкъ

 

долженъ

внут])еино

 

воспроизвести

 

Христа,

 

родить

 

Его

 

въ

 

своёмъ

 

ду-

хѣ,

 

посреДствбмъ

 

самботверженія

 

переживая

 

въ

 

себѣ

 

все

 

ІЬп.

пережитое

 

на

 

землѣ.

  

Въ

   

этомъ

   

возраікденщ

    

духовпбмъ

 

со-
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►

стоить

 

вѣра,

 

постепенно

 

приводящая

 

человѣка

 

къ

 

примире-

нію

 

съ

 

разгнѣваипымъ

 

Богомъ

 

н

 

таинственному

 

сдннепіго

 

съ

нимъ

 

вт.

 

сердцѣ

 

и

 

разумГ>.

 

Здфсь

 

снова

 

чсловѣкъ

 

получаетъ

и

 

могущество

 

надъ

 

природою

 

и

 

способность

 

умственно

 

воз-

создать

 

таинственную

 

агазііь

 

вселенной.

III.

 

Якобви

148.

 

Недовольство

 

критическою

  

филоссфіею. — Критиче-

ское

 

нспытаніс

 

нашего

   

разума

   

привело

 

Канта

 

къ

 

тому

 

за-

ключенно,

  

что

 

познавателыіыя

 

паши

 

способности

 

п.тп

 

теоре-

тически!

 

разумъ

 

не

 

въ

 

силахъ

 

познать

 

нп

 

сверхчувственных'!.

предметовъ,

   

каковы

 

личная

 

п

 

свободная

   

душа

   

и

 

Богъ,

 

пи

предметовъ

 

міра

 

впѣшнлго,

    

каковы

 

онп

    

сами

 

въ

   

себѣ,

 

но

что

 

убѣжденіе

 

въ

 

бытіп

 

міра

 

сверхчувствешіаго.

 

міра

 

вещей

въ

 

себѣ

 

и

 

духовъ,

 

основывается

 

на

 

требовапіяхъ

 

нашей

 

нрав-

ственной

    

природы

   

пли

   

практпческаго

   

разума.

    

Получился

резу.тьтатъ

 

противоречивый:

  

познаніе

   

оказалось

  

въ

 

разладѣ

ст.

 

нравственною

 

жнзпію.

  

Чтобы

   

уничтожить

 

этотъ,

  

болез-

ненно

 

отзывающаяся

 

въ

 

душѣ

 

и

 

невѣроятный,

 

разладь

 

меж-

ду

 

познающею

 

и

 

нравственною

 

силами,

 

еще

 

во

 

времена

 

Кан-

та

 

стали

 

обращаться

 

къ

 

другпмъ

 

началамъ

 

фнлософіи.

  

Ста-

ли

 

утверждать,

 

что

  

личность

 

п

   

душа

   

человѣчёская,

 

бытіе

Божіе

 

и

 

вещей

 

въ

 

еебіѵ

 

не

 

подлежать

 

доказательному

 

позпа-

иію.

 

Убѣжденіе

 

вт.

 

ихъ

 

существовании

   

основывается

 

па

 

не-

посредственной

 

вѣрѣ,

 

которая

 

происходить

 

изъ

   

непосредст-

венной

 

извѣстности

 

этихъ

 

вещей

 

вт>

 

чувствѣ

 

или

 

непосредст-

венпомъ

 

разумномт.

 

созерцаніи.

 

Такимъ

   

образомъ,

 

органомъ

позігапія

 

первоначальнаго

 

и

 

основнаго,

 

духа

 

и

 

Бога,

 

считали

у;кс

 

не

 

разеудокъ,

 

но

   

чувство.

   

Представителями

   

этого

 

па-

правленія

   

были

   

современники

   

Канта:

   

Ѵамань,

   

Гердеръ,

 

и

глпппымъ

 

образомъ,

 

Якоби

 

(1743 — t819).

J 19.

 

Полемика

 

иротизъ

 

посродственнаго

 

знанія.

 

Посред-

ственное,

 

т.

 

е.

 

совершающееся

 

посредством!,

 

доказательств!,

и

 

на

 

пемъ

 

основанное

 

зпаніе,

 

по

 

мпѣніго

 

Якоби,

 

не

 

можетъ
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понять

 

первоначальнаго

 

въ

 

вещахъ,

 

личности

 

человѣка

 

и

Вожія

 

бытія;

 

съ

 

другой

 

стороны

 

оно

 

ведетъ

 

къ

 

Фатализму

 

и

атеизму

 

а)

 

Демонстративная

 

фплософія

 

не

 

можетъ

 

нп

 

по-

нять,

 

нп

 

доказать

 

первоначальнаго

 

въ

 

вещахъ,

 

потому

 

что

понять

 

и

 

доказать

 

что-нибудь

 

значить

 

показать,

 

какъ

 

это

что-нибудь

 

возможно,

 

т.

 

е.

 

изъ

 

какпхъ

 

прпчпнъ

 

и

 

условій,

оно

 

вытекаетъ;

 

но

 

первоначальное

 

уже

 

по

 

самому

 

понятію

своему

 

не

 

можетъ

 

вытекать

 

ни

 

изъ

 

какихъ

 

условій.

 

Мы

 

мо-

жемъ

 

понимать

 

и

 

доказывать

 

только

 

то,

 

что

 

можемъ

 

объяс-

нить

 

изъ

 

чего-нибудь

 

другого;

 

поэтому

 

для

 

всякой

 

понимае-

мой

 

или

 

доказываемой

 

вещи

 

мы

 

долншы

 

отыскать

 

нѣчто

высшее,

 

что

 

ее

 

обусловливаешь

 

и

 

изъ

 

чего

 

она

 

вытекаетъ.

Слѣдовательно,

 

доказываніе

 

и

 

пониманіе

 

возможны

 

только

въ

 

кругу

 

вещей

 

условленныхъ

 

и

 

нроизводныхъ.

 

Поэтому

 

по-

нять

 

а

 

доказывать

 

первоначальное

 

и

 

безусловное,

 

очевидно,

невозможно,

 

пбо

 

это

 

значило

 

бы

 

къ

 

первоначальному

 

отыски-

вать

 

его

 

посредство,

 

къ

 

безусловному

 

его

 

условіе.

 

Поэтому

напр.,

 

бытіе

 

Боягіе

 

не

 

моягетъ

 

быть

 

доказываемо,

 

ибо

 

это

значило

 

бы

 

вывести

 

бытіе

 

Болгіе

 

изъ

 

высшей

 

основы.

 

Ь)

Если

 

же

 

философія,

 

основанная

 

на

 

доказательствахъ,

 

стре-

мится

 

понять

 

и

 

доказать

 

первоначальное

 

въ

 

вещахъ,

 

то

 

она

это

 

первоначальное

 

представляешь

 

уже

 

не

 

первоначальным-!.,

но

 

выводимымъ

 

изъ

 

другаго.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

она

 

всѣ

 

са-

мостоятельный

 

свободный

 

причины

 

должна

 

представлять

 

за-

висимыми

 

и

 

подлежащими

 

законамъ

 

этой

 

зависимости,

 

кото-

рые

 

ими

 

управляютъ

 

роковымъ

 

(фатальнымъ),

 

т.

 

е.

 

не-

нзбѣжнымъ

 

образомъ.

 

Слѣдовательно,

 

она

 

всякую

 

свободу,

 

— и

человѣческую,

 

и

 

Бо'жескую, — превращаешь

 

въ

 

несвободную,

механпчески-дѣйствующую

 

причину,

 

связанную

 

извѣстньшъ

необходпмымъ

 

образомъ

 

дѣйствія.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

демон-

стративная

 

философія

 

по

 

необходимости

 

приводить

 

къ

 

Фатализ-

му.

 

Отсюда

 

вытекаетъ

 

новое

 

слѣдствіе.

 

Если

 

демонстратив-

ная

 

Фнлософія

 

приводить

 

къ

 

Фатализму,

 

то

 

она

 

должна

 

при-

водить

 

къ

 

отрицаиію

 

личности

 

не-только

 

человѣка,

 

но

 

и

 

Во-
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я;ества.

 

Действительно,

 

если

 

образъ

 

дѣйствій

 

Божества

 

свя-

занъ

 

необходимыми

 

законами,

 

которые

 

роковымъ

 

образомъ

нрпнуждаютъ

 

Боясество

 

дѣйствовать

 

такъ,

 

а

 

не

 

иначе,

 

то

очевидно

 

нельзя

 

утверягдать,

 

что

 

такое

 

Божество

 

есть

 

лич-

ность,

 

ибо

 

личность

 

есть

 

существо

 

способное

 

къ

 

сознатель-

ному

 

самоопредѣленію,

 

т.

 

е.

 

свободное.

 

Но

 

не

 

почитать

 

Бо-

жество

 

лнчностію

 

значить

 

вовсе

 

отвергать

 

Его.

 

Поэтому,

демонстративная

 

фплософія

 

должна

 

приводить

 

не-только

къ

 

Фатализму,

 

но

 

и

 

къ

 

атеизму.

 

Фактическое

 

доказатель-

ство

 

этого

 

можно

 

видѣтъ

 

въ

 

Фаталистической

 

и

 

атеистической

фнлософін

 

Сппнозы,

 

которую

 

Якобп

 

почитаетъ

 

самою

 

по-

слѣдовательною

 

изъ

 

всѣхъ

 

философскпхъ

 

снетемъ.

 

Но

 

если

демонстративная

 

фіілософія

 

ведетъ

 

къ

 

такпмъ

 

нелѣпымъ

 

и

печальным-!,

 

результатамъ;

 

то

 

должно

 

искать

 

другого

 

источ-

ника

 

познаній

 

о

 

первоначальномъ

 

и

 

сверхчувственномъ.

 

Та-

кой

 

нсточникъ,

 

по

 

Якоби,

 

чувство

 

или

 

разумъ. — с)

 

Во

 

всей

этой

 

полемики

 

противъ

 

поередственнаго

 

знанія,

 

вѣрной

 

по

своему

 

главному

 

полоя{енію,

 

Якоби

 

допустилъ

 

двѣ

 

ошибки.

Совершенно

 

справедливо,

 

что

 

доказывать

 

первоначальное

 

и

абсолютное

 

не

 

возмолшо,

 

потому

 

что

 

очевидное

 

само

 

по

 

се-

бѣ

 

исключаешь

 

всякое

 

доказательство,

 

которое

 

всегда

 

бу-

дет!,

 

уже

 

предполагать

 

то,

 

что

 

доказывается

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ;

 

но

 

вовсе

 

не

 

потому

 

нельзя

 

доказывать

 

первоначальна-

го,

 

что

 

доказывать

 

значить

 

обусловливать.

 

Доказывать

 

зна-

чишь

 

очевидность

 

одной

 

истины

 

выводить

 

изъ

 

очевидности

другой.

 

Слѣдовательно,

 

здѣсь

 

обусловливается

 

только

 

очевид-

ность

 

мыслей.

 

Но

 

обусловливать

 

мысль

 

мыслью

 

не

 

значишь

обусловливать

 

вещь

 

вещью.

 

Когда

 

мы

 

доказываемъ

 

бытіе

 

Бо-

жіе,

 

то

 

мы

 

обусловливаемъ

 

не

 

существо

 

безконечное,

 

даже

не

 

самую

 

мысль

 

о

 

Немъ,

 

но

 

очевидность

 

этой

 

мысли

 

очевнд-

ностію

 

другой,

 

болѣе

 

для

 

насъ

 

очевидной.

 

Но

 

если

 

обуслов-

ливать

 

мысль

 

мыслью

 

не

 

значить

 

обусловливать

 

вещь

 

вещью.

то

 

доказательство

 

не

 

можетъ

 

вести

 

и

 

къ

 

Фатализму.

 

Оче-

видно,

 

въ

 

этой

 

подсмнкѣ

 

Якоби

 

смѣшалъ

 

условность

 

мыслен
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съ

 

условностію

 

гощей,

 

основавіѳ

 

аознанія

 

(ratio

 

cogmiscenrli)

съ

 

основаниями

 

бытія

 

(causa

 

fiendi).

 

Эго

 

первая

 

ошибка.

Вторая

 

ошибка

 

состоите

 

въ

 

томъ,

 

что

 

out.

 

паптепзмъ

 

Спи-

нозы

 

смѣшалъ

 

съ

 

атейзмомъ.

 

Такое

 

смѣпіені'6

 

гіесправёдіггі-
яо,

 

потопу

 

что

 

атеизмъ

 

есть

 

отрицание

 

Божествіц

 

а

 

панте-

изігъ

 

только

 

неправильное

 

егопошшаніе

 

(истолкопапіе).

 

Ге-

гель

 

согласепъ

 

фіілософію

 

Спинозы

 

упрекнуть

 

скорѣс

 

въ

 

ако-

смизмѣ,

 

чѣмъ

 

въ

 

атепзмѣ.

150.

 

Принципъ

   

непосрѳдственнаго

 

знанія.

 

— По

 

мнѣнію

Якобп,

 

оеноваиіемъ

 

всякаго

 

зианія

 

служить

 

вѣра

 

плп

 

непо-

средствеішое

 

убѣжденіе,

 

осиог.аіпюе

 

не

 

па

 

доказательетвахъ,

по

 

на

 

непосредственномъ

 

воззрі.ніп

 

пли

 

чувствѣ;

 

потому

 

что

каждая

 

истина,

 

которую

 

нужно

 

доказывать,

 

требустъ

 

другой

истины,

   

которая

    

бы

 

ее

   

доказала,

 

а

 

это

    

ведетъ

 

къ

 

непо-

средственно

 

достовѣрной

 

нстпнѣ,

 

которая

 

уже

 

*нс

 

нуждается

ни

 

въ

 

какихъ

   

доказательетвахъ.

 

Но

 

такое

 

убѣжденіе,

 

кото-

рос

   

основывается

 

не

 

на

 

доказательствах/.,

 

называется

   

ви-

рою.

 

На

 

этой

 

вѣрѣ

 

въ

 

копцѣ

 

копцовь

    

основывается

 

всякое

позпапіс

    

какъ

 

предмстовъ

    

опытиыхъ,

 

такъ

 

н

 

оверхъопыт-

ныхъ. — Сама

 

эта

 

вѣра

   

спирается,

 

однако,

 

не

 

па

 

какой

 

нй-

будь

 

чуждый

 

или

 

внѣшкій

 

авторнтетъ,

 

по

 

па

 

свидетельство

нашего

 

собсхЕСішаго

 

духа.

  

Мы

 

вѣримь

 

потому,

 

что

 

мы

 

безъ

всякихъ

    

доказатсльствь

 

знаемь.

  

Источником!»

 

такого

 

пепо-

средствепнаго

 

зианія

   

Якобп

 

почптастъ

 

чувство

 

плп

 

воззрѣ-

иіе,

 

въ

 

которомъ

 

паіпъ

   

духь

 

какъ

 

бы

 

соприкасается

 

непо-

средственно

 

съ

   

познаваемыми

  

предметами.

 

Какъ

    

пбзнавіс

чувствеиныхт.

   

вещей

 

основывается

 

па

 

чувствеппомъ

 

воззрѣ-

ніп,

 

такъ

 

позиаиіе

  

вещей

 

сверхчувственныхъ

   

основывается

па

 

умствениомъ

 

воззрѣніи

 

или

 

созёрцанін,

 

которое

 

называет-

ся

 

разумомъ.

 

Разсудокъ

 

ношшающШ

 

п

 

допазывающій,

 

являет-

ся

 

уже

 

послѣ.

 

Опъ

    

чаще

 

только

 

пекажаотъ

 

ото

    

непосред-

ственное

 

зпапіе,

 

замѣиая

 

образъ

 

предмета

 

(воззрѣііія)

 

копіею

этого

 

образа

 

( попятіемъ).

   

-

 

«Такнмъ

 

образомъ,

 

я

 

сознаюсь

смѣло,

 

говорить

 

Явоон,

  

что

 

моя

 

фплософія

 

исходитъ

 

пзъ

 

час-
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таго

 

обтсктпьпаго

 

чувства

 

п

 

что

 

сна

 

прпзпаотъ

 

его

 

авто-

рнтетъ

 

высочаЙшпмъ.

 

Способность

 

чувства

 

есть

 

высшая

спобпость

 

человѣка,

 

которая

 

специфически

 

отлпчастъ

 

его

отъ

 

жпвотиыхъ;

 

способность

 

эта

 

одно

 

и

 

то

 

я«с

 

съ

 

разумом'щ

или

 

разумъ

 

исходитъ

 

пзъ

 

этой

 

способности

 

чувствованій».

151.

 

Отошеніѳ

 

Якоби

 

къ

 

критической

 

философіи.

 

Якоби

раздѣляетъ

 

ту

 

мысль

 

Кантовой

 

критической

 

фнлософііі,

 

что

теоретический

 

разумъ

 

не

 

можетъ

 

позвать

 

сверхчувственнаго:

души,

 

свободны,

 

безсмсртія,

 

Божества 1.

 

Нападкп

 

Канта

 

на

раціоііальную

 

пспхологію

 

п

 

теологію

 

опъ

 

почнтаетъ

 

его

 

без-

смертиою

 

заслугою.

 

Действительно,

 

въ

 

этомь

 

пупктѣ

 

фііло-

софія

 

Канта

 

н

 

Якоби

 

согласно

 

отрицали

 

доказуемость

 

сверх-

чувственнаго

 

бытія. — Но

 

Якоби

 

порицастъ

 

Канта

 

за

 

то,

 

что

онъ

 

неотказался

 

совершенно

 

отъ

 

мысли

 

доказать

 

бытіе

 

сверх-

чувственнаго

 

міра.

 

Трсбовапія

 

практического

 

разума

 

и

 

до-

казательства,

 

основанный

 

па

 

нпхъ

 

Каптомъ,

 

по

 

мнѣнію

 

Яко-

би,

 

представляют'ь

 

въ

 

сущности

 

окольный

 

путь,

 

какнмъ

 

раз-

судокь

 

хочетъ

 

достигнуть

 

познапія

 

спсрхчувственныхъ

 

ве-

щей.

 

Такой

 

окольный

 

путь,

 

однако,

 

и

 

неразуменъ

 

и

 

пену-

жень,

 

потому

 

что

 

недоказуемость

 

сверхчувственныхъ

 

пред-

мстовъ

 

заг.нспть

 

отъ

 

природы

 

этпхъ

 

предмстовъ,

 

а

 

не

 

отъ

недостаточности

 

теоретического

 

разума,

 

который

 

тщетно

Кннтъ

 

хочетъ

 

подкрѣппть

 

практическим!.. — Особенно

 

недово-

ленъ

 

быль

 

Якоби

 

ученіемъ

 

Канта

 

о

 

чувствешіомь

 

пояианін.

Ощущенія,

 

доставляющая

 

маторіалъ

 

для

 

папшхь

 

позпапій,

 

у

Канта

 

необъяснимы,

 

потому

 

что

 

нТ'.тъ

 

никакой

 

производя-

щей

 

пхь

 

причины.

 

Явленія

 

не

 

могутъ

 

быть

 

ЭТОЮ

 

ПріІЧИНОЮ,

потому

 

что

 

они

 

сами

 

суть

 

произведения

 

нашей

 

чувственнос-

ти,

 

т.

 

с.

 

чувственный

 

представления;

 

но

 

чувственный

 

пред-

ставлеиія

 

не

 

могутъ

 

производить

 

ощущеніп,

 

ибо

 

сами

 

про-

изведены

    

ощущёніями.

  

Пещи

    

вь

 

себѣ

   

такь

 

же

 

не

 

могу

 

г

 

ь

НЫТЬ

      

НріІЧИНОЮ

   

ОЩуіЦОНІІГ,

    

ПОТОМУ

   

ЧТО

   

ПрНЧШШЫМЪ

      

ОТНО-

інеіііемь

 

разеудокь,

  

по

 

Книгу,

 

связыпаеть

 

тоіько

 

явлепія.

 

а

не

 

вещи

    

въ

 

ссбѣ.

   

«Идя

 

последовательно,

 

гоп.ірчть

   

Якоби,
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Кантъ

 

не

 

могъ

 

предположить

 

предметовъ,

 

которые

 

бы

 

дѣ-

лалн

 

впечатлѣніе

 

на

 

душу.

 

Онъ

 

должен

 

ь

 

быль

 

бы

 

пропо-

вѣдывать

 

крайиій

 

идеализмъ.

 

Но

 

такой

 

идеализмъ

 

совершен-

но

 

нелѣиъ,

 

нбо

 

нелѣпо

 

утверждать,

 

что

 

въ

 

ощущепіяхъ

совершенно

 

не

 

обнаруживаются

 

предметы,

 

производящее

 

эти

ощущенія.

ГѴ.

 

Недостатки

 

мистицизма.

152.

 

Недостатки

 

теоретияескіе.

 

—

 

Признавая

 

непосред-

ственное

 

созерцаніе

 

и

 

внутреннее

 

чувство

 

нсточшікомъ

 

и

 

ос-

нованіемъ

 

нашихъ

 

познаній,

 

мистпцизмъ

 

опирается

 

на

 

Фак-

ты,

 

глубоко

 

кореняющіеся

 

въ

 

природѣ

 

человѣческаго

 

духа,

для

 

котораго

 

нѣтъ

 

и

 

не

 

будетъ

 

ничего

 

достовѣрнѣе

 

того,

 

что

онъ

 

внутренно

 

въ

 

себѣ

 

переживаетъ

 

и

 

что

 

ему

 

непосредст-

венно

 

известно.

 

Жизнь

 

духа

 

таинственнымъ

 

образомъ

 

сви-

дѣтельствуетъ

 

человѣку

 

о

 

томъ

 

Источники

 

всякой

 

жизни

 

и

дѣятельности,

 

отъ

 

Котораго

 

онъ

 

самъ

 

проиеходитъ.

 

Отъ

этого

 

то

 

мнстицизмъ

 

увлекаетъ

 

многіе

 

сильные

 

умы

 

и

 

пере-

живаетъ

 

многіе

 

Формы

 

знанія,

 

даже

 

въ

 

томъ

 

случав,

 

когда

онъ

 

вдается

 

въ

 

недѣпыя

 

крайности

 

и

 

сопрцвоягдается

 

явны-

ми

 

вредными

 

пос.тѣдствіямн. — Крайнія

 

увлеченія

 

для

 

мисти-

цизма

 

тѣмъ

 

возможиѣе

 

и

 

легче,

 

чѣмъ

 

спльпѣе

 

въ

 

ыемъ

 

инс-

тинктивная

 

увѣренпость

 

въ

 

своей

 

нравотѣ.

 

Эта

 

увѣренноств

очень

 

часто

 

служить

 

причиною

 

того,

 

что

 

мнстицизмъ

 

совер-

шенно

 

теряетъ

 

довѣріе

 

къ

 

опытнымъ

 

и

 

разсудочиымъ

 

сред-

ствамъ

 

нознанія

 

и

 

поставляетъ

 

непосредственное

 

созерцаніе

н

 

чувство

 

источыикомъ

 

и

 

критеріемъ

 

не

 

только

 

позпаній

нашихъ

 

о

 

первоначальномъ

 

и

 

сверхчувствеппомь,

 

но

 

и

 

по-

знаній,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

 

нріобрѣтеиы

 

только

 

посред-

ствомъ

 

опыта

 

или

 

мышленія.

 

Такая

 

замѣна

 

наблюденій

н

 

разеудка

 

непосредственнымъ

 

созерцаніемъ

 

совершенно

 

не

основательна,

 

потому

 

что

 

совершенно

 

произвольна.

 

Непо-

средственное

 

созерцаяіе

 

можетъ

 

быть

 

прнложимо

 

только

 

въ

свойственной

  

ему

 

области

 

первоначал ьнаго

 

И

 

сверхчувствен
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наго

 

въ

 

вещахъ,

 

но

 

употребленіе

 

непосредственнаго

 

созер-

цанія

 

тамъ,

 

гдѣ

 

наши

 

свѣдѣнія

 

могутъ

 

быть

 

добыты

 

только

посредствомъ

 

преднамѣреннаго

 

наблюденія

 

или

 

выводовъ

разсудка

 

,

 

ничемъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

оправдано.

 

Даже

 

если

принять

 

въ

 

соображеніе,

 

что

 

наблюденіе

 

и

 

разсудокъ

 

часто

ошибаются;

 

то

 

п

 

тогда

 

нѣтъ

 

основанія

 

замѣннть

 

ихъ

 

непо-

средственнымъ

 

созерцаніемъ,

 

ибо

 

ошибки

 

происходятъ

 

не

отъ

 

природы

 

наблюденія

 

и

 

разсудка,

 

а

 

отъ

 

неправильнаго

и

 

неумѣлаго

 

ихъ

 

приложенія

 

къ

 

дѣлу.

 

Чтобы

 

освободиться

отъ

 

ошибокъ,

 

нужно

 

только

 

неправильное

 

употребленіе

 

на-

блюденія

 

и

 

мышленія

 

замѣнить

 

правильнымъ:

 

но

 

нельзя

 

вза-

мѣну

 

нхъ

 

поставить

 

пеносредственнаго

 

созерцанія,

 

ибо

 

это

было

 

бы

 

противно

 

природѣ

 

познанія

 

и

 

познаваемаго

 

и

 

дол-

жно

 

привести

 

только

 

ко

 

вреду,

 

какъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

познанія,

 

такъ

и

 

въ

 

практической

 

жизни.

153.

 

Врѳдныя

 

слѣдствія

 

мистицизма

 

въ

 

теорѳтическомъ

отношеніи. — Пропзвольнымъ

 

приложенісмъ

 

непосредственнаго

созерцанія

 

къ

 

познанію

 

фяктовъ,

 

доступныхъ

 

наблюденію

 

и

дѣятельности

 

разсудка,

 

открывается

 

мѣсто

 

произвольному

 

тол-

кованию

 

и

 

разумѣнію

 

этпхъ

 

Фактовъ,

 

смотря

 

по

 

личнымъ

особенностямъ

 

нстолковывающаго:

 

ибо

 

это

 

произвольное

 

тол-

кован

 

іе

 

и

 

разумѣніе

 

не

 

можетъ

 

быть

 

провѣрено

 

ни

 

наблю-

деніемъ,

 

ни

 

разсудкомъ,

 

но

 

только

 

личными

 

непосредстен-

нымн

 

созсрцаніямп.

 

Такнмъ

 

образомъ,

 

открывается

 

доступъ

многнмъ

 

чисто

 

субъективнымъ

 

элементамъ,

 

которые

 

начи-

наютъ

 

играть

 

роль

 

объектпвныхъ

 

элементовъ

 

познанія:

 

то,

что

 

въ

 

сущности

 

только

 

кажется

 

въ

 

непосредственномъ

 

со-

зерцапіи,

 

почптается

 

тѣмъ,

 

что

 

существуетъ

 

дѣйствительно.

Человѣкъ

 

становится

 

мѣрою

 

вещей.

 

Вслѣдствіе

 

этой

 

замѣиы

субъективнымъ

 

объектнвнаго,

 

дѣйствнтельный

 

міръ

 

предста-

вляется

 

мистику

 

уже

 

не

 

такнмъ,

 

каковъ

 

онъ

 

есть,

 

а

 

такнмъ,

какъ

 

онъ

 

его

 

себѣ

 

вообраясаетъ

 

на

 

основан іп

 

чисто

 

еубъек-

тивныхъ

 

внушеній

 

его

 

собственна™

 

лпчнаго

 

чувства.

 

Отсю-

да

 

проиеходитъ

 

то,

 

что

 

мистическое

 

созерцаніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

по
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знанія

 

производить

 

множество

 

пслѣлыхъ

 

заблуждеиій.

 

— Эги

заблуждеиія

 

тѣмъ

 

печальнѣе

 

и

 

хуже,

 

что

 

они

 

отличаются

чрезвычайною

 

прочноетію

 

и

 

непэколебпмостію,

 

которая

 

про-

нетекаетъ

 

изъ

 

жалкаго

 

самооболыценія

 

мистика,

 

почнтаю-

щн

 

го

 

ихъ

 

откроаешими

 

свыше

 

или

 

непреложными

 

свиде-

тельствами

 

своего

 

собетвеннаго

 

духа,

 

заключающаго

 

въ

 

се-

бя

 

всякую

 

истину.

 

Уничтожить

 

это

 

самооболыценіе,

 

пока-

зать

 

мистику

 

его

 

заблужденіе —нѣтъ

 

шікакпхъ

 

средствъ.

 

Ни

Факты,

 

ни

 

доказательства

 

для

 

мистика

 

не

 

иредетавляютъ

 

ни

какой

 

убедительности;

 

потому

 

что

 

онъ

 

нзмѣряетъ

 

истину

 

не

Фактами

 

и

 

доказательствами,

 

а

 

своими

 

непосредственными

созерцаніями

 

и

 

субъективными

 

расиоложеніями,

 

которымъ

онъ

 

довѣряетъ

 

больше

 

всего

 

насвѣтѣ.

 

Поэтому

 

мистическое

самоободыценіе

 

сопровождается

 

обыкновенно

 

такнмъ

 

само-

ослѣпленіемъ,

 

изъ

 

котораго

 

нѣтъ

 

выхода.

154.

 

Вредные

 

результаты

 

мистицизма

 

въ

 

практической

жизни, —Нзмѣряя

 

значеніе

 

Фактовъ

 

вообще

 

своими

 

личными

расположениями

 

и

 

субъективными

 

состояніяма,

 

мистики

 

и

 

къ

надичнымъ

 

Формамъ

 

и

 

началамъ

 

практической

 

жизни

 

отно-

сятся

 

подобным

 

ь

 

же

 

образомъ.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

они

 

весьма

часто

 

входятъ

 

въ

 

разладь

 

съ

 

семействомъ,

 

обществомъ,

церковію

 

и

 

государствомъ.

 

Разладь

 

этотъ,

 

однако,

 

не

 

можетъ-

ограничиться

 

только

 

своеобразною

 

оцѣнкою

 

практических*

житейскихъ

 

отношеиій

 

или

 

общественныхъ

 

Формъ,

 

только

теоретическимъ

 

иесогласіемъ

 

съ

 

принятыми

 

началами

 

новеде-

иія

 

и

 

общественная

 

устройства;

 

онъ

 

сейчасъ

 

же

 

переходить

въ

 

оеуждеиіе,

 

пррипдніе

 

и,

 

что

 

всего

 

важнѣе,

 

въ

 

явное

 

или

тайное

 

противодѣнетвіе

 

установившемуся

 

порядку.

 

Вообра-

жая

 

себя

 

носителями

 

непреложной

 

истины,

 

которые

 

лучше

всѣхъ

 

других*

 

нонимаютъ.

 

что

 

дурно

 

н

 

что

 

хорошо,

 

мистики

не

 

могутъ

 

не

 

заявить

 

реФорматорекихъстремлсній,

 

изъ

 

какпхъ

бы

 

въ

 

сущности

 

недѣныхъ

 

началъ

 

мистическаго

 

ученія

 

они

 

ни

происходили.

 

Эти

 

реформаторская

 

стремдеяія

 

обыкновенно

 

от-

личаются

 

полным

 

ь

 

рразрѣніемъ

 

къ

 

наличным ь

 

историческими



-

   

251

   

-

Фермам*

 

семейнаго,

 

общественнаго,

 

государственпаго

 

и

 

цер-

ковнаго

 

быта,

 

отсуствіемъ

 

всякой

 

постепенно:"™

 

и

 

горячнмъ

Фанатическим*

 

воодушевлен іемъ,

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

они

 

обык-

новенно

 

сопровождаются

 

самими

 

разрушительными

 

послед-

ствиями.

 

Реформаторская

 

стремления

 

мистиков*

 

тѣмъ

 

опасиѣе,

что,

 

проистекая

 

большею

 

частію

 

пзъ

 

началъ

 

чисто

 

Фантас-

тических*,

 

онѣ

 

пе

 

могутъ

 

быть

 

ослаблены

 

никакими

 

сред-

ствами

 

убѣждевід,

 

а

 

вызывают*

 

большею

 

частію

 

мѣры

 

при-

нужденіа

 

и

 

насильствешіаго

 

ограшіченія.

ГЛАВА

 

V.

Философія

 

здраваго

 

смысла,

155.

   

Понятіе. — Философія

 

здраваго

 

смысла

 

стремится

систематически

 

обосновать

 

всю

 

сумму

 

наших*

 

Познани

 

на

очевидных*

 

для

 

всякаго

 

и

 

потому

 

всеобщих*

 

истинах*,

 

ко-

торын

 

съ

 

такою

 

принудительностью

 

представляются

 

здравому

человѣческому

 

смыслу,

 

что

 

устраняют*

 

всякую

 

возможность

сомнѣнія,

 

велѣдствіе

 

чего

 

и

 

называются

 

необходимыми.

 

Та-

ковы,

 

напр.,

 

полоікенія:

 

цѣлое

 

равно

 

всѣмъ

 

своим*

 

частям*,

всякое

 

дѣиствіе

 

нмѣетъ

 

свою

 

причину,

 

и

 

др.

156.

   

Отношеніѳ

 

этого

 

направленія

 

философіи

 

къ

 

дру-

гим*

 

напр^вленіамъ —критическое.

 

Всякая

 

Философская

 

си-

стема

 

разсматрнваетея

 

ФіиосоФІею

 

здраваго

 

смысла

 

со-

сообразно

 

съ

 

признанными

 

началами

 

очевидности.

 

То,

 

что

можетъ

 

быть

 

выведено

 

изъ

 

этихъ

 

началъ,

 

принимается-

то,

 

что

 

противорѣчитъ,

 

отвергается.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

ФИЛО-

СОФИЯ

 

здраваго

 

смысла,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

сближается

 

съ

эклектизмом*,

 

выбирающим*

 

изъ

 

разных*

 

системъ

 

то,

 

что

кажется

   

ему

  

справедливым*,

 

а

 

съ

 

другой,

   

является

 

ироги-
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водѣйствіемь

 

всякой

 

крайности

 

и

 

односторонности

 

направле-

нія.

 

Но

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

эклектизмѣ

 

для

 

опредѣленія

истинности

 

или

 

ложности

 

извѣстнаго

 

ученія

 

нѣтъ

 

твердыхъ,

строго

 

опредѣленныхъ

 

началъ,

 

философія

 

здраваго

 

смысла

прежде

 

всего

 

стремится

 

отыскать

 

такія

 

начала

 

въ

 

необходи-

мых*

 

и

 

вссобщихъ

 

истинахъ.

 

Поэтому

 

она

 

является

 

проти-

водѣйствіемъ

 

не

 

только

 

крайностямъ

 

и

 

односторонности

 

эм-

пиризма

 

или

 

идеализма,

 

скептицизма

 

пли

 

мистицизма,

 

но

 

и

самому

 

эклектизму,

 

съ

 

которымъ

 

ее

 

несправедливо

 

смѣіни-

вають

 

п

 

который

 

собственно

 

не

 

составляетъ

 

отдѣльнаго

 

на-

правлен!^.

157.

   

Представители — фплософіи

 

здраваго

 

смысла

 

были

во

 

всѣ

 

времена

 

существованія

 

философіп;

 

только

 

сначала,

 

въ

особенности

 

въ

 

древности,

 

они

 

обосновывали

 

свои

 

возрѣнія

на

 

началахъ

 

здраваго

 

смысла

 

скорѣе

 

инстинктивно

 

и

 

бес-

сознательно,

 

чѣмъ

 

сознательно.

 

Поэтому

 

фплософія

 

здраваго

смысла

 

пли

 

просто

 

переходила

 

въ

 

эклектизмъ

 

или

 

прибли-

жалась

 

незамѣтно

 

для

 

себя

 

къ

 

какому

 

ннбудь

 

односторон-

нему

 

направленію,

 

какъ

 

это

 

напрнмѣръ

 

было

 

у

 

Цицерона,

Сенеки

 

или

 

Эпнктета.

 

Къ

 

сознательному

 

представлению

 

сво.

ихъ

 

началъ

 

и

 

особенностей

 

она

 

направилась

 

со

 

временъ

Рида,

 

который

 

былъ

 

побуждаемъ

 

къ

 

тому

 

особыми

 

обстоя-

тельствами

 

его

 

времени.

 

Направленію

 

Рида

 

слѣдовнли

 

фи-

лософы

 

такъ

 

называемой

 

Шотландской

 

школы:

 

Витти,

Освальдъ,

 

Гютчексоно,

 

Фержсонъ,

 

Смита,

 

Броунъ,

 

Дюшльдъ

Стьюартъ,

 

Га.чилътонъ

 

и

 

въ

 

наше

 

время

 

Уэтли,

 

У.шллъ

и

 

многіе

 

другіе

 

въ

 

Англіи.

 

Особенно

 

благопріятный

 

пріемъ

философія

 

здраваго

 

смысла

 

нашла

 

себѣ

 

во

 

Франціи

 

начиная

съ

 

20 -хъ

 

годовъ

 

нашего

 

столѣтія.

Рид*.

158.

   

Историческое

   

положеніѳ

 

и

 

эначеніѳ

   

Шотландской

школы.— Современная

 

Риду

 

(1704 — 1796)

 

философія

  

продета.

вляла

 

въ

   

Англіи

   

три

   

разлнчиыхъ

   

направленія,

     

бывших*
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плодом*

 

крайпяго

 

развптія

 

Вэконова

 

эмпиризма:

 

скептицизм*,

вьіродившійся

 

изъ

 

идеализма,

 

идеализм*

 

выроднвшінся

 

изъ

эмпиризма,

 

и

 

эмпиризмъ,

 

выродившійся

 

изъ

 

ученія

 

Бэко-

на.

 

Представителем*

 

перваго

 

был*

 

Юмъ,

 

втораго — Берк-

лей,

 

третьяго — Локкъ.

 

Такъ

 

какъ

 

всѣ

 

эти

 

ученія

 

въ

 

сво-

пхъ

 

крайних*

 

выводах*

 

стояли

 

въ

 

противорѣчіи

 

съ

 

нача-

лами

 

здраваго

 

смысла;

 

то

 

вызвали

 

собѣ

 

противодѣйствіе

въ

 

лицѣ

 

Рида

 

и

 

его

 

послѣдователей,

 

которые,

 

опираясь

 

на

эти

 

начала,

 

извлеченные

 

ими

 

пзъ

 

анализа

 

нашей

 

познава-

тельной

 

деятельности,

 

против*

 

скептицизма

 

утверждали

 

до-

Стовѣрдость

 

нашихъ

 

яознаній,

 

протнвъ

 

эмпиризма

 

доказыва-

ли

 

существование

 

познаній,

 

независящих*

 

отъ

 

опыта,

 

про-

пил,

 

идеализма —бытіе

 

чувствсннаго

 

міра,

 

не

 

забывая

 

ука-

зать

 

возможность

 

познапія

 

вещей

 

сверхчувственных*.

159.

 

Основа ніѳ

 

нашего

 

познанія, — по

 

Риду,

 

состав.тяютъ

так*

 

и

 

первопочальныи

 

истины,

 

который

 

могутъ

 

быть

 

откры-

ты

 

анализом*

 

во

 

всяком*

 

отдельном*

 

случаѣ

 

цознанія,

 

но

воторыа

 

сами

 

не

 

могутъ

 

быть

 

выведены

 

ни

 

изъ

 

каких*

 

дру-

гнхъ

 

истин*;

 

Так*

 

какъ

 

эти

 

истины

 

не

 

могутъ

 

быть

 

выве-

дены

 

ни

 

изъ

 

какнхъ

 

других*

 

истинъ,

 

но

 

всѣ

 

другія

 

исти-

ны

 

на

 

них*

 

основываются;

 

то

 

онѣ

 

должны

 

служпть

 

пер-

воначальными

 

условіями

 

всякаго

 

познанія.

 

Поэтому

 

онѣ

 

не.

могутъ

 

происходить

 

изъ

 

опыта,

 

ибо

 

опыт*

 

самъ

 

должепъ

быть

 

ими

 

обусловлен*.

 

Онѣ

 

могутъ

 

вытекать

 

только

 

пзъ

свойствъ

 

самой

 

познающей

 

деятельности,

 

быть

 

началами

присущими

 

нашему

 

духу

 

на

 

всѣхъ

 

ступенях*

 

развптія

 

отъ

простолюдина

 

до

 

философи.

 

Первоначальность

 

этих*

 

пстпнъ,

по

 

мнѣнію

 

Рида,

 

ясно

 

доказывает*,

 

что

 

душа

 

наша

 

не

 

ta-

bula

 

rasa,

 

какъ

 

утверждалч,

 

Локкъ,

 

Другое

 

отличительное

свойство

 

этихъ

 

истин*

 

состоит*

 

въ

 

ихъ

 

принудительной

 

оче-

видности,

 

которая

 

устраняешь

 

всякую

 

возможность

 

сомнѣнія,

ибо

 

самое

 

сомнѣніе

 

возможно

 

только

 

при

 

допущеніп

 

несом-

нѣнности

 

этихъ-

 

истин*.

 

В*

 

отнх*

 

очевидных*

 

истинах*

Рид*

 

указал*

 

такой

 

Факт*

   

нашего

 

сознанія,

   

который

 

про-
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тивестоит*

 

всякому

 

скептицизму,

 

не

 

исключая

 

Юмопа,

 

по-

тому

 

что

 

скептицизм*,

 

сам*

 

ВОЗМОЖНЫЙ

 

только

 

при

 

допу-

щенш

 

этихъ

 

истин*',

 

превращается

 

въ

 

потерю

 

всякаго

 

здра-

ваго

 

смысла,

 

если

 

решается

 

отрицать

 

нхт.

 

достоверность.

Открытіе

 

этихъ

 

первоначаіьныхъ

 

очевидных*

 

началъ

 

позна-

нія

 

н

 

обоснованіе

 

на

 

нпхъ

 

всей

 

системы

 

нашихъ

 

познаній

 

о

мірѣ,

 

духѣ

 

и

 

Божестве

 

составляютъ

 

истинную

 

задачу

 

здра-

вой

 

фнлософіп.

160.

 

Всеобщія

 

начала

 

познанія — пли

 

самоочевпдныя

истины

 

сначала

 

присущи

 

нашему

 

духу

 

бессознательно,

 

ибо

мы

 

признаем*

 

ихъ,

 

не

 

обращая

 

на

 

нпхъ

 

внпманія.

 

Но

 

при

вознпкновеніп

 

къ

 

нпмъ

 

интереса

 

по

 

мимо

 

их*

 

практическо-

го

 

прпложенія,

 

мы

 

можем*

 

посредством*

 

анализа

 

выдѣлптт.

ихъ

 

изъ

 

массы

 

нашихъ

 

познаній.

 

Для

 

этого

 

стоить

 

только

анализировать,

 

во-первыхъ,

 

обыкновенный

 

случайный

 

суж-

дения,

 

какія

 

произносятся

 

нами

 

при

 

воспріятіи

 

или

 

воспомн-

наніи

 

предметовъ,

 

во-вторыхъ,

 

сужденія

 

научныя:

 

въ

 

грам-

матике,

 

логикѣ,

 

математикѣ,

 

эстетикѣ,

 

морали

 

и

 

метафизи-

ке.

 

Въ

 

результате

 

этого

 

анализа

 

получатся

 

очевидный

 

по-

ложенія,

 

который

 

и

 

суть

 

начала

 

и

 

принципы

 

всякаго

 

досто-

верная

 

познанія.

 

Въ

 

результате

 

анализа

 

перваго

 

рода

 

по-

лучатся

 

«начала

 

истин*

 

случайных*'» — случайно

 

произноси-

мых*,

 

въ

 

результате

 

втораго — «начала

 

Истин*

 

необходи-

мых!.»,

 

т.

 

е.

 

научным*

 

последовательным*

 

путем*

 

обоспо-

нываемыхъ

 

на

 

этих*

 

началах*.

 

Рид*

 

находить

 

двенадцать

«началъ

 

истин*

 

случайных*»:

 

1)

 

убежденіе

 

въ

 

действитель-

ности

 

непосредственно

 

сознаваемаго

 

сост-ояпія,

 

2)

 

убеягде-

ніе

 

въ

 

принадлежности

 

этихъ

 

состояний

 

моему

 

я,

 

3)

 

убѣ;кде-

ніе

 

въ

 

существовапіи

 

предметовъ

 

ясно

 

Припоминаемых*,

 

4)

убеждение

 

въ

 

личномъ

 

тозкествѣ,

 

5)

 

убежденіе

 

въ

 

достовер-

ности

 

нашихъ

 

чувственных*

 

воспріятій,

 

fi)

 

убежденіе

 

въ

 

за-

висимости

 

нашихъ

 

двйствій

 

отъ

 

воли,

 

7)

 

убеждение

 

въ

 

при-

сущей

 

нам*

 

способности

 

отличать

 

истину

 

отъ

 

заблуждеиія,

8)

 

-убѣжденіе

   

въ

 

томъ,

 

что

 

нам*

 

подобный

   

существа

   

суть
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созданія

 

жнвыя

 

и

 

разумныя,

 

9)

 

убежден іе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

из-

вестные

 

вігьшніе

 

знаки

 

выражают*

 

у

 

людей

 

внутреннія

 

ихъ

состояаія,

 

10)

 

довьріе

 

къ

 

свидетельству

 

и

 

даже

 

мнвніямъ

других*

 

людей,

 

11)

 

убеяіденіе

 

въ-томъ,

 

что

 

мноя£ество

 

сво-

бодныхъ

 

человеческий*

 

дѣйствій

 

не

 

можетъ

 

быть

 

предска-

зано,

 

12) ;

 

убвжденіе

 

въ

 

одиообразін- способа

 

действія

 

сил*-

природы,

 

какъ

 

для

 

настонщаго^

 

такъ

 

и

 

для

 

будущаго.

 

«На-

чала

 

истин*

 

необходимых*

 

разделяются

 

Рндомь,

 

смотра

 

по

наукам*

 

на

 

ннхъ

 

основывающимся,

 

на

 

начала:

 

1)

 

грамма-

тическая,

 

2)

 

логическія,

 

3)

 

математическая,

 

4)

 

эстетическія

(чувство

 

и

 

эстетическое

 

сужденіе)

 

5)

 

моральныя

 

(пнстпкты,

привычки,

 

позывы,

 

желапія,

 

эффскты,

 

интересы,

 

долгъ).п

6)

 

метаФіізпческія.

 

Къ

 

метнфнзнческнмъ

 

началамъ

 

позпанія.

Рнд'ь

 

относить:

 

1)

 

убѣжденіе,,

 

что

 

всякое

 

качество

 

предпо-

лагаетъ

 

субьектъ, — начало

 

.субстанции,

 

2)

 

убеждсніе,

 

что

 

все

начинающее

 

существовать

 

имѣѳтъ

 

какую-нибудь

 

причину,—

начало

 

причинности,

 

3)

 

убеждоніе-

 

въ

 

существоваціп

 

конеч-

ныхъ

 

причин*, — начало

 

целесообразности,

 

которое

 

всего

 

бо-

лее

 

внушает*

 

нам*

 

идею

 

Божества,

 

точно

 

такъ.

 

же,

 

какъ

начало

 

субстанциальности

 

и

 

причинности

 

нмвехъ- приложение

въ

 

прпзианін

 

существованія

 

духа

 

и

 

міра.

 

Если

 

все

 

указан-

иыя

 

начала

 

выразить

 

въ

 

поннтіяхъ,

 

то

 

мы

 

подучим*

 

все

идеи,

 

непроисходящія

 

из*

 

опыта. —Совокупность

 

этихъ

 

на-

чалъ,

 

действующихъ

 

въ

 

нас*

 

съ

 

еамаго-

 

появлсиія

 

созна-

тельной

 

жизни,

 

Ридъ

 

называет*,

 

разумом*,

 

чрезъ

 

который

осуществляется,

 

все

 

наше

 

познаніе.

 

«Мы

 

приписываем*

 

ра-

зуму,

 

говорить

 

Ридъ,

 

два

 

отправленія

 

или

 

две

 

ступени:

 

пер-

вая

 

состоит*

 

въ

 

сужденін

 

о

 

вещах*,

 

какія

 

очевидны

 

сами

по

 

себе,

 

вторая — въ

 

извлеченіи

 

изъ

 

таких*

 

еужденій

 

след-

ствие,

 

которые

 

сами

 

по

 

себе

 

не

 

очевидны».

 

Следов,

 

разу-

меть

 

Ридъ

 

называет*,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

самыя

 

«начала»,

а

 

съ

 

другой

 

способность

 

умозаключений

 

или

 

вывода

 

след-

ствій

 

изъ

 

этихъ

 

началъ.

 

Говоря

 

об*

 

этих*

 

началах*.

 

Рид*,

однако,

 

отказывается

 

вывести

  

ихъ

 

пзъ

 

какого

 

ніібудь

 

одно-
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го

 

высшаго.

 

«Я

 

создаю

 

себѣ

 

раздѣльную

 

идею

 

объ

 

этих*

различныхъ

 

родахъ

 

очевидности

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

еще

 

о

 

нѣ-

которыхъ

 

другпхъ,

 

которыхъ

 

нѣт г ь

 

нужды

 

здѣсь

 

указывать,

говоритъ

 

Рпдъ, —п

 

однако

 

признаюсь,

 

что

 

я

 

пеепособенъ

открыть

 

въ

 

нпхъ

 

какую-нибудь

 

общую

 

природу,

 

къ

 

которой

бы

 

можно

 

было

 

ихъ

 

свести.

 

Одйнъ

 

общій

 

характера

 

пред-

ставляется

 

мнѣ

 

въ

 

нихъ —именно

 

то,

 

что

 

онѣ

 

поселяютъ

 

въ

насъ

 

вѣру».

 

Такнмъ

 

образомъ,

 

эти

 

начала

 

суть

 

начала

 

на-

шей

 

вѣры,

 

служащія

 

разпообразнымъ

 

вьтраженіемъ

 

убѣѵкденія

Въ

 

истинности

 

и

 

достовѣрности

 

нашихъ

 

познаній.

 

Слѣдуетъ

замѣтить,

 

что

 

если

 

Рпдовъ

 

аналпзъ

 

этйхъ

 

началъ

 

и

 

ихъ

 

по-

ниманіе

 

въ

 

подробностяхъ

 

представляютъ

 

много

 

спутанно-

сти,

 

неясности

 

и

 

явной

 

несостоятельности,

 

то

 

основная

мысль

 

его:

 

что

 

начала,

 

на

 

которыхъ

 

основывается

 

наше

позннніе,

 

могутъ

 

быть

 

открыты

 

въ

 

очетідныхъ

 

истнпахъ

 

и

положены

 

въ

 

основу

 

всѣхъ

 

сознательиыхъ

 

философскихъ

 

по-

строеній, — заслуживаетъ

 

полнаго

 

уважепія.

161.

 

Познаніѳ

 

чувственныхъ

 

вещей. — Направляясь

 

къ

открьітію

 

своихъ

 

«всеобщпхъ

 

началъ

 

познаиія»,

 

Рпдъ

 

по

 

пу-

ти

 

ведетъ

 

полемику

 

съ

 

господствовавшими

 

тогда

 

философ-

скими

 

крайними

 

направлениями.

 

Такъ

 

протнвь

 

идеализма

Беркелея

 

онъ

 

доказываетъ

 

несомнѣпное

 

существованіе

 

чув-

ственныхъ

 

вещей.

 

По

 

его

 

мнѣнію,

 

сомневаться

 

въ

 

бытіи

чувственныхъ

 

вещей

 

возможно

 

только

 

тогда,

 

если

 

вмѣстѣ

 

съ

Веркелеемъ

 

принять

 

мнѣніе

 

Локка,

 

что

 

иепосредственным'ь

объейгомъ

 

нашего

 

воспріятія

 

служатъ

 

идеи

 

вещей,

 

а

 

не

 

са-

мыя

 

вещи.

 

Вѣдь

 

если

 

мы

 

аейосредствепно

 

познаемъ

 

только

идеи,

 

то

 

намъ

 

безъ

 

сомнѣнія

 

представляется

 

необходимость

доказать,

 

что

 

этимь

 

ндеямъ

 

соответствую гь

 

чі>

 

точности

внѣшніе

 

предметы:

 

тогда,

 

только

 

мы

 

убѣдпмся

 

въ

 

существо-

вании

 

этихъ

 

предметов!..

 

По

 

доказать

 

это

 

невозможно,

 

какъ

ноьа.,н.гь

 

Веркелей.

 

Доказать

 

соотвѣтетвіе

 

предмета

 

ндеѣ

значить

 

допустить,

 

что

 

предметъ

 

изнѣстенъ

 

намъ

 

непосред-

ственно;

  

безъ

 

Идеи,

 

Такнмъ

 

образомъ

 

слѣдуехъ

 

выбрать

 

что-
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либо

 

одно:

 

или

 

признать,

 

что

 

непосредственным';,

 

предметомъ

познан і я

 

служатъ

 

идеи,

 

и

 

тогда

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Беркедесмъ

 

от-

вергнуть

 

существованіе

 

чувственныхъ

 

вещей,

 

или

 

допустить

вмѣстѣ

 

съ

 

здравымъ

 

смысломъ,

 

что

 

непосредственнымъ

 

пред-

метомъ

 

нашего

 

познанія

 

слу?катъ

 

самыя

 

вещи,

 

и

 

тогда

 

от-

вергнуть

 

посредничество

 

идей.

 

Ридъ

 

отвергает!»

 

посредниче-

ство

 

идей.

 

По

 

его

 

мпѣпію,

 

мы

 

иознаемъ

 

чувственный

 

вещи

такъ

 

же

 

непосредственно,

 

какъ

 

непосредственно

 

иознаемъ,

по

 

мнѣнію

 

Беркелея,

 

собственный

 

духъ.

 

Познаніе

 

это

 

со-

стоишь

 

изъ

 

двухъ

 

моментовъ:

 

ощущенія,

 

субъектнвнаго

 

со-

стоянія,

 

происходящаго

 

от

 

ь

 

дѣйсгвія

 

на

 

насъ

 

предметовъ,

 

и

воепріатія,

 

которое

 

состоитъ

 

въ

 

инстннктнвиомъ

 

огнесеніи

ощущешя

 

къ

 

предмету, —отнесеніи,

 

свпдѣтельствуюіцемъ

 

мнѣ

о

 

бытін

 

предмета.

 

Такнмъ

 

образомъ

 

въ

 

воспріятін

 

мы

 

со-

знасмъ

 

не

 

прпеутсгвіе

 

какой-нибудь

 

идеи,

 

но

 

присутствие

сама

 

го

 

предмета,

 

производящего

 

ощущеніе.

 

Никто,

 

смотря

на

 

дерево,

 

не

 

скажетъ,

 

что

 

онъ

 

внднтъ

 

идею

 

дерева,

 

а

 

не

самое

 

дерево.

 

Тоже

 

нужно

 

сказать

 

и

 

о

 

воспомннанін:

 

«при

восиомннаиіп

 

объекты

 

ума

 

суть

 

отсутствующее

 

предметы,

 

а

не

 

присутствующая

 

идеи

 

о

 

нігхъ».

 

Такнмъ

 

образомъ.

 

чув-

ственнее

 

предметы

 

познаются

 

нами

 

непосредственно,

 

и

 

это

непосредственное

 

воспріятіе

 

ихъ

 

поселяетъ

 

въ

 

насъ

 

не

 

пре-

одолимое

 

убѣждсиіе

 

въ

 

ихъ

 

сущеетвованіи,

 

которое

 

устра-

няет'],

 

всякую

 

возможность

 

сомнѣнія.

162.

 

Познаніѳ

 

духи.

 

—

 

Если

 

для

 

насъ

 

несомнѣнно

 

су-

ществовав

 

іе

 

внѣишнхъ

 

вещей,

 

то

 

бытіе

 

нашего

 

еобстиенна-

го

 

духа

 

должно

 

быть

 

еще

 

несомнѣннѣе,

 

ибо

 

объ

 

этомъ

 

бы-

тіи

 

евндѣгельстиуетъ

 

намъ

 

каждое

 

состояние

 

нашего

 

созна-

нія.

 

Свпдѣтельство

 

это

 

состоитъ

 

въ

 

томъ.

 

что

 

веѣ

 

соетояпія

сознанія

 

сопровождаются

 

сужденіемъ,

 

что

 

эти

 

состоянія

 

ирп-

надлежнтъ

 

нашему

 

духу,

 

относятся

 

къ

 

одному

 

п

 

тому

 

же

 

субъ-

екту,

 

кь

 

нашему

 

я.

 

Воопріятіе

 

нашего

 

я

 

нужно

 

отличать

огь

 

веѣхъ

 

осталыіыхъ

 

соетояній

 

сознанія,

 

въ

 

томъ

 

числТ.

 

и

отъ

 

воспріятіп

 

внутренний)

 

чувства;

 

потому

 

что

 

это

   

воспрі-
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ятіе

 

невыводимо

 

ни

 

изъ

 

какихъ

 

другнхъ

 

состоя ній

 

сознанія.

Во-первыхъ

 

я

 

составляетъ

 

условіе

 

всѣхъ

 

состояній

 

сознанія,

во-вторыхъ,

 

оно

 

остается

 

тожественнымъ

 

при

 

ихъ

 

смѣияс-

мости:

 

«Я

 

не

 

есмь

 

мои

 

мысли,

 

мои

 

дѣйствія,

 

мои

 

ощущенія,

говоритъ

 

Рпдъ;

 

я

 

есмь

 

то,

 

что

 

мыслить,

 

действуешь,

 

чув-

ствуетъ;

 

мои

 

мысли,

 

дѣйствія,

 

чувства

 

сменяются

 

каждую

минуту,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

я,

 

которому

 

они

 

принадлежать,

остается

 

иостояннымъ

 

и

 

сохраняетъ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

отноше-

ніе

 

со

 

всѣмп

 

преемственными

 

мыслями,

 

всѣми

 

дѣйствіямн,

всѣми

 

чувствами,

 

которыя

 

я

 

называю

 

своими».

 

Мы

 

не

 

мо-

жемъ

 

наблюдать

 

ни

 

одного

 

изъ

 

послѣдователыіыхъ

 

явленій,.

не

 

полагая

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

что

 

онѣ

 

относятся

 

или

 

принад-

лежать

 

нашему

 

я.

 

Сужденіе,

 

что

 

онѣ

 

принадлежать

 

на-

шему

 

я,

 

вмѣшивающееся

 

во

 

всякое

 

состояние

 

сознанія,

сопровождается

 

непреодолнмымъ

 

убѣжденіемъ

 

въ

 

реаль-

ности

 

этого

 

я.

 

Тожество

 

этого

 

я

 

предполагаешь

 

непре-

рывное

 

существованіе

 

чего-то

 

иедѣлпмаго,

 

что

 

я

 

называю

самимъ

 

собою;

 

что

 

бы

 

оно

 

нн

 

было,

 

во-всякомъ

 

случаѣ,

 

это

нѣчто

 

такое,

 

что

 

мыслить,

 

обдумываешь,

 

решается,

 

дѣйетву-

етъ,

 

чувствуетъ

 

и

 

проч.

 

Такнмъ

 

образомъ,

 

наше

 

я

 

откры-

вается

 

намъ

 

условіемъ

 

всѣхъ

 

духовныхъ

 

состояній,

 

отъ

 

нііхъ

отлич-нымъ,

 

тожественньшъ,

 

непрерывно

 

продолжающим!)

 

су-

ществовать

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ,

 

единымъ

 

сущеет-

вомъ,

 

бытіе

 

котораго

 

не

 

допускаетъ

 

никакого

 

сомнѣнія,

 

ибо

самое

 

сомнѣніе

 

должно

 

быть

 

состояніемь

 

сознанія,

 

относп-

мымъ

 

къ

 

я.

 

Тавимъ

 

образомъ,

 

ученія

 

Юма,

 

что

 

нашему

познанію

 

не

 

доступна

 

наша

 

душа

 

или

 

паше

 

я,

 

является

оп

 

ровер

 

гнутымъ.

163.

 

Убѣжденіе

 

въ

 

бытія

 

Вожіемъ, — по

 

мнѣнію

 

Рида,

внушается

 

созерцаніемъ

 

целесообразности,

 

красоты

 

и

 

возвы-

шенности

 

природы.

 

Порядокъ

 

міра,

 

нравственный

 

законъ,

которому

 

подлеягатъ

 

дѣііствія

 

человѣка,

 

гармонія

 

между

 

мі-

ромъ

 

и

 

человѣкомъ,

 

между

 

счастісмъ

 

в

 

добродѣте.іыо

 

возмож-

ны

 

только

 

при

 

сущестБОванш

   

Божества.

   

Поэтому

 

мысль

  

о
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Божествѣ

 

сопровождается

 

непреодолимою

 

вѣрою

 

въ

 

его

 

су-

щее

 

івованіе.

 

Мысль

 

объ

 

этой

 

вѣрѣ

 

въ

 

бытіе

 

Бонне,

 

свой-

ственной

 

всему

 

человѣческому

 

роду,

 

поскольку

 

онъ

 

обла-

даешь

 

простымь

 

здравымъ

 

смысломъ

 

поддерживали

 

впослѣд-

ствіп

 

ученики

 

Рида:

 

Витти,

 

Освальдъ,

 

Гамильтонъ.

 

Освальдъ

утверждаешь,

 

что

 

отрицаніе,

 

или

 

сомнѣніе

 

въ

 

бытіи

 

Божі-

емъ

 

возможно

 

только

 

при

 

искусственныхъ

 

философскихъ

 

тол-

кованіяхъ

 

и

 

умозрѣніяхъ,

 

которыя

 

удаляютъ

 

мысль

 

отъ

 

про-

стой

 

очевидности.

 

Руководимый

 

простымь

 

здравымъ

 

смысломъ,

человѣкъ

 

всегда

 

будетъ

 

почитать

 

истину

 

бытія

 

Боягія

 

для

себя

 

совершенно

 

очевидною

 

и

 

недопускающею

 

никакнхъ

 

воз-

раженій.

 

Гамильтонъ

 

такъ

 

же

 

обращается

 

къ

 

непосред-

ственной

 

очевидности

 

бытія

 

Божія

 

или

 

вѣрѣ.

 

Сначала

 

онъ

указываетъ

 

трудности

 

въ

 

мышленіи

 

объ

 

абсолютномъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

которыхъ

 

отчетливое

 

представленіе

 

его

 

невозможно.

 

Но

что

 

невозможно

 

для

 

познанія,

 

то

 

возмолшо

 

для

 

въры;

 

вѣра

обнимаетъ

 

большую

 

область

 

существующего,

 

чѣмъ

 

познаніе

или

 

доказательство.



■

 

'
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СУББОТНИКИ

шаыскаго

   

-yjfeQ^^..

Субботники

 

въ

 

селѣ

 

Камепкѣ

 

получили

 

свое

 

начало

 

въ

1839

 

году.

 

Этотъ

 

расколъ

 

завесенъ

 

въ

 

Каменку

 

изъ

 

Сарато-

ва,

 

какъ

 

расказываютъ

 

жители

 

сего

 

села

 

и

 

сами

 

раскольники.

Бъ

 

1839

 

и

 

1840

 

годахъ

 

былъ

 

какъ

 

въ

 

Каменкѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

оврестныхъ

 

се.іахъ

 

неурожай

 

хдѣба.

 

Жителе

 

села

 

Каменки,

бывшіе

 

крестьяне

 

Нарышкина,

 

ио

 

прпчшіѣ

 

открывшагося

 

поч-

ти

 

повсеместно

 

въ

 

этой

 

стороиѣ

 

неурожая

 

хлѣба,

 

терпѣли

крайнюю

 

бѣдпость,

 

томимые

 

нуждою

 

и

 

голодомъ

 

камепскіе

крестьяне

 

принуждены

 

были

 

отправляться

 

въ

 

разныя

 

мѣста

для

 

заработокъ,

 

иные

 

изъ

 

нихъ

 

ходили

 

по

 

окрестиымъселамъ,

а

 

иные

 

отправлялись

 

въ

 

дальнія,

 

такъ

 

называемыя,

 

степи.

 

Не-

пзвѣстно,

 

въ

 

какія

 

именно

 

степи

 

они

 

путешествовали,

 

но

 

на-

добно

 

полагать,

 

что

 

опп

 

ходили

 

въ

 

Саратовскую

 

губереію.

Это

 

миѣпіе

 

основывается

 

на

 

томъ

 

именно,

 

что

 

раскольники

камепскіе

 

имѣли

 

и

 

пмѣютъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

знакомство

съ

 

раскольниками

 

Саратовскими,

 

живущими

 

въ

 

настоящее

 

вре

мя

 

на

 

дачѣ

 

Саратовского

  

купца

   

Апосова,

   

находящейся

  

при



-
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.деревііяхъ

 

Боярвѣ

 

и

 

Мнлашкѣ,

 

принадлежащих!

 

прпходомъ

къ

 

с.

 

Камепкѣ.

 

Но

 

кромѣ

 

Саратова

 

каменскіе

 

раскольники

познакомились

 

съ

 

жителями

 

с.

 

Расказова,

 

Тамб.

 

уѣзда;

 

сюда

субботники

 

и

 

первоначально

 

ходили

 

и

 

теперь

 

ходят!

 

но

 

дѣ-

лам!

 

своей

 

секты.

 

Разсказываютъ,

 

что

 

субботники

 

камепскіе

тоже

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

дѣлам!

 

путешествовали

 

въ

 

г.

 

Кремеичугъ,

(Полтав.

 

губ.)

 

но

 

тамъ,

 

непзізѣстпо

 

почему,

 

будто

 

их!

 

не-

приняли.

 

Недавпо

 

одип!

 

из!

 

каменскихь

 

субботников!

 

со

всѣм!

 

своим!

 

семейством!

 

уѣха.ть

 

въ

 

Екатеринославскую

 

гу-

бернію,

 

говорят!,

 

по

 

той

 

прцчпнѣ,

 

что

 

здѣсь— въ

 

селѣ

 

Ка-

ыенкѣ

 

„нельзя

 

спастись" '.

Начальником!

 

камепскаго

 

раскола

 

бы.ть

 

крестьяинп!

с.

 

Каменки,

 

Николай

 

Захарова,

 

давпо

 

умершій,

 

это

 

былъ

обыкновенный

 

мужпкъ,

 

бродившій

 

по

 

разным!

 

губериіям!

 

для

прокормленія.

 

За

 

Николаем!

 

считается

 

тоже

 

начальником!

 

суб-

ботников!

 

крестьянин!

 

ІІваиъ

 

Иваново

 

Кочетковъ

 

который

 

и

теперь

 

еще

 

жив!,

 

старик!

 

около

 

80

 

лѣтъ,

 

живет!

 

в!

 

соб-

ственном!

 

домѣ,

 

состояпіе

 

его

 

незавидное,

 

семейный

 

человѣкъ,

занимается

 

землѣиашеством!,

 

неграмотный,

 

в!

 

селѣ

 

Каменкѣ

он!

 

слыл!

 

человѣком!

 

смирным!

 

ц

 

пользовался

 

хорошим!

ынѣніемъ

 

в!

 

пародѣ.

 

Я,

 

пишет!

 

о.

 

П.

 

Б.,

 

нужным!

 

счел!

познакомиться

 

съ

 

этпмъ

 

стариком!;

 

неоднократно,

 

пріѣзжая

в!

 

Каменку,

 

зва.гь

 

его

 

К!

 

себѣ

 

па

 

квартпру

 

п

 

сам!

 

при-

ходил!

 

к!

 

нему

 

в!

 

дом!,

 

но

 

не

 

удавалось

 

миѣ

 

увидать

 

его,

по

 

всей

 

вьроятности,

 

он!

 

скрывался

 

отъ

 

меня.

 

Уже

 

в!

 

быт-

ность

 

мою

 

в!

 

ыолельнѣ

 

субботниковъ

 

ынѣ

 

удалось

 

увидѣть

этого

 

коновода

 

субботниковъ

 

и

 

познакомиться

 

съ

 

нпмъ.

 

Ду-

малось,

 

встрѣтить

 

этого

 

старика,

 

какъ

 

лице

 

заслуживающее

особое

 

вниманіе,

 

человѣка

 

съ

 

выдающимися

 

качествами

 

ума

въ

 

средѣ

 

каменскихъ

 

жителей,

 

по

 

на

 

дѣлѣ

 

оказалось

 

не

 

то.

Это

 

простой,

 

необразованный

 

поселянии!,

 

старик!

 

исхудалый,

согбенный

 

и

 

от!

 

старости

 

трясущійся,

 

смирный,

 

несмѣлый,

съ

 

прищуреными

 

глазами,

 

постоянно

 

къ

 

дѣлу

 

и

 

не

 

къ

 

дѣлу

вздыхающій;

 

на

 

вопросы

 

мои,

 

предложенные

 

ему,

 

я

 

пе

 

полу-
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чплъ

 

удовлетворптелышхъ

 

отвьтовъ.

 

Онъ

 

говорплъ

 

рѣдко,

неясно,

 

отрывисто

 

и

 

вообще

 

уклончиво,

 

нехотя.

 

У

 

этого

 

ста-

рика

 

былъ

 

еще

 

товарпщъ,

 

тоже

 

крестьянин!

 

с.

 

Каменки,

Арбузов ь,

 

человѣкъ

 

лЬть

 

60,

 

тоже

 

семейный

 

и

 

неграмотный.

Расказывають

 

об!

 

этом!

 

Арбузове,

 

что

 

он!-то

 

долгое

 

время

жил!

 

в!

 

с

 

Расказовѣ

 

в!

 

качестве

 

работпика

 

у

 

одного

 

Рас-

казовскаго

 

раскольника

 

и

 

там!

 

заразился

 

этим!

 

расколом!.

Возвратившись

 

в!

 

Каменку,

 

Лрбузов!

 

начал!

 

нроиовѣдывать

вездѣ:

 

№ не

 

хороша

 

наша

 

віьра,

 

всіь

 

мы

 

пошичемо,

 

а

 

есть

 

вѣра

лучше,

 

древняя— oms

 

самаго

 

Бош".

Итак!

 

два

 

эти

 

крестьянина

 

Кочетовъ

 

и

 

Арбузов!

 

при-

несли

 

в!

 

село

 

Каменку

 

секту

 

и

 

распространили

 

ее

 

между

своими

 

одпосельцамн.

 

Какъ

 

неграмотные,

 

они

 

пособникомъ

себе,

 

въ

 

распространена

 

этой

 

веры

 

нашла

 

писаря

 

тогдашней

номѣщичьеп

 

конторы

 

Іова

 

Аб.

 

Щестакова.

 

Писарь

 

это гъ,

 

чело-

век!

 

вевѣжественный,

 

неодобрительной

 

жизни,

 

въ

 

1865

 

году

быль

 

сослапъ

 

въ

 

Сибирь,

 

по

 

потомъ

 

возвратился

 

почему

 

то

опять

 

въ

 

Каменку,

 

оігь

 

еще

 

живъ,

 

ему

 

около

 

70

 

лѣтъ,

 

жпветъ

въ

 

деревне

 

Милашкѣ,

 

тоже

 

субботникъ.

 

Иодъ

 

вліяніем!

 

пред-

разеудковъ,

 

суевѣрій

 

н

 

разных!

 

народпыхъ

 

легепдь

 

он!

 

повѣрплъ

Арбузову

 

и

 

Кочеткову,

 

что

 

«не

 

хороша

 

наша

 

вѣра,

 

а

 

есть-

вѣра

 

лучше,

 

которая

 

вся

 

сполна

 

заключается

 

во

 

Библіи

 

вет-

хаю

 

завѣта».

 

Шестаковъ

 

ыачалъ

 

читать

 

Бнб.іію

 

и

 

толковать

по

 

своему.

 

Кочетковь

 

съ

 

семьей

 

и

 

Арбузов!

 

тоже

 

приходили

къ

 

нему

 

и

 

бесѣдовалн

 

о

 

вѣрѣ.

 

Шестаковъ

 

кроме

 

этого,

 

началъ

обучать

 

грамоте

 

всех!

 

почти

 

приходящих!

 

въ

 

нему,

 

утверж-

даясь

 

и

 

самь

 

в!

 

своемъ

 

заблуждевіи

 

и

 

другнхъ

 

совращая

 

съ

истпипаго

  

пути.

Долго,

 

более

 

20

 

лЬгь,

 

субботники

 

камепскіе

 

таились,

 

по-

тому

 

что

 

боялись

 

преслѣдованія

 

оть

 

помещика,

 

какъ

 

люди

крі.ностпые.

 

Бо.тѣе

 

20

 

лѣтъ

 

они

 

ходили

 

вь

 

церковь

 

право,

славную,

 

молились

 

исповѣдывались

 

и

 

причащались

 

св.

 

Хри-

стовыхъ

 

Таннъ

 

и

 

принимали

 

своего

 

прнходскаго

 

священника

наравне

 

съ

 

одпосельціми

 

православными;

 

но

 

все

   

это

   

исиол-
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пялось

 

ими

 

безъ

 

сердечн.

 

убѣждепія,

 

наружно,

 

принужденно

и

 

такъ

 

скрытно,

 

что

 

никакъ

 

не

 

возможно

 

было

 

замѣтить,

 

что

они

 

маскировались

 

видимым!

 

будто

 

расположепіемъ

 

к!

 

право-

славной

 

церкви.

 

Мнѣ

 

прпве.тось

 

это

 

узнать

 

отъ

 

одного

 

рас-

кольника

 

Павла

 

Ивчатова,

 

о

 

нем!

 

сказано

 

выше,

 

что

 

он!

уѣхалъ

 

теперь

 

в!

 

Екатерпнославскую

 

губерпію,

 

он!

 

был!

 

на-

стоятелем!

 

субботпиковъ,

 

назад!

 

тому

 

лѣтъ

 

тринадцать,

 

оста-

вил!

 

свое

 

настоятельство

 

потому,

 

что

 

субботники

 

не

 

дали

 

ему

пнкакаго

 

вознаграждепія

 

за

 

его

 

службу.

 

«Мы

 

исправляли

 

пре-

жде,

 

говорил!

 

мнѣ

 

Ивчатов!,

 

уставы

 

вашей

 

церкви,

 

но

 

при-

нужденно

 

и

 

изъ

 

страха.

 

Такъ

 

Веригпн!,

 

управляющій

 

г.

 

На-

рышкина,

 

чрез!

 

своего

 

бурмистра,

 

Михея

 

Забродова

 

принуж-

дал!

 

нас!

 

великпм!

 

постом!

 

исповѣдываться

 

п

 

причащаться

и

 

мы,

 

точно,

 

напившись

 

и

 

раѣвшись,

 

в!

 

угоду

 

управляющая

и

 

въ

 

избѣжавіе

 

розогъ

 

псповѣдывалпсь

 

и

 

причащались

 

п

 

такъ

дѣлалп

 

всегда».

 

Однако

 

не

 

смотря

 

на

 

преслѣдовапіе

 

управля-

ющая

 

и

 

другнхъ

 

властей

 

и

 

усердныя

 

убѣждепія

 

священника

субботники

 

крѣпплпсь,

 

стояли

 

на

 

своемъ,

 

подкрѣпляемые

 

къ

тому

 

же

 

служащими

 

на

 

дачѣ

 

купца

 

Апосова.

 

Вь

 

вастоящее

время

 

въ

 

с.

 

Каменкѣ

 

субботников!

 

считается

 

57

 

душ!

 

муж.

п.

 

и

 

54

 

душ.

  

женск.

 

п.

В!

 

1861

 

году

 

крѣпостное

 

право

 

уничтожилось.

 

Настала

свобода,

 

заговорил!

 

писарь

 

Шестаковь,

 

и

 

эта

 

свобода,

 

пере-

шедшая

 

въ

 

пемъ

 

в!

 

своеволіе,

 

дала

 

простор!

 

его

 

заблуждепію.

По

 

прочтепіп

 

Высочайшая

 

манифеста

 

Шестаков!

 

явпо

 

п

 

безъ

опасенія

 

объявплъ

 

себя

 

субботпикомъ,

 

явно

 

хулнлъ

 

православ-

ную

 

церковь

 

п

 

православную

 

вѣру;

 

какъ

 

ревностный

 

пособ-

никъ

 

и

 

послѣдователь

 

субботпиковъ

 

п

 

уже

 

знатокъ

 

своего

 

дѣ-

ла,

 

он!

 

начал!

 

дѣпствовать

 

открыто

 

и

 

смѣло.

 

Вездѣ

 

Шеста -

ков!

 

является

 

проповѣдппкомъ

 

субботннчества

 

н

 

въ

 

домахъ,

 

и

въ

 

кабакѣ,

 

и

 

па

 

улиц!;,

 

н

 

в!

 

семейных!

 

кружках!,

 

такъ

 

что

нослѣдователп

 

открыто

 

начали

 

сходиться

 

къ

 

Шестакову

 

и

под!

 

его

 

руководством!

 

читать

 

бпбліго

 

и

 

толковать

 

се

 

по

 

сво-

ему,

 

кто

 

как!

 

умѣлъ

 

и

 

наконец!

 

Шестаковь

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ
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субботниковъ

 

объявляетъ

 

свою

 

вѣру

 

приходскому

 

священнику,

онъ

 

поднесъ

 

ему

 

сппсокъ

 

субботников!

 

за

 

подписом!

 

их!

 

на-

стоятеля

 

Павла

 

Ульянова

 

Нвчатова.

 

С!

 

сего-то

 

времени

 

суб-

ботппкп

 

начали

 

жить

 

с!

 

своими

 

вѣрованіямп

 

и

 

заблуждепіями

уже

 

свободпѣе

 

прежняго.

 

Крестьяне

 

цѣлыми

 

семьями

 

перехо-

дили

 

в!

 

раскол!,

 

без!

 

опасепія

 

дѣлалп

 

собранія,

 

открыто

 

на-

чали

 

совершать

 

обряды,

 

в!

 

услышаніе

 

всѣхъ

 

начали

 

распе-

вать

 

псалмы,

 

явилась

 

п

 

молельня.

 

Первоначальное

 

собраніе

для

 

моленья

 

у

 

субботниковъ

 

было

 

въ

 

деревнѣ

 

Бояркѣ.

 

Но

 

по-

чему

 

пмеппо

 

въ

 

деревнѣ

 

Бояркѣ,

 

а

 

не

 

въ

 

самомъ

 

селѣ,

 

Ка-

менкѣ,

 

было

 

у

 

нпхъ

 

на

 

первый

 

разъ

 

собраніе,

 

неизвѣстно;

 

ду-

мается

 

потому

 

они

 

собирались

 

въ

 

эту

 

деревню,

 

что

 

съ

 

одной

стороны

 

деревня

 

эта

 

стоить,

 

въ

 

захолустыі,

 

а

 

съ

 

другой

 

въ

этой

 

деревнѣ

 

жпвутъ

 

раскольники.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Каменкѣ

 

у

 

субботпиковъ

 

по-

стоянно-опредѣлепнаго

 

дома

 

для

 

моленья

 

не

 

пмѣется.

 

Они

 

со-

бираются

 

пли

 

по

 

очереди

 

по

 

пли

 

назначеЕІю

 

настоятеля

 

въ

 

раз-

ных!

 

домах!,

 

по

 

большею

 

частію

 

в!

 

домѣ

 

самого

 

настоятеля.

С!

 

начала

 

моего

 

звакомства

 

съ

 

раскольниками

 

было

 

мною

предпринято

 

памѣреніе

 

побывать

 

въ

 

молельнѣ;

 

но

 

не

 

было

возможности,

 

пиогда

 

самому

 

мнѣ

 

не

 

было

 

свободная

 

времени,

а

 

иногда

 

раскольники,

 

узпавь

 

о

 

моемъ

 

нріѣздѣ

 

В!

 

Каменку,

оставляли

 

свое

 

моленье.

 

З'же

 

послѣ

 

неоднократных!

 

моих!

свпдапій

 

С!

 

настоятелем!

 

я

 

получил!

 

возможность

 

побывать

на

 

лх!

 

моленыі.

 

10

 

сентября

 

у

 

субботников!

 

праздник!

 

очп-

щенія.

 

Я

 

рѣшился

 

побывать

 

у

 

нпх!

 

вь

 

моле.іьнѣ;

 

съ

 

этою

цѣлі:о

 

нарочито

 

отправился

 

в!

 

с.

 

Каменку.

 

Предварительно —■

С!

 

вечера

 

я

 

счел!

 

пул; нымъ

 

осведомиться

 

от!

 

настоятеля :

 

мо-

гу

 

ли

 

я

 

быть

 

завтрашній

 

день

 

вь

 

молельне?

Продложепіе

 

мое,

 

какъ

 

показалось

 

мнѣ,

 

принял!

 

сухо;

онъ

 

уклончиво

 

высказал!

 

мнѣ

 

о

 

возможности

 

и

 

безпрепятст-

венностп

 

ст.

 

своей

 

стороны

 

побывать

 

мні;

 

въ

 

их!

 

молельпѣ;

но

 

несмотря

 

на

 

это,

 

я

 

предложил!

 

ему

 

другой

 

вопросъ,

 

мо-
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гу

 

ли

 

я

 

надѣяться,

 

что

 

я

 

не

 

встрѣчу

 

у

 

нихъ

 

нпкакихъ

 

непрі-

ятпостей,

 

пли

 

дерзостей?

„Никакпхъ

   

не

 

будетъ

   

и

 

никто

 

пе

 

посмѣстъ",

  

сказано

мпѣ

 

было

 

въ

 

отвѣтъ.

 

Итакъ

 

вечеромъ

 

мы

 

разсталпсь

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

    

завтра

   

быть

    

мнѣ

 

въ

 

ыолельнѣ.

   

Мнѣ

 

замѣтпо

 

было

изъ

 

разговора

 

съ

   

настоятелемъ,

 

что

 

раскольппкп

 

стараются

не

 

впдѣть

 

у

 

себя

 

въ

 

молельнѣ

 

посторопиихъ

 

люден

 

и

 

пе

 

прп-

ниыаготъ

 

у

 

себя

 

посѣтптелей,

 

ц

 

потому

 

въ

 

посѣщоніп

 

моемъ

пхъ

 

молельни

 

они

 

могли

 

заподозрить

 

мепя

 

и

 

счесть

 

меня

 

за

лице,

 

преслѣдующее

    

ихъ.

  

Вотъ

    

почему

  

я

 

предварительно

поговорплъ

 

съ

 

пхъ

    

настоятелемъ

 

п

  

пспросилъ

 

его

 

согласіе

на

 

мое

 

посѣщенье

 

пхъ

 

молельни.

   

На

 

другой

  

день

 

въ

 

9

 

ча-

совъ

 

утра

 

я

 

отправился

 

въ

 

молельню

 

субботпиковъ.

 

Молепіе

въ

 

это

 

время

 

было

 

въ

 

домѣ

 

настоятеля.

   

Молельня

 

эта

 

была

простая

 

крестьянская

    

изба,

 

съ

   

обычною

 

крестьянскою

   

об-

становкою.

  

Нѣтъ

 

на

 

стѣнахъ

   

никякихъ

 

ни

 

изображен]

 

й,

 

шг

картпнъ

  

и

 

ни

 

особой

 

мебели,

 

кромѣ

 

стола,

 

покрытаго

 

бѣлою

нолотпяппою

 

скатертію

 

и

  

продолговатыхъ

 

по

 

стѣпамъ

 

ввер-

ху

 

полокъ;

 

на

 

одной

 

изъ

 

которыхъ

 

лежало

 

ружье.

 

Это,

 

при-

знаться,

 

Еозмутпло

 

меня

 

нѣсколько:

 

ужъ

 

пе

 

для

 

меня

 

ли

 

оно?

Поль

 

вымытый,

 

устланный

    

соломою

 

и

  

передъ

   

каждымъ

 

ря-

домъ

 

предстоящихъ

   

разостлана

   

бѣлая

 

холстина,

 

для

 

покло-

носъ

 

земиыхъ

 

и

    

колтпопрсклопопій,

 

моленье

 

въ

 

этотъ

 

день

началось

 

въ

 

6

 

ч.

  

утра

 

и

   

копчплось

 

въ

 

12

 

ч.

 

утра

 

же.

 

При

входѣ

 

моемъ

 

въ

 

молельню

 

никто

 

изъ

 

предстоящпхъ

 

не

 

обра-

тплъ

 

на

 

мепя

 

вниманія,

 

не

   

потому,

    

чтобы

    

они

 

не

   

могли

услышать

    

моего

   

входа;

 

а

    

потому,

 

что

    

они

 

такъ

 

чинно

 

и

внимательно

 

стояли,

     

углубившись

 

въ

    

свое

 

моленіе

    

одниъ

только

 

старякъ,

 

Кпчетковъ,

 

о

 

которомъ

 

сказано

 

выше,

 

отецъ

настоятеля,

  

стоявіпій

 

недалеко

 

отъ

 

діісрн:

 

вскользь

 

взгляпувъ

на

 

меня,

 

тихо,

   

но

    

свирѣио,

  

сказалъ:

    

„ты

 

зачѣмъ"?

 

Такъ

себѣ,

 

посмотрѣть

 

првшелъ,

 

сказалъ

 

я

 

тихо

 

и

 

сталь

 

у

 

двери,

не

 

желая

    

помѣіпать

    

ихъ

    

богослужеііію.

    

Народу

 

было

 

но

мпого.

 

Всего

 

тринадцать

 

человѣкъ— 6

 

мупшнъ

 

и

 

7

 

жеішіпнъ.
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Замѣчательно,

 

что

 

малолѣтнихъ

 

въ

 

это

 

время

 

никого

 

пе

 

было;

и,

 

говорятъ,

 

дѣти

 

у

 

нпхъ

 

рѣдко

 

ходятъ

 

на

 

моленье.

 

Впереди

 

—

въ

 

первомъ

 

ряду

 

стояли

 

мущины,

 

а

 

позади — павторомъ —жен-

щины.

 

Въряду

 

съ

 

мущипамп

 

стоялъ

 

и

 

настоятель

 

пхъ,

 

только

около

 

стола.

 

Всѣ

 

они

 

стояли

 

обращенные

 

лицемъ

 

къ

 

южной

сторонѣ,

 

вт.

 

шапкахъ,

 

съ

 

приложенными

 

къгрудп

 

обѣнмп

 

ру-

ками,

 

въ

 

обыкновенной

 

крестьянской

 

одеждѣ,

 

не

 

исключая

 

п

настоятеля.

 

Все

 

Вогослуліеніе

 

состояло

 

нзь

 

чтенія

 

псламовъ

 

и

преимущественно

 

такихъ,

 

содержаніемъ

 

которыхъ

 

служптъ

прошеиіе

 

о

 

прощепіп

 

грѣховъ

 

п

 

вопль

 

кающагося

 

грѣшника,

Въ

 

мое

 

прпсутствіе

 

прочитаны

 

были

 

псалмы

 

24,

 

8,

 

30

 

и

 

50.

а

 

въ

 

концѣ

 

службы

 

120

 

нсаломъ.

 

Особымъ

 

тономъ

 

начина-

лось

 

п

 

оканчивалось

 

чтеиіе

 

каждаго

 

псалма.

 

Каждый

 

нсаломъ

закапчивался

 

тпхимъ

 

хоровымъ

 

пѣніемъ

 

слова:

 

,,«лшнг>"

 

съ

поклономъ

 

до

 

земли.

 

Тонъ

 

чтепія

 

цротяжный,

 

заунывный,

слушая

 

чтеніе

 

такое

 

настоятеля,

 

нельзя

 

не

 

подумать,

 

что

бѣдный

 

ихъ

 

настоятель

 

въ

 

отчаяніи,

 

пе

 

знающій

 

за

 

что

взяться,

 

каждое

 

слово

 

онъ

 

старался

 

произпесть

 

съ

 

эпергіею,

съ

 

чувствомъ,

 

выразительно,

 

съ

 

сильнымъ

 

напряженіеыъ

 

го-

лоса,

 

онъ

 

пасиловалъ

 

бѣдный,

 

и

 

душу

 

и

 

тѣло;

 

но

 

прп

 

этомъ

еще

 

достойно

 

впиманія

 

то,

 

что

 

чтеніе

 

его

 

по

 

мѣстахъ

 

без-

толковое,

 

безъ

 

соблюдепія

 

удареній

 

и

 

знаковъ

 

преппнанія,

коегдѣ

 

спотыкался,

 

множество

 

словъ

 

произносилось

 

искажен-

но,

 

съ

 

примѣсыо

 

мѣетпаго

 

крестьяпскаго

 

выговора.

Не

 

много

 

было

 

пѣнія.

 

Иропѣты

 

были

 

ими

 

съ

 

воздѣяні-

емъ

 

рукъ

 

слова:

 

^Свптъ^

 

Святъ,

 

Сеять

 

Господь

 

Саваофъ" .

Во

 

всемъ

 

отправленіи

 

богослуженія

 

замѣтиа

 

пмитаціа

 

у

 

мо-

лящихся

 

дѣйствіямъ

 

настоятеля;

 

отъ

 

чего,

 

дѣйствптельно,

калістся

 

въ

 

ихъ

 

молепьп

 

нѣкотораго

 

рода

 

строй

 

п

 

порядокъ -

Кончилось

 

моленье.

 

Настоятель

 

обратился

 

съ

 

поклономъ

 

къ

молящимся,

 

тихо

 

сказавъ :

 

„Ьогг

 

б.тюсловитъ

 

вась'-Ч

 

Всѣ

 

отвѣ-

тплп

 

ему

 

въ

 

свою

 

очрредь

 

толге

 

поклономъ.

Мнѣ

 

оставалось

 

тоже

 

раскланяться

 

съ

 

настоятелемъ

 

и

со

 

всѣын

 

молящимися;

   

для

 

чего

 

я

 

подошелъ

   

къ

 

столу,

 

на
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которомъ

 

лежали

 

Славянская

 

Бпблія

 

изд.

 

1863

 

года,

 

Славян-

ская

 

псалтырь

 

изд.

 

1857

 

г.

 

русская

 

псалтырь

 

издан.

 

1847

н

 

изорванная

 

на

 

половину

 

русская

 

бпблія,

 

и

 

раскланялся.

„Хорошо,

 

что

 

вы

 

молитесь

 

Госиоду

 

Богу,

 

сказалъ

 

я,

но

 

очень

 

жаль,

 

что

 

вы

 

оставили

 

нашу

 

православную

 

цер-

ковь.

 

У

 

насъ

 

православныхъ

 

богослуліеніе

 

совершается

 

го-

раздо

 

лучше,

 

разумнѣе

 

и

 

торжественные,

 

чѣмъ

 

у

 

васъ.

 

У

насъ

 

для

 

общаго

 

моленія

 

существ уетъ,

 

какъ

 

видите

 

вы

 

са-

ми,

 

особый

 

домъ,

 

храмъ

 

Божій,

 

о

 

которомъ

 

съ

 

восхищені-

емъ

 

говорить

 

св.

 

Пророкъ

 

и

 

царь

 

Давиды

 

возвеселихся

 

о

рекшихо

 

мнѣ:

 

въ

 

домъ

 

Господень

 

пойдет.

 

Этотъ

 

домъ

 

Гос-

подень

 

въ

 

вашемъ

 

селѣ

 

велпколѣпный,

 

украшенный

 

св.

 

ико-

нами,

 

у

 

насъ

 

настоятели

 

совершаютъ

 

службу

 

въ

 

свѣтлыхъ

рпзахъ,

 

отлпчныхъ

 

отъ

 

обыкновенпыхъ

 

домашпихъ,

 

у

 

насъ

употребляются

 

свѣчп,

 

елей

 

и

 

ладонь

 

и

 

все

 

это

 

прпдаетъ

 

нашему

Богослуженію

 

особую

 

торжественность

 

и

 

производить

 

въдушѣ

молящагося

 

благоговѣніе

 

и

 

умиленіе:

 

а

 

у

 

васъ

 

всего

 

этого

нѣтъ!

 

Весьма

 

жаль,

 

что

 

вы

 

въ

 

заблужденіп

 

и

 

тяжко

 

будетъ

отвѣчать

 

предъ

 

Богомъ

 

тотъ,

 

кто

 

совратилъ

 

васъ

 

съ

 

пути

истпны а !

 

Никто

 

мнѣ

 

на

 

это

 

ни

 

слова.

 

Всѣ

 

смотрѣли

 

на

 

меня

съ

 

любопытствомъ

 

и

 

вниманіемъ.

 

Япродолжалъ;

 

вотъ

 

вы

 

не

вѣруете

 

въ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

вы

 

пе

 

признаете

Его

 

Богомъ,

 

но

 

вѣдь

 

вы

 

же

 

сами

 

Его

 

славите;

 

вы

 

нынѣ

 

же

пѣли

 

святъ,

 

святъ,

 

святъ

 

Господь

 

Саваофъ;

 

эти

 

слова

 

отно-

сятся

 

къ

 

Богу

 

Отцу,

 

Богу

 

Сыну

 

и

 

Богу

 

Духу

 

святому.

 

..Но

мы,

 

отвѣчали

 

мпѣ

 

субботники,

 

и

 

не

 

хулимъ

 

Христа;

 

памъ

 

ска-

зано,

 

что

 

онъ

 

моложе

 

Отца".

 

Нѣтъ

 

это

 

неправда,

 

сказалъ

 

я,

всѣ

 

три

 

лица

 

Пресвятый

 

Троицы,

 

Отецъ,

 

Сынъ

 

и

 

Духъ

 

светый,

равны

 

между

 

собой:

 

нпкто

 

изъ

 

Нихъ

 

ни

 

больше

 

и

 

не

 

меньше.

Всѣ

 

молчали,

 

начали

 

собираться

 

выходить

 

изъ

 

молельни.

 

Но

 

я

еще

 

снросилъ

 

ихъ:

 

.,вѣдь

 

нѣкоторые

 

пзъ

 

васъ

 

были

 

когда-

то

 

православными,

 

вотъ,

 

напр.,

 

ты

 

дѣдушка?

 

Да,

 

былъ.

 

За-

чѣмъ

 

же

 

ты

 

оставилъ

 

церковь

 

Христову

 

и

 

нзмѣиилъ

 

Хрис-

ту?

 

„Такъ

 

Богу

 

угодно";

 

сказалъ

   

старикъ.

   

„Ніліравда,

 

ска-



—

 

9

 

—

залъ

 

я»

 

Богу

 

неугодно,

 

чтобы

 

люди

 

измѣняли

 

другъ

 

другу,

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

Христу.

 

Однакожъ

 

скажи

 

мнѣ,

 

старичекъ,

почему

 

ты

 

ушелъ

 

изъ

 

православіл?

 

Стариі:ъ

 

вздохнулъ

 

и

только.— „Могу

 

ли

 

я

 

еще

 

побыть

 

въ

 

молельнѣ

 

вашей?

 

— „Что

же,

 

милости

 

просимъ",

 

отвѣчалъ

 

настоятель,

 

провожая

 

ме-

ня.— „А

 

это

 

ружье

 

у

 

васъ

 

зачѣмъ"?

 

Не

 

для

 

мепя

 

ли?— „Хра-

ни

 

Богъ",

 

сказали

 

мнѣ,

 

и,

 

я,

 

иростнвшись,

 

ушелъ.

Предполагалось

 

встрѣтпть

 

въ

 

молельнѣ

 

каісія

 

либо

 

осо-

быя

 

книгп

 

и

 

рукописен,

 

но

 

несбылось.

 

Впрочемъ,

 

перели-

стывая

 

Славянскую

 

бпблію,

 

я

 

пашелъ

 

листокъ

 

почтовой

 

бу-

маги,

 

на

 

которомъ

 

панисапъ

 

уставь

 

постовой

 

ихъ

 

службы;

онъ

 

написанъ

 

скорописью.

 

Я

 

попросилъ

 

настоятеля

 

взять

мнѣ

 

этотъ

 

листокъ

 

и

 

списалъ

 

его

 

и

 

вотъ

 

этотъ

 

уставъ:

Молитвы

  

для

 

поста.

Съ

 

вечеру

 

начинать.

Псалмы

 

101,

 

144,

 

145,

 

146,

 

147,

 

148,

 

149,

 

150.

 

Па-

ралнпом

 

1

 

ішпг.

 

гл.

 

29,

 

ст.

 

10

 

15.

 

Псалтырь

 

псал.

 

43.

83.

 

Нееміи

 

г.

 

9

 

съ

 

5

 

ст.

 

до

 

конца

 

всю

 

главу.

 

Псалм.:

 

135

п

 

99;

 

4

 

кн.

 

Мопсея

 

Чнслъг.

 

28,

 

ст.

 

1

 

—

 

10.

 

Псалм.

 

28

 

ст.

1

 

—

 

10

 

Псалм.

 

28,

 

ПО;

 

5

 

кн.

 

Второзак.

 

г.

 

6.

 

ст.

 

25

 

и

 

26.

Псалтырь

 

псалм.

 

64,

 

73,

 

74,

 

24,

 

19

 

и

 

89.

 

5

 

кн.

 

Второзакон.

г.

 

6,

 

ст.

 

4

 

—

 

10,

 

г.

 

11

 

ст.

 

13

 

—

 

23;

 

4

 

кн.

 

чпелъ

 

г.

 

15,

 

ст.

37—48.

Ушро.иъ

 

и

 

во

 

весь

 

день.

Псалтырь— псалм.

 

102,

 

103,

 

104,

 

83.

 

Нееміп

 

г.

 

9,

 

ст.

5

 

до

 

конца.

 

Псал.

 

135,

 

93,

 

99.

 

4

 

кп.

 

Моисея

 

28

 

гл.

 

1

 

—

7.

 

Исаіи

 

5,

 

16,

 

29

 

нрор.

 

Mux.

 

гл.

 

4,

 

1—7,

 

ст.

 

Про-

рока

 

Захаріи

 

г.

 

8

 

ст.

 

20—23.

 

Пророка

 

Псаіи.

 

г.

 

45,

ст.

 

22

 

—

 

25.

 

Псалмы

 

101,

 

105,49,

 

28

 

64,

 

141,

 

3

 

кн.

 

Мои-

сея— Левит,

 

г.

  

16

 

вся.

 

Псаіиг.

  

58.

   

Паралииомен.

  

1

 

кн

   

г.
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16,

 

ст.

 

8

 

37.

 

Псал.

 

142,

 

79,

 

84,

 

134.

 

Пророка

 

Исаіи

 

г.

43,

 

ст.

 

21—28.

 

Псалмы

 

11S,

 

119,

 

120,121,

 

122,123,

 

124,

125,

 

126,

 

127,

 

128,

 

129,

 

130,

 

131,

 

132,

 

133,

 

134,

 

24,

 

26,

27,

 

137,

 

ПО,

 

97,

 

73,

 

74

 

и

 

32.

 

Пророка

 

Іереміи

 

г.

 

22,

 

ст.

20-24.

 

Пророка

 

Псаіи

 

г.

 

11,

 

сг.

 

11

 

до

 

конца,

 

5

 

кн.

 

Моисея

г.

 

6,

 

ст.

 

24—25.

 

Пророк.

 

Псаігі

 

г.

 

43

 

ст.

 

21 — 29.

 

Пророк.

Исаіи

 

25

 

г.

 

всю

 

г.

 

26

 

г

 

,

 

ст.

 

9

 

—

 

20;

 

5

 

кн.

 

Монсея

 

г.

 

6,

 

ст.

4 — 10;

 

5

 

кп.

 

Моисея

 

г.

 

11,

 

ст.

 

13—23;

 

4

 

кн.

 

Моисея

 

гл.

15,

 

ст.

  

37

 

до

 

конца;

 

Псалмы

 

116

 

п

 

117.

Затѣмъ

 

читають

 

книгу

 

Іоны

 

всю,

 

потомъ

 

читаютъ

 

плачь,

книгу

 

Варуха.

Не

 

открылъ

 

мнѣ

 

настоятель,

 

оть

 

кого

 

именно

 

и

 

откуда

онъ

 

получилъ

 

этотъ

 

уставъ.

Считаю

 

пужнымъ

 

сказать

 

о

 

настоятелѣ

 

камепскихь

 

суб-

ботниковъ.

 

Онъ

 

избирается

 

у

 

нпхъ

 

съ

 

общаго

 

согласія,

 

по

приговору,

 

пзъ

 

среды

 

одпосельскихъ

 

субботппковъ.

 

Прежде

субботники

 

не

 

давали

 

никакого

 

вознагралпенія

 

настоятелю,

отсего

 

настоятель

 

пошатнулся

 

въ

 

своемъ

 

усердіи

 

служить

братіп

 

и

 

потому,

 

неполучая

 

никакого

 

воздаяпія

 

отъ

 

общины,

онъ

 

отказался

 

отъ

 

исправлеиія

 

должпости

 

настоятеля.

 

Те-

перь

 

же,

 

говорятъ,

 

пастоятель

 

иолучаетъ

 

отъ

 

ннхъ

 

возна-

гралиеніе

 

и

 

денежными

 

п

 

матеріальнымн

 

прпношеніями.

Напр.

 

за

 

обрѣзаніе

 

настоятелю

 

даютъ

 

однпъ

 

рубль,

 

за

 

бракъ

два,

 

за

 

погребепіе

 

одинъ

 

руб.

 

Всѣ

 

своп

 

обряды

 

п

 

молптво-

словія

 

они

 

исполняготъ

 

чрезъ

 

настоятеля

 

или

 

въ

 

его

 

домѣ

или

 

въ

 

своихъ

 

домахъ,

 

и

 

пичего

 

оезъ

 

благословенін

 

его

 

не-

предпринимаютъ

 

и

 

не

 

дѣлаютъ

 

нетолько

 

въ

 

религіозпомъ,

 

но

и

 

хозяйственномъ

 

быту,

 

и

 

потому

 

къ

 

своему

 

настоятелю

 

они

почтительны.

 

Однажды

 

пришлось

 

мпѣ

 

спросить

 

субботника

въ

 

присутствіи

 

настоятеля

 

о

 

томь,

 

почему

 

субботники

 

болѣе

всѣхъ

 

книгъ

 

любятъ

 

псалтырь?

 

Субботникъ,

 

взглянувъ

 

на

 

ме-

ня

 

недовѣрчиво,

 

а

 

потомъ

 

на

 

настоятеля,

 

сквозь

 

зубы

 

вы-

молвилъ

 

мнѣ:

 

„Это

 

не

 

мое

 

дѣло,

 

я

 

при

 

настоятелѣ

 

пе

 

могу

говорить,

 

спроси

 

его

 

и

 

онъ

 

скаліоть".

  

Въ

 

свою

    

очередь

  

и
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настоятель

 

передъ

 

общиною

 

держитъ

 

себя

 

солидно;

 

напр.

онъ

 

говорптъ

 

болѣе

 

другихъ,

 

къ

 

тому

 

же,

 

подперши

 

руки

подъ

 

бока,

 

хотя

 

въ

 

поставь-

 

его

 

видна

 

неуклюжая

 

фигура,

но

 

съ

 

разу

 

можно

 

замѣтить,

 

что

 

это

 

наболыпіи

 

ихъ.

Вотъ

 

и

 

заблужденіа

 

кайенских*

 

субботников-ъ:

Они

 

непризиаютъ

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

за

 

истипнаго

Мессію.

 

Они

 

мудрстиуютъ

 

такь:

 

Інсусъ

 

Христось

 

меньше

или

 

моложе

 

Бога

 

Отца,

 

Ое.ъ

 

былъ

 

точно

 

человѣкъ

 

святый.

Будетъ

 

ли

 

Онъ

 

судигь

 

міръ,

 

Богьвьсть;

 

можетъ

 

быть

 

Богъ

ношлетъ

 

судить

 

міръ

 

Пророка

 

Плію

 

и

 

указывают*

 

въ

 

семь

случаѣ

 

па

 

слова

 

Малах.

  

4,

 

5.

Не

 

прпиіімаютъ

 

нопаго

 

завѣта,

 

потому

 

что

 

онъ

 

явился

послѣ

 

ветхаго;

 

и

 

меньше

 

ветхаго,

 

въ

 

немъ

 

того

 

нѣтъ,

 

что

 

въ

ветхомъ

 

завѣтѣ.

Храмы

 

православные

 

не

 

нужны.

 

Богъ

 

лшветъ

 

на

 

небѣ.

Отвергаютъ

 

св.

 

иконы

 

и

 

таипства:

 

Богъ

 

не

 

велѣлъ

 

кла-

няться

 

рукотвореннымъ

 

образамъ.

 

О

 

таинствахъ

 

не

 

говорит-

ся

 

въ

 

ветхомъ

 

завітѣ.

Все

 

эго

 

субботники

 

высказываютъ

 

по

 

преданію,

 

но

 

на-

учение

 

друпіхь,

 

всЬ

 

эти

 

ихъ

 

нелЬиыя

 

мысли

 

заучены,

 

въ

зианіи

 

предметовъ

 

религіозпихъ

 

они

 

крайне

 

неразвиты.

 

От-

веты

 

ихъ

 

на

 

вопросы

 

но

 

предметамъ

 

вѣры

 

и

 

неразумные

 

и

уклончпные.

 

Постоянно

 

только

 

и

 

слышишь

 

обыкновепно-хо-

дящія

 

ихъ

 

фразы:

 

„Lots

 

вѣсть,

 

такъ

 

велитъ

 

Боіъ,

 

рече

 

Боіъ^.

Напрнмьрт-,

 

оть

 

чего

 

вы

 

не

 

принимаете,

 

сиросплъ

 

я

субботника— настоятеля,

 

новый

 

завѣтъ

 

Господа

 

нашего

 

Іису-

са

 

Христа?

Суй.

 

Богъ

 

вѣсть.

Я.

 

Однако

 

скажи

 

почему?

Суіб.

 

Такъ

 

рече

 

Богъ,

 

ветхій

 

завЬтъ

 

книга

 

большая.

Я.

 

По

 

объему,

 

правда,

 

большая

 

книга,

 

но

 

въ

 

новомъ

 

за-

вѣтѣ

 

содержится

 

Слово

 

Болио,

 

ученіе

 

Господа

 

Іысуеа

 

Хри-

ста

 

и

 

св.

  

Апостолов

 

ь

  

Его.
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Суб.

 

Да,

 

вѣсти

 

мо!

Я.

 

Такъ,

 

поэтому

 

должно

 

принять

 

книги

 

новаго

 

завѣ-

та

 

и

 

вѣрить

 

пмъ.

Суб.

  

Не

 

научены.

Я.

  

Теперь

 

поучись.

Суб.

 

Мы

 

научены

 

ветхому.

Съ

 

оіной

 

стороны

 

невѣжество,

 

а

 

съ

 

другой

 

упорство

смыкаютъ

 

уста

 

бѣднаго

 

раскольника.

 

И

 

действительно,

 

чего

ожидать

 

отъ

 

этихъ

 

заблудшихъ,

 

которые,

 

не

 

получая

 

никакого

образоваиія

 

и

 

не

 

занимаясь

 

чтепіемъ

 

книгъ,

 

стоять

 

на

 

самой

низкой

 

степени

 

познапій,

 

даже

 

относящихся

 

къ

 

ихъ

 

расколу;

отъ

 

чего

 

они

 

и

 

между

 

собой

 

въ

 

своихъ

 

убѣждепіяхь

 

расхо-

дятся.

У

 

Каменскпхъ

 

субботниковъ,

 

при

 

религіозныхъ

 

ихъ

 

вѣ-

рованіяхъ

 

существуютъ

 

кромѣ

 

субботы

 

еще

 

праздники:

 

Пас-

ха,

 

день

 

трубъ,

 

день

 

очищенія

 

и

 

кущей.

Пасха

 

Она

 

празднуется

 

съ

 

14

 

по

 

21

 

марта.

 

Въ

 

тече-

ніе

 

сей

 

недѣли

 

субботники

 

два

 

раза

 

въ

 

день — утромъ

 

и

 

ве-

черомъ,

 

сходится

 

на

 

молитву.

 

Судя

 

по

 

продолжительности

ихъ

 

моленія,

 

надобно

 

думать,

 

что

 

они

 

проводятъ

 

время

 

па

Пасху

 

большею

 

частію

 

въ

 

молитв

 

в.

 

На

 

пасху

 

моленье

 

свое

они

 

вслѣдъ

 

за

 

начипательпымъ

 

обыкповеннымъ

 

120

 

псалмомъ

иачинаютъ

 

пѣніемъ

 

5

 

псалма.

 

За

 

тѣмъ,

 

въ

 

виду

 

воспомина-

ния

 

Божествен

 

наго

 

установленія

 

праздника

 

пасхи,

 

читается

народу

 

Левит.

 

23,

 

1

 

—

 

16

 

я

 

Исход.

 

12,

 

13—21.

 

Псалмы

 

из-

браны

 

преимущественно

 

тѣ,

 

содериіаніемъ

 

которыхъ

 

служить

прпславленіе

 

Бога,

 

и,

 

по

 

особой

 

своей

 

любви

 

и

 

уваженію

къ

 

св.

 

Пророку

 

Давиду,

 

несколько

 

разъ — и

 

въ

 

пача.іѣ

 

и

 

въ

концѣ

 

моленія,

 

читается

 

молитва

 

царя

 

Давида,

 

взятая

 

въ

 

1

книгѣ

 

Паралипм.

 

29,

 

10

 

—

 

14,

 

гдѣ

 

такъ

 

краснорѣчпво

 

вы-

ражено

 

прославленіе

 

имени

 

Вожія.

 

Въ

 

силу

 

закона

 

о

 

пасхѣ

субботники

 

стараются

 

проводить

 

этотъ

 

праздпикъ

 

по

 

чину

 

и

благопристойно.

 

Оші

 

ничего

 

по

 

дѣлаютъ,

 

у

 

нихъ

 

запрещены
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вспкаго

 

рода

 

развлеченія,

 

они

 

не

 

употребляютъ

 

въ

 

пищу

 

ни-

чего

 

кислаго,

 

ѣдятъ

 

прѣсное,

 

для

 

сего

 

дѣлаютъ

 

опрѣснокп —

простыя

 

леиешки

 

изъ

 

ржаной

 

и

 

пшеничной

 

муки

 

на

 

водѣ,

или

 

на

 

молокѣ

 

и

 

маслѣ,

 

употребляютъ

 

и

 

мясо,

 

разумѣется,

кромѣ

 

свинаго

 

мяса;

 

но

 

преимущественно

 

всю

 

недѣлю

 

пи-

хаются

 

опрѣсноками.

День

 

трубъ.

  

Этотъ

 

праздникъ

 

бываетъ

 

1

 

сентября

 

(Ле-

вит.

 

23,

 

24-25).

Тоже

 

читаются

 

псалмы,

  

преимущественно

 

80

 

псаломъ.

День

 

очищенія.

  

10

 

сентября

 

(Левит.

 

23,26—34).

 

Це-

лый

 

день

 

посгь

 

и

 

молитва.

Праздникъ

 

кущей.

 

Съ

 

14

 

по

 

22

 

числа

 

сентября

 

(Левит.

23,

 

35 — 44):

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

этотъ

 

праздиикъ

 

Богъ

 

повелѣлъ

проводить

 

всѣ

 

семь

 

дней

 

въ

 

веселіи

 

(Левит.

 

23,

 

40),

 

то

 

суб-

ботники

 

въ

 

эти

 

дни

 

иоютъ

 

псалмы

 

111

 

и

 

127,

 

въ

 

которыхъ

 

они

видятъ

 

для

 

себя

 

побужденіе

 

къ

 

страху

 

Божію

 

и

 

благочестію

сь

 

обѣщаиіемъ

 

за

 

то

 

иаградъ

 

какъ

 

въ

 

сен,

 

такъ

 

п

 

въ

 

буду-

щей

 

ашзпи.

 

Наконецъ

 

иоютъ

 

еще

 

псаломъ

 

133,

 

какъ

 

нау-

чающін

 

ихъ

 

пребывать

 

въ

 

непрестаиномъ

 

хваленін

 

Бога.

 

Въ

этотъ

 

праздникъ

 

не

 

бываетъ

 

уже

 

поста,

 

устраиваются

 

обѣды,

бываютъ

 

взаимиыя

 

гоотепрінмства,

 

по

 

возмоагности

 

инруютъ,

но,

 

къ

 

чести

 

ихъ

 

сказать,

 

съ

 

сохрапеніемь

 

благопристой-

ности.

У

 

каменскихъ

 

субботниковъ

 

существуютъ

 

и

 

религіозпые

обряды.

 

Обрѣзаніе,

 

бравъ

 

и

 

иогребеиіе.

Обрѣзаніѳ.

 

По

 

ролсдепін

 

младенца,

 

какъ

 

мужескаго

 

такъ

п

 

женскаго

 

пола

 

тотъ

 

часъ

 

лее

 

дастся

 

имя

 

младенцу.

 

При

 

на-

реченіи

 

младенца

 

у

 

субботниковъ

 

не

 

бываетъ

 

иикакихъ

 

молпт-

вословій;

 

настоятель

 

или

 

самъ,

 

или

 

отецъ

 

семейства

 

даетъ

имя

 

новорожденному

 

младенцу.

 

Имена

 

ново

 

рождеппымъ

 

даются

вообще

 

ветхозавѣтныя:

 

Самуилъ,

 

Авраамъ,

 

Маріамь

 

и

 

т.

 

под.

Въ

 

8

 

день

 

послѣ

 

рожденія

 

совершается

 

обрѣзаніе

 

или

 

самнмъ

иастоятслемъ,

 

или

 

отцемъ

 

семейства.

 

Для

 

обрѣзаиіл

 

употреб-
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ляется

 

простой,

 

складной,

 

но

 

непременно

 

новый

 

ножъ.

 

Иі-

рѣзанное

 

мѣсто

 

тѣ.іа

 

въ

 

нредохранепіе

 

отъ

 

болѣзпи

 

вспрыски-

вается

 

водкою.

 

Затѣмъ

 

по

 

обрѣзанін,

 

если

 

не

 

участвовал*

 

на-

стоятель,

 

призывается

 

настоятель,

 

который

 

совершаетъ

 

молит-

нословіе.

 

Ouo

 

совершается

 

въ

 

таком ь

 

поридвѣ.

 

Въ

 

1,

 

настоя-

тель

 

читаеть

 

мѣсто

 

въ

 

кн.

 

Ловит.

 

12,

 

1 — 5,

 

гдѣ

 

говорится

 

объ

обрѣзаоіп

 

мужсск.

 

пола,

 

затѣмъ

 

восномпнаетъ

 

образованіе

тѣла

 

человѣка

 

въ

 

утробѣ

 

матери

 

и

 

самый

 

образъ

 

рождевія

его,

 

для

 

сего

 

чптаетъ

 

3

 

к.

 

Ездры

 

8,

 

6 — 15.

 

Далѣе,

 

во

 

свидѣ-

тельство

 

промышлепія

 

Божія

 

о

 

человѣкѣ,

 

чптаетъ

 

псалмы

 

73

и

 

138

 

создало

 

ecu

 

утробы

 

моя,

 

воспріялг

 

мя

 

ecu-

 

изъ

 

чре-

ва

 

матери

 

моея.

 

А

 

какъ

 

младенца

 

могутъ

 

сглазить

 

люди,

 

то

въ

 

тоже

 

время

 

настоятель

 

просить

 

Бога

 

объ

 

избавлепіи

 

мла-

денца

 

отъ

 

пападепія

 

злаго

 

человѣка,

 

для

 

чего

 

чигаеть

 

нса-

ломъ

 

139

 

н,

 

въ

 

знакъ

 

того,

 

что

 

Богъ

 

нріемлетъ

 

младепцевъ

и

 

что

 

онъ

 

пмѣетъ

 

особенное

 

благоволеніе

 

предъ

 

всѣмп

 

тва-

рями

 

къ

 

человѣку,

 

читаеть

 

8

 

псалом

 

ь;

 

потом

 

ь

 

вь

 

воспоми-

напіе

 

завѣта

 

Божія

 

съ

 

человѣкомъ:

 

избавлены

 

посла

 

людямъ

своимъ

 

заповѣда

 

въ

 

вѣкъ

 

завѣтъ

 

свой,

 

молеиіе

 

свое

 

настоятель

заканчиваете

 

псалмомъ

 

110

 

и

 

въ

 

впдѣ

 

отнуста

 

прочитывает*

120

 

псаломъ.

Бракъ.

 

Предварительно

 

какъ

 

жепихъ,

 

такт»

 

и

 

невѣста

пспрашнваютъ

 

порознь

 

въ

 

евоихъ

 

домах

 

ь

 

б.іагословепіе

 

у

 

сво-

нхъ

 

родителей.

 

Благословеніе

 

испрашивается

 

въ

 

присутствін

настоятеля,

 

который

 

въ

 

свою

 

очередь

 

предъ

 

благословеніемъ

чптаетъ

 

3

 

псаломъ.

 

Нсизвѣстпо,

 

почему

 

этот*

 

именно

 

нсаломъ

читается

 

при

 

настоящемъ

 

случаѣ,

 

но,

 

этоть

 

исаломь

 

у

 

ннхъ

служить

 

вмѣсто

 

молитвы

 

о

 

блатословеніи

 

Божіѳмъ.

 

Затѣмъ

читаеть

 

псалмы

 

24

 

и

 

139,

 

вѣроятно,

 

въ

 

виду

 

сохрапсніи

вступающаго

 

вь

 

супружество

 

вь

 

здравіи

 

и

 

благо

 

иол

 

у

 

чіи

 

По

прочтепіи

 

спхъ

 

трех*

 

исаямовъ

 

женихъ

 

падает*

 

къ

 

ногамъ

отца

 

и

 

матери,

 

приговаривая

 

такъ:

 

«блтослоѵнте,

 

услышите

гласъ

 

сына

 

вашею

 

съ

 

воплемъ

 

и

 

про.іитівмъ

 

слеза,

 

примите

и

 

простите

  

мшь

 

всіь

 

мои

 

вамъ

 

огорченіи >

 

отцы

 

милосердые.
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помилосердуйте* .

 

Отецъ

 

и

 

мать

 

говорятъ:

 

«Богъ

 

да

 

благое-

ловить».

 

Прннявъ

 

благословеніе

 

отъ

 

родителей,

 

жепихъ

 

въ-

сопровождепіи

 

настоятеля

 

и

 

роднаго

 

своего

 

отца

 

ндетъ

 

въ

домъ

 

невьсты

 

уже

 

для

 

окопчательнаго

 

совершенія

 

брака.

 

Въ

домѣ

 

певѣсты

 

благословляется

 

певѣста

 

своими

 

родителями

 

та-

кимъ

 

же

 

точно

 

порядкомъ,

 

какъ

 

и

 

жепихъ.

 

И

 

здѣсь

 

уже

благословенная

 

чета

 

ставится

 

рядомъ

 

предъ

 

настоятелемь

 

ро-

дителями

 

п

 

посторонними

 

людьми,

 

которые,

 

вѣроятно,

 

при-

сутствуют*

 

въ

 

качестве

 

поручителей.

 

Начинается

 

обрядъ

 

брако-

сочетанія.

 

Настоятель

 

пачпнаетъ

 

читать

 

Быт.

 

2.

 

7—8

 

п

 

съ-

18

 

ст.

 

до

 

коица

 

главы;

 

папомипаетъ,

 

значить,

 

брачущейся

четѣ

 

о

 

сотвореніп

 

Богомъ

 

мужа

 

и

 

яіены.

 

Потомъ

 

читаетъ

 

Быт.

1.

 

28

 

—

 

29

 

послѣднія

 

29

 

стиха:

 

се

 

дахь

 

вамъ^

 

(Адаму

 

иЕвѣ),

всяку

 

траву

 

сѣмспную,

 

сіьющую

 

егьмя,

 

еже

 

есть

 

верху

 

зем-

ли

 

всея;

 

опять

 

напоминает*

 

о

 

блдюсловеніи

 

Божіемъ

 

супру-

жества.

 

За

 

спмъ

 

прочптываетъ

 

Быт.

 

г.

 

24,

 

напомпнаетъ

 

о-

жепптьбѣ

 

Исаака!

 

Выслушавъ

 

эту

 

псторію,

 

оба

 

отцы

 

благосло-

венной

 

четы

 

слагають

 

правыя

 

рукп

 

жепиха

 

и

 

невѣсты

 

вмѣстѣ,

при

 

семь

 

чета

 

становится

 

на

 

колѣпа,

 

п

   

настоятель

   

читаетъ.

ТОВИТ

 

7,

 

1Г.

 

П0НА1И

 

Ю

 

ОТІІЫІГК

 

ПО

 

ОШЧДІО,

 

ТЫ

 

КО

 

KflATZ

 

£А

II

   

ОНЛ

   

ТЬОЛ

   

еП'К,

   

AUIAOCTIIhZ

    

ЖЕ

     

llOrZ,

   

ДД

    

ЕЛДГОПОСП'КШНТХ

клл\г

 

ко

 

клдгое

 

и

 

длл'ке

 

ст.

 

12

 

и

 

13.

 

По

 

прочтепіп

 

этпхъ

слов*

 

отцы

 

возлагаютъ

 

своп

 

правыя

 

руки

 

на

 

головы

 

брачу

щихси;

 

при

 

чемъ

 

настоятель

 

читаетъ

 

Товнт.

 

10,

 

11

 

—

 

12

дд

 

K/uronocii'l.iuirrz

 

kaa\z

 

чддд,

 

Бог/.

 

некесе,

 

прежде

 

неже

 

b\\\-
ретп

 

л\н,

 

чти

 

cueupoKZ

 

Tboiiyz,

 

чТн

 

нын'Ь

 

родители

 

ткои

 

сЬ'тк,
дд

 

слышЬ'

 

о

 

текті

 

слЬ vz

 

,\0Kpz.

 

Послѣ

 

сихъ

 

словъ

 

настоятель

съ

 

предстоящими

 

поетъ

 

слова

 

Исаіп

 

61

 

10-11

 

ДД

 

козрддЬет-

сд

 

дЬ1 іпд

 

a\o,n

 

о

 

Господ 1 !;

 

и

 

во

 

время

 

сего

 

пѣнія

 

брачущпмся

даются

 

кольца

 

и

 

разрешается

 

цѣловапіе;

 

за

 

спмъ

 

читается

Псал.

 

5

 

н

 

обрядъ

 

брака

 

закапчивается

 

обыкновенно

 

конеч-

пымъ

 

Псалмомъ

 

120.

Погребеніе.

 

Погребспіе

 

умершихъ

 

совершается

 

такъ:

 

тѣло

«
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умершаго

 

обыкновенно

 

обмываютъ

 

водою,

 

употребляется

 

и

 

ша-

ло,

 

шідѣваютъ

 

на

 

умершаго

 

бѣлый,

 

гакъ

 

называемый,

 

слванъ,

покрывающій

 

съ

 

головы

 

до

 

ногъ,

 

руіш

 

умершаго

  

ее

   

склады-

ваютъ,

 

какъ

 

у-насъ,

 

крестообразно

 

на

 

груди,

 

по

 

протяшваютъ

ііхъ

 

по

 

бокамъ

 

н

 

пологаютъ

 

умершаго

 

въ

 

домѣ,

 

равпо

   

и

 

въ

ыогплѣ,

 

на

 

югъ.

 

Убравши

 

такимъ

 

образомъ

 

умершаго,

 

предъ-

являют

 

настоятелю,

 

который

 

и

 

назначаетъ

 

депь

   

погребенія.

Ііогребеніе

 

совершается

 

па

 

2

 

или

    

3

 

день

 

по

 

смерти.

 

Со

 

дня

смерти

 

до

 

погребепія

 

надъ

 

умершамъ

 

читается

 

псалтирь.

   

На-

стаетъ

 

день

 

погребенія,

 

сходятся

   

родственники

   

и

   

знакомые,

приходить

 

и

 

настоятель

 

для

   

погребенія.

   

Начинается

   

обрядъ

поіребенія

 

псалыомъ

  

120.

 

За

 

тѣмъ

 

читаются

 

нсалмы

   

G,

   

87,

24,

 

S5,

 

какъ

 

такіе

 

псалмы,

 

въ

   

которыхъ

   

упоминается

   

либо

объ

 

участи

 

умершпхъ,

 

либо

 

вообще

   

о

   

смерти.

   

При

   

выиосѣ

тѣла

 

умершаго

 

читаются

 

псалмы

 

6,

 

24

 

и

   

142,

 

при

 

опущеніи.

въ

 

могилу

 

87

 

псаломъ

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

опять

 

142

 

псаломъ,

 

въ

 

на-

поминаніе

 

того,

 

что

 

человѣкъ

 

во

 

гробѣ

   

не

   

можегъ

   

прослав-

лять

 

Бога.

  

II

 

что

 

бы

 

Богъ

 

въ

 

день

 

скорби

 

не

 

оставилъ

 

опла-

кивающнхъ

 

умершаго,

 

читаются

 

псалмы

 

85

 

и

 

24.

 

Погребепіе

заканчивается

 

псалмомъ

   

120.

 

Погребальиая

 

процессія

 

до

 

мо-

гилы

 

не

 

сопровождается

 

ни

 

чтеніемъ,

 

ни

 

пѣніемъ.

 

Скоро,

 

глу-

хою

   

дорогою

 

идутъ

 

они,

 

до

 

отведеннаго

 

имъ

 

кладбища;

 

плачь

по

 

умершимъ

 

у

 

нихъ

 

существуеть

 

не

 

одинаковый

 

и

   

умѣрен-

ішй;

 

они

 

плачутъ

 

но

 

илачутъ,

 

большею

 

частію

 

тихо,

 

не

 

голо-

сятъ,

 

безъ

 

нричитанпц

 

дозволяется

 

иногда

 

у

 

нихъ

 

нлачъ

 

гром-

гай,

 

но

 

все

 

таки

 

не

 

на

 

улицѣ

 

во

 

время

 

несенія

 

покойника

 

на

кладбище,

 

а

 

или

 

въ

 

домѣ

 

или

 

па

 

кладбищѣ — у

 

могилы.

 

Рас-

ходятся

 

всѣ

 

по

 

домамъ.

 

Въ

 

домѣ

 

умершаго

 

тишина,

   

не

   

по-

лагается

 

ни

 

собранія,

 

ни

 

обѣдовъ.

Каменскіе

 

субботники

 

не

 

оставляютъ

 

умершпхъ

 

безъ

 

по-

ывнов.нія.

 

Вѣруя

 

въ

 

загробиую

 

жизнь

 

и

 

признавая

 

судъ

ТЗожій,

 

на

 

которомъ

 

судить

 

смерпіыхъ

 

будетъ

 

иосланъ

 

Іілія

Ѳесвитянинъ,

 

они

 

молятся

 

объ

 

умершпхъ,

 

и

 

8

 

и

 

40

 

дни

 

по

этому

 

считаются

 

у

 

нихъ

 

днями

 

поминовепными.

 

Въ

 

эти

    

диц
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въ

 

домъ

 

умершаго

 

сходятся

 

родственники

 

и

 

самъ

 

настоятель

и

 

начинается

 

моленье.

 

Все

 

моленье

 

заключается

 

въ

 

прочтеніи

молитвы

 

Манасіи,

 

царя

 

Іудейскаго,

 

1

 

гл.

 

Неем.

 

съ

 

5

 

ст.

 

до

 

конца

главы,

 

гдѣ

 

такъ

 

сильно

 

выражается

 

вопль

 

кающаго

 

грѣшника

 

о

прощепіи

 

грѣховъ.

 

ІІо

 

окончаніи

 

моленія

 

предлагается

 

трапеза

братіи.

 

Она

 

начинается

 

молитвою

 

«очи

 

всѣосъ

 

па

 

Тя,

 

Господи,

уповаюіпъ*

 

и

 

окончнвается

 

хоровымъ

 

пѣніемъ

 

молитвы:

 

«ядятъ

убозіи».

 

Предлагается

 

хлѣбъ,

 

мясо,

 

блины

 

и

 

прочія

 

ариспѣш-

ки,

 

употребляется

 

и

 

водка,

 

но

 

никакъ

 

не

 

дозволяется

 

пьян-

ство.

Скажемъ

 

несколько

 

объ

 

отношеніяхъ

 

православныхъ

 

къ

субботникамъ

 

и

 

наоборотъ

 

и

 

наконецъ

 

о

 

положеніи

 

субботни-

ковъ

 

въ

 

обществѣ.

Жители

 

с.

 

Каменки

 

православные

 

смотрятъ

 

на

 

расколь-

никовъ

 

неравнодушно.

 

Нельзя

 

видѣть

 

въ

 

православныхъ

 

враж-

дебнаго

 

отношенія

 

къ

 

субботникамъ,

 

но

 

православные

 

смотрятъ

на

 

нихъ

 

какъ

 

на

 

заблудшпхъ

 

и

 

жалвихъ

 

людей.

 

Нелѣпые

толки

 

субботниковъ,

 

ихъ

 

неразумныя

 

убѣжденія,

 

ихъ

 

явпое

упорство

 

стали

 

хорошо

 

понятны

 

православнымъ.

 

Такъ

 

въ

 

1876

году

 

производимое

 

мною

 

слѣдствіе

 

въ

 

с.

 

Камепкѣ

 

объ

 

отнятіи

однимъ

 

изъ

 

совратившихся

 

въ

 

расколъ

 

у

 

жены

 

своей,

 

остав-

шейся

 

въ

 

православіп,

 

дома

 

со

 

всѣмъ

 

имуществомъ,

 

произ-

вело

 

на

 

православвыхъ

 

непріятное

 

впечатлѣніе;

 

православ-

ные,

 

зная

 

ненравоту

 

пхъ

 

вѣровапій,

 

выражали

 

съ

 

своей

 

стороны

ясно,

 

что

 

они

 

тяготятся

 

существованіемъ

 

у

 

нихъ

 

этпхъ

 

заб-

лудшпхъ

 

овецъ.

 

Вотъ

 

былъ

 

какой

 

фактъ.

 

Удалецъ

 

этотъ,

 

рас-

кольникъ,

 

о

 

которомъ

 

сейчасъ

 

идетъ

 

рѣчь,

 

Ппменъ

 

Иваповъ

Кочетковъ,

 

родный

 

братъ

 

настоятеля,

 

жпвущій

 

съ

 

нимъ

 

врозь,

за

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

перешелъ

 

изъ

 

православія

 

въ

 

расколъ.

Долго

 

онъ

 

уговаривалъ

 

жену

 

свою

 

съ

 

двумя

 

малолѣтнимп

дѣтьми,

 

перейти

 

въ

 

расколъ,

 

необходилось,

 

какъ

 

говорятъ

безъ

 

ссоръ

 

и

 

побоевъ,

 

по

 

благоразумная

 

жена

 

не

 

соглаша-

лась

 

на

 

убѣждеиіа

 

своего

   

мужа,

    

она

 

осталась

 

въ

   

нѣдрахъ
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православной

 

церкви,

 

умная

 

и

 

благочестивая

 

женщина

 

неод-

нократно

 

пскала

 

защиты

 

и

 

утѣшенія

 

въ

 

своемъ

 

приходскомъ

священникѣ

 

и

 

мѣстномъ

 

сельскомъ

 

начальствѣ;

 

но

 

ничто

 

не

помогало;

 

упорный,

 

грубый

 

и

 

своевольный

 

раскольпикъ

 

свя-

щенника

 

слушать

 

не

 

хотѣлъ,

 

а

 

начальства

 

не

 

боялся.

 

Поте-

рявъ

 

совѣсть

 

подъ

 

вліяніемъ

 

бахуса

 

и

 

своеволія,

 

онъ

 

объявилъ

себя

 

раскольникомъ

 

и

 

женился

 

на

 

раскольннцѣ

 

по

 

обряду

суботниковъ

 

и

 

послѣ

 

вздумалъ

 

отнять

 

у

 

православной

 

жены

своей

 

домъ

 

и

 

имущество.

 

Православные

 

осудили

 

вѣролома

такъ:

 

«вотъуже

 

правду

 

надо

 

сказать,

 

говорили

 

они,

 

что

 

жидъ

Кочетковъ,

 

такъ

 

жидъ»!

 

И

 

благодареніе

 

Богу,

 

болѣе

 

десяти

лѣтъ

 

прошло,

 

какъ

 

никто

 

изъ

 

православныхъ

 

неперешелъкъ

нимъ.

 

У

 

вихъ

 

же

 

убыло.

 

Такъ

 

въ

 

теченіе

 

семи

 

лѣтъ

 

обра-

щено

 

къ

 

православію

 

субботниковъ

 

муж

   

пол.

  

10,

 

жене.

 

4.

Субботники

 

по

 

своимъ

 

отношеніямъ

 

къ

 

православпымъ

ставятъ

 

себя

 

выше

 

православныхъ

 

въ

 

религіозномъ

 

отношепіи.

Правда

 

субботники

 

имѣютъ

 

сообщеніе

 

съ

 

православными-,

 

они

сходятся

 

и

 

въ

 

домахъ

 

и

 

на

 

сходкахъ

 

мірскихъ

 

и

 

частію

 

по

связямъ

 

родственнымъ,

 

частію

 

по

 

дЬламъ

 

хозяйственным^

ведутъ

 

взаимныя

 

гостеиріимства,

 

но

 

все

 

таки

 

субботники

 

ста-

раются

 

избѣгать

 

частаго

 

и

 

болѣе

 

близкаго

 

общенія

 

съ

 

право-

славными.

 

Въ

 

разговорѣ

 

моемъ

 

однажды

 

съ

 

настоятелелемъ,

я

 

узпалъ,

 

что

 

субботники

 

не

 

любятъ

 

православныхъ

 

потому^

что

 

у

 

православныхъ

 

бываютъ

 

притѣснепія

 

и

 

«напраспыя

 

на-

паденія».

Къ

 

мѣстному

 

начальству

 

субботники

 

почтительны

 

и

 

ис-

полвяютъ

 

его

 

требованія

 

они

 

безропотно-,

 

платятъ

 

подати,

безпрекословно,

 

участвуютъ

 

въ

 

удовлетвореиін

 

обществен

 

ныхъ

нуждъ

 

и

 

не

 

уклоняются

 

отъ

 

по.іезныхъ

 

общественпыхъ

 

учреяі-

деній;

 

они

 

напр.

 

непрочь

 

отдавать

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

сельское

приходское

 

училище,

 

хотя

 

въ

 

настоящее

 

время

 

никто

 

изъ

дѣтен

 

субботниковъ

 

въ

 

училищѣ

 

не

 

обучается;

 

но

 

этому

 

при-

чина

 

та,

 

какъ

 

высказалъ

 

мпѣ

 

настоятель,

 

что

 

православные

мальчики

 

смѣются

 

надъ

 

дѣтьми

 

субботниковъ.

 

Они

 

не

 

чужды
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—

благотворительности;

 

напр.

 

когда

 

каменскіе

 

жители

 

вздумала

купить

 

новый

 

и

 

большой

 

колоколъ

 

для

 

приходской

 

церкви

 

и

сдѣлали

 

для

 

сего

 

душевой

 

окладъ,

 

субботники

 

не

 

отказались

и

 

внести

 

причитающуюся

 

съ

 

нихъ

 

сумму

 

денегъ.

 

Но

 

вы

 

не

ходите

 

въ

 

православную

 

церковь,

 

для

 

чего

 

же

 

вы

 

пожертво-

вали

 

на

 

колоколъ? — спросилъ

 

я

 

субботника.

 

«Колоколъ

 

и

намъ

 

нужепъ,

 

отвѣчалъ

 

мнѣ

 

настоятель,

 

во

 

время

 

бури

 

и

мятели,

 

да

 

особенно

 

въ

 

точное

 

время,

 

ударяютъ

 

въ

 

колоколъ,

а

 

мы

 

тоже

 

бываемъ

 

вь

 

дорогѣ».

 

Или:

 

въ

 

с.

 

Камепкѣ

 

произ-

водился

 

сборъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

войновъ,

 

субботники

 

дѣлалп

 

посильныя

 

пожертвованія.

Вообще

 

субботники

 

въ

 

обществе

 

жпвутъ

 

миролюбиво,

хотя

 

не

 

унижаются

 

и

 

вообще

 

неподчпняются

 

мпогимъ

 

изъ

 

об-

щепринятыхъ

 

формъ

 

прилпчія

 

и

 

вѣжливости.

 

Грубые

 

пороки,

особенно

 

воровство,

 

у

 

нихъ

 

преследуются

 

и

 

виновные

 

изго-

няются

 

изъ

 

общества

 

ихъ.

 

Недавно

 

у

 

нихъ

 

одинь

 

суббот-

никъ

 

попался

 

въ

 

воровствѣ

 

и

 

настоятель

 

не

 

принпмаетъ

 

его

въ

 

молельню;

 

къ

 

совращепію

 

православныхъ

 

они

 

неупотребляютъ

никакихъ

 

.мѣръ,

 

но

 

сначала

 

раскольннпки

 

дѣйствательно

старались

 

вовлечь

 

въ

 

свою

 

вѣру

 

многихъ

 

изъ

 

православныхъ;

но

 

теперь

 

этаго

 

песлышпо.

Въ

 

1875

 

году

 

мнѣ

 

привелось

 

замѣтпть,

 

что

 

нѣкоторые

изъ

 

субботниковъ

 

равнодушны

 

къ

 

своей

 

вѣрѣ.

 

БЬдные,

 

они,

сначала

 

некоторые

 

изъ

 

пихъ

 

только

 

изъ

 

любопытства

 

слушали

совратителей,

 

которые

 

обольщали

 

ихъ

 

словами

 

и

 

своимъ

 

на-

ружиымъ,

 

ирнтворпымъ

 

благочестіемъ,

 

а

 

потомъ

 

довѣрчивые

 

и

обольщенные

 

начали

 

колебаться

 

въ

 

своей

 

вирѣ,

 

начали

 

рѣже

являться

 

въ

 

церковь,

 

стали

 

нзбѣгать

 

встрѣчп

 

съ

 

свящешшкомъ

и

 

проч.

 

Взялись

 

за

 

грамотность,

 

прославленные

 

пхъ

 

начетчи-

ки,

 

обучая

 

другихъ

 

грамотѣ,

 

какъ

 

сами

 

слѣпые

 

вожди,

 

по-

селили

 

въ

 

оебѣ

 

сампхъ

 

и

 

въ

 

своихъ

 

учепнкахъ

 

понпманіе

 

пред-

мстовъ

 

религіозпыхъ

 

самое

 

смутное

 

и

 

шаткое,

 

какъ

 

воспроиз-

веденное

 

и

 

укорененное

 

самоизмышленными,

 

произвольными

толковапіями.

 

И

    

потому,

    

эта

    

ихъ

     

пол

 

у

 

грамотность

    

еще

-•
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-

болѣе

 

утверждаетъ

 

ихъ

 

въ

 

расколѣ,

 

послѣ

 

чего

 

хотя

 

бы

 

было

употреблено

 

все

 

старапіе

 

сообщить

 

имъ

 

здравыя

 

понятія

 

о

предметахъ

 

вѣры,

 

со

 

всею

 

потребностію

 

объяснить

 

ихъ

 

и

 

вѣрно

доказать

 

имъ,

 

что

 

они

 

въ

 

заблужденіи,

 

трудно

 

ожидать

 

ус-

пѣха,

 

хотя

 

и

 

говорятъ,

 

что

 

здравая

 

разсудительность —замѣча-

тельное

 

качество— въ

 

природѣ

 

русскаго

 

человѣка.

Благочинный

 

4 -го

 

Моршанскаго

 

округа,

 

священникъ

Платонъ

 

Богословскій.

Прибаоленіе

  

къ

   

7-му

  

номеру

   

Тамбовскихъ

   

Епархгалъныхь

Бѣдомостей.



МШЦЕСЛОВЪ

святыхъ,

 

всею

 

русскою

 

церковію

 

или

ыѣстпо

 

чтимыхъ

 

п

 

указатель

 

празднествъ

въ

 

честь

 

пкоиъ

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

Угодішковъ

    

Божіихъ

   

въ

  

нашемъ

   

оте-

чествѣ.

Првбаыевіе

 

къ

 

ТамСовскпмъ

  

Епархіалыш.чъ

  

ВѢдоыостймъ.

Тамбовъ.

Губернская

 

Земская

 

Тнпографія,

 

па

 

большой

 

Астраханской

 

улпцѣ,

 

Д.

 

Земства.

1878.





Побуждепіемъ

 

составить

 

мѣсяцесловг

 

руескихъ

 

святых*

всею

 

отечественною

 

церковію,

 

или

 

мѣстно

 

чтимыхъ

 

было

 

то,

что

 

не

 

только

 

православные

 

міряне— русскіе,

 

но

 

и

 

само

 

духо-

венство

 

не

 

знаетъ

 

своихъ

 

отечествеппыхъ,

 

родныхъ,

 

святыхъ

угодниковъ

 

Божіихъ.

 

Въ

 

святцахъ,

 

мѣсяцесловахъ

 

при

 

бого-

блужебныхъ

 

книгахъ,

 

большею

 

частію,

 

помѣщаются

 

имена

 

свя-

тыхъ

 

Греческой

 

церкви

 

и

 

только

 

въ

 

рѣдвихъ

 

случаяхъ

 

можно

встрѣтить

 

имя

 

отечественнаго

 

святаго^

 

—

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

свя-

тыхъ

 

въ

 

пашей

 

русской

 

церкви

 

такъ

 

много,

 

что

 

память-

 

ихъ

можетъ

 

совершаться

 

едва

 

ли

 

не

 

каждый

 

день

 

въ

 

течевіе

 

всего

года

 

и

 

многіе

 

изъ

 

отечественных^,

 

святыхъ

 

такъ

 

высоки

 

но*

своей

 

истинно—благочестивой

 

христіансвой

 

жизни,

 

тавъ

 

об-

ширна

 

и

 

плодотворна

 

была

 

дѣятельность

 

нѣвоторыхъ

 

изъ

 

ннхъ

при

 

жизни,

 

что

 

пе

 

чтить

 

ихъ

 

памяти,

 

не

 

знать

 

дня

 

ихъ

 

кон-

чины — для

 

истинно

 

русскаго

 

человѣка,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

стыдно.

 

Всѣ

 

европейскіе

 

(и,

 

думается,

 

другихъ

 

странъ)ва-

роды

 

зпаютъ

 

свонхъ

 

знамениты.чъ

 

предковъ,

 

благоговѣйно

 

чтутъ

ихъ

 

память,

 

торжествеипо

 

празднуютъ

 

дни,

 

ознаменованные:

вь

 

жизни

 

ихъ

 

какими

 

либо

 

особенно

 

важными

 

событіямн.

 

На

западѣ

 

съ

 

особеииою

 

заботливостію

 

сохраняютъ

 

памятника,

 

дѣя-

телыюсти

 

зпаменитыхъ

 

людей,

 

отыскнваютъ

 

вещи,

 

имъ

 

при-

иадлежащія

 

и

 

сохраияютъ

 

ихъ,

 

какъ

 

народную

 

святыню;

 

вся-

кое,

 

маломальскп

 

возвысившееся

 

падъ

 

обычным-ъ

 

уровпемъсов>

ремепинковь,

 

лице

 

составлястъ

 

предметъ

 

гордости

 

для

 

обра-

иовашіаго

 

европейца.

 

Русскіе

 

только

 

въ

 

недавнее

 

время

 

пачали



II

обращать

 

веиманіе

 

на

 

зпамепптыхъ

 

свопхъ

 

прсдковъ

 

в

 

изъ

мрака

 

давнихъ

 

временъ

 

извлекать

 

па

 

свѣтъ

 

Божій

 

имена

 

лнцъ,

въ

 

свое

 

время

 

съ

 

честью

 

послужпвшпхъ

 

отечеству.

 

Если

 

люди,

прославпвшіе

 

себя

 

на

 

военпомъ

 

или

 

на

 

граждапскомъ

 

попрп-

щѣ

 

дѣятеіьностп,

 

достойны

 

уважеиія

 

п

 

благодарной

 

памяти

для

 

потомства,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

заслужпваютъ

 

сего

 

подвижиики

благочестія,

 

святые

 

угодники

 

Божіи,

 

нашп

 

молитвенники

 

предъ

Богомъ,

 

патропы

 

землп

 

русской.

 

Истинное

 

благочестіе— не

любнтъ

 

публичности,

 

славы, — дѣйствптельные

 

подвпжппки

 

хрп-

стіанскаго

 

благочестія

 

смиренны:

 

они

 

въ

 

свое

 

время

 

жили

 

и

действовали

 

на

 

пользу

 

церкви,

 

во

 

спасеніе

 

свое

 

и

 

другихъ — не-

зримо

 

для

 

свѣта,

 

для

 

людей, — не

 

любили

 

разглашать

 

другимъ

о

 

свопхъ

 

подвигахъ

 

и,

 

избѣгая

 

людской

 

славы,

 

намѣренно

поселялись

 

въ

 

непроходимыхъ

 

лѣсныхь

 

чащахъ,

 

въ

 

пропа-

стяхъ

 

земпыхъ

 

и

 

тамъ

 

нерѣдко

 

оканчивали

 

свою

 

богоугодную

жизнь.

 

Богъ,

 

дивный

 

во

 

святыхъ,

 

многихъ

 

пзъ

 

нашпхъ

 

со-

отзчественвыхъ

 

подвижниковъ

 

благочестія

 

прославилъ

 

по

 

смер-

ти

 

и

 

даромъ

 

чудесъ

 

и

 

нетлѣвіемъ

 

мощей.

 

Если

 

же

 

Богь

 

такъ

прославляетъ

 

прославлявшпхъ

 

его

 

въ

 

своей

 

жизпи

 

свопхъ

 

угод-

никовъ,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

намъ

 

слѣдуетъ

 

для

 

нашего

 

назиданія

и

 

душевнаго

 

спасенія

 

прославлять

 

святыхъ

 

Божіихъ^

 

не

 

по-

читааіе

 

отечественныхъ

 

святыхъ

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

равнодушіи

и

 

холодности

 

къ

 

своей

 

церкви

 

показываетъ

 

недостатокъ

 

любви

 

къ

своему

 

отечеству,

 

которое

 

и

 

трудами

 

и

 

молитвами

 

святыхъ

 

му-

жей

 

въ

 

иредѣлахъ

 

своихъ

 

расширялось,

 

возвышалось

 

и

 

крѣп-

ло,

 

такъ

 

какъ

 

угодники

 

Божіп—

 

сіъмя

 

святое — стоянге

 

міра.

Они —паши

 

блпжашпіе

 

нредъ

 

Богомъ

 

и

 

молитвенники

 

и

 

за-

щитники.

Для

 

прославленія

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

русскихъ

 

святыхъ

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

сдѣлапо

 

еще

 

такъ

 

мало,

 

что

 

для

 

большинства

и

 

духовно

 

образованной

 

публики

 

пе

 

пзвѣстпы

 

мііопе

 

изъ

 

з:і-

мічательнѣйшихъ

 

отечествепныхъ

 

святыхъ.

 

Послѣ

 

свят.

 

Си-

мона,

 

Епископа

 

Владимірск.

 

и

 

Поликарпа,

 

кратко

 

опііеаішиіхъ

лодвипі

 

Кіевл-цечерскихъ

   

сваты.чъ,

 

Московски]

 

Митриао.шть



Ill

Макарій

 

(f

 

155G)

 

первый

 

пзъ

 

отечественных!

 

писателей

 

обра-

тиль

 

внимапіе

 

на

 

жизнь

 

святыхъ

 

русской

 

земли

 

п

 

составил/в

жишеописанія

 

нѣкоторыхъ

 

подвижниковъ

 

благочестія

 

и

 

помѣ-

стилъ

 

ихъ

 

въ

 

своихъ

 

великпхъ

 

Четыі-мпнеяхъ,

 

которая,

 

къ

сожалѣнію,

 

п

 

доселѣ

 

еще

 

не

 

всѣ

 

напечатаны,

 

а

 

потому

 

и

 

не-

доступны

 

для

 

публики.

 

Въ

 

Біевѣ

 

при

 

Митроп.

 

Іовѣ

 

Борецкомъ

и

 

его

 

преемішкахъ

 

(особенно

 

при

 

Мнтрополитѣ

 

Кіевскомъ

Петрѣ

 

Могплѣ)

 

были

 

попытки

 

собрать

 

жнтія

 

святыхъ

 

русской

церкви.

 

Св.

 

Днмитрш,

 

Ростовскій

 

Мнтрополптъ,

 

въ

 

первый

разъ

 

въ

 

свопхъ

 

Четьп-минеяхъ

 

сообщилъ

 

русскимъ

 

людямъ

свѣденія

 

о

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

святыхъ

 

нашего

 

отечества.

Отъ

 

него

 

и

 

до

 

Преосвященнаго

 

Филарета,

 

Архіеппскопа

 

Чер-

ниговскаго

 

(т.

 

е.

 

съ

 

1709

 

по

 

1850

 

годъ),

 

едвали

 

кто

 

занять

былъ

 

изслѣдованіемъ

 

о

 

жизни

 

святыхъ

 

русской

 

земли.

 

Самое

подробное

 

описапіе

 

жизни

 

и

 

дѣятельпости

 

нашпхъ

 

отечествен-

ныхъ

 

святыхъ

 

составплъ

 

незабвенный

 

Фнларетъ,

 

Архіеппскопъ

Чернпговскій

 

(въ

 

своей

 

«Псторіи

 

Русской

 

церкви»

 

и

 

въ

 

со-

чиненіп

 

«Русскіе

 

святые»).

 

Но

 

и

 

онъ

 

высказывалъ

 

сожалѣніе,

что

 

«житія

 

русекпхъ

 

святыхъ,

 

ппсаппыя

 

современниками,

 

пли

близкими

 

къ

 

нимъ

 

по

 

времени,

 

въ

 

большппствѣ

 

остаются

 

не

изданными»

 

(ист.

 

V.

 

цт.

 

1

 

стр.

 

VII).

 

II

 

сколько

 

въ

 

монастыр-

екпхъ

 

и

 

церковныхъ

 

архшзахъ,

 

можетъ

 

быть,

 

находится

 

руко-

писей

 

съ

 

жпзиеописаиіамп

 

святыхъ

 

нашей

 

церкви

 

нэтп

 

сокро-

вища

 

лежать

 

недоступными

 

для

 

публики

 

и

 

ждутъ

 

своей

 

жал-

кой

 

участи

 

истреблеиіа

 

отъ

 

огня

 

(такъ

 

какъ

 

большинство

 

ста-

рннпыхъ

 

актовъ,

 

рукописей

 

въ

 

древппхъ

 

моиастыряхъ,

 

не

 

разъ

подвергалось

 

уиичтожеиію

 

отъ

 

пожаровъ

 

или,

 

что

 

еще

 

хуже

памѣрепнаго

 

потреблены

 

этихъ

 

старипныхъ

 

(не

 

для

 

всякагоп

грамотваго

 

ионятнихъ)

 

хартій

 

и

 

свитковъ

 

руками

 

тѣхъ,

 

ко-

торые

 

обязаны

 

сохранять

 

эти

 

драгоцѣнныя

 

бумаги.

 

Не

 

даромъ

же

 

разсказываютъ

 

о

 

пѣкоторыхъ

 

пастоятеляхъ

 

монастырей

 

(не

далскаго

 

прошлаго),

 

которые

 

старішпыыи

 

бумагами

 

отапливали

церкви,

 

или

 

свои

 

келлыі.

 

Истребляли

 

же

 

бумаги

 

или

 

по

 

пе-

вѣжсству

 

(какъ

 

иаир.

 

мопахи

 

Хугыпскаго

 

монастыря,

 

во

 

ожи-



IV

даніи

 

пріѣзда

 

новаго

 

владыки

 

Евгенія,

 

впослѣдствіи

 

Кіевскаго

митрополита,

 

очищая

 

свою

 

обитель

 

отъ

 

мусора

 

и

 

разнаго

 

старье

цѣлый

 

возъ

 

старииныхъ

 

бумагъ

 

хотѣлп

 

выбросить

 

въ

 

р.

 

Вол-

ховъ

 

и— если

 

бы

 

ее

 

счастливая

 

случайность

 

(неожиданная

встрѣча

 

этихъ

 

пноковъ

 

съ

 

хламомъ

 

съ

 

сампмъ

 

Евгееіемъ,

 

заин-

тересовавшимся

 

вывозимымъ

 

ими

 

книжнымъ

 

хламомъ),

 

то

 

без-

слѣдно

 

для

 

потомства

 

изчезла

 

драгоцѣнная

 

рукопись

 

XI

 

сто-

л'Ьтія— Мстиславово

 

Евангеліе.

 

Послѣ

 

Высокопреосвящеппаго

Филарета

 

для

 

псторіи

 

русскихъ

 

святыхъ

 

потрудились

 

А.

 

Н.

Муравьевъ

 

и

 

графъ

 

М.

 

В.

 

Толстой

 

(о

 

другпхъ,

 

въ

 

родѣ

 

тру-

да

 

архимандрита

 

Игнатія,

 

нечего

 

п

 

упоминать);

 

по

 

труды

упомянутыхъ

 

линь

 

недоступны

 

для

 

большинства

 

публики

 

или

по

 

высокимъ

 

цѣнамъ

 

ихъ

 

сочииеній,

 

пли

 

потому

 

что

 

опп

 

раз-

сѣяны

 

въ

 

разныхъ

 

духовныхъ

 

журналахъ.

 

Предлагаемый

 

мѣ-

сяцесловъ

 

съ

 

краткпмъ

 

біографическпмъ

 

очеркомъ

 

и

 

бпбліо-

графическомъ

 

указателемъ

 

можетъ — для

 

любителей

 

отечествен-

ной

 

церковной

 

исторіи — замѣнптъ,

 

хотя

 

н

 

не

 

вполпѣ,

 

спе-

ціальныя

 

по

 

Агіологіи

 

русской

 

церкви

 

сочппенія,

 

въ

 

большин-

стве

 

недоступный

 

сельскому

 

духовенству.

Русскіе

 

святые— для

 

большинства

 

соотечественнпковъ —ма-

ло

 

извѣстеы,

 

или

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

пзвѣстпы

 

вслѣдствіе

 

разрозненно-

сти

 

въ

 

былое

 

время

 

(періодъ

 

удѣловъ

 

и

 

монгольскій

 

леріодъ)

свѣдѣній

 

о

 

подвижникахъ

 

благочестія.

 

Лѣтописцы

 

пзвѣстной

области,

 

писатели

 

какого

 

либо

 

края

 

Россіси,

 

обирали

 

свѣдѣнія

о

 

свопхъ

 

святыхъ

 

и,

 

хотя

 

зпали

 

о

 

существовапіи

 

святыхъ

 

дру-

гихъ

 

областей,

 

умалчивали

 

о

 

пихъ.

 

Не

 

даромъ

 

пѣкоторые

 

изъ

древнихъ

 

писателен

 

тщеславились,

 

что

 

въ

 

странѣ

 

ихъ

 

нахо-

дятся

 

такіе

 

п

 

такіе

 

то

 

святые.

 

Являлись,

 

вслѣдствіе

 

отаго,

мѣстные

 

патерики

 

(Кіевскій,

 

Соловецкій),

 

составлялись

 

обла-

стные

 

місяцеслош

 

(Повгородскіе,

 

Вологодскіе

 

и

 

т.

 

п.);

 

и

русскій

 

народъ

 

въ

 

одпомъ

 

мѣстѣ

 

чтплъ

 

такого

 

святаго,

 

о

 

коемъ

другой

 

край

 

никогда

 

и

 

нсслыхалъ;

 

въ

 

одной

 

еиархіи

 

прослав-

лялъ

 

какъ

 

великаго

 

чудотворца,

 

какъ

 

зпамепитаго

 

подвиашика

благочестія,

 

а

 

в гь

 

другой,

 

иногда

 

и

 

сосѣдпсй — не

 

зналъ

 

даа;е
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и

 

дня

 

памятп

 

его

 

(какъ

 

папр.

 

въ

 

Тамбовѣ

 

не

 

вѣдаютъ

 

дня

памяти

 

св.

 

Митрофапа,

 

Епископа

 

Воропежескаго).

 

Вся

 

про-

вославная

 

церковь

 

и

 

въ

 

Греціи,

 

и

 

въ

 

Россіи,

 

и

 

въ

 

славян-

скихъ

 

земляхъ— согласно,

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время,

 

чтитъ

 

па-

мять

 

святыхъ,

 

иногда

 

и

 

мало

 

извѣстныхъ

 

по

 

жизни,

 

потому

что

 

ихъ

 

имена

 

внесены

 

въ

 

древніе

 

мартирологи,

 

святцы

 

и

 

бо-

гослужебныя

 

книги,— а

 

между

 

тѣмъ

 

нашъ

 

русскій

 

народъ

 

при

всей

 

своей

 

религіозпостп,

 

и

 

не

 

знаетъ

 

иногда

 

о

 

знаменитѣй-

шихъ

 

пзъ

 

свопхъ

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

 

Знаетъ

 

ли,

папр

 

,

 

Вологда

 

о

 

днѣ

 

памяти

 

прен.

 

Іова

 

Почаевскаго

 

или

 

па

Волыни— прославляютъ

 

ли

 

память

 

хотя

 

одного

 

изъ

 

83-хъ

 

Во-

логодскихъ

 

святыхъ? — между

 

тѣмъ

 

на

 

Волыни

 

прен.

 

Іову

 

есть

особая

 

торжественная

 

служба

 

(кажется

 

съ

 

акаѳистомъ

 

ему), —

также

 

и

 

многимъ

 

изъ

 

Вологодскихъ

 

святыхъ

 

составлены

 

осо-

быя

 

службы,

 

которыя

 

торжественно

 

отправляются

 

въ

 

дни

 

па-

мяти

 

ихъ.— Русскій

 

вародъ,

 

какъ

 

единый

 

и

 

по

 

языку,

 

и

 

по

вѣрѣ,

 

и

 

по

 

гражданскому

 

положепію

 

долженъ

 

единымъ

 

серд-

цемъ

 

и

 

едиными

 

устами

 

прославлять

 

святыхъ

 

своихъ

 

соотече-

ственниковъ

 

и

 

не

 

вносить

 

розни

 

въ

 

такое

 

возвышенное,

 

свя-

тое

 

дѣдо.

 

Въ

 

былое

 

время

 

русскіе

 

пзвѣстпаго

 

удѣльнаго

 

кня-

жества

 

тщеславясь

 

святыми

 

своего

 

края,

 

дерзали

 

хульно

 

от-

зываться

 

о

 

подвпжпикахъ

 

благочестія

 

другой

 

мѣстности

 

(даже

и

 

князья,

 

пзвѣстпые

 

своею

 

набожностію,

 

не

 

считали

 

за

 

грѣхъ

грабить

 

храмы

 

чуждой

 

пмъ

 

области

 

и

 

награбленными

 

сокро-

вищами

 

украшать

 

храмы

 

и

 

раки

 

святыхъ

 

въ

 

своемъ

 

удѣлѣ);

въ

 

настоящее

 

время

 

хотя

 

и

 

нѣтъ

 

такого

 

грубаго,

 

невѣжест-

венпаго

 

отпошенія

 

къ

 

святымъ

 

не

 

своего

 

края,

 

но

 

за

 

то

 

въ

большей

 

части

 

и

 

не

 

вѣдаютъ

 

о

 

существованіи

 

того

 

или

 

дру-

гаго

 

подвижника

 

благочестія.

 

Собрать

 

жевъ

 

одно—хотя

 

крат-

кіа

 

сказапія

 

о

 

жпзип

 

святыхъ

 

лпцъ

 

русской

 

земли,

 

составить,

по

 

возможности,

 

полный

 

на

 

всякій

 

день,

 

мѣсяцесловъ

 

святыхъ

русской

 

церкви,

 

думается,

 

дѣло

 

далеко

 

не

 

излишнее

 

и—не

смотря

 

па

 

скудость

 

средствъ,

 

па

 

трудность— въ

 

глухой

 

про-

випціи— собрать

 

свѣдѣпія

 

о

 

святыхъ

 

особепно

 

мѣстпочтпмглхъ,
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дѣлаются

 

попытки

 

предложить

 

читателямъ

 

епархіальиыхъ

 

ве-

домостей

 

хотя

 

и

 

слабый — въ

 

этомъ

 

родѣ

 

трудъ,

 

въ

 

которомь,

безъ

 

сомпѣпія,

 

много

 

пробіьловъи

 

погрѣшностегі, —

 

пробѣаояъ,

потому

 

что,

 

при

 

всемъ

 

старапін

 

собрать,

 

по

 

возможности,

 

пол-

выя

 

свѣдѣнія

 

о

 

святыхъ

 

русскпхъ

 

мѣстпочтимыхъ,

 

о

 

многпхъ

изъ

 

нпхъ

 

осталось

 

не

 

пзвѣстнымь

 

пи

 

день

 

памяти,

 

пи

 

жизнь

ихъ.

 

Обращаться

 

за

 

свѣдѣпіямп

 

о

 

подобныхъ

 

святыхъ

 

и

 

труд-

но

 

(потому

 

что

 

не

 

извѣстпо

 

въ

 

какой

 

местности

 

есть

 

невѣдо-

мыи

 

для

 

составителя

 

мѣсяцеслова

 

мѣстный

 

подвпжпикъ

 

бла-

гочестія

 

и

 

безполезно,

 

такъ

 

какъ

 

тѣ

 

лица,

 

къ

 

копмъ

 

иногда

и

 

обращались

 

за

 

справками

 

на

 

дѣлаемые

 

имъ

 

запросы

 

ничего

неотвѣчаютъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отпошеніп

 

нельзя

 

здѣсь

 

не

 

упомянуть

объ

 

одномъ

 

фактѣ,

 

изъ

 

котораго

 

можно

 

впдѣть,

 

какъ

 

безу-

частно,

 

холодно

 

относится

 

и

 

образованное

 

духовепство

 

къ

 

зап-

росамъ

 

лицъ,

 

запнтересованпыхъ

 

научными

 

пзслЬдовапіями,

Въ

 

одномъ

 

уЕпверсптетскомъ

 

городѣ,

 

гдѣ

 

есть

 

и

 

духов-

ная

 

Академія,

 

есть

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

Маргариты.

 

Заня-

тый

 

рѣшеніемъ

 

вопроса:

 

есть

 

ли

 

въ

 

православной

 

церкви

 

свя-

тая

 

съ

 

этпмъ

 

имепемъ

 

(по

 

поводу

 

заявлепія

 

о.

 

Белюстина,

что

 

вѣтъ

 

въ

 

православной

 

церкви

 

имени

 

Маргариты),

 

г.

 

N

обратился

 

къ

 

настоятелю

 

церкви,

 

въ

 

которой

 

устроенъ

 

при-

дѣлъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

Маргариты

 

и

 

не

 

смотря

 

на

 

то

 

онъ,

 

какъ

человѣкъ,

 

получившій

 

академическое

 

образовапіе,

 

следователь-

но

 

сознающій

 

важность

 

подобныхъ

 

справокъ,

 

и

 

доселѣ

 

еще

не

 

отвѣчалъ

 

(а

 

времени

 

прошло

 

больше

 

года).

Составленіемъ

 

этого

 

календаря

 

думалось

 

привести

 

въ

извѣстность

 

русскому

 

духовенству

 

возможно

 

подробный

 

ука-

затель

 

дней

 

памяти

 

русскпхъ

 

святыхъ

 

и

 

чрезъ

 

то

 

способ-

ствовать

 

и

 

объединепію

 

въ

 

прославлспіи

 

мѣстпыхъ

 

святыхъ

весь

 

русскій

 

православный

  

пародъ.

Указапіемъ

 

же

 

праздпествъ

 

въ

 

честь

 

Божіеп

 

Матери

 

же-

лалось — по

 

возможпостп —ограничить

 

произвол*

 

въ

 

назпачспіи

дней

 

праздповапіа

 

той

 

или

 

другой

 

икопы

 

Пресвятой

 

Дѣвы.

 

Въ

разныхъ

 

мѣстностяхъ— одной

 

и

 

той

 

же

 

икопѣ

 

праздпуютъ

  

въ
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разное

 

время,— и

 

назначеніе

 

празднества

 

нерѣдко

 

зависитъ

 

отъ

произвола

 

настоятеля

 

храма.

 

Такъ

 

напр.

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

Иверской

 

совершаютъ

 

празднество

 

и

 

во

 

втор-

никъ

 

па

 

свѣтлой

 

недѣли,

 

и

 

13-го

 

октября,

 

и

 

12-го

 

февраля,

и

 

20-го

 

января,

 

и

 

31-го

 

марта,

 

и

 

25

 

марта,

 

и

 

21

 

мая

 

ивъдр.

дни,

 

такъ

 

что

 

трудно

 

сказать

 

въ

 

какой

 

же

 

именно

 

день-

нужно

 

совершать

 

торжество

 

въ

 

честь

 

упомянутой

 

иконы.

 

Или,

напр.

 

Божіей

 

Матери

 

всѣхъ

 

скорбящихъ

 

Радости

 

празднуется,

24-го

 

октября,

 

во

 

вторникъпослѣ

 

Троицы,

 

15

 

го

 

іюля,

 

28іюня

и

 

т.

 

д.

 

случается

 

и

 

наоборотъ,

 

священникъ,

 

поступая

 

на

 

првходъ

къ

 

церкви,

 

посвященнной

 

въ

 

честь

 

малоизвѣстной

 

иконы

 

Бо-

жіеа

 

Матери

 

и

 

не

 

знаетъ,

 

когда

 

въ

 

его

 

храмѣ — престольный

праздникъ?

 

Одному

 

іерею

 

пришлось

 

поступить

 

въ

 

церковь

тюремнаго

 

замка,

 

посвлщенпую

 

Кіевонечерской

 

Божіей

 

Мате-

ри

 

и

 

онъ —откровенно

 

сознался,

 

что

 

не

 

знаетъ,

 

когда

 

совер-

шается

 

ей

 

празднество,

 

а

 

потому

 

легко

 

можеть

 

случиться,

что

 

онъ

 

у

 

себя

 

будетъ

 

праздновать,

 

иоложимъ,

 

въ

 

маѣ

 

мѣся-

цѣ,

 

а

 

другой

 

священникъ

 

въ

 

другой

 

епархіи— тому

 

же

 

хра-

мовому

 

празднику

 

будетъ

 

отправлять

 

въ

 

іюлѣ,

 

илиавгустѣ,—

следовательно

 

сколько

 

церквей,

 

посвященныхъ

 

въ

 

разн.

 

ыѣс-

тахъ

 

въ

 

честь

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

иконѣ,

 

столько

 

же

 

и

 

праздни-

ковь

 

въ

 

разпыя

 

времена.

 

Пли

 

еще:

 

въ

 

честь

 

св.

 

Софіи— пре-

мудрости

 

Божіей

 

въ

 

Тамбовской

 

епархін

 

посвящено

 

два

 

хра-

ма, —

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ

 

празднують

 

lG-ro

 

августа,

 

а

 

въ

другомъ

 

17-го

 

сентября,

 

въ

 

блаженномъ

 

невѣдѣніи,

 

что

 

подъ

Софіею

 

разумеется

 

не

 

ѵпостасная

 

премудрость

 

Божія,

 

а

 

св.

мученица

 

Софія,

 

а

 

этотъ

 

послвдній

 

храмъ

 

находится

 

вь

 

од-

номъ

 

изъ

 

богатыхъ

 

и

 

многолюдныхъ

 

уѣздныхъ

 

городовь;

 

ка-

жется,

 

слѣдовало

 

бы,

 

кому

 

вѣдаетъ,

 

знать,

 

что

 

древнш

соборъ

 

тамъ

 

устроенъ

 

не

 

въ

 

честь

 

мучен.

 

Софіи,

 

а

 

Софін—

премуцзости

 

Божіей;

 

и

 

встарину

 

онъ

 

такъ

 

и

 

величался,

и

 

вѣроятно

 

въ

 

позднѣйшее

 

время

 

церковные

 

ли

 

ктиторы,

пли

 

о.

 

настохгелп

 

благоволили

 

самовольно

 

перенести

   

храмовой

праздпикъ

    

съ

 

одного

 

дня

 

на

 

другой

 

и

 

можно

 

думать,

 

что

  

и

о
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храмовая

 

икона

 

уже

 

другая

 

съ

 

пзображепіомъ

 

св.

 

Софіи

 

я

съ

 

дочерями,

 

а

 

извѣстно

 

какое

 

важное

 

значевіе

 

имѣлп

 

и

 

у

насъ

 

въ

 

Россіп

 

и

 

Грековъ

 

храмы,

 

посвящеппые

 

божествен-

ной

 

Софіи— Премудрости

 

Божіей

 

и— слѣдовало

 

подобныя

 

хра-

мовыя

 

празднества

 

не

 

упразднять

 

бы,

 

но

 

поддерживать

 

и

 

зна-

ченіе

 

ихъ

 

уяснять

 

и

 

для

 

себя

 

и

 

для

 

другихъ.

Не

 

многіе,

 

справпительно,

 

русскіе

 

святые

 

чтутся

 

повсе-

местно,

 

по

 

всей

 

Россіи,

 

а

 

большей

 

части

 

изъ

 

нпхъ,

 

даже

 

и

знаменитымъ

 

по

 

своей

 

деятельности

 

(какъ

 

напр.

 

св.

 

Стефану,

просветителю

 

Зырянъ)

 

совершается

 

память

 

местно;

 

значитель-

ное

 

же

 

большинство

 

святыхъ

 

въ

 

Русской

 

земле

 

ведомо

 

толь-

ко

 

Всеведущему.

 

Меньшая

 

часть

 

русскихъ

 

святыхъ

 

при

 

бого-

служебн.

 

кпигахъ

 

и

 

какъ

 

позднейшіе

 

по

 

времепн,

 

обыкновен-

но

 

ставятся

 

после

 

святыхъ

 

древнихъ,

 

чтимыхъ

 

всею

 

хрпстіан-

скою

 

церквію.

 

И

 

это

 

повидимому,

 

мелочное

 

обстоятельство

имеетъ

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

исторіи

 

прославлепія

 

русскихъ

святыхъ.

 

Многіе,

 

особенно

 

изъ

 

сельскаго

 

духовенства,

 

счита-

ютъ

 

достойными

 

особеппаго

 

прославлепія

 

твхъ

 

святыхъ,

 

кото-

рые,

 

по

 

пхъ

 

выраженію,

 

находятся

 

на

 

числѣ,

 

а

 

поставленные

подъ

 

числомъ

 

хотя

 

бы

 

были

 

изъ

 

зпаменптейшпхъ

 

Отцевъ

церкви

 

уже

 

не

 

такъ

 

важны,

 

имъ

 

можно

 

и

 

не

 

совершать

 

цер-

ковной

 

службы,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

находятся

 

подъ

 

числомъ.

 

Ру-

ководясь

 

такимъ

 

взглядомъ,

 

естественно

 

русскимъ

 

святымъ

 

и

ее

 

совершать

 

церковной

 

службы;

 

а

 

какъ

 

это

 

несправедливо

укажемъ

 

несколько

 

примеровъ:

 

положимъ

 

4-го

 

октября

 

на

числѣ

 

св.

 

муч.

 

ІероФей.

 

Святый

 

малоизвестный

 

и

 

та

 

дея-

тельность,

 

которая

 

ему

 

приписывается

 

въ

 

Четьи-минеяхъ,

 

уче-

ными

 

подвергается

 

сомнеиію,

 

nods

 

числомъ

 

же

 

этого

 

дня

 

па-

мять

 

всѣхъ

 

Новюродскихъ

 

святителей,

 

въ

 

числѣ

 

копхъ

 

св.

Лука,

 

Іоаннъ,

 

Никита

 

и

 

др.,

 

атакже

 

въ

 

этотъ

 

же

 

день

 

празд-

нество

 

св.

 

Гурія

 

и

 

Варсоиофія,

 

Казанскихъ

 

святителей;

 

5

октября

 

па

 

числѣ

 

муч.

 

Харитины,

 

святой

 

девы

 

за

 

Христа

пострадавшей;

 

подъ

 

числомъ

 

же

 

пже

 

во

 

святыхъ

 

отецъ

 

па-

шихъ,

 

всероссійскихъ

 

митрополптовъ

 

Петра,

   

Алексія,

   

Іоны



IX

и

 

Филиппа.

 

Спрашивается,

 

кто

 

же

 

ближе

 

къ

 

сердцу

 

русскаго,

кто

 

дороже

 

по

 

своимъ

 

благотворнымъ

 

деяніямъ

 

для

 

нашего

отечества

 

и

 

церкви?

 

св.

 

Харитина,

 

или

 

св.

 

Нетръ,

 

Алексій,

Іона

 

и

 

Филиппъ?

 

И

 

какимъ

 

святымъ

 

русскій

 

священникъ

 

обя-

занъ

 

совершать

 

церков.

 

службу?!— Для

 

техъ

 

ісреевъ,

 

которые

руководятся

 

изглядомъ,

 

[что

 

слѣдуетъ

 

совершать

 

службу

только

 

тѣмъ

 

святымъ,

 

которые

 

на

 

числѣ)

 

нужио

 

сказать,

•іто

 

и

 

въ

 

древппхъ

 

святцахъ,

 

не

 

русскихъ

 

только,

 

по

 

и

 

грс

чеснихъ,

 

не

 

всегда

 

впереди

 

-

 

на

 

числѣ — ставились

 

имена

 

зпа-

менитыхъ

 

святых 1 .,

 

а

 

часто

 

на

 

числіь

 

поставлялись

 

имена

малоизвестныхъ

 

святыхъ,

 

а

 

за

 

тЬмъ

 

уже

 

(за

 

ними)

 

пзнамонп-

гыхъ;

 

какъ

 

это

 

можно

 

видеть

 

изъ

 

перечня

 

святыхъ

 

напр.

 

то-

го

 

же

 

б

 

октября.

 

Па

 

числѣ

 

какъ

 

сказано,

 

поставлено

 

имя,

св.

 

муч.

 

Харитины,

 

а

 

подъ

 

числомъ

 

св.

 

Московскихъ

 

мит-

рополптовъ

 

Петра,

 

Алекс Ья,

 

Іопы

 

и

 

Филиппа;

 

подъ

 

числомъ

 

же

вь

 

этотъ

 

день

 

упоминается

 

знаменитьйшін

 

отецъ

 

церкви,

 

св.

Діонисгй

 

Велпкій

 

Александрійскій

 

Архіеписвопъ, —светило

вселенской

 

церкви,

 

отецъ

 

отцовъ,

 

какъ

 

выражались

 

о

 

немъ

современники.

 

Подобныхъ

 

примвровъ

 

въ

 

древн.

 

святцахъ

 

мож-

но

 

найдти

 

много

 

(см.

 

Агіалогія

 

Востока

 

Арх.

 

Сергія,

 

т.

 

1-й).



■



1.

МЧЯЛО

 

ИИДИКТД

 

'),

 

ОИРѢЧЬ

 

ПОЕЯГО

 

ЛѢТЗ.

Въ

 

Россіи

 

съ

 

прпнятіемъ

 

христіанской

 

веры

 

введено

было

 

церковное

 

летосчисленіе

 

съ

 

марта,

 

какъ

 

у

 

Евреевъ

и

 

Грековъ,

 

а

 

гражданское— съ

 

сентября,— какъ

 

у

 

Римлянъ;

вследствие

 

чего

 

въ

   

празднованы

 

Новаго

 

года

 

въ

 

Россіп

 

до-

>)

 

Ипдиктъ— латппское

 

слово

 

(mdictio).

 

Это

 

названіѳ

 

произошло

отъ

 

постаповлеиія

 

Августа

 

Кесаря

 

собирать

 

въ

 

продолженіе

 

15

 

лѣтъ

подать

 

съ

 

народа.

 

Для

 

удобпѣйшаго

 

сбора

 

податеіі

 

и

 

въ

 

память

 

по-

беды,

 

одержанной

 

прп

 

Акціумѣ

 

за

 

30

 

лѣтъ

 

до

 

Рождества

 

Христова

/

 

сентября,

 

а

 

доставившей

 

Августу

 

верховпую

 

власть

 

въ

 

римской

пмперіп,

 

назначено

 

было

 

пача.юмя

 

года —время

 

окончанін

 

жатвы,

 

т.

е.

 

мътяцъ

 

сентябрь.

 

Періодъ

 

времепп,

 

съ

 

котораго

 

пачппался

 

сборъ

подати

 

Рпмляпѳ

 

назвали

 

индиктв

 

(indictio — объявлепіе

 

о

 

подати).

Св.

 

Отцы

 

на

 

/

 

Всвленск.

 

соборѣ,

 

въ

 

ІІпкеѣ,

 

въ

 

32э

 

г.

 

въ

 

память

славпоіі

 

побѣды

 

ІІмпер.

 

Копстаптппа

 

1

 

сентября

 

въ

 

312

 

г.,

 

падъ

Максенціемъ,

 

въ

 

лпцѣ

 

котораго

 

было

 

побѣждепо

 

язычество

 

п

 

тор-

жественно

 

воцарилась

 

въ

 

ли

 

цѣ

 

равпоапостольскаго

 

Государя

 

хрп-

стіан.

 

вѣра

 

въ

 

міріі,

 

опредіълили

 

начинать

 

Повое

 

лѣто

 

cs

 

4

 

сентября.

Юстпніанъ

 

Веливів

 

въ

 

[>i(l— г.,

 

отмѣннвъ

 

лѣтосчпслепіе

 

отъ

 

создаш'я

Рима

 

и

 

прппявъ

 

(іѣтосчпслепіе)

 

отъ

 

создапія

 

міра,

 

назпачплъ

 

пача-

ломъ

 

іраж.дапскаю

 

(Иоваго.)

 

юда— первое

 

сентября;

 

съ

 

G

 

и

 

до

 

полови-

ны

 

1!)

 

вѣка

 

Сентябре

 

кое

 

льтосчпсленіе

 

было

 

господствующимъ

 

поч-

ти

 

во

 

всей

 

Евроиѣ.— Въ

   

греческой

   

церкви

 

п

 

досо.іѣ

   

Ііовый

  

Годъ



пущена

 

была

 

неопределенность

 

и

 

это

 

подало

 

поводъ

 

къ

 

спо-

ру

 

о

 

начале

 

Новаго

 

Года.

 

На

 

Москов.

 

соборе

 

(1348),

 

при

В.

 

КнязЬ

 

Симеоне

 

Гордомъ

 

п

 

Москов.

 

Митрополите

 

Ѳео-

Г:іосте,

 

определено:

 

„церковный

 

п

 

гражданскій

 

годъ

 

начи-

нать

 

съ

 

сентября".

 

(Рус.

 

пет.

 

Татищ.

 

кп.

 

1

 

ч.

 

1.

 

стр.

 

67),

въ

 

1505

 

году

 

было

 

подтвержденіе

 

о

 

начала

 

Поваго

 

Года

 

съ

1

 

сентября

 

(Древ,

 

Рос.

 

Вивліоѳ.

 

ч.

 

16

 

стр.

 

85).

 

Въ

 

1700

г.

 

Петръ

 

Великій,

 

по

 

примеру

 

запад.

 

Европы,

 

решился

ввести

 

въ

 

Россіи

 

Новый

 

Годъ

 

съ

 

1

 

января,

 

по

 

русскій

 

на-

родъ,

 

не

 

смотря

 

на.

 

торжественное

 

празднованіе

 

этаго

 

дпя,

какъ

 

перваго

 

въ

 

году,

 

съропотомъ

 

отпесся

 

къ

 

нововведепію,

въ

 

которомъ

 

видели

 

парушеніе

 

древн.

 

церков.

 

постановленій

и,

 

по

 

прежнему,

 

долгое

 

время

 

начпналъ

 

свой

 

и

 

церковный

и

 

гражданскій

 

новый

 

годъ

 

со

 

дня

 

Симеона

 

лѣтопроводиа

(Голик.

 

ДЪян.

 

Петр.

 

Вел.

 

ч.

 

2

 

стр.

 

2—6).

 

Отечественная

наша

 

церковь

 

и

 

доселЬ

 

сохраняетъ

 

древній

 

обычай

 

начи-

нать

 

свой

 

Новый

 

годъ

 

съ

 

1

 

сентября;

 

съ

 

этаго

 

месяца

 

во

всехъ

 

богослужебн.

 

книгахъ

 

месяцесловы

 

(святцы)

 

начина-

ются

 

съ

 

1

 

сентября;

 

въ

 

месячп.

 

Минее

 

подъ

 

1

 

ч.

 

сентября

п

 

доселе

 

помещается

 

служба

 

Нов,

 

лету.

 

Въ

 

требнике

Митр.

 

Петра

 

Могилы

 

(ч.

 

3

 

лпетъ

 

62)

 

находится

 

особый

„чпнъ

 

летопровожденія

 

и

 

начала

 

Новато

 

лета,

 

бываемый

 

въ

1

 

день

 

Сентемврія".

 

Въ

 

старину

 

въ

 

Москве

 

(до

 

1700

 

г.)

съ

 

особ,

 

торжестгепностію

 

совершалось

 

Богослужепіе

 

1

сентября

 

и

 

обставлялась

 

различи,

 

церковно-гражданекпми

обрядностями

 

встрѣча

 

и

 

празднованге

 

Новаго

 

года.

Въ

 

древней

   

Россіп

 

1

 

сентября

   

совершался

 

крестный

ходъ

 

вокругъ

 

каоедр.

 

церквей,

 

после

 

утрени

 

предъ

 

началомъ

(церковио-граждапсііііі)

 

пачпнастся

 

съ

 

1

 

сентября.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

въ

■

 

Консгантниоиолв,

 

въ

 

Патріархін

 

бываетъ

 

торжественное

 

Богослу-

женіе,

 

upu

 

которомъ

 

присутствуем

 

вселенскііі

 

Иатріархъ.

 

По

 

окон-

чаніи

 

Богослужепіи

 

члены

 

Патріархіп

 

собираются

 

въ

 

OVVOQIXOV

("зала

 

сшюдалыі.

 

собраній)

 

и,

 

подъ

 

нредсѣдате.шпвомъ

 

Патріарха,
составляютъ

 

актъ

 

о

 

паступленіи

 

Qouaro

 

года,

 

а

 

за

 

тіімъ

 

вмпускает

ся

 

какая

 

либо

 

ОФФиціальиая

 

бумага,

 

цомѣченная

 

за

 

1

 

иомеромъ.



литургіи

 

при

 

чемъ

 

пели

 

особо

 

составленная

 

стихиры,

 

произ-

носили

 

литіи

 

и

 

ектеніи,

 

главп.

 

моленіями

 

которыхъ

 

было:

а)

  

„о

 

еже

 

простити

 

haa\z

 

и

  

rctjaaz

   

людемг

 

сьсішг

 

rca

 

ro-

rfl'fcmCH'lA

 

БОЛкНАА

 

И

 

liekOAkHAA,

 

KZ

 

ЛНШОШеДШ£Л№

 

ЛтѴгЖ

 

НА-

МИ

 

3A"fe

 

сод'Ьмшла...

 

б)

 

о

 

еже

 

[клдгослоьнти

 

hamatokz

 

и

проьождеше

 

нлчнилелиго

 

л'Ьтд

 

благостно

 

челоьтіколюеѴа

 

сво-

его:

 

ьрелшіл

 

же

 

лшрнд,

 

ЕллгордстБореіш

 

еоздЬд'и,

 

и

 

Еезгр^-
шенг

 

iua\z

 

ez

 

ЗАР ЛЬ' Н

 

£Z

 

А0Ь0Лксть"іел\г

 

жньотг

 

дороьлтн...

в)

 

и

 

о

 

еже

 

искоренит

 

и

 

^глснтн

 

ьсе

 

когот^лкное

 

Ягдрдн-

*кое

 

нечете,

 

и

 

цдрстко

 

ига;

 

скоро

 

рлзрЬ'шнтн

 

и

 

прлБОк^з-
»ikiA\z

 

lupeAiz

 

предА'ГП

 

е".

 

Таковы

 

же

 

главп.

 

мысли

 

и

 

въ

 

ка-

ноне

 

(пѣваемомъ

 

предъ

 

лптургіею)

 

н

 

въ

 

коленнопреклонной

и

 

др.

 

молитвахъ

 

Нов.

 

лета.

 

— Въ

 

Москве

 

молебствіе

 

съ

 

во-

доосвященіемъ

 

въ

 

Нов.

 

годъ

 

совершалось

 

на

 

площади

 

въ

ЕремлЬ

 

между

 

Архапгельскимъ

 

и

 

Благовещенскпмъ

 

соборами,

а

 

за

 

тѣмъ

 

—

 

бывалъ

 

крестиый

 

ходъ,

 

после

 

коего

 

царь

 

прп-

впмалъ

 

поздравлепіе

 

съ

 

Нов.

 

лвтомъ

 

отъ

 

Патріарха

 

дух.

властей,

 

бояръ

 

п

 

парода

 

п

 

самъ

 

поздравлялъ

 

всехъ

 

съ

 

Нов.

годомъ,

 

на

 

каковое

 

поздравленіе

 

народъ

 

восклнцалъ:

 

„па

многая

 

лета,

 

надежа

 

Государь"!

Въ

 

Нов.

 

годъ

 

(1

 

сентября)

 

встарппу

 

бывали

 

постриіп

и

 

сажаніе

 

на

 

коня

 

юпыхъ

 

князей

 

и

 

царевичей,

 

настбднпиовъ

престола

 

и

 

чрезъ

 

этотъ

 

обрядъ

 

опп

 

объявлялись

 

народу

уже

 

вышедшими

 

изъ

 

дЬтства

 

и

 

принимающими

 

участіе

 

въ

гражд.

 

дЬлахъ.

 

(Поли.

 

собр.

 

русск.

 

дѣтоп.

 

3

 

т.

 

46

 

стр.).

Первое

 

сентября,

 

какъ

 

начало

 

Новаго

 

года

 

(пе

 

только

церковнаго,

 

но

 

н

 

гражданскаго)

 

встарппу

 

было

 

важно

 

для

русскихъ

 

во

 

мпогихъ

 

отпошепіяхъ.

 

День

 

этотъ

 

считался

срочнымъ

 

для

 

платежа

 

оброковг,

 

податей

 

и

 

пош.гинъ.

 

Іоаннъ

Грозный

 

определплъ

 

срочный

 

оброкъ

 

въ

 

день

 

Семена

 

лето-

проводца.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

русскіе

 

цари

 

давали

 

свой

 

личные

судъ

 

всѣмъ

 

нмевшпмъ

 

тяжебные

 

д.ела,

 

не

 

удовлетворительно

рѣшешшя

 

воеводами

 

п

 

другими

 

местными

   

властями.

 

В.

 

Кн.



—

 

4

 

—

Іоаннъ

 

3

 

повелѣвалъ

 

всѣмъ

 

таковымъ

 

(истцамъ

 

и

 

челобпт-

чикамъ)

 

пріѣзжать

 

въ

 

Москву

 

и

 

на

 

Семенъ —день

 

ставить-

ся

 

на

 

судъ.

 

Поселяне

 

и

 

торговцы

 

начинали

 

свои

 

счеты

 

съ

Семена

 

дня;

 

къ

 

этому

 

же

 

дню

 

оканчивали

 

свои

 

расчеты;

владѣльцы

 

земель,

 

рыбиыхъ

 

ловель

 

и

 

др.

 

угодііі

 

отдавали

въ

 

наемъ

 

отъ

 

Семена

 

— дня

 

и

 

до

 

Семена— лѣтопроводца;

даже

 

форменныя,

 

контрактовый

 

условія

 

писали

 

такъ:

 

„пла-

тить

 

оброкъ

 

ежегодно

 

па

 

Семенъ

 

день — лѣтопроводца*.

(Поли.

 

Собр.

 

рус.

 

лѣт.

 

II.

 

666

 

стр.)

 

Въ

 

старину

 

1

 

сентяб-

ря

 

духовенство

 

избирало

 

изъ

 

среды

 

себя

 

поповскизя

 

ста-

рость

 

на

 

годъ

 

(одного

 

изъ

 

10

 

священников!)

 

Истор.

 

Моск.

Епарх.

 

управл.

 

(Розонова)

 

ч.

  

1

 

стр.

   

196.

О

 

новомв

 

годгь

 

1

 

сентябри

 

macs

 

о

 

церковт.чь

 

праздники

 

см.

 

Треб-

нпкъ

 

Петра

 

Могилы

 

ч.

 

3

 

листъ

 

62;

 

Дреоц.

 

Рос.

 

Ііивліѳѳака,

 

ч.

 

16;

 

Четыі-

Манеи

 

св.

 

Дпмнтрія

 

1

 

сентября;

 

Руков.

 

для

 

сел.

 

Пастырей

 

1861

 

г.

 

№

ЗІІ;

 

Дуілеп.

   

Чтеш'е,

 

1871

 

г.

 

сент.

 

Дебольскаго

 

Дня

 

Бого-служенія

 

1

 

к.

 

іііі.

Кахъ

 

гражданскомъ

 

Ное.

 

юдѣ

 

и

 

народном*

 

праздшствѣ:

 

Снеіирева

Ругскіе

 

въ

 

свопхъ

 

послов.

 

Общер.

 

Вар.

 

Пол.,

 

Петрушевекаго,

 

Терещенко:

Бытъ

 

руссквхъ

 

ч.

 

2.

 

Сахаровъ,

 

Сказаиія

 

рус.

 

народа

 

Кятнскто

 

въ

 

Душей.

Чтеиш

 

1871

 

г.

Память

 

блаженнаго

 

ОнЬ'шрм,

 

въ

 

г.

 

Романовѣ.

 

Ничего

неизвестно

 

о

 

семъ

 

мѣстпо

 

чтимомъ

 

подвижникѣ

 

благочестія;

его

 

имя,

 

какъ

 

святаго,

 

внесено

 

въ

 

древн.

 

святцы

 

у

 

Кайда1-

лова

 

(см.

 

Чтен.

 

въ

 

Моск.

 

общ.

 

любит,

 

дух.

 

просвѣщ.

 

іюль,

1877

 

г.

 

стр.).

о

Празднество

   

чудотворной

   

иконѣ

 

Божіѳй

   

Матери

Калужской.

Калужская

 

икона

 

Богоматери

 

явилась

 

въ

 

1748

 

году

 

въ

с.

 

Тиньковѣ,

 

въ

 

7

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Калуги,

 

въ

 

домѣ

 

бояри-

на

 

Хитрова.

 

Служанки

 

г.

 

Хитрова

 

разбирая

 

старый

 

вещи

на

 

чердакѣ

 

дома,

 

нашли

 

свертокъ

   

суроваго

 

полотна

 

и,

 

раз-



—

 

5

 

—

вернувъ

 

его,

  

увидѣли

   

живописное

 

изображеніе

 

благоговѣй-

наго

 

и

 

умиленнаго

 

лица,

 

на

 

подобіе

 

инокини,

 

читающей

 

но

кпнгѣ

 

свое

 

правило.

 

Одна

 

изъ

 

служанокъ

   

дерзко

 

отнесшая-

ся

 

къ

 

найденному

    

изображенію

   

внезапно

 

была

 

поражена

 

и

упала

 

безъ

 

чувствъ.

   

Родптелямъ

 

больной

    

въ

 

наступившую

ночь

 

было

 

явленіе

 

Богоматери,

 

повелевавшей

 

предъ

 

найден-

нымъ

 

ея

 

пзображепіемъ

   

совершить

 

торжеств,

 

всенарод.

 

мо-

лебствіе

 

п

 

св.

 

водою

 

окропить

 

больную;

  

по

 

совершеніп

 

чего

больная,

 

уже

    

умиравшая,

 

выздоровѣла.

   

Икона,

 

послѣ

 

мно-

гихъ

 

другихъ

 

чудесныхъ

 

знаменіи,

 

торжественно

 

б.

 

перене-

сена

 

изъ

 

дома

    

боярина

  

въ

 

церковь

 

Рождества

 

Богородицы,

что

 

на

 

Калужкѣ,

  

гдѣ

 

и

 

до

 

селѣ

 

она

 

пребываетъ,

 

а

 

точный

сппсокъ

 

съ

 

нея

 

въ

 

Калугѣ,

 

въ

 

каѳеір.

 

соборѣ.

Праздпованіе

 

сеЭ

 

пконѣ

 

2

 

сентября

 

установлено

 

въ

благодарственное

 

восаоминапіе

 

чудеснаго

 

избавленія

 

г.

 

Ка-

луги

 

въ

 

1771

 

г.

 

отъ

 

моровой

 

язвы.

 

По

 

благочестивому

 

же-

ланно

 

Калужанъ,

 

св.

 

икона

 

Богоматери,

 

послѣ

 

поста

 

и

 

об-

ществен,

 

молптвъ,

 

была

 

обносима

 

въ

 

продолженіе

 

трехъ

 

дней

вокругъ

 

города

 

и — губител.

 

язва

 

ослабѣла.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

н

доселѣ

 

совершается

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

чудотворною

 

иконою

вокругъ

 

г.

 

Калуги.
Вторпчпо

 

празднуется

 

сей

 

ппопѣ

 

12

 

октября.

О

 

Калуж.

 

пкоігб

 

Божіеіі

 

Магери

 

см.

 

Дебольскаго,

 

Дпп

 

Богослужепія,

ч.

 

1

 

стр.

 

106;

 

Исгорія

 

церкви

 

въ

 

выя.

 

Калуж.

 

епар.

 

іером.

 

Леонида,

 

стр.

170—186;

   

Слава

 

Пр.

 

Дивы,

 

ч.

 

3,

 

8э— 88

 

стр.

Крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Вологды

 

въ

 

Іоанно-Прсдтеченсю/ю,

что

 

въ

 

Дюдиковѣ

 

пустить

 

(въ

 

полуверстѣ

 

отъ

 

города)

 

цер-

ковь

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Знамспія

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

память

ея

 

явлепія

 

ві.

 

1571

 

году.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

въ

 

Вологдѣ

 

было

сил.

 

моровое

 

повѣтріе

 

и

 

было

 

впдѣпіе

 

прихожанину

 

Дюдик.

церкви

 

Марку

 

Заозеркииу

 

взять

 

св.

 

икону

 

В.

 

М.,

 

что

 

въ

церкви

 

I.

 

Предтечи,

 

послѣ

 

чего

 

моров,

 

повѣтріе

 

„преста

 

и

много

 

было

 

чудесн.

 

исцѣленів".

 

Икона

 

эта

 

малаго

 

размѣра

(5

 

верш,

    

вышины

 

и

 

З' /i

 

вор.

 

шпр.).

    

Въ

   

верхней

    

части

3



—

 

6

 

—

изображепо

 

Зпаменіе

 

Б.

 

Матери,

 

а

 

подъ

 

нпмъ

 

св.

 

Архапг.

Михаилъ,

 

Гавріилъ,

 

св.

 

Василій

 

Великій,

 

Николай

 

Чудотво-

рецъ,

 

Великом.

 

ГеоргіЙ,

 

Муч.

 

Параскева,

 

Великом.

 

Никита

и

 

Варвара.

  

(Волог.

 

Еп.

 

Вѣд.

  

1866

 

г.

 

№

 

19).

3.

Пдлыть

 

клдженндго

 

Іодннд

 

Еллатлго

   

въ

  

г.

 

Ростовѣ

   

(f

 

12

ноября

 

1580

 

г.).

По

 

краткому

 

рукописному

 

его

 

житію

 

не

 

видно,

 

кто

 

онъ

и

 

откуда

 

пришелъ

 

въ

 

Ростовъ.

 

Преосвящ.

 

Филаретъ

 

(Рус.

 

св.

ч.

 

3

 

стр.

 

6)

 

предполагаетъ,

 

что

 

іоаннъ

 

былъ

 

знатиаго

 

рода

 

и

человѣкъ

 

образованный

 

(зналъ

 

латіш.

 

языкъ),

 

но

 

по

 

обстоя-

тельствамъ

 

времени

 

Грознаго

 

царя

 

(Іоанна

 

IV)

 

весьма

 

вѣроят-

но,

 

что

 

онъ

 

скрылся

 

изъ

 

Москвы

 

отъ

 

ужасовъ

 

Грознаго,

 

чтобы

въ

 

тиши

 

и

 

неизвѣстпостп

 

служить

 

Госиоду.

 

Скончался

 

послѣ

долгихъ

 

подвиговъ,

 

въ

 

видѣ

 

юродиваго

 

перенесши

 

мпого

 

скор-

бей,

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

и,

 

согласно

 

завѣщапію,

 

погребенъ

былъ

 

за

 

олтаремъ

 

церкви

 

св.

 

Власія.

 

Нынѣ

 

же

 

мощи

 

его

 

но-

чпваютъ

 

въ

 

самой

 

церкви

 

подъ

 

снудомъ

 

и

 

на

 

гробницѣ

 

его

лежатъ

 

серебр.

 

крестъ

 

и

 

псалтирь

 

на

 

латинскомъ

 

язывѣ.

О

 

блаж.

 

Іоанніь:

 

Филарет ь,

 

Арх.

 

Чернигов.

 

Рус.

 

Свят.,

 

3

 

сентября

Словарь

 

историч.

 

о

 

рус.

 

свят.,

 

Ярославен,

 

ей.

 

вѣд.

 

1860.

 

1862.

4.

Празднество

 

образу

 

Пресв.

 

Богородицы

 

Неопалимыя

Купины.

Празднованіе

 

Этому

 

образу

 

Божіеи

 

Матери

 

4-го

 

сентября

установлено

 

ради

 

памяти

 

св.

 

пророка

 

п

 

Боговидца

 

Моисея,

удостоивгаагося

 

въ

 

купинѣ

 

горящей

 

и

 

не

 

сгараемой

 

провидѣть

снасепіе

 

рода

 

человѣческаго

 

Сыномъ

 

Божінмъ,

 

пеонально

 

воп-

лотившимся

 

отъ

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

и

 

цѣло

 

сохраипвшимъ

 

Ея

 

при-

снодѣвство.

 

—

 

На

 

Синайской

 

горѣ

 

есть

 

особая

 

ей

 

служба.



Чудотворная

 

иконы

 

Пресвятой

 

Богородицы

   

Ыеопалпмыя

By пины:

   

.

1)

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

церкви

 

Неопалимой

 

Купины

 

нахо-

дятся

 

двѣ

 

чудотворныхъ

 

иконы,

 

пмепуемыя

 

«Неопалимая

 

Ку-

пина».

 

Первая

 

икона

 

вышиною

 

въ

 

1

 

арш.

 

и

 

12

 

вершк.,

 

ши-

риною

 

1

 

арш.

 

7

 

вершк.,

 

весьма

 

хорошаго древняго

 

греческаго

письма.

 

О

 

плоисхождеиіи

 

сей

 

иконы

 

въ

 

Москвѣ

 

сохраняется

слѣд.

 

ареданіе:

 

стремянной

 

конюхъ

 

царя

 

Ѳ<.'Одора

 

Алексѣевп-

ча

 

Димитрій

 

Колошинъ

 

имѣлъ

 

особенное

 

усердіе

 

къ

 

иконѣ

Богоматери

 

Неопалимой

 

Купины,

 

находившейся

 

въ

 

св.

 

сѣняхъ

при

 

царской

 

Граиовитой

 

Палатѣ,

 

и

 

иотому

 

всякіи

 

разъ,

 

ког-

да

 

по

 

обязаиностямъ

 

службы

 

своей

 

нриходилъ

 

въ

 

царскій

дворецъ,

 

и

 

выходнлъ

 

изъ

 

него,

 

сердечио

 

молился

 

передъ

 

нею;

иакоаецъ

 

возъимѣлъ

 

желапіе

 

построить

 

во

 

имя

 

Ея

 

храмъ

 

по

слѣд.

 

случаю:

 

— Подпавъ

 

иѣкогда

 

невинно

 

гнѣву

 

царя

 

а,

 

не

иенадѣясь

 

оправдаться

 

предь

 

нимъ,

 

Колошинъ

 

съ

 

болынимъ

противъ

 

прежинго

 

усердіемъ

 

началъ

 

молиться

 

предъ

 

пконою

Неопалимыя

 

Куиини,

 

прося

 

заступлеиія

 

Небесной

 

Царицы

 

въ

своей

 

невинности

 

и

 

молитва

 

была

 

услышана.

 

Вслѣдствіе

 

явле-

нія

 

царю

 

Ѳеодору

 

Алексѣевпчу

 

воснѣ

 

Богоматери,

 

объявившей

коиюшеинаго

 

невпннымъ,

 

царь

 

велѣлъ

 

разслѣдовать

 

дѣлоКо-

.юшнна

 

и

 

нашедиш

 

его

 

действительно

 

невинпымъ,

 

освободплъ

его

 

отъ

 

суда

 

и

 

возвратплъ

 

ему

 

прежнюю

 

должность.

 

Въ

 

бла-

годарность

 

за

 

сіе,

 

съ

 

дозволенія

 

царя,

 

Колошинъ,

 

построилъ

храмъ

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери

 

«Неопалимой

 

Купины*,

 

съ

придѣломъ

 

св.

 

Еванг.

 

Марка,

 

въ

 

16S0

 

г.

 

Празднество

 

сей

нкопы

 

совершается

 

(кромѣ

 

4

 

септября)

 

еще

 

въ

 

6-ю

 

недѣлю

но

 

Пасхѣ,

 

потому

 

что

 

въ

 

эту

 

пецѣлю

 

св.

 

икона

 

съ

 

крестоымъ

ходомъ

 

была

 

перенесена

 

въ

 

новоустроенныйдля

 

нея

 

Калошинымъ

храмъ

 

и

 

совершено

 

его

 

освященіе.

 

(Душ.

 

Чт.

 

Авг.

 

1863

 

г.).

Прихожане

 

церкви

 

Неоиалимой

 

Купины

 

говорить,

 

что

 

у

 

нихъ

почти

 

никогда

 

не

 

бывають

 

пожары,

 

хотя

 

это

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

цер-

ковь

 

и

 

приходь

 

ея,

 

застроено

 

деревянными

 

зданіями.

 

(Душен.

Чгсніе

 

1863

 

г.).

 

Въ

 

Московской

 

церкви

 

Неопалимой

 

Купины



—
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-

есть

 

особая

 

служба

 

(рукописная)

 

сей

 

иконѣ.

 

Въ

 

заглавіи

 

служ-

бы

 

сказано:

 

«Служба

 

сія

 

поется

 

въ

 

св.

 

горѣ

 

Синайской,

 

егда

кто

 

пропзволптъ

 

и

 

егда

 

бываитъ

 

молпія

 

страшна».

Вторая

 

икона

 

(въ

 

томъ

 

же

 

храмѣ)

 

греческ.

 

письма

 

вышин.

7

 

вершк.

 

и

 

ширин.

 

7

 

вершк.

 

На

 

иконѣ

 

Богоматерь

 

изобра-

жена

 

съ

 

Предвѣчнымъ

 

Младенцемъ,

 

а

 

предъ

 

Нею — молящіпся

на

 

колбняхъ

 

человѣкъ-

 

Эта

 

икона

 

пожертвована

 

въ

 

храмъ

 

въ

1835

 

г.

 

по

 

завѣщанію

 

Московской

 

мѣщапки

 

дѣвпцы

 

Ал.

 

II.

Куницынои.

 

Стсченіе

 

къ

 

сей

 

пконѣ,

 

какъ

 

къ

 

чудотворной,

 

о-

собенно

 

усилилось

 

съ

 

1S37

 

г.

 

(Душепол.

 

Чт.

 

1863

 

г.

 

августа

116—117

 

стран.).

Третья — въ

 

г.

 

Славянсюь

 

(Харьков,

 

euapx.)

 

мѣстночтимая.

Икона

 

сія

 

была

 

написана

 

въ

 

1822

 

году,

 

когда

 

городъ

 

стра-

далъ

 

отъ

 

частыхъ

 

пожаровъ,

 

наведшпхъ

 

па

 

жителей

 

ужасъ,

но

 

особ,

 

явленію

 

нѣкоей

 

Бѣльницкой,

 

которой

 

во

 

спѣ

 

кто-то

прпказывалъ,

 

чтобы

 

гражданами

 

была

 

написана

 

пкопа

 

Божіеп

Матери

 

«Неопалимыя

 

Купины»

 

—

 

п

 

пожары

 

прекратятся,

 

п

действительно,

 

но

 

напис:ініи

 

иконы,

 

освященіп

 

съ

 

торжеств.

предъ

 

нею

 

молебствіемъ,

 

скоро

 

найдено

 

было

 

лицо,

 

поджигавшее

городъ

 

и

 

пожары

 

прекратились.

 

(Оп.

 

Харьк.

 

ей.

 

Преосв.

 

Фи-

ларета,

 

5

 

кн.

 

127

 

стр.).

 

На

 

сребропозлащенпой

 

ризѣ

 

иконы

надпись:

 

«Въ

 

память

 

1822

 

г.

 

за

 

спасеніе

 

города

 

отъ

 

пожара».

О.

ОК.

 

ЕЛЯГОБѢРМГО

 

ВНАЗА

 

ЖРОЛОКЯГО

 

ГЯѢІИІ,

 

HI-

речешшго

 

и

 

св.

 

врещшн

 

рщя.

Глѣбъ— сынъ

 

Великаго

 

князя

 

Владпміра

 

Равноапостоль-

ваго,

 

отъ

 

одной

 

матери

 

(болгарыни — христіанки)

 

съ

 

Борисомъ.

По

 

глубокой

 

и

 

искренней

 

любви

 

къ

 

повой

 

(хрнстіаи.)

 

вѣрѣ,

по

 

нѣжной

 

братской

 

любви,

 

опи

 

были

 

лучшими

 

и

 

любимыми

сыновьями

 

св.

 

Владиміра.

 

Св.

 

Глѣбъ,

 

при

 

жизни

 

еще

 

отца,

вь

 

удѣлъ

 

получилъ

 

г.

 

Муромъ,

 

гдѣ

 

съ

 

1010

 

года

 

по

 

1015

 

г.
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—

старался

 

распространить

 

христіанскую

 

вѣру

 

среди

 

уиорвыхъ

п

 

грубыхъ

 

язычниковъ.

 

Онъ

 

потерпѣлъ

 

мученическую

 

смерть

отъ

 

брата

 

своего

 

Свягополка

 

окаяннаго,

 

5

 

сентября

 

1015

 

г.,

па

 

пути

 

изъ

 

Смоленска

 

въ

 

Кіевъ,

 

при

 

урочищѣ

 

Смядынѣ.

 

Св.

Глѣбь

 

считается

 

первопрэсвстителемъ

 

Муромо-Рлзавской

 

стра-

ны,

 

гдѣ

 

память

 

о

 

немь

 

съ

 

древнѣншпхъ

 

временъ

 

и

 

до

 

селѣ

хранится

 

какъ

 

о

 

первомъ

 

проповѣдникѣ

 

христіанской

 

вѣры

 

и

о

 

покровителе

 

страны.

 

Память

 

эта

 

о

 

св.

 

Глѣбѣ

 

увѣковѣчена

церквами

 

(какъ

 

наприм.

 

въ

 

Муромѣ,

 

гдѣ

 

второю

 

по

 

древно-

сти

 

церковію

 

въ

 

12

 

вѣвѣ

 

была

 

церковь

 

свв.

 

Бориса

 

н

 

Глѣба,

въ

 

старой

 

Рязани,

 

где

 

древнѣйшая,

 

бывшая

 

соборпою

 

церко-

вію

 

посвящена

 

ихъ

 

имеии

 

и

 

въ

 

другихъ

 

городахъ),

 

монасты-

рями

 

(какъ

 

напр.

 

бысшій

 

еще

 

въ

 

12

 

в.

 

монастырь

 

въ

 

ихъ

память

 

близь

 

р.

 

Смидыни

 

на

 

мѣстѣ

 

мученической

 

кончины

св.

 

Гльба,

 

а

 

также

 

въ

 

Муром

 

в

 

и

 

др.

 

мѣстахъ),

 

старинными

изоЬражепгями

 

(напр.

 

въ

 

г.

 

Касимовѣ,

 

Рязани

 

и

 

др.)

 

и

 

т.

 

п.

Самая

 

епархія

 

Муромо-Рязанская

 

въ

 

старину

 

называлась

 

Борп-

соглѣбскою

 

по

 

памяти

 

къ

 

ев

 

Глѣбу,

 

какъ

 

перводержавцу

 

и

первопросвѣтптедю

 

Муромо-Рязанской

 

страны.

 

Въ

 

1853

 

году

на

 

мѣстѣ

 

кончины

 

св.

 

Глѣба

 

великолѣпно

 

обстроенъ

 

древній

Смядыпскій

 

колодезь

 

Муромскпмъ

 

купцомъ

 

Ермаковымъ,

 

въ

зпакъ

 

особеппаго

 

почтенія

 

къ

 

памяти

 

его,

 

какъ

 

блпжайшаго

хранителя

 

и

 

покровителя

 

г.

 

Мурома.
О

 

св.

 

Г.гіъбѣ,

 

равно

 

накъ

 

и

 

о

 

св.

 

Борнсѣ

 

см.

 

Чет.-мпп.

 

св.

 

Дпмптрія

Ростовскаіо,

 

2

 

мая,

 

гдѣ

 

помѣщеио

 

сказаиіе

 

преп.

 

Нестора

 

о

 

мучен,

 

кон-

чішѣ

 

ихъ;

 

сказаиіе

 

объ

 

и\ъ

 

страдальческой

 

і;ончпнѣ

 

черноризца

 

Іакова;

 

у

Преосвящен.

 

Филарета,

 

Pjcck.

 

Святые,

 

2і

 

коля,

 

у

 

Л.

 

Н.

 

Муравьева;

 

у

 

Ар-

химандрита

 

Нінатія,

 

часть

 

1стр.

 

21;

 

Разсказы

 

по

 

руск.

 

ц.

 

псторіи

 

Гр.

 

То.т.

стаго,

 

ч.

 

1;

 

свящ.

 

Николая

 

Любомудрова

 

(Рязап.енарх.

 

вѣдом.

 

1877

 

г.

 

№22).

Отвіддніе

 

преп.

 

Яддндсід

 

Еоестскаго,

 

skhtato

rz

    

1648

    

годЬ\

Преподобномучеппкъ

 

Аеанасій

 

Фплипповичъ

 

пронсходплъ

отъ

 

благородной

 

и

 

богатой

 

фямилін;

 

получилъ

 

отличное

 

обра-

зованіе

 

(зшиъ

 

языки:

 

русскій.

 

иольскій

 

п

 

латиискій);

 

съ

 

1622
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—

г.,

 

по

 

волѣ

 

короля

 

Сигизмунда,

 

былъ

 

учптелемъ

 

шляхтича

 

Лубы,

мнпмаго

 

сына

 

Марины

 

Мнишекъ;

 

въ

 

1627

 

г.

 

Аѳанасій

 

при-

пялъ

 

монашество

 

въ

 

г.

 

Вильнѣ,

 

былъ

 

намѣстникомъ

 

Дубовской

обители,

 

что

 

подъ

 

г.

 

Плыпскомъ;

 

преслѣдуемый

 

католиками

онъ

 

отправился

 

въ

 

Бѣлоруссію

 

и

 

отселѣ

 

въ

 

Москву,

 

откуда

былъ

 

опредѣленъ

 

игуменомъ

 

Брестскаго

 

Симеоновскаго

 

мона-

стыря.

 

Аѳанасій,

 

какъ

 

протнвникъ

 

уніи

 

п

 

обличитель

 

іезуит.

козней

 

выставить

 

Лубу

 

претендентомъ

 

на

 

русскій

 

престолъ,

иослѣ

 

долгихъ

 

истязаній,

 

былъ

 

обезглавленъ

 

въ

 

Брестѣ,

 

5

 

сен-

тября

 

1648

 

г.

 

Мощи

 

его

 

почиваютъ

 

открыто

 

въ

 

сооорномъ

храмѣ

 

Брестскаго

 

Симеоновскаго

 

монастыря.

Объ

 

Аѳанасів

 

см.

 

Псторія

 

уніи

 

Б.-Каменскаго

 

стр.

 

314— 31j.

 

Чт.

 

Об.

ист.

 

о

 

рос.

 

древн.

 

1864

 

г.

 

кн.

 

4.

 

Акты

 

зан.

 

рос.

 

111.

 

11".

 

Виленск.

 

епарх.

нѣдом.

 

1864

 

г.

 

№

 

1.

 

Оппс.

 

Синод

 

рукоп.

 

1,

 

66—08:

 

Филар.

 

Русск.

 

Свя-

тые

 

S

 

сентября;

 

Соловьева,

 

Псторія

 

рос.

 

госуд.

 

IX

 

т.

 

343;

 

Пет.

 

словарь

о

 

русск.

 

свят.;

 

Архнм.

 

Серия,

 

Агіологія

 

Востока,

 

т.

 

2,

 

23о.

 

Душенол.

 

4г.

1871

 

г.

6.

Празднество

 

икояѣ

 

Пресв.

 

Богородицы

 

Кіево-Брат-

ской.

Эта

 

св.

 

икона

 

прежде

 

находилась

 

мѣстною

 

въ

 

церкви

древняго

 

г.

 

Вышгорода.

 

Въ

 

1662

 

г.

 

при

 

переправѣ

 

татарт»

(иапавшихъ

 

на

 

Вышгородъ)

 

чрезъ

 

Диѣпръ

 

въ

 

Кіевъ

 

изъ

 

хра-

ма

 

забраны

 

были

 

и

 

иконы;

 

при

 

этомъ

 

случаѣ

 

пкопа

 

Богома-

тери

 

волнами

 

принесена

 

была

 

до

 

Кіево -Подола

 

и

 

съ

 

подобаю-

щею

 

честію

 

перенесена

 

въ

 

Кіево-Братскій

 

монастырь

 

и

 

съ

 

то-

го

 

времени

 

хранится

 

въ

 

немъ.

 

Въ

 

субботу

 

ежеподЬлыю,

 

при

ыногочпеленномъ

 

стеченіи

 

народа,

 

совершается

 

предъ

 

нею

 

ака-

ѳистъ,

 

а

 

празднов.шіе

 

сей

 

иконы

 

совершается

 

6

 

сентября

 

и

 

на

цатой

 

недѣли

 

в.

 

поста.

Слава

 

Богоматери,

 

ч.

 

2,

 

отдѣл.

 

2,

 

стр.

 

103.

 

Отечеств.

 

Занискн

 

1827

г.

 

№

 

18

 

(П.

 

II.

 

Свиньина);

 

Кіев.

 

Паломп.

 

ШУ.

 

117

 

стр.
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7 #

oe.

 

юшпш

 

ярхшіісіюпя

 

покгородекяго.

Іоаппъ

 

былъ

 

первоначально

 

свящепникомъ

 

въ

 

Новгородѣ

у

 

церкви

 

св.

 

Власія,

 

на

 

Софійской

 

сторонѣ,

 

гдѣ

 

нѣкогда

 

сто-

ялъ

 

кумпръ

 

Волоса;

 

за

 

тѣмъ

 

принялъ

 

иночество

 

съ

 

именемъ

Илін;

 

въ

 

1163

 

году

 

по

 

смерти

 

Аркадія,

 

«княземъ,

 

соборомъ

чернорнзцевъ,

 

священнпковъ

 

п

 

всѣмъ

 

народомъ»

 

былъ

 

избранъ

въ

 

Епископа

 

Новгороду;

 

въ

 

1165

 

году

 

Митроиолитъ

 

Іоаннъ

2-й

 

возвелъ

 

его

 

въ

 

санъ

 

Архіенископа.

 

При

 

этомъ

 

святитель

было

 

чудесное

 

знаменіе

 

отъ

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

(27

 

ноября

1169

 

г.)

 

и

 

отражепіе

 

отъ

 

стѣпъ

 

Новгорода

 

Сугдальскаго

 

кня-

зя

 

Андрея

 

съ

 

72

 

подвластными

 

ему

 

князьями.

 

Св.

 

Іоаннъ

 

из-

вѣстепъ

 

своими

 

каноническими

 

правилами —на

 

вопросы

 

доме-

стика

 

Кприка,

 

построевіемъ

 

нѣсколькихъ

 

храмовъ

 

въ

 

Новго-

родѣ

 

(какъ-то:

 

Благовѣщепія,

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

Богоявленія

и

 

др.)

 

и

 

при

 

жизни

 

прославился

 

чудотвореніями.

 

Не

 

за

 

долго

до

 

кончины,

 

онъ

 

назпачилъ

 

преемнпкомъ

 

на

 

епископскую

 

ка-

оедру

 

брата

 

своего

 

Григорія

 

и

 

скончался

 

7

 

сентября

 

1185

 

г.

Установлено

 

празднованіе

 

Іоапну,

 

какъ

 

святому

 

на

 

соборѣ

 

въ

1547

 

г.

 

Есть

 

особая

 

служба,

 

въ

 

которой

 

канонъ

 

составленъ

Пинокептіемъ.

 

Мощи

 

его

 

почиваютъ

 

въ

 

Новгород.

 

Софійскомъ

соборѣ.

 

Открытіе

 

мощей

 

его

 

было

 

4

 

декабря

 

въ

 

1439

 

году;

праздновали

 

ему

 

и

 

1

 

декабря

 

съ

 

1630

 

года.

О

 

св.

 

Тоаннѣ:

 

Собран,

 

лѣтоп.

 

III.

 

13.

 

125.

 

180.

 

213

 

и

 

др.,

 

Пстір.

 

Іэр.

4.

 

310;

 

Филаретъ,

 

рус.

 

св.

 

7

 

сеит.

 

Ар.

 

Макарііі.

  

Рус.

 

ц.

 

Пет.

 

1

 

п

 

2

 

т.

6

 

Б

 

А

 

Ш

 

£

 

II

 

Н

 

О

 

Л\

 

Ь'ч

 

і

 

II

 

II

 

К

 

Д

    

Ж

 

А

 

К

 

X

 

0

 

I

 

А,

     

ОкрУчсКАГО
Я

 

0

 

^

 

И

 

Л\

 

Д

 

II

 

Д

 

О

 

II

 

т

 

д.

Преп.

 

Макарій,

 

пзъ

 

фамп.іін

 

Токаревскпхъ,

 

родился

 

въ

 

г.

Овручѣ;

 

иострижеппикъ

 

и

 

архпмапдритъ

 

Овручскаго

 

монастыря;
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по

 

разореніп

 

татарами

 

Овручскаго

 

мопастыря,

 

онъ

 

жилъ

 

въ

Кіевѣ,

 

за

 

тѣмъ

 

былъ

 

пгуменомъ

 

Капевскаго

 

монастыря;

 

ѵбитъ

былъ

 

татарами

 

7

 

сентября

 

1678

 

г.

 

(Варвары,

 

допытываясь де-

негъ,

 

поставили

 

пр.

 

Макарія

 

между

 

двухъ

 

столбовъ

 

н

 

желѣз-

нымъ

 

остріемъ

 

крутили

 

его

 

ноги,

 

за

 

тѣмъ

 

били

 

въ

 

грудь

 

и

 

ли-

цо

 

и

 

отрубили

 

ему

 

голову).

 

Мощи

 

его

 

съ

 

4

 

авг.

 

1688

 

г.

 

въ

Каневскомъ

 

Вознесенскомъ

 

монастырѣ.

О

 

св.

 

Макаріѣ:

 

Жптіе

 

преп.

 

муч.

 

Макарія

 

архимапдр.

 

Овруч.

 

язд.

 

2,

1863

 

г.

 

Фплар.,

 

русск.

 

св.

 

7

 

септ.,

 

Волынскія

 

euapx.

 

вѣд.

 

1870

 

№

 

6;

 

тамъ

же

 

помѣщены

 

тропарь

 

п

 

ковдакъ

 

ему.

рождеетво

По

 

дзд

 

ноьднѴе

 

(въ

Какъ

 

въ

 

греческой

 

имперіп

 

имя

 

св.

 

Софіи

 

неразрывно

было

 

связано

 

съ

 

судьбою

 

восточной

 

Римской

 

пмперіи

 

съ

 

4-го

вѣка

 

и

 

до

 

самаго

 

паденія

 

Константинополя

 

(вь

 

15

 

в.),

 

такъ

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

имя

 

св.

 

Софіи

 

было

 

дорого

 

для

 

пашихъ

предковъ.

 

Именемъ

 

ея

 

они

 

нарекли

 

два

 

древнѣйшихъ

 

соборныхъ

храма

 

въ

 

двухъ

 

древнѣйшихъ

 

столицахъ

 

земли

 

русской— Кіе-

вѣ

 

и

 

Новгородѣ.

 

Какъ

 

въ

 

Констаппшополѣ

 

вокругъ

 

храма

св.

 

Софіп

 

сосредоточивалась

 

государственная

 

жизнь

 

нѣкогда

могущественной

 

и

 

славной

 

имперіп;

 

таково

 

же

 

было

 

зпаченіесв.

Софіи

 

для

 

Кіевлянъ

 

и

 

Новгородцевъ.

 

Во

 

всѣхъсвопхъ

 

обще-

ственныхъ

 

и

 

церковпыхъ

 

дѣлахъ

 

русскіе

 

обращались

 

въ

 

хра-

мы

 

св.

 

Софіи

 

за

 

благословепіемъ.

 

Въ

 

Копстантпнопольскемъ

храмѣ

 

св.

 

Софіи

 

предки

 

наши— послы

 

Кпязя

 

Владпміра

 

поз-

нали

 

превосходство

 

восточпаго

 

православія

 

предъ

 

католнче-

ствомъ,

 

магометапствомъ

 

и

 

іудействомъ

 

и —это

 

безъ

 

сомпѣпія.

послужило

 

В.

 

Кн.

 

Ярославу

 

Мудрому

 

устроить

 

величествен-

ный

 

собориый

 

въ

 

Кіевѣ

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

Софіи.

8.

nPeGEuYTOH

 

БОГОРОДИЦЫ.

Кіевѣ)

 

сб.

  

G-cxb'i и,

  

премудрости
Б

 

о

 

ж

 

і

 

е

 

й.
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Подъ

 

Софіею

 

—

 

Премудрошію,

 

создавшею

 

себѣ

 

домъ,

 

какъ

въ

 

Встхомъ

 

(притч.

 

Солом.

 

9

 

гл

 

1—4

 

ст.),

 

такъ

 

и

 

въ

 

Но-

вомъ

 

(Лук.

 

11

 

гл.

 

49;

 

Матѳ.

 

23,

 

34;

 

1

 

Кор.

 

1,

 

23)

 

завѣтѣ,

по

 

толковапію

 

св.

 

Отцевъ:

 

Нгнатіи

 

Богоп.,

 

(поел,

 

къ

 

Смир-

нянамъ),

 

Амвросія

 

Медіолаискаго

 

(1

 

кн.

 

о

 

вѣрѣ,

 

гл.

 

16),

 

Аѳа-

пасія

 

Велпкаго

 

(противъ

 

Аріапъ,

 

гл.

 

6),

 

Августина

 

(De

 

civ.

Dei,

 

XVII

 

т.

 

с.

 

20)

 

и

 

другихъ,

 

разумѣется

 

Второе

 

Лице

 

св.

Троицы,

 

Сынъ

 

Божій,

  

Ѵностасная

 

Премудрость.

Пророчествениое

 

шюбраженіе

 

воплощенной

 

Премудрости

(по

 

греч.

 

Софін)

 

— Сына

 

Боагія

 

послужило

 

основаніемъ

 

для

 

пко-

ноппеныхъ

 

пзображевій

 

ея.

 

Многочпслеииыя

 

списки

 

этихъ

нзображеній

 

имѣють

 

свопмъ

 

первообразомь

 

преимущественно

или

 

Кіевскую,

 

или

 

Новгородскую

 

(о

 

послѣдней

 

см.

 

подъ

 

15

числомъ

 

Августа).

Кіевское

    

изображена

 

Св.

   

Софіи:

 

Пресв.

    

Дѣва

 

подъ

сѣпію

 

на

 

семи

    

столиахъ

    

стоптъ

 

па

 

амвонѣ

 

о

 

семи

 

ступе-

ня.чъ;

 

на

 

груди

  

Божіей

 

Матери

 

на

   

воскрнліп

 

передней

 

час-

ти

 

ея

 

Спаситель

 

въ

 

хитонѣ

 

съ

 

золотою

 

хламидою

 

чрезъ

 

лѣ-

вое

 

плечо,

    

правою

 

рукою

    

благословляющіи,

  

а

 

въ

 

лѣвой —

держащій

 

шаровидную

 

державу.

  

Но

 

карнизу

 

сѣнп

 

по

 

грече-

ски

 

написаны

    

слова:

 

„Премудрость

   

созда

 

себѣ

 

домъ

 

и

 

ут-

верди

 

столповъ

    

седмь".

   

Вверху

 

надъ

 

сѣнію

 

пзображенъ

 

въ

лучахъ

 

и

    

паклонившійся

    

Богъ— Отецъ,

 

отъ

 

устъ

 

котораго

по

 

лучамъ

 

въ

 

правую

 

сторону

    

написано:

 

„Азъ

 

утвердпхъ",

а

 

по

 

лЬвую:

    

„стопы

    

ея а .

 

(Псал.

 

74.

   

4).

    

Пониже

 

Бога —

Отца,

 

надъ

    

верхомъ

    

сѣнп

 

въ

 

свѣтозарныхъ

   

обллк.чхъ

 

св.

Духъ

 

окруженъ

 

свѣтлымп

 

лучами

 

п

 

нѣкоторые

 

изъ

 

пнхъ

 

ка-

саются

 

главы

 

Богоматери.

 

По

 

обѣимъ

 

сторонамъ

  

Бога

 

— От-

ца

 

надъ

    

сѣнію

    

же

   

семь

    

ангеловъ,— съ

 

правой

   

стороны:

Мпханлъ

 

съ

 

пламеннымъ

 

мечемъ,

 

Уріплъ

 

съ

 

молніею,

  

внпзъ

пущенною,

    

Рафанлъ

 

съ

 

алавастромъ

 

мѵра;

 

съ

   

лѣвой:

  

Гав-

рінлъ

 

съ

 

цвЬточ.

    

лпліею,

 

Салафіилъ

 

съ

 

четками,

    

Іегудіилъ

съ

 

царскимъ

    

вѣнцемъ

   

и

 

Варахінль

 

съ

 

букетомь

    

цвѣтовъ.

Предъ

 

Божіею

    

Матерію

 

на

 

ступеняхъ

  

амвона

 

стоить

 

пра-

4
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-,

отцы

 

и

 

пророки:

 

съ

 

правой

 

стороны:

 

Моисей

 

съ

 

скри-

жалями,

 

(на

 

которыхъ

 

начертаны

 

слова:

 

„радуйся

 

скрижали

Божія,

 

въ

 

ней

 

же

 

перстомъ

 

Отчішъ

 

напнсася

 

слово

 

Божіе"),

Ааронъ

 

въ

 

первосвященнпческомъ

 

облаченіи

 

и

 

съ

 

процвѣт-

шпыъ

 

жезломъ

 

и

 

Давидъ

 

въ

 

царскоыъ

 

вѣнцѣ

 

и

 

мантіи

 

дер-

житъ

 

ковчегъ

 

завЬта;

 

съ

 

лѣвой

 

стороны:

 

прор.

 

Исаія

 

съ

хартіею,

 

на

 

которой

 

нашісано:

 

„Се

 

Дѣва

 

во

 

чревѣ

 

пріиыетъ

и

 

родстъ

 

Сына

 

и

 

нарекутъ

 

имя

 

Ему

 

Еммэнуплъ";

 

Пр.

 

Іе-

ремія

 

съ

 

свнткомъ,

 

Даніплъ

 

съ

 

камнемъ

 

въ

 

рукахъ,

 

Іезе-

кіиль

 

съ

 

вратами.— На

 

ступеняхъ

 

снизу

 

написано

 

на

 

первой:

вѣра

 

(по

 

сторонамъ

 

этаго

 

слова:

 

„семью

 

восходовъ

 

восхо-

жденіе

 

ея и ,—

 

на

 

второй — надежда,

 

па

 

3

 

— любовь,

 

на

 

4 —

чистота,

 

на

 

5

 

смиреніе,

 

на

 

6 — благость,

 

на

 

7

 

подъ

 

ногами

Богоматери

 

слава.

 

На

 

всѣхъ

 

седмн

 

столнахъ

 

сѣни

 

подъ

 

ка-

пителями

 

эмблемы

 

въ

 

кругахъ,

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

на

 

пер-

вомъ

 

столпѣ

 

книга

 

съ

 

семью

 

печатями,

 

на

 

2 — седмпсвѣщ-

нпкъ,

 

на

 

3

 

—

 

семь

 

очесъ;

 

па

 

лѣвой

 

сторонѣ:

 

на

 

первомъ

 

стол-

пѣ

 

семь

 

трубныхъ

 

роговъ,

 

на

 

2 — рука,

 

окруженная

 

семью

звѣздамп;

 

на

 

3 —семь

 

огненныхъ

 

курильнпцъ

 

и

 

на

 

4 — пукъ

огненныхъ

 

молній. — Эта

 

икона

 

изображаешь

 

Сына

 

Божія,

воплотившагося

 

по

 

волѣ

 

Отца

 

отъ

 

св.

 

Духа

 

и

 

Дѣвы

 

Маріи

и

 

устроившаго

 

свою

 

церковь

 

на

 

землѣ,

 

что

 

было

 

предме-

томъ

 

вѣры

 

и

 

упованія

 

ветхозав.

 

праотцевъ

 

и

 

пророковъ.

Хотя

 

на

 

иконѣ

 

св.

 

Софіи,

 

повидимому,

 

главное

 

мѣсто

 

за-

нимаешь

 

не

 

Сынъ

 

Божій,

 

а

 

Божія

 

Матерь;

 

но

 

Богоматерь

не

 

есть

 

главный

 

предмет

 

ъ

 

изображенія;

 

на

 

ея

 

лонѣ

 

изобра-

женъ

 

Богомладенецъ

 

благословляющій,— Онъ

 

то

 

и

 

есть

 

Со-

фія.

Объ

 

пкопв

 

Св.

 

Софіп— Премудрости

 

Боаііей

 

см.

 

Діш

 

Богос.т.

 

Деболь-

скаго,

 

кн.

 

1

 

стр.

 

Оппс.

 

Кісво-Соф.

 

собора,

 

М

 

Евгевія

 

стр.

 

22;

 

Гуков.

для

 

сел.

 

паст.

 

1877

 

г.

 

№

 

7;

 

Душеп.

 

чт.

 

1861.

 

т.

 

3.

 

208— 2-23 ,Воп;.

 

чт.

1849

 

г.

 

№

 

20;

 

Древн.

 

русск.

 

парод,

 

лат.

 

п

 

Иск.

 

Буслаева

 

т.

 

2

 

стр.

 

197

 

—

294;

 

Дух.

 

бес.

 

1867

 

г.

 

т.

 

3

 

стр.

 

83-86; ;

 

Страинвкъ

 

1869

 

г.

 

т.

 

1

 

стр.

103-112;

 

Тул.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1877

 

г.

 

№

 

,'і.
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Икона

 

Богоматери

  

<Нерушимая

 

Стѣна».

Хотя

 

этой

 

икопѣ

 

вѣтъ

 

опредѣленпаго

 

дня

 

для

 

праздно-

ванія

 

ей,

 

по

 

такъ

 

какъ

 

она

 

съ

 

древн.

 

временъ

 

находится

 

въ

Кіево-Софійскомъ

 

храмѣ

 

и

 

прпвлекаетъ

 

къ

 

себѣ

 

множество

богомольцевъ,

 

то

 

и

 

приличнѣе

 

всего

 

въ

 

храмовой

 

праздникъ

собора

 

упомянуть

 

объ

 

этой

 

величайшей

 

святынѣ

 

земли

 

Рус-

ской.

 

Находится

 

опа

 

въ

 

главпомъ

 

алтарѣ

 

Кіево-Софійскаго

собора

 

подъ

 

сводомъ

 

надъ

 

горнимъ

 

мѣстомъ.

 

Св.

 

Дѣва

изображена

 

на

 

золотомъ

 

мозаическ.

 

полѣ,

 

стоящею

 

на

 

чет-

вороугольн.

 

камнѣ

 

съ

 

воздѣтымп

 

горѣ

 

руками.

 

Вотъ

 

какъ

описываешь

 

эту

 

икону

 

А.

 

Н.

 

Муравьевъ:

 

„Ростъ

 

Ея

 

(Пресв.

Дѣвы)

 

исполинскій,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

дѣла

 

Ея

 

на

 

святой

 

Руси;

она

 

стоить

 

па

 

золотом»

 

кампѣ,

 

въ

 

незыблемое

 

оспованіе

всѣхъ,

 

притекающихъ

 

къ

 

ея

 

защитѣ;

 

небеснаго

 

цвѣта

 

еа

хитонъ,

 

червленный

 

поясъ,

 

и

 

на

 

немъ

 

висптъ

 

лентіонъ,

 

ко-

торымъ

 

она

 

отнраетъ

 

столько

 

слезъ;

 

лазуревые

 

поручи

 

на

воздѣтыхъ

 

къ

 

небу

 

рукахъ;

 

золотое

 

покрывало

 

спускается

съ

 

ея

 

головы

 

и

 

перевѣшсно

 

въ

 

вндѣ

 

омофора

 

на

 

лѣвое

 

пле-

чо,

 

какъ

 

знаменіе

 

ея

 

покрова,

 

шпршаго

 

облакъ,

 

ао

 

гласу

церковныхъ

 

пѣсней,

 

свѣтлая

 

звѣзда

 

горитъ

 

на

 

челѣ

 

Бого-

матери

 

н

 

двѣ

 

звѣзды

 

на

 

раменнхъ;

 

ибо

 

Она,

 

Сама

 

Матп

 

не-

каходнмаго

 

свѣта,

 

была

 

для

 

пасъ

 

зарею

 

иезаходимаго

 

солн-

ца".

 

(Путеш.

 

къ

 

св.

 

мѣст.

 

Русск.

 

Кіевъ

 

1844

 

г.

 

5

 

8.

 

59).

Празднество

 

чудотворной

 

иконѣ

 

Почаев-
скоіі

 

Божіей

 

Матери.

Въ

 

Почаевской

 

Успенской

 

Лаврѣ

 

(Волынской

 

епархіи)

совершается

 

празднество

 

чудотв.

 

икопѣ

 

Божіей

 

Матери

Почаевской.

 

Эта

 

икона

 

была

 

принесена

 

греческ.

 

Мптропо-

литомъ

 

(по

 

всей

 

вѣроятиосхи

 

изъ

 

славян,

 

странъ),

 

Неофи-

томъ

 

вь

   

Россію

   

въ

 

1559

 

г.

 

и

 

подарена

  

православной

 

по-
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мтщицѣ,

 

жившей

 

близъ

 

Почаев.

 

горы,

 

Аннѣ

 

Гойскои

 

въ

 

бла-

годарность

 

за

 

ея

    

гостеприимство;

   

впослѣдствіп,

 

по

 

случаю

разныхъ

    

зпаменій

 

и

 

чудесъ,

 

бывшихъ

 

отъ

 

этой

 

иконы,

  

изъ

дома

 

Гойскнхъ,

 

она

 

въ

    

1597

 

г.

 

отдана

 

была

 

въ

 

Почаевскій

монастырь

  

„на

 

вѣчное

 

хранепіе".

   

„Образъ

 

Почаевскій,

 

ска-

зано

 

въ

    

одномъ

 

древ,

 

оппсаніи,

    

писанъ

 

рукою

   

русскою",

■что,

 

между

 

прочимъ

 

видно

 

пзъ

 

того,

 

что

 

всѣ

 

надписи,

 

сох

ранивгаіяся

 

на

 

этой

 

іікоеѢ

 

написаны

 

слаЕянск.

 

буквами

 

п

 

па

славян,

 

языкѣ

 

(Пресл.

  

Почаев.

 

гора,

 

1807

 

г.).

 

Нзображеніе

Почаев.

 

иконы:

    

Пресв.

 

Дѣва

 

съ

    

Богомладепцемъ

 

въ

 

коро-

нахъ,

 

вокругъ

 

Богоматери

 

па

 

поляхъ

 

образа

 

семь

 

миніатюр-

ныхъ

    

нзображепій

 

святыхъ,

 

а

 

пмеппо

 

съ

 

правой

    

сторопы:

Пр.

 

Нліп

 

и

 

великомуч.

 

Мины,

 

съ

 

лѣвой:

 

первомучеп.

  

Стефа-

на

 

и

 

нрепод.

    

Авраашя,

 

внизу

 

иконы:

 

св.

   

Пятпица

 

(Парас-

кева)

 

и

 

муч.

    

Прппа.

 

Къ

 

этой

 

пконѣ,

   

какъ

    

прославленной

многочисленными

 

и

 

поразительн.

  

чудотвореніямп

 

съ

 

давнихъ

поръ

 

прпбі.гають

 

съ

 

мольбой

 

не

 

только

 

правоадавпые,

 

но

 

и

католики

 

многіе

 

пзъ

    

чудесъ,

 

особенно

   

отпосящпхея

 

къ

 

ох-

раненію

 

Почаев.

  

монастыря

  

отъ

  

враговъ

 

вѣры

   

и

 

отечества,

и

 

доселѣ

    

сохраняются

 

въ

 

пародн.

  

памятіі;

 

на

    

Волыни,

  

въ

Га.тпціп

 

и

 

Украйнѣ

 

старцы

 

(ннщіе

 

и

 

калѣкн)

 

воспѣиаюті.

 

въ

парод,

    

стихахъ

    

Почаевскую

 

Божію

    

Матерь.

   

Въ

 

1773

  

г.

Рнмскій

 

папа

 

Клнментъ

 

XIV,

 

побуждаемый

 

силою

 

и

 

велнчі-

емъ

 

чудесъ,

  

прпелалъ

 

въ

 

Почаевъ

   

золотыя

 

діадемы

 

(или

  

ко-

роны)

 

для

    

торжественнаго

 

вѣнчаиія

   

чудотв.

  

иконы,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего,

 

по

 

усгановленіямь

 

запад,

 

церкви,

 

она

 

сдѣлалась

общею

 

святынею

  

всего

 

римско-католпч.

   

міра. —

 

Чудотворной

Почаев.

 

иконѣ

 

составлена

 

особая

 

служба;

 

есть

 

рукописи,

 

ака-

оистъ.

  

Предъ

 

сею

 

пкоиою

 

въ

 

благодарственное

 

восномнпаніе

побѣды

 

русскихъ

 

при

 

явномъ

    

покровительствѣ

 

Матери

 

Бо-

жіей

 

въ

 

ХѴШ

 

в.

  

надъ

 

татарами

 

и

 

турками

 

но

 

средамъ

 

еже-

педѣльно

 

читается

 

акаоистъ.

О

 

Почаев.

 

чудотвор,

 

окопѣ

 

см.

 

История,

 

сказапіс

 

о

 

ев.

 

чудотв

   

и

 

но

 

-

ив

 

НочаевекоВ,

 

свящ.

 

А.

 

ХоВнацнаго,

 

1877

 

г.

 

Престав.

 

Почаев.

 

гора,

 

1807
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г.,

 

Почаев.

 

гора,

 

!Rfl;}

 

г..

 

Путеводптель

 

по

 

Почаев

 

гпрв,

 

1S7S

 

г.

 

блзго-
дат.

 

святыня

 

Почаев.

 

юры;

 

Ііо.іыи.

 

Ёо.

 

15і;д.

 

1876

 

и

 

1877

 

г.,

 

іівеіш

 

въ

честь

 

Почаев.

 

нкоиы

 

Бон;.

 

Матери

 

см.

 

у

 

Безсовова.

 

Оішсаиіе

 

торжеств,

короновапія

 

чуд.

 

икоиы

 

см.

 

Вс.іып.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1870

 

г.

 

№

 

20

 

Дни

 

богое.і)ж.

Дебол.

 

кн.

 

1

  

109

  

стр.

Празднество

 

Курской

 

(Корейской)

 

иконѣ

 

Боясіѳй

 

Ма-

тери.

-

Образъ

 

Знаменія

 

Пресв

 

Богородицы

 

Курскія

 

былъ

найденъ

 

8

 

сент.

 

1295

 

г.

 

на

 

берегу

 

р.

 

Тускари

 

охотникомъ

изъ

 

г.

 

Рыльска,

 

на

 

корнѣ

 

дерева

 

(отсюда

 

ея

 

названіе

 

корей-

ская).

 

По

 

поднятіи

 

образа

 

съ

 

земли

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ

 

от-

крылся

 

источникъ

 

воды.

 

Пкопа

 

торжественно

 

была

 

перене-

сена

 

въ

 

г.

 

Рыльскъ

 

и

 

прославилась

 

чудотвореніями.

 

Въ

 

1597

году

 

по

 

желанію

 

благочсст.

 

царя

 

Ѳеодора

 

Ивановича

 

она

была

 

взята

 

въ

 

Москву

 

и

 

богато

 

украшенная

 

возвращена

 

въ

Курск,

 

губернію,

 

гдѣ

 

на

 

мѣстѣ

 

обрѣтенія

 

иконы

 

была

 

уст-

роена

 

въ

 

честь

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

обитель,

   

названная

 

коренною.

О

 

чудотворіі.

 

Курскоіі

 

[Кореи.]

 

икоиЬ

 

см.

 

Дни

 

Богослуа;.

 

Деболь-

скаго,

 

ки.

 

1

 

стр.

 

III;

 

въ

 

оішсаиіи

 

рукописей

 

Румяпц.

 

Музея

 

подъ

 

№

 

364;

Іісторпч.

 

нзвѣстіе

 

о

 

явленной

 

Курской

 

пкоиѣ

 

Б.

 

Матерп,

 

Джупковска

 

го,

18іі

   

г.

 

Пстор.

 

оинсаиіс

 

Кореи,

 

пустыпп.

Празднество

 

чудотворной

 

иконѣ

 

Озерянской

 

Божі-

ей

 

Матери.

Празднество

 

ея

 

совершается

 

въ

 

Харьков.

 

Покров,

мопастырѣ,

 

но

 

мѣстпо

 

чтится

 

во

 

многпхъ

 

мѣстахъ

 

Харьков,

енархіи.

 

Озерянскою

 

икона

 

названа

 

по

 

случаю

 

первоначал,

явлепія

 

ея

 

въ

 

Озерянской,

 

пынѣ

 

упраздненной,

 

пустыни

 

(см.

оппс.

 

Хар.

 

Еп.

 

ч.

 

1

 

стр.

 

260);

 

по

 

закрытіп

 

Озер,

 

пусты-

пп,

 

чудотв.

 

икона

 

въ

 

1787

 

г.

 

была

 

перенесена

 

въ

 

Харьков.

Покров,

 

мопастырь.

 

Пкопа

 

написана

 

на

 

холстѣ

 

„кистіго

древняго

 

малорос.

 

художника";

 

на

 

холстѣ

 

примѣтпы

 

склад-

ки— ел

 

ѣды

   

пуіеваго

 

ея

 

храпенія;

 

по

 

всей

 

вѣроятностн,

 

она



-

  

18

 

—

ктшъ

 

либо

 

изъ

 

гонпмыхъ

   

уніею

 

принесена

 

въ

 

Харьк.

 

губер-

нію

 

изъ

 

за

 

Днѣпра.

Объ

 

Озерянской

 

иг.онѣ

 

БожіеВ

 

Матери

 

см.

 

Преосв.

 

Филарета,

 

опис

Харьк.

  

Еп.

 

1

 

кн.

 

69,

 

260-265.

Празднество

 

Сяыской

 

иконѣ

 

Божіѳй

 

Матери.

Самскою

 

названа

 

икона

 

Рождества

 

Пресв.

 

Богородицы

по

 

мѣсту

 

явленія

 

въ

 

с.

 

Отводномъ

 

Сямской

 

волости,

 

не

 

да-

леко

 

отъ

 

Вологды.

 

Въ

 

1524

 

г.

 

лежавшему

 

въ

 

разслабленіи

крестьянину

 

Ивану

 

Родіонову

 

во

 

снѣ

 

явилась

 

Божія

 

Матерь

и

 

повелѣла

 

отыскать

 

ея

 

икону

 

въ

 

Покров,

 

церкви

 

и

 

у

 

рѣч-

ки

 

Крутца

 

устроить

 

монастырь

 

въ

 

честь

 

ея

 

Рождества.

 

Боль-

ной,

 

по

 

обрѣтеніи

 

иконы,

 

выздоровѣлъ,

 

а

 

жители

 

Сямской

волости

 

устропли

 

обитель,

 

въ

 

которой

 

храмовою

 

икона

 

по-

ставлена

 

явлен,

 

икона

 

Рождества

 

Пресв.

  

Богородицы.
О

 

Сямской

 

иконе

 

Божіей

 

Матери

 

см.

 

Пет.

 

Рос.

 

Іерарх.

 

ч.

 

VI

 

кн.

 

1

Дин

 

Богослужепіа,

 

Дебольскаго,

 

к.

 

I

 

стр.

 

НО.

Празднество

 

иконѣ

 

Боасіѳй

 

Метери

 

Думницкой,

 

иди

Домницкой.

Въ

 

Думнпцкоыъ

 

Рождество-

 

Богородвцкомъ

 

монастырѣ

близъ

 

г.

 

Борзяы

 

(Черниг.

 

епархіи)

 

празднество

 

чудотв.

иконѣ

 

Думнпцкой

 

Божіей

 

Матери;

 

въ

 

&тотъ

 

день

 

бываетъ

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

г.

 

Борзны

 

въ

 

монастырь

 

въ

 

память

 

чу-

десной

 

помощи

 

отъ

 

пкопы

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

избавленіи

города

 

отъ

 

чумы

 

въ

 

1771

 

году.

 

Этой

 

же

 

иконѣ

 

мѣстно

 

со-

вершается

 

празднество

 

въ

 

10-ю

 

пятницу

 

по

 

пятидесятницѣ,

учрежденное

 

Ѳеодосіемъ

 

Углицкимъ,

 

Чернигов.

 

Еппскопомъ.

Служба

 

иконѣ

 

таже,

 

что

 

и

 

Владимірской

 

(23

 

ігоня).
О

 

Думнпц.

 

пкоиі,

 

см.

 

опис.

 

Черииг.

 

Еп.

 

(Преосв.

 

Филарета)

 

ч.

 

3

стр.

  

239.

Празднество

 

иконѣ

 

Божіѳй

 

Матери

  

Исааковской.

Икона

 

сія

 

явилась

 

въ

 

Исааков,

 

пустынѣ

 

Ярославской

еиархіи

 

въ

 

1659

 

г.

 

въ

 

60

 

ьерстахъ

 

отъ

 

г.

 

Пошехонья.
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Празднество

   

иконѣ

 

Боясіѳй

 

Матери

   

Одигитріи

 

въ

(бывшѳмъ)

 

Коряэкѳмскоыъ

 

монастырѣ.

Преп.

 

Христофоръ

 

ученикъ

 

Логгпна

 

(см.

 

10

 

фев.),

 

съ

иконою

 

Божіей

 

Матери

 

Одигитріи

 

въ

 

1555

 

г.

 

изъ

 

любви

 

къ

подвигамъ

 

въ

 

уединеніи,

 

поселился

 

на

 

рѣкѣ

 

Коряжемкѣ

 

Вологод.

епархіи,

 

Сольвыч.

 

уѣзда)

 

и

 

здѣсь

 

построилъ

 

храмъ

 

въ

 

честь

Боятіей

 

Матери— Одпгитріи,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

при

 

немъ

 

основалась

и

 

обитель,

 

прославившаяся

 

чудесами

 

отъ

 

иконы

 

преп.

 

Хри-

стофора.

 

Хотя

 

эта

 

обитель

 

въ

 

1764

 

г.

 

обращена

 

въ

 

приход.

Церковь,

 

но

 

и

 

до

 

нынѣ

 

въ

 

нее

 

ежегодно

 

стекается

 

множест-

во

 

богомольцевъ

 

въ

 

девятую

 

пятницу

 

по

 

пасхѣ,

 

28

 

іюля

 

н

8

 

сентября

 

для

 

поклоненія

 

чудотворной

 

пконѣ.

  

.

Пстор.

 

Рос.

 

іер.

 

ч.

 

VI.

 

606.

 

Слава

 

Б.

 

Матери

 

3

 

ч.

 

2

 

отд.

 

68.

Въ

 

день

 

Рождества

 

Пресв.

 

Богородицы

 

совершается

крестный

 

ходъ

 

въ

 

Снѣтогорской

 

монастырь

 

(Святыня

 

Пско-

ва,

 

Толстаго,

 

25

 

стр.

  

въ

 

прилож.).

Крестный

 

ходв

 

изо

 

Юрьева

 

(Новгород,

 

епархіи)

 

въ

прннадлежащій

 

сему

 

монастырю

 

скитъ

 

(Перынскій)

 

(Ист.

оп.

 

Кіев.

 

святын.

   

1848.

 

23

 

стр.).

Но

 

егтдклЕНіе

 

пйепод.

 

Л^кТлнд,

 

осноь

 

&те лл

 

Рож-

десть

 

о-Е

 

огородицкдго

 

л\о

 

идет

 

ырлкх

 

ЗОьео-

С

 

Т

 

Л

 

V

 

Z

     

О

 

Т

 

2

    

Г.

    

П

 

і

 

й

 

і

 

А

 

С

 

Л

 

Л

 

Б.

 

Л

 

А.

Преп.

 

Лукіанъ,

 

при

 

крещеніи

 

Пларіопъ,

 

родился

 

въ

 

г.

Галпчѣ;

 

богатые,

 

но

 

бездѣтыые

 

родители,

 

подъ

 

условіемъ

обѣта

 

вступить

 

съ

 

монашество,

 

испросили

 

у

 

Бога

 

сына,

иаслѣднпка

 

своему

 

имуществу;

 

но

 

юный

 

отрокъ

 

съ

 

8

 

лѣтъ

жилъ

 

въ

 

монастырѣ

 

съ

 

свонмъ

 

отцемъ

 

Дамитріемъ

 

(стро-

гпмъ

 

ппокомъ

 

Діонисіемъ)

 

въ

 

брынскомъ

 

бору;

 

по

 

смерти

отца

 

Лукіапъ

 

поселился

 

въ

 

30

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Переяславля

Залѣсскаго

 

нрп

 

полуразрушенной

 

Литвою

 

церкви

 

Рождества

Пресв.

 

Богородицы

 

и

 

здѣсь

 

припялъ

 

монашество.

 

Оклеветан-



—
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—

пыіі

 

въ

 

мнимо

 

печпстой

 

жизни,

 

Лукіанъ

 

подъ

 

стражею

 

ни-

сколько

 

лѣтъ

 

содержался

 

въ

 

Москов.

 

Чудов,

 

монастырѣ;

по

 

просьбѣ

 

братіп

 

Архангел,

 

монастыря

 

Всемплост.

 

Спаса,

Патр.

 

Іоасафъ,

 

посвятизъ

 

его

 

вь

 

іеромонаха,

 

поетави.іъ

 

ua-

чальнпкомъ

 

упомянутой

 

обители,

 

но

 

преслѣдуемый

 

завистника-

ми

 

его

 

подвижнич.

 

славы

 

Лукіанъ,

 

съ

 

соизволевія

 

патріарха,

былъ

 

приглашенъ

 

благочест.

 

жителями

 

г.

 

Переяславля,

 

п

 

при

ихъ

 

помощи,

 

возстановилъ

 

Рождество-Богород.

 

прамъ

 

и

 

при

немъ

 

устроплъ

 

обитель,

 

въ

 

которой

 

скончался

 

въ

 

глубокой

старости

 

8

 

сент.

 

1655

 

г.

О

 

Преп.

 

Лукіанѣ

 

у

 

М}равьева:

 

септ.

 

8

 

ч.

 

п

 

Архим.

 

Пгнатія

 

т.

 

2

 

ч.

3

 

стр.

 

57—59.

 

Страпнпкъ,

 

187S

 

г.

Препод.

 

О

 

і

 

о

 

д

 

п

 

і

 

о

 

н

 

а,

 

Пскоьскдго

 

ч

 

»

 

д

 

о

 

т

 

і.

 

о

 

а

 

ц

 

д.

Преп.

 

Серапіонъ

 

спостникъ

 

и

 

ученикъ

 

Преп.

 

Евфросп-

на

 

Псковскаго, — скончался

 

8

 

сент.

 

14S0

 

года.

 

Мощи

 

его

почиваютъ

 

въ

 

Псков.

 

Елеазаров.

  

монастырь

О

 

Преп.

 

Серапіонѣ

 

см.

 

у

 

Филарета

 

въ

 

житіи

 

пр.

 

ЕвФроспна

 

15

 

мая;

въ

 

исторіи

 

Псков.

 

Княжества,

 

III,

 

78;

 

въ

 

словари

 

о

 

рус.

 

святыхъ,

 

стр.

241;

 

у

 

Толстаіо,

 

древности

 

и

 

святыня

 

Пскова;

 

у

 

архпм.

 

Игнатія,

 

кн.

 

2

 

ч.

 

1
стр.

 

117.

Q

преподоЕняго

 

юепФЯ,

 

штліем

 

колоцішго.

Преп.

 

Іосифъ,

 

пгуменъ

 

Волоцкій,

 

или

 

Волоколамскій

родился

 

въ

 

с.

 

Язвищѣ

 

(или

 

Покровекомъ,

 

Волокол.

 

у.

 

Мос-

ков.

 

губ.),

 

родовомъ

 

нмѣніи

 

его

 

родителей,

 

по

 

фампліп

 

Са-

ниныхъ;

 

въ

 

1440

 

г.

 

Іоаннъ

 

(такъ

 

было

 

имя

 

нр.

 

Іосифа)

 

былъ

постриженникъ

 

преп.

 

Пафпутія

 

Боровскаго,

 

котораго

 

былъ

преемник омъ

 

въ

 

обители;

 

но,

 

избѣгая

 

мірской

 

славы,

 

Іосифъ

удалился

 

па

 

свою

 

родипу

 

и

 

въ

 

дремуч

 

Волоколам.

 

лѣсахъ

осповалъ

 

свой

 

монастырь

 

(знаменитый

 

Іосифосъ

 

Волоколам-

ске),

 

изъ

 

котораго

    

многіе

 

изъ

 

нконовъ

 

были

   

возведены

 

на
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-

святит,

 

каѳедры.

 

Пгеп

 

Іоспфъ

 

извѣстенъ

 

не

 

только

 

какъ

строгій

 

подвижникъ,

 

но

 

и

 

какъ

 

зпаменитый

 

учитель

 

вѣры

 

и

цервовн.

 

писатель

 

Любимый

 

Москов.

 

Государями,

 

онъ

 

при-

пималъ

 

дѣйтельное

 

участіе

 

не

 

только

 

въ

 

современныхъ

 

ему

церковн.

 

дѣлахх

 

(панр.

 

въ

 

дѣлѣ

 

о

 

ересп

 

жидовствующихъ,

о

 

церковп.

 

нмуществахъ

 

и

 

пр.)

 

по

 

и

 

въ

 

гражданскихъ.

 

За-

мѣчательныя

 

его

 

сочпнепія:

 

Просвѣтптель,

 

направленный

противъ

 

ереси

 

жидовствующихъ

 

и

 

посланія

 

къ

 

разн.

 

лицамъ.

Преп.

 

Іоспфъ

 

скончался

 

76

 

лѣтъ

 

въ

 

1515

 

году;

 

къ

 

лику

святыхі.

 

причтенъ

 

Москов.

 

соборомъ

 

1547

 

г.,

 

а

 

память

 

его

сдѣлана

 

всецррковпою

 

(для

 

всей

 

Россіи)

 

въ

 

1591

  

г.

Мощи

 

его

 

почпваютъ

 

подъ

 

спудомъ

 

въ

 

его

 

обители

 

(въ

храмѣ,

 

его

 

нмепи

 

посвященпомъ).

 

Пр.

 

Іосифу

 

есть

 

особая

служба;

 

объ

 

одпомъ

 

канонѣ

 

ему

 

см.

 

у

 

В.

 

Ключсвскаго.

О

 

Преп.

 

іпспфѢ:

 

житіе

 

его

 

написано

 

Саввою

 

Чернымъ

 

въ

 

1546

 

г.,

другое

 

Доспоеемг,

 

племянником*

 

преподобпаго,

 

п

 

пепзв

 

пасателемъ

 

меж-

ду

 

ШО— 1560

 

г.,

 

прологь

 

подъ

 

9

 

сент.

 

(1621

 

п

 

1616

 

г.),

 

жатіе,

 

составлеп-

ное

 

Саввою,

 

издан. >

 

иъ

 

синод.

 

тппограФін

 

въ

 

1865

 

г.

 

Пеіюстр\емымъ

 

п

 

въ

Творен,

 

св.

 

огсцт

 

1819

 

г.,

 

смотрп

 

у

 

преосв.

 

Фпларета

 

подъ

 

9

 

септ,

 

у

 

А.

П.

 

Муравьева

 

(9

 

сент.);

 

въ

 

перв.

 

петорш

 

Преосв.

 

Макирія

 

(Церв.

 

Пет.

 

т.).

Преосв.

 

Фнларега

 

и

 

др.

 

дери,

 

псторшхъ;

 

въ

 

прпбавлепіяхъ

 

п

 

творен #

св.

 

отцевъ

 

1847

 

г.

 

«Прей.

 

ІосиФа

 

Волоколамске!»

 

(исторпч.

 

пзсльдовапіе

свищ.

 

И.

 

Булгакова,

 

Спб.

 

1865

 

г.),

 

Хрущева;

 

нзслѣдоваиіе

 

о

 

сочпненіяхъ

преп.

 

ІОСНФа

 

Санина,

 

1S65

 

г.

 

Преп.

 

ІосііФа,

 

Пр.

 

Казапскаго

 

въ

 

Твор,

 

св.

отцевъ

 

1817

 

г.

 

«Просвѣтнтель»

 

изѵнь

 

въ

 

1855

 

г.

 

прп

 

Казан,

 

дух.

 

академіп.

Пдлмть.

 

преподокндго

 

Іодкили

 

Опочсклго.

По

 

рукописп.

 

святцамъ

 

„препод,

 

отецъ

 

Іоакпмъ,

 

пгу-

мепъ

 

Оіючскаго

 

монастыря

 

св.

 

Прор.

 

Шіи

 

на

 

р.

 

Шелонѣ,

преставися

 

м.

 

сентября

 

въ

 

9

 

день' 1 .

 

Эготъ

 

монастырь

 

былъ

въ

 

20

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Порхова

 

Псков,

 

епархіп;

 

время

 

жизни

его

 

относится

 

въ

 

XYI

 

вѣку.

 

Мощи

 

его

 

почпваютъ

 

въ

 

при-

ход,

 

(прежде

 

бывшей

 

мопастыр.)

 

церкви

 

Пр.

 

Нліп

 

подъ

спудомъ.

См.

 

ѵ

 

Преосв.

 

Филарета,

 

9

 

септ.

 

(3

 

ч.

 

стр.

 

43)

 

словарь

 

о

 

русск.

святыхг,

 

сгр.

 

129

 

,

 

у

 

архпм.

 

Сергія,

 

т.

 

2

 

стр.

 

239:

 

у

 

Архим.

 

Пгнатія

 

к.

 

2.
ч.

 

22

 

стр.

 

80.

5



__

   

00

   

__

10.

Преподокнлго

  

I

 

о

 

а

 

с

 

а

 

<ь

 

д

  

1і

 

о

 

л

 

о

 

г

 

о

 

д

 

с

 

к

 

л

 

г

 

о.

Преп.

 

Іоасафъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Андреи,

 

Заозсрсиій

 

кпязь,

 

сыпъ

Димптрія

 

Васильевича,

 

Заозерскаго

 

кпязл,

 

пострнжепшікъ

 

Ку-

бенскаго

 

Спасекаго

 

монастыря,

 

пзвѣстснъ

 

строго

 

подвижни-

ческою

 

жпзнію

 

скончался

 

въ

 

молодыхъ

 

лѣтахъ,

 

10

 

сент.

 

1453

года.

 

Въ

 

1472

 

году

 

Спасо-Каменск.

 

монастырь

 

сгорѣлъ

 

и

 

въ

это

 

время

 

сгорЬлп

 

мощи

 

святаго

 

и

 

только

 

остатки

 

(мощей

князя)

 

былп

 

собраны

 

въ

 

ковчегъ

 

и

 

перенесены

 

въ

 

Бологодскій

Свято-Духовъ

 

мопастырь,

 

гдѣ

 

и

 

доселѣ

 

находятся.

 

Церковп.

служба

 

св.

 

князю

 

пзвістна

 

по

 

рукописи

 

16

 

в.

О

 

св.

 

ІоасаФѣ

 

у

 

Преосв.

 

"Филарета:

 

Русск.

 

св.

 

кп.

 

3,

 

стр

 

44—47,

у

 

Арх.

 

Пгнатія,

 

кн.

 

2

 

ч.

 

1

 

стр.

 

80,

 

Вологодскія

 

губерп.

 

ведом.

 

18 І9

 

года

№

 

34,

 

Вологод.

 

ешірх.

 

ведом.

и.

пержоше

 

шоцт

 

преп.

 

еерпд

 

п

 

герлшпя,

 

шя-
штит

 

чгдотсорцевх

 

дзх

 

иосятідд

 

ня

 

шшж.

Вадаамскій

 

мопастырь,

 

съ

 

древп.

 

времеиъ,

 

часто

 

подвер-

гался

 

разореніямъ

 

отъ

 

Шведовъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

мощи

 

преп.

Сергія

 

п

 

Германа

 

не

 

разъ

 

были

 

переносимы

 

въ

 

Новгородъ.

Такъ

 

во

 

«Вселѣтнпкѣ»

 

Кіевск.

 

мптрополнта

 

Пларіопа,

 

подъ

1050

 

годомъ

 

сказано,

 

что

 

въ

 

это

 

лѣто

 

мощи

 

пхъ

 

третіп

 

разъ

б.

 

переиесепы

 

пзъ

 

Валаама

 

въ

 

Новгородъ.

 

Въ

 

1163

 

г.

 

Вала-

амскіе

 

ппокп,

 

предчувствуя

 

новое

 

пападеиіе

 

тѣхъ

 

же

 

враговъ-

(которое

 

н

 

было

 

въ

 

1164

 

году),

 

взяеъ

 

мощи

 

преп.

 

Сергія

 

и

Германа

 

(уже

 

въ

 

4

 

разъ),

 

удалились

 

съ

 

ними

 

въ

 

Новгородъ;

по

 

возвращепіп

 

же

 

н;;ъ

 

Новгорода

 

въ

 

1180

 

году

 

для

 

охране-

пія

 

сей

 

святыни

 

па

 

будущее

 

время,

 

скрыли

 

пхъ

 

въ

 

глубочай-

шей

 

могплѣ,

 

взсѣченвой

 

въ

 

граіштномъ

 

груитѣ

 

острова.

 

Ра-

зорѣніе

 

Валаам,

 

обители

 

продолжалось

 

до

 

12

 

в.;

 

такъ

 

въ

 

1161



23

году

 

монастырь

 

былъ

 

совершенно

 

уничтоженъ

 

шведами;

 

поку-

шались

 

они

 

и

 

па

 

оскорбленіе

 

св.

 

мощей,

 

но

 

Богъ

 

чудесно

 

со-

хранила

 

кости

 

своихъ

 

угодниковъ

 

отъ

 

осквервенія,

 

такъ

 

что

сами

 

злоумышлявшіс

 

вынуждены

 

были,

 

падъ

 

мѣстомъ

 

ихъ

 

но-

коя,

 

построить

 

деревянную

 

часовню,

 

существовавшую

 

до

 

1717

года.

Служба

 

Валаамскимъ

 

чудотворцамъ

 

до

 

пастоящаго

 

сто-

лѣтія

 

совершалась

 

по

 

общей

 

мппеѣ.

 

Строитель

 

Конев,

 

мона-

стыря

 

(впослѣдствіи

 

Тихвиискій

 

архпмапдритъ)

 

И.іаріоиъ

 

со-

стави.іъ

 

имъ

 

особую

 

службу,

 

которая,

 

по

 

разсмотрѣніп

 

свят.

Синодомъ,

 

напечатана

 

быта

 

въ

 

1Н17

 

г.

 

Въ

 

1819

 

г.

 

20

 

окт.

Св.

 

Сішодъ

 

опредѣлилъ

 

дни

 

памяти

 

■

 

перенесепія

 

(28

 

іюня

 

и

11

 

сентября)

 

мощей

 

преиодобнаго

 

Сергія

 

и

 

Германа

 

внести

во

 

всѣ

 

печатные

 

мѣсяцесловы.

О

 

upeu.

 

Сергів

 

н

 

Гермаиѣ

 

смотри

 

подъ

 

28

 

чпсломъ

 

іюпг,

Празднованіе

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

Каплуновской.

Праздновавіе

 

чудотворной

 

пконѣ,

 

явившейся

 

въ

 

16S9

 

г.

11

 

сентября

 

священнику

 

с.

 

Каплуповкн

 

(въ

 

85

 

верст,

 

отъ-

Харькова)

 

Богодуховскаго

 

уѣзда

 

о.

 

Іоанву

 

Ид.

 

Уманову.

 

Ико-

на

 

эта,

 

вслѣдствіе

 

повелѣнія

 

во

 

снѣ

 

какого-то

 

благолѣпнаго

старца

 

о.

 

Іоавномъ

 

куплена

 

была

 

у

 

Московск.

 

иконописца,

проходившаго

 

черезъ

 

слободу

 

Каплуповку;

 

за

 

тѣмъ

 

зъ

 

3

 

пе-

дііліо

 

В.

 

поста,

 

имел!;

 

чудесн.

 

осѣненія

 

пеобыкповен.

 

свѣтомъ,

икона

 

была

 

перенесена

 

въ

 

Кацлуповскій

 

храмъ.

 

Пзображеніе

этой

 

иконы

 

такое

 

;ке,

 

какъ

 

и

 

Казанской.

 

Эта

 

пкопа

 

была

 

па

пилѣ

 

битвы

 

подь

 

Полтавой.

 

Петръ

 

1-й

 

не

 

разъ

 

во

 

время

 

вой-

ны

 

со

 

шведами

 

съ

 

молитвою

 

обращался

 

къ

 

этой

 

нкопѣ

 

и

 

по-

слѣ

 

Полтавской

 

победы

 

Имъ

 

была

 

устроена

 

серебряная

 

поз-

лащенная

 

съ

 

дорогими

 

камнями

 

риза.

 

Празднованіе

 

Каплунов-

ской

 

иконЬ

 

Божіеіі

 

Матери

 

установлено

 

но

 

Высочайшему

 

по-

uj.iLuiio

 

вь

 

1766

 

году

 

и

 

определено

 

«въ

 

день

 

явлснія

 

иконы

въ

 

Бѣлгородѣ

 

п

 

во

 

всей

 

БЬлгородскон

 

епархш

 

(къ

 

которой

относится

 

и

 

ІЗогодухоиі.)

 

но

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

цепк>вн.)е

 

иразд-



-

  

24

 

—

нованіе

 

11

 

сентября

 

отправлять

 

do

 

подлежащему

 

церковному

чпнопослѣдовапію

 

безъ

 

вслгсаго

 

упущѳвія

 

в

 

ьсѣмъ

 

градским ъ

ц

 

уѣзднымъ

 

священпикамъ

 

объявить

 

съ

 

подпискою,

 

что

 

в

 

у-

чинево».

О

 

геіі

 

пкоиѣ

 

см.

 

Описаиіе

 

Харьков.

 

Епарх.

   

(Преосв.

 

Фи.тарвга,

 

і;п

3

 

стр-

 

19—20).

13 ь

 

с.

 

Козллнпчахъ

 

Черниговской

 

епархіи

 

мѣстпо

 

чтптся

икона

 

Кіп.іуновской

 

Б.

 

Матери

 

На

 

ней

 

сребропозлащепная

риза— даръ

 

Марфы

 

Лпсеиковой

 

(въ

 

1803

 

г.)

 

въ

 

благодарствен-

ное

 

воспоминаніе

 

исцѣленія

 

отъ

 

тажваго

 

недуга

 

по

 

моіптвамъ

къ

 

Пресв.

 

Богородицы

 

предъ

 

сею

 

иконою.

О

 

сеіі

 

акоьгЬ

 

см.

 

Оиисаиіе

 

Чернит.

 

Еиархіп

 

Преосв.

 

Фпларета — Со-
сппцкій

 

уѣздъ.

12.

П

 

о

 

е

 

п

 

о

 

д

 

о

 

Е

 

и

 

ы

 

ft

   

Я

 

а

 

а

 

н

 

а

 

п

 

и,

  

6

 

и

 

с

 

о

 

п

 

і;

 

і

 

іі

   

И

 

г

 

tf

 

л\

 

в

 

и

 

z

(старшіп).

Преп.

 

Аѳапасій,

 

въ

 

крещеніп

 

Лпдреіі,

 

сынъ

 

священника

Обонсжск.

 

Пятины,

 

о.

 

Авксеитія;

 

съ

 

юности

 

воспптапъ

 

въ

благочестін;

 

услышавъ

 

о

 

пустынпыхъ

 

подвигахь

 

преп.

 

Сергія

Радопежскаго.

 

оставилъ

 

свопхъ

 

родителей

 

и

 

прппялъ

 

мона-

шество

 

отъ

 

самаго

 

Сергія.

 

Сернуховскій

 

кназв

 

Владнміръ

 

Ан-

дреевичу

 

рѣгаившись

 

устроить

 

монастырь

 

па

 

возвышепномъ

берегу

 

р.

 

Нары

 

близь

 

Оки

 

(„Высокое

 

мѣсто"),

 

пспроснлъ

 

у

преп.

 

Сергія

 

любпмаго

 

ученика

 

его

 

Аѳанасія

 

въ

 

настоятеля

созидаемой

 

обители

 

(въ

 

декабрь-

 

1373

 

г).

 

Любнмымъ

 

запятіемъ

пр.

 

Аоанасія

 

было

 

сппсываеіе

 

книгъ.

 

Бсльдствіе

 

иеудовольст-

ьій

 

отъ

 

В.

 

киязя

 

(Д.

 

I.

 

Донскаго)

 

на

 

Кнпріапа,

 

Московскаго

митрополита,

 

Аоанасіи

 

оставилъ

 

игумииство

 

и

 

удалился

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

свнтителемъ

 

въ

 

Царьградъ,

 

гдѣ,

 

купивъ

 

себѣ

 

келліи

 

въ

Предтеченск.

 

моиастырѣ,

 

проводнлъ

 

время

 

то

 

въ

 

иолитвѣ,

 

то

въ

 

снисывапіи

 

кнпгь.

 

Кипріанъ,

 

но

 

возвращеніи

 

па

 

Московск.

каѳедру,

 

прнглашалъ

 

вь

 

Росі:ію

 

up.

 

Аоаиасіп,

 

но

 

опъ

 

пред-

иочол-ь

 

безмольное

 

лребываиіе

   

въ

 

Предтечепскомъ

 

монастырь



почетному

 

игуменству

 

въ

 

проясней

 

своей

 

обители,

 

въ

 

которую

не

 

рг.зь

 

присылалъ

 

изъ

 

Царьграда

 

то

 

св.

 

иконы,

 

то

 

книги,

ішъ

 

иптан'иыя.

 

Преп.

 

Аѳапасій

 

скончался

 

въ

 

Константинопо-

ль

 

не

 

рааѣе

 

1401

 

года.

 

Есть

 

мпѣпіе,

 

что

 

пр.

 

Аѳанасій

 

былъ

нзбранъ

 

въ

 

Патріарха

 

Еонстаитпнопольскаго,

 

но

 

это

 

не

 

спра-

ведливо

 

.

О

 

преп.

 

Дѳапасіѣ:

 

Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

12

 

септ.

 

47— о'э

 

стр.

Преподокный

 

Яаанапй,

  

СысоцкТй

 

ПгЬ'менз
(младшій).

Преподобный

 

Аоанасій,

 

въ

 

мірѣ

 

Аммосъ,

 

родомъ

 

изъ

Ярославля,

 

изъ

 

богатой

 

фамиліи

 

Преподобный

 

Аѳанасіп

 

I

 

й

предъ

 

удалепіемъ

 

своимъ

 

въ

 

Царьградъ,

 

назначнлъ

 

его

 

(т.

 

е.

Аѳанасія

 

2)

 

своимъ

 

преем никомъ

 

въ

 

Вы

 

оцкомъ

 

монастырь.

Въ

 

рукоп.

 

святцахъ

 

о

 

немъ

 

сказано:

 

„ Преподобный

 

Аѳапасій

пгуменъ

 

Высоцкаго

 

Зачатскаго

 

монастыря,

 

иже

 

въ

 

Серпуховѣ,

новый

 

чудотворецъ,

 

нреставпся

 

въ

 

лѣто

 

С904

 

(въ

 

1395

 

г.)

сентября

 

въ

 

12

 

депь,

 

ученикъ

 

преп.

 

Аѳанасія,

 

днвнаго

 

уче-

ника

 

преподобпаго

 

Ссргія

 

Радонежскаго,

 

что

 

послѣ

 

былъ

 

въ

ЦарьградЬ

 

п

 

тамо

 

преетавися".

U

 

upeu.

 

Aoauacil;

 

см.

 

Филаретъ,

 

Русск.

 

свят.

 

12

 

сент.

 

50— ээ

 

стр.

11

 

р

 

£

 

С

 

Т

 

А

 

Гч

 

Д

 

£

 

К

 

I

 

£

   

II

 

р

 

£

 

П

 

0

 

Д

 

С

 

К

 

II.

   

К

 

А

 

й

 

бТ

 

АН

 

А,

   

Т

 

И

 

К

 

С

 

£

 

II

 

С

 

К

 

А

 

Г

 

0.

Преп.

 

Вассіань,

 

вь

 

мірЬ

 

Васнліи,

 

изъ

 

села

 

Стрѣлнцы,

близь

 

г.

 

Тотьмы

 

(Вологодск.

 

епархіи),

 

въ

 

мірскомъ

 

быту

 

быль

швецомъ,

 

нмблъ

 

жену

 

и

 

двухъ

 

сыповей;

 

затьмъ

 

принялъ

 

мо-

нашество

 

у

 

игумена

 

Тотсмск.

 

монастыря

 

Оеранонта;

 

изъ

 

люб-

ви

 

къ

 

усдннепію

 

поселился

 

въ

 

глух,

 

мѣетѣ

 

(въ

 

50

 

верстахъ

отъ

 

Тотьмы)

 

при

 

р.

 

Тикспѣ

 

п

 

нрп

 

храмѣ

 

свят.

 

Николая

 

въ

1594

 

г.

 

устроил ь

 

келлію

 

п

 

велъ

 

строгую

 

подвижиическую

 

жизнь

тѣло

 

свое

 

удручалъ

 

лселѣзн.

 

веригами.

 

Скончался

 

12

 

сентяб.

1G24

 

г.

 

По

 

кончинѣ

 

его,

 

па

 

мѣетѣего

 

подвиговъ,

 

устроилась

обитель

 

въ

 

честь

 

Перукотвореппаго

 

образа

 

Спасова.

 

Иочнта-

иіе

 

нрен,

 

Вассіана

 

началось

 

съ

 

моровой

 

язвы

 

1G47

 

г.,

 

когда



-

 

2G

 

—

у

 

гроба

 

его

 

мноііе

 

получали

 

псцѣлепіе.

 

Мощи

 

его

 

покоятся

въ

 

приходской

 

(прежде

 

бывшей

 

монастырской)

 

церкви

 

Сиаса.
О

 

пр.

 

Вассіапѣ

 

см.

 

Рус.

 

свят.

 

Цреосващ.

 

Филарета,

 

септ.

 

12

 

числа,

Нсторія

 

іерархіи

 

(і,

 

336,—Свѣдѣвія

 

о

 

моіц.

 

стр.

 

78,

 

рукоп.

 

сказапіе

 

о

 

жизни

іі|)еп.

 

Вассіана.

ПДМАТЬ

   

ПОАКіДНАГО

  

биАѴСОНД

   

КиУОТдОСКАГО.

Праведный

 

Симеонъ

 

былъ

 

родомъ

 

дворянинъ,

 

по

 

скрывь

знатность

 

своего

 

происхожденія,

 

онъ

 

велъ

 

жизнь

 

бѣдаява:

 

хо-

дилъ

 

но

 

дерезнямъ

 

и

 

безплатно

 

шилъ

 

платье,

 

преимуществеп-

ио

 

для

 

бѣдиыхъ,

 

чаще

 

всего

 

проживалъ

 

въ

 

Меркушахъ

 

(въ

50

 

верстахъ

 

оть

 

г.

 

Верхотурья

 

Пермской

 

губ),

 

гдѣ

 

была

 

при-

стань

 

для

 

судовъ,

 

плававшихъ

 

по

 

рѣкѣ

 

Турѣ.

 

Симеопь

 

въ

тиши

 

уединенія,

 

когда

 

не

 

было

 

работы,

 

на

 

утеспстомъ

 

берегу

р.

 

Туры

 

ловилъ

 

рыбу,

 

н

 

дюбилъ

 

васлаяідатьсн

 

природою

 

а

хвалить

 

ея

 

Творца;

 

нерѣдко

 

училъ

 

христіаиской

 

вѣрЬ

 

сосѣдн.

Вогуличей.

 

Блаженный

 

скончался

 

35

 

лѣтъ

 

въ

 

1642

 

году

 

и

погребеиъ

 

нрц

 

церкви

 

Архангела

 

Михаила.

 

По

 

смерти

 

при

его

 

іробѣ

 

совершалось

 

много

 

чудесъ,

 

засвпдѣтельствованпыхъ

Митронол.

 

Піпатіемъ

 

и

 

Фнлоѳеемъ.

 

Вь

 

1704

 

г.

 

по

 

распоря-

жение

 

Мнтроп.

 

Фллоѳея

 

и,

 

по

 

желанію

 

края,

 

мощи

 

угодника

Божія

 

были

 

перенесены

 

12

 

сентября

 

въ

 

Верхотурскій

 

Нико-

лаевскій

 

монастырь

 

и

 

устаиовлено

 

праздновать

 

12

 

сентября.

Къ

  

этому

 

дию

 

сходятся

 

и

 

съѣзжаются

   

изъ

 

цальныхъ

 

селеній

не

 

только

 

христіапе,

 

по

 

и

 

инородцы—язычника.

О

 

иравед.

 

Синеонѣ:

 

№

 

209

 

Погод.

 

Филим.

 

71

 

GO— 1С52

 

апрѣла

 

1(і,

Филаретъ:

 

Русск.

 

свят.

 

12

 

сентября

 

54

 

— оО

 

стр.

 

Архпмап.

 

Макарія

 

«сказаиіа

о

 

жизни

 

п

 

чудесахъ

 

св.

 

симооиа

 

Верхотурскаго»,

 

Сиб.

 

183 1]

 

г.

 

Страішикъ

18Й5

 

г.

 

яиварь.

13.
О

 

К

 

Н

 

О

 

R

 

Л

 

£

 

N

 

Т

 

£

     

V

 

О

 

А

 

А\

 

А

    

11

 

О

 

С

 

К

 

й

 

£

 

С

 

£

 

II

 

I

 

А

    

Хр

 

ИСТОКА

I.

 

Z

    

I

 

£

 

с

 

Ь

 

с

 

л

 

л

 

II

 

л\

 

-\і.
I

У

 

руссішхъ

 

этотъ

 

день

 

пзвЬстеиъ

 

иодъ

 

назвапіемъ

 

G.w-

вущаъо,

 

или

   

Слыоущаіо

 

Воскресенія,

 

потому

   

что

 

носвящеиъ



-

  

27

  

-

воспомипанію

 

освящепія

 

Іерусалим.

 

храма

 

Воскресепія

 

и,

 

не

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

въ

 

какой

 

бы

 

день

 

недѣлн

 

не

 

случился,

 

служ-

ба

 

отправляется

 

храму

 

Воскресенія,

 

а

 

потому

 

въ

 

иародѣ

 

слы-

вешь

 

воскресеньемъ.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

на

 

Руси

 

большинство

 

хра-

мовъ,

 

посвящеииыхъ

 

Воскресспію

 

Христову,

 

торжеетвуетъ

 

(от-

иравляетъ)

 

свои

 

престольпые

 

праздники,

 

такъ

 

въ

 

недѣлю

 

св.

Пасхи

 

и

 

безъ

 

того

 

велнчайшаго

 

изъ

 

всѣхъ

 

христіанскпхъ

 

празд-

ппковъ

 

не

 

удобно

 

совершать

 

торжество

 

храму.

 

Впрочемъ,

 

въ

иѣкоторыхъ

 

церквахъ,

 

посвященпыхъ

 

Воскресепію

 

Хрпстову,

храмовой

 

престольный

 

праздникъ

 

отправляется

 

въ

 

недѣлю

 

св.

Апостола

 

Ѳомы.

__

Въ

 

недѣлю

 

предъ

 

Воздвнжепіемъ

 

въ

 

старину

 

въ

 

Москвѣ,

Новгородѣ

 

н

 

другихъ

 

городахъ

 

совершался

 

крестный

 

ходо

 

изъ

град,

 

церквей

 

въ

 

соборы.

 

О

 

крестномъ

 

ходѣ

 

въ

 

МосивЬ

 

въ

устав

 

1;

 

Москов.

 

Усненск.

 

собора

 

сказано:

 

„Недѣля

 

предъ

 

Возд-

виа;епіемь.

 

II

 

того

 

дни

 

посіЬ

 

вечерни,

 

въ

 

благовѣстъ

 

пр:дъ

вечернею,

 

приходятъ

 

со

 

всего

 

града

 

Москвы

 

ионы

 

и

 

діаконы

со

 

образы

 

въ

 

соборъ

 

къ

 

Патріарху

 

на

 

благословеніе

 

по

 

стать-

ям!.;

 

п

 

въ

 

тѣ

 

поры

 

звоны

 

бываютъ

 

ко

 

образомъ

 

средніе;

 

а

встрѣчаетъ

 

соборпый

 

попъ

 

педѣльиый

 

съ

 

каднломъ

 

и

 

дкконъ

со

 

свѣщею;

 

и

 

входятъ

 

въ

 

соборную

 

церковь

 

западными

 

дверьми".

(Стр.

 

17)

 

см.

 

Чт.

 

въ

 

Общ.

 

Ист.

 

и

 

Др.

 

1S63.

 

1

 

кн.

 

(уставъ

Новгород.

 

Софійск.

 

собора).

14.

іюздсіишііе

 

чеотмго

 

и

 

жштяордіряго

 

црестя

господин.

Въ

 

восиомпнаніе

 

первопачальнаго

 

Воздвпжопія,

 

бывшаго

по

 

обрЬтеніи

 

честнаго

 

Креста,

 

православная

 

церковь

 

поста-

новила

 

воздвишть

 

его

 

14

 

сентября.

 

Обрядъ

 

этотъ

 

совершает-

ся

 

въ

 

каоедрадыіыхъ

 

соборахъ,

 

въ

 

.мопастыряхъ

 

п

 

иногда

 

въ

нриходскнхъ

 

храмахь,

 

ноезящеапыхь

 

Животворящему

 

Кресту



—

 

28

 

—

Господню

 

Чпнъ

 

великаго

 

Воздвиженія

 

Креста

 

есть

 

обширная

лнтія

 

и

 

служитъ

 

къ

 

изобраиіепію

 

вознссепія

 

Господа

 

на

 

Кре-

стѣ

 

и

 

освященію

 

четырехъ

 

страпъ

 

свѣта

 

(см

 

Дни

 

Богослуж.

1

 

т.

 

69

 

стр.)

 

Вотъ

 

какъ

 

вь

 

древн.

 

Уставахъ

 

(Моск.

 

Больш.

Успен.

 

собора

 

начал.

 

ХѴП

 

в.)

 

описывается

 

чинъ

 

воздвпяіе-

нія

 

честнаго

 

креста.

 

*ІІ

 

но

 

славословіи,

 

какъ

 

начнут ь

 

пѣти

святый

 

Боже,

 

и

 

патріархъ

 

вземъ

 

па

 

главу

 

и

 

выпосптъ

 

крестъ

честный

 

на

 

главѣ,

 

и

 

пойдутъ

 

сѣверпыми

 

дверьми,

 

и

 

повел б-

ваетъ

 

святитель

 

звонити

 

во

 

вся,

 

и

 

звопятъ

 

дондоже

 

на

 

амбонъ

принесетъ;

 

а

 

идутъ

 

патріархъ

 

и

 

всѣ

 

власти

 

н

 

свящеипцы

 

от-

кровенными

 

главами

 

со

 

свѣщамп

 

по

 

два,

 

за

 

Крестомъ,

 

тихо,

около

 

обопхъ

 

столповъ;

 

а

 

патріарха

 

поддержать

 

митрополиты;

а

 

предъ

 

нпми

 

подъякп

 

со

 

свѣщамп

 

и

 

съ

 

лампадою

 

и

 

съ

 

ри-

пиды:

 

а

 

нротодіакопъ

 

и

 

архидіакопъ

 

кадить

 

въ

 

два

 

кадила;

 

п

пріндутъ

 

къ

 

налою.,

 

и

 

поставляетъ

 

честный

 

Крестъ

 

на

 

налоѣ,

и

 

станетъ

 

па

 

своемъ

 

мьсть,

 

а

 

ключарь

 

блюдо

 

приметь

 

у

 

пат-

ріарха

 

и

 

свѣщу

 

поставляетъ

 

предъ

 

крестом

 

ь;

 

п

 

пріемлетъ

 

пат-

ріархъ

 

кадило

 

и

 

кругомъ

 

кадитъ

 

палоя,

 

да

 

олтарь

 

и

 

всю

 

цер-

ковь,

 

н

 

царя,

 

и

 

весь

 

пародъ,

 

всѣмъ

 

кажеиіе

 

отъ

 

него

 

бываетъ;

а

 

государь

 

царь

 

со

 

свѣщею

 

у

 

столпа

 

стоить.

 

II

 

потомъ

 

па-

чпнаетъ

 

архидіаконъ

 

велегласно:

 

премудрость

 

прости

 

п

 

запоютъ

протопопы

 

соборомъ

 

тропарь

 

«Спаси

 

Господи

 

люди

 

твоя»,

 

п

 

всѣ

вкупѣ,

 

едппъ

 

крылась

 

1-Й,

 

а

 

потомъ

 

2-й

 

крылась,

 

и

 

паки

 

1-й

Спаси

 

Господи

 

люди

 

твоя,

 

а

 

не

 

вкупѣ

 

оба

 

крылоса;

 

н

 

потомъ

взпмаетъ

 

честпый

 

крестъ

 

со

 

блюдомъ

 

патріархъ

 

на

 

главу

 

н

восходнтъ

 

на

 

амбонт ,

 

п

 

звоиъ

 

перестаетъ

 

по

 

уставу

 

п

 

возд-

вигаетъ

 

Честный

 

Крестъ

 

натріархъ

 

на

 

четыре

 

страны,

 

обра-

щался

 

н

 

осѣпяетъ

 

трижды,

 

и

 

паки

 

на

 

востокъ

 

въ

 

5-е

 

тожде

творя;

 

архпдіакппъ

 

кадя

 

глаголетъ

 

ектенью

 

5 -же

 

кратъ,

 

и

протчее

 

все

 

по

 

уставу;

 

и

 

потомъ

 

сшедъ

 

съ

 

амбопа

 

поставляетъ

честный

 

крестъ

 

па

 

палой,

 

а

 

протопопъ

 

всѣмі.

 

соборомъ

 

за-

поетъ

 

слава

 

и

 

пынѣ

 

копдакъ

 

«Вознешпся

 

на

 

красть

 

волею».,

тожъ

 

запоетъ

 

самь

 

натріархъ

 

и

 

съ

 

пи.мъ

 

поютъ

 

конецъ

 

всѣ

власти

 

и

 

свящеиипцы

  

и

 

всего

 

трижды

 

Кресту

 

Твоему

  

покла-



-

  

29

 

—

няемся

 

Владыко,

 

и

 

потомъ,

 

пѣвчіе

 

поютъ

 

по

 

клыросамъ,

 

и

бываетъ

 

ціловапіе

 

(креста)

 

по

 

уставу».

 

(Русск.

 

истор.

 

библ.

т.

 

3

 

стр.

  

20

 

и

 

21).

15

Празднество

 

Новоникитской

 

иконѣ

 

Боисіѳй

 

Матери.

Икона

 

эта

 

первоначально

 

явилась

 

св.

 

вел.

 

Никитѣ

 

(15

сент.

 

327

 

г.

 

у

 

Архим.

 

Сергія,

 

агіол.

 

т.

 

2

 

стр.

 

245).

 

Саи-

сокъ

 

съ

 

этой

 

иконы

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

церкви

 

Спаса

 

за

 

золо-

тою

 

рѣшеткою,

 

гдѣ

 

ей

 

мѣстно

 

совершается

 

празднество.

—

Въ

 

старину

 

въ

 

Москвѣ,

 

15

 

сентября,

 

совершалось

празднество

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Владимирской

 

Божіей

 

Матери»

Въ

 

уставѣ

 

церковн.

 

обрядовъ,

 

совершавшихся

 

въ

 

Москов.

Успеп.

 

соборѣ

 

въ

 

ХУІІ

 

в.

 

сказано:

 

„Въ

 

15

 

день

 

праздну-

ютъ

 

Пречистой

 

Владимірскоа...,

 

а

 

Нпкитѣ

 

поютъ

 

во

 

инъ

день,

 

а

 

Софьѣ

 

поютъ

 

на

 

павечерннцѣ.

 

А

 

на

 

вечернѣ

 

выхо-

дятъ

 

черные

 

власти

 

на

 

выхочъ

 

и

 

на

 

лнтію...,

 

А

 

послѣ

 

ве-

черняго

 

отпусту,

 

патріархъ

 

облачается

 

въ

 

олтарѣ

 

со

 

вла-

стьми

 

и

 

поютъ

 

молебенъ

 

Богородицы...;

 

а

 

наутрѣ...

 

въ

 

4

часа

 

бываетъ

 

ходъ

 

со

 

кресты

 

въ

 

Басманники...,

 

а

 

ходатъ

съ

 

чудотворными

 

иконами

 

съ

 

мѣстными

 

отъ

 

Рождества

 

и

отъ

 

Благовѣщенья,

 

а

 

изъ

 

собору

 

образъ

 

пречпстыя

 

Богоро-

дицы,

 

что

 

Петръ

 

чудотворецъ

 

ппсалъ,

 

да

 

крестъ

 

большой

Корсунскоіі,

 

да

 

другой

 

мепшой,

 

да

 

Іоны,

 

да

 

пречнстыя

 

Бо-

городицы

 

моленіе

 

о

 

народѣ,

 

да

 

Илью

 

пророка",

 

(стр.

21-24).
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К
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р

 

0
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0

 

А
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Т

 

А

     

К

 

I

 

£

 

Ь

 

С

 

К

 

А

 

Г

 

О

    

II

     

Ь

 

С

 

£

 

А

   

Р

 

0

 

С

 

С

 

V

 

И.

Св.

 

Кинріанъ

   

былъ

  

родомъ

 

сербъ

 

изъ

 

г.

  

Тернова,

 

со-

6



-

  

30

 

-

вершалъ

 

иноческіе

 

подвиги

 

на

 

Аеопѣ.

 

Строгого

 

благочести-

вою

 

жпзшю

 

и

 

образованісмъ

 

своимъ

 

онъ

 

обратплъ

 

на

 

себя

вниманіе

 

Константинопол.

 

натріарха

 

Филоѳея,

 

который

 

для

прекращенія

 

омутъ

 

по

 

случаю

 

посвящееія

 

двухъ

 

мнтропо-

литовъ

 

(св.

 

Алексія

 

п

 

Романа)

 

отправплъ

 

въ

 

Россію

 

Кпп-

ріана;

 

по

 

настоятельа.

 

требоваиію

 

Литовек.

 

князя

 

Ольгерда

Натріархъ

 

Филоѳей

 

въ

 

1376

 

г.

 

посвятплъ

 

Кішріаиа

 

„въ

митрополита

 

Кіева

 

и

 

Литвы"

 

и

 

на

 

Константиноп.

 

соборѣ

постановлено

 

въ

 

нзбѣжаніе

 

раздѣленія

 

русской

 

митрополіи

„быть

 

ему

 

(т.

 

е.

 

Кинріану)

 

но

 

смерти

 

святителя

 

Алексія

митрополитомъ

 

всея

 

Россіи"'.

 

Но

 

по

 

смерти

 

св.

 

Алексія

(12

 

февр.

 

1378

 

г)

 

Кипріану

 

вместо

 

каѳедры

 

всероссійск.

митрополита

 

пришлось

 

вытсрпѣть

 

много

 

скорбей

 

и

 

бѣдствій

въ

 

печальное

 

время

 

междмитроиолья

 

въ

 

Россіи

 

и

 

глубоко

оскорбленный

 

въ

 

Москвѣ

 

святитель

 

большею

 

частію

 

жплъ

щи

 

въ

 

Лптвѣ,

 

пли

 

въ

 

Константинополѣ

 

и

 

уже

 

въ

 

1390

 

г.

по

 

смерти

 

Дчмитрія

 

I.

 

Донскаго

 

при

 

сывѣ

 

его

 

Вел.

 

Князѣ

Василіѣ

 

Іоанновичѣ

 

торжественно

 

былъ

 

принять,

 

какъ

 

пер-

посвятитель,

 

въ

 

Москвѣ;

 

но

 

не

 

безъ

 

скорбей

 

жилъ

 

онъ

 

въ

Россіи

 

до

 

самой

 

кончины

 

своей

 

(

 

16

 

сецт.

 

1406

 

г.;

 

онъ

 

мно-

го

 

принесъ

 

Русск.

 

церкви

 

пользы

 

своими

 

учеными

 

трудами

(испрявленіемъ

 

богослуж.

 

книгъ,

 

пастырск.

 

посланіями).

 

Мо-

щи

 

его

 

почиваютъ

 

подъ

 

спудомъ

 

въ

 

Москов.

 

большомъ

 

Ус-

пснскомъ

 

соборѣ.

 

Есть

 

ему

 

особ,

 

служба.

О

 

св.

 

Кнлріаиѣ,

 

какъ

 

призианпомъ

 

за

 

святаго,

 

упомпнается

 

въ

 

уста-

вѣ

 

Толстаго

 

XVI

 

в.

 

въ

 

псалтыри

 

Толстаго

 

ХП

 

в.

О

 

пемъ

 

см.

 

Филарета:

 

Русскіе

 

св.

 

1G

 

сент.

 

СО— 76;

 

Ц.

 

Пет.

 

Преосв.

Ыакарт,

 

т.

 

П',

 

т

   

1

 

стр.

 

63;

 

Церк.

 

Пет.

 

Филарета.

Въ

 

прпбавленін

 

къ

 

Твор.

 

св.

 

отцевъ

 

18і8

 

г.

 

помѣщено

 

жптіе

 

его.

Празднество

 

иеонѢ

 

Боэкіей

 

Матери

 

Призри

 

на

 

сми-

реніе.
t ?

Эта

 

икопа

    

явилась

 

въ

 

1420

 

г.

 

на

 

озерѣ

    

Каменпомъ,

ныпѣ

 

она

 

въ

 

Пскові;.

  

ІІзображеніе

 

этой

 

иконы:

   

Проев.

 

Дѣ-

ва

 

Съ

 

Богомлаіенцемъ;

     

Спаситель

 

представлепъ

   

стоящимъ



-

  

31

  

—

на

 

колѣнахъ

 

у

 

Божіей

 

Матери;

 

правою

 

рукою

 

онъ

 

приказ

сается

 

къ

 

лику

 

Богоматери,

 

въ

 

лѣвоЭ

 

круглый

 

шаръ;

 

въ

 

пра-

вой

 

рук

 

в

 

у

 

Богоматери

 

скппсртъ;

 

на

 

головѣ

 

ея

 

корона..

(Сборп.

  

изображ.

 

явл.

 

и

 

чуд.

 

иковъ

 

Б.

 

М.

 

стр.

 

46).

17
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ІІЛЛиТь

   

ІірЛЬ£ДІІ0іІ

   

GOfl'l'll

   

1ІС£К0Л0Д0ЫШ,

 

0#ЗЛлльск °Й

 

кнаптни.

Благов,

 

княгиня

 

Софія,

 

въ

 

рукоп.

 

мѣсяцесловѣ

 

у

 

Кай«

далова,

 

представляется

 

мѣстно

 

— чтимою;

 

но

 

не

 

одно

 

ли

 

ли-

це

 

эта

 

Софія

 

съ

 

Софіею

 

(въ

 

мірѣ

 

Соломонія

 

Юрьевна),

 

су-

пругою

 

В

 

Кн.

 

Василія

 

Іоанновича,

 

мощи

 

которой

 

покоятся

иодъ

 

снудомъ

 

въ

 

Суздалѣ

 

(см.

 

о

 

ней

 

подъ

 

16

 

ч.

 

декабря). -

Празднество

 

Царѳградской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери.

 

-

Въ

 

старорусск.

 

соборѣ

 

(Новгород,

 

епархш)

 

находится

мѣстно

 

чтимая

 

икона

 

Цареград.

 

Божіей

 

Матери.

 

Икона

 

мѣ-

рою

 

въ

 

2

 

дюйма,

 

выоита

 

на

 

грифельной

 

доскв.

 

Объ

 

ней

 

со-

храняется

 

слѣд.

 

преданіе:

 

вь

 

древиія

 

времена

 

два

 

монаха

изъ

 

Царьграда,

 

нроѣзжая

 

чрезъ

 

г.

 

Старую

 

Русу,

 

слушали

литургію

 

въ

 

собор

 

в

 

н

 

оставили

 

тамъ

 

на

 

память

 

сію

 

икону.

Вѣрующіе

 

во

 

множестве

 

нритекаютъ

 

къ

 

сен

 

нконѣ

 

и

 

берутъ

воду,

 

ногруженіемъ

 

ея

 

освященную,

 

съ

 

надеждою

 

нсцѣле-

нія

 

больпыхь

 

младеицевъ.

Толстаго

 

М.

 

В.

 

Святыня

 

и

 

Древности

 

г.

 

Старой

 

Руси

 

Душеиол.

 

Чт.
1878

 

г.

 

іюиь.

18.

II р£

 

СТА

 

Б.

 

ДСП

 

Y

 

£

    

С

 

К.

     

ЯрКАД'іА,

    

ЕПИСКОПА

    

ІІОБГОрОД-

С

 

К

 

А

 

Г

 

0.

Преподобный

 

Аркадіп

 

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

лѣтописи

 

упоминает-

ся

 

(собр.

 

лѣт.

 

III.

 

11

 

215;

 

IV

 

S)

 

иодъ

 

1153

 

г.

 

какъ

 

игумеаъ*

и

  

основатель

 

А^вадіевоіі

 

(Дни.

 

монист.)

 

обители

 

въ

 

чесгь

 

Ус-



-

  

32

 

-

пенія

 

Божіеп

 

Матери,

 

въ

 

3

 

верстахъ

 

отъ

 

Новгорода.

 

Онъ

 

за

свою

 

подвижническую,

 

благочестивую

 

жизнь

 

пользовался

 

осо-

беннымъ

 

расноложеніемъ

 

Новгородцевъ,

 

которые,

 

по

 

смерти

епископа

 

св.

 

Нифонта,

 

въ

 

1156

 

году

 

«всѣмъ

 

городомъ

 

захо-

тѣли,

 

чтобы

 

былъ

 

еппскопомъ

 

Новгорода

 

избранный

 

Богомъ

мужъ

 

Арвадій».

 

(собр.

 

лѣт.

 

Ill

 

12

 

180

 

№

 

9);

 

въ

 

санъ

 

Епи-

скопа

 

былъ

 

посвящеиъ

 

Кіевскимъ

 

Мптроиолитомъ

 

Констан-

тиномъ

 

въ

 

1157

 

году;

 

скончался

 

18

 

(а

 

у

 

Преосв.

 

Филарета

19-го)

 

сентября

 

1162

 

г.

 

и

 

погребенъ

 

въНовгородсв.

 

Софшск.

соборѣ.

О

 

кончинѣ

 

ев

 

Аркадія

 

въ

 

18

 

(а

 

не

 

въ

 

19

 

день)

 

сентября:

 

въ

 

древп.

святц.

 

осв

 

Аркадій

 

представпея

 

въ

 

лвто

 

6671

 

мвсяць

 

сентябрь

 

въ

 

18

 

день»

Въ

 

мппѣе

 

зштрополнта

 

Макарія

 

подъ

 

18

 

числомъ

 

сентября

 

память

 

св.

 

Ар-

кадія,

 

Еппскопа

 

Повгородскаго;

 

въ

 

Отепск.

 

евлтцахъ

 

1718

 

года

 

сказано:

«положен*

 

бысть

 

въ

 

Мартвріевой

 

папертп: повѣств/етъ

 

онемъ

 

въ

 

ппсьмеп-

ныхъ

 

четьпхъ

 

ыпнелхг,

 

въ

 

соборе

 

въ

 

той

 

день»,

 

т.

 

о.

 

чптаіотъ

 

въ

 

собо-

рѣ

 

18

 

сентября

 

житье

 

его

 

по

 

четьимъ-минеямъ

 

Макарія.

 

Встор.

 

слов.:

 

«па-

мять

 

его

 

празднуется

 

въ

 

соборѣ

 

Февраля

 

10

 

и

 

4

 

окт.

 

обще

 

съ

 

другими

 

у-

годникамп».

 

У

 

Строева

 

списки

 

іерарховъ

 

русс,

 

церкви

 

день

 

кончины

 

свят.

Аркадіа— 18

 

сентября.

Окр'ЬтбнКе

 

л\ош£Й

 

сб.

 

6в<]>росіін'іи

 

ОЬ'здллкскон.

Мощи

 

ея

 

были

 

открыты

 

при

 

ПатріархЬ

 

Апдріапѣ

 

18

 

сен-

тября

 

1698

 

года;

 

впослѣдствіи

 

Суздал.

 

митроаолитомъ

 

Пларі-

ономъ

 

(1707

 

г

 

)

 

были

 

переложены

 

въ

 

новую

 

раку.

 

Празднованіе

же

 

св.

 

Ефросиніи

 

было

 

установлено

 

25

 

сентября

 

въ

 

XVI

 

в.

при

 

царѣ

 

Іоапнѣ

 

IV

 

но

 

указу

 

Московск.

  

мигропол.

 

Аитоиія.

Празднество

 

иконѣ

 

Боэкіей

 

Матери

 

«Цѣлятѳльницы».

Празднество

 

ей

 

совершается

 

въ

 

Московскомъ

 

;кспскомъ

Алексѣевскомъ

 

монастырь.

 

На

 

нконѣ

 

изобраліепа

 

Божія

 

Ма-

терь

 

исцѣляющсю

 

клирика.



—

 

33

 

-

19.

свдтяго

 

шгреѣрняго

 

кмза

 

-о^одора

 

олюлен-
сияго

 

и

 

аросмшшго

 

и

 

чіідх

 

его

 

дявдя

 

и

 

ион-
GlilH

 

I ШШ.

Ѳеодоръ

 

Ростнславпчъ

 

Черный

 

былъ

 

сыпъ

 

Смоленскаго

кпязя

 

Ростислава

 

Мстиславича,

 

внукъ

 

Владнміра

 

Мономаха.

Воспитанвый

 

въ

 

страхѣ

 

Божіемъ,

 

Ѳеодоръ,

 

при

 

своемъ

 

благо-

честіи,

 

отчичался

 

воинскою

 

отвагою

 

и

 

мужествомъ.

 

Обдѣлен-

ный

 

своими

 

братьями,

 

опъ

 

безпрекословно

 

взяльодпнъ

 

только

г.

 

Можайскъ

 

и

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

женился

 

ва

 

единственной

дочери

 

Ярослав,

 

князя

 

Василія

 

Всеволодовича,

 

Маріи

 

въ

 

1267

г.,

 

но

 

много

 

неиріятиостей

 

ему

 

пришлось

 

перенести

 

отъ

 

тще-

славной

 

своей

 

тещи,

 

княгини

 

Ксеніп,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

онъ

 

дол-

гое

 

время

 

жилъ

 

въ

 

Ордѣ

 

у

 

Хана

 

и

 

былъ

 

имъ

 

весьма

 

любпмъ.

Мужественная

 

красота,

 

высокій

 

ростъ

 

и

 

глубокій

 

умъ

 

такъ

плѣнили

 

хапшу,

 

что

 

она

 

предложила

 

ему

 

руку

 

своей

 

дочери

(Кончаки),

 

но

 

Ѳеодоръ

 

отклони лъ

 

отъ

 

себя

 

эту

 

честь,

 

пока

жива

 

была

 

супруга

 

его.

 

По

 

смерти

 

Маріи,

 

Ѳеодоръ

 

по

 

насто-

янію

 

ханшп,

 

рѣшплся

 

вступить

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

Копчакою.

 

Самъ

ханъ

 

прпнялъ

 

па

 

себя

 

предлояшть

 

на

 

разрЬшеніе

 

Констант,

патріарха

 

русскому

 

Князю

 

вступить

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

его

 

дочерью.

Сараискій

 

епнскопъ

 

Ѳеогностъ

 

отправился

 

въ

 

Царьградъ

 

пое-

дом

 

ь

 

отъ

 

Менгли-Гнрея

 

и

 

и.ітріар.ѵь

 

разрЬшилъ

 

Ѳеодору

 

всту-

пить

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

дочерью

 

хана,

 

подъ

 

условіемъ

 

принатія

 

ею

христіанской

 

ввры,

 

па

 

что

 

та

 

съ

 

радостью

 

согласилась

 

и

 

въ

св.

 

крещеніц

 

была

 

названа

 

Аиною.

 

Пользуясь

 

благосклонно-

стію

 

Мепгли-1'ирея,

 

Оеодорь

 

устроил

 

ь

 

въ

 

татарскихъ

 

улусахъ

нѣсколько

 

храмовъ

 

для

 

ироживавшихъ

 

тамъ

 

христіанъ.

 

Отъ

брака

 

съ

 

благочестивою

 

Апиою

 

еще

 

въ

 

Ордѣ

 

у

 

Ѳеодора

 

роди-

лись

 

два

 

сына

 

Давидъ

 

и

 

Копстантинъ,

 

которые

 

отличались,

подобно

 

отцу,

 

святостію

 

жизни,

 

Оеодорь

 

скончался

 

въ

 

Яро-

славле

  

19

 

сентября

  

1298

 

года.

 

Старшііі

 

сынъ

 

его

 

Давидъ,

  

23



-

  

34

   

-

года,

 

по

 

смерти

 

отца,

 

унравлалъ

 

Ярославски мг

 

кияжествомъ

и

 

оставила

 

двухъ

 

сыновей

 

Василіа

 

и

 

Михаила;

 

а

 

младшій

еынъ

 

его

 

Константнвъ

 

скончался

 

безбрачпымъ.

 

Всѣ

 

они

 

(т.

 

е.

Ѳчздорь

 

и

 

его

 

сыновья;

 

были

 

погребены

 

въ

 

Ярославлѣ,

 

въ

монастырѣ

 

Спаса;

 

мощи

 

пхъ

 

были

 

обрѣтены

 

въ

 

1463

 

году.

Память

 

пхъ

 

бываетъ

 

еще

 

5

 

іюпя.

 

Въ

 

службѣ

 

им

 

г

 

два

 

канона.

О

 

нвхъ;

 

Русев,

 

снят.

 

Филаретъ

 

нодъ

 

19

 

числомъ

 

сент.,

 

у

 

Архпмаи.

Серп'я

 

подь

 

19

 

числомъ

 

сент.

 

и

 

у

 

Муріш.ева.

YeTehTe

  

Ела

 

го

 

к

 

ті

 

р

 

и.

   

Еелнкдго

   

Кнлзл

   

Кіекскдго

II г

 

о

 

р

 

л

 

('въ

 

св.

  

крещеніп

 

Реоріія)-

Вел

 

князь

 

Игорь

 

былъ

 

убить

 

19

 

сентября

 

1147

 

года;

 

5

•іюна

 

1150

 

г.

 

было

 

перенесете

 

его

 

мощен

 

йаъ

 

Кіева

 

въ

 

Черпн-

гіівъ

 

п

 

«съ

 

того

 

времени,

 

замѣчаегь

 

лѣтописецъ,

 

стали

 

иразд-

новать

 

память

 

благовѣрнаго

 

киязя

 

Игоря».

 

О

 

жизии

 

его

 

смот-

ри

 

5

 

іюня,

 

когда

 

вторично

 

совершается

 

его

 

намять.

20.

CGnWuxz

 

літешшовх

 

лшхшіля,

 

Ш&3&

 

чегшнж-
емго

 

п

 

то&орй

 

бомрноя

 

его.

Св.

 

Миханль,

 

Черпиговскііі

 

князь,

 

сыпъ

 

Всеволода

 

Черм-

паго,

 

при

 

жизни

 

отца

 

( въ

 

1206

 

г. )

 

княжилъ

 

въ

 

Переяславлѣ;

въ

 

1224

 

г.

 

В.

 

княземъ

 

Юріемъ

 

2

 

мь

 

пос.іапъ

 

быль

 

вь

 

Нов-

городу

 

въ

 

122

 

5

 

г.

 

возвратился

 

вь

 

Черпнговъ,

 

гдѣ

 

вынуж-

денъ

 

былъ

 

воевать

 

съ

 

Олегомъ,

 

Курскимь

 

княземъ;

 

миротвор-

цемъ

 

между

 

ними

 

былъ

 

Кіевскій

 

митрополніъ

 

Кирплль;

 

съ

1235

 

года

 

Михаплъ

 

занялъ

 

Галицкую область

 

и,

 

передавши

 

ее

сыну

 

Ростиславу,

 

оиладьлъ

 

Кіеъоиъ.

 

Убіспіе

 

иословъ

 

хана

Менгу

 

(1240

 

г.)

 

заставали

 

его

 

бѣжатьвъ

 

Венгрію,

 

въ

 

надеж-

де

 

иа

 

помощь

 

короли

 

Белу,

 

выдавши

 

о

 

дочь

 

за

 

его

 

сына

 

Ро-

стислава.

 

Не

 

принятый

 

Ведою,

 

Михаил ь

 

возвратился

 

въ

 

Чер-

шіговъ,

 

откуда

 

вииуждеиъ

 

быль

 

отправиться

 

въ

 

0[>ду,

 

гдѣ

 

не

столько

 

за

 

несоблюдеиіе

 

нг.которыхъ

 

язычесіиіхъ

 

обрядовъ

 

(иок
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ловеніе

 

кусту,

 

прохождение

 

чрезъ

 

огненные

 

костры

 

и

 

т.

 

п.)

сколько

 

изъ -sa

 

опасепія за

 

его

 

энергическую

 

деятельность

 

про-

тивъ

 

татаръ

 

и

 

популярность

 

среди

 

русск.

 

князей,

 

по

 

ирика-

занію

 

Эльдеги

 

былъ

 

убптъ;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

нострадалъ

 

и

 

лю-

бимый

 

его

 

Боярпнъ

 

Оеодоръ

 

(20

 

сентября

 

1244

 

г.).

 

Тьла

 

ихъ

т;ійпо

 

взятые

 

пзъ

 

Орды

 

хрпстіанами

 

былн

 

перенесены

 

въ

 

Чср

ішговъ,

 

гдѣ

 

паходплись

 

до

 

1572

 

года;

 

а

 

въ

 

этомъ

 

году

 

по

 

же-

ланно

 

Іоаина

 

Ррозиаго

 

перенесены

 

въ

 

Москву,

 

въ

 

храмъ

 

пхъ

имени

 

посвященный;

 

оттуда

 

въ

 

1770

 

году

 

мощи

 

кн.

 

Михаила

и

 

Ѳеодора

 

были

 

перенесены

 

въ

 

Срѣтенскій

 

соборъ,а21

 

нояб-

ря

 

1774

 

года

 

въ

 

Лрхапгельскіп,

 

гдѣ

 

и

 

до

 

пынѣ

 

почпваютъ.

Вторпчиая

 

память

 

святыхъ

 

14

 

февраля.

Рун.

 

Ев.

 

№

 

III.

 

MY

 

и.

 

218

 

Упдол.

 

936.

 

1621

 

и

 

др.

 

Со*,

 

м.

 

151а

 

г..

№

 

223.

 

Есть

 

особая

 

сл\жба

 

си.

 

Мпхаплу

 

п

 

Ѳсодору.

 

Каноиъ

 

составлепъ

Иахоміо.мъ

 

пзъ

 

св.

 

Горы

 

О

 

жпзнп

 

п

 

гтрадаш'яхъ

 

пхъ

 

см.

 

чрть-ыші.

 

20

 

ecu

Филареты

 

русск.

 

снят.;

 

20

 

септ.,

 

А.

 

Іі.

 

Муравьевъ,

 

Лрхамаидр.

 

Иіпатііі;

ШкаріВ

 

Ііст.

 

руссе,

 

церкви,

 

Фпларетъ,

 

ист.

 

руск.

 

церк.

 

т.

 

2

 

стр.,

 

Чтив.

ііъ

 

Обіц.

 

люб

 

дух.

 

проев.

 

VII

 

; юль

 

1873

 

г.

 

Сказ,

 

о

 

св.

 

мучоп.

 

Михаил ѣ

 

а

Ѳводорѣ,

 

церк.

 

печати,

 

Кіев.

 

1874

 

г.

 

Слово

 

о

 

рус.

 

св.

 

стр.

  

167—190.

Пллмть

 

ЕлАгсь^рілге

 

кя]аз*

 

Ѳлвгд

 

Ролѵлііогчнчл,

  

ЕоаикагЬ

О.іегъ

 

(въ

 

крещенін

 

Леонтіп,

 

а

 

въ

 

ипочествв

 

Васплій),

сынъ

 

Черниг.

 

князя

 

Михаила

 

Романовича

 

(+

 

1291),

 

правнукъ

св.

 

луч.

 

Михаила

 

Чернигов,

 

князя

 

(f

 

20

 

септ.

 

1244

 

г.);

 

его

щедротами

 

устроеиъ

 

въг.Бряпскѣ

 

ПетронавловскіГі

 

монастырь,

въ

 

которомъ

 

и

 

ног])ебенъ

 

1+1285

 

г

 

)

 

Потомками

 

св.

 

Михаила

Черннговскаго

 

считаются

 

пынѣшвія

 

Фамнліи

 

кпязоп

 

Барятин-

екпхъ,

 

Долгорукнхъ,

 

Рорчаковыхъ,

 

Оболенскихъ,

 

Одоевскпхъ,

ІЦербатовыхъ

 

п

 

др.

 

(см.

 

у

 

Филарета:

 

Русск.

 

Свят.

 

3

 

кн.

 

стр.

701 ).

 

Въ

 

рукоиисн.

 

св;ітцахъ:

 

г св.

 

благов.

 

кп.

 

Олегъ

 

Рома-

новпчъ

 

БряискіЙ,

 

во

 

иноцѣхъ

 

Леоитій,

 

иреставися

 

вь

 

лѣто

6740

 

и

 

положонъ

 

бысть

 

въ

 

ІІетропавловскомъ

 

монастырѣ".

Объ

 

Олчгв

 

у

 

Фагярета

 

русск.

 

свят.

 

3

 

ва.

 

стр.

  

102— Юі.
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Пдллатк

   

Елдгоь'крндго

 

к

 

и

 

аз

 

а

 

Днл\нтр'іА

 

ЛІСТНСЛАЫІМА.

Въ

 

сннодпкахъ

 

Елецкомъ

 

(Черниг

 

Елецк.

 

монастыря),

Сѣверскомъ,

 

Любецкомъ

 

и

 

друг.,

 

пзъ

 

потомковъ

 

св.

 

Михаила

Чернпговскаго

 

упоминается:

 

«Князь

 

Димптрій

 

Мстиславичъ,

Черниговскій,

 

убіенпын

 

отъ

 

татаръ

 

за

 

православную

 

вѣру»

 

(у

Филар.

 

русск.

 

свят.

 

3

 

кн

 

101

 

стр.

 

193

 

прим

 

).

 

Днмитрій

былъ

 

сынъ

 

Вел.

 

Кн.

 

Мстислава

 

п

 

убитъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нпмъ

 

въ

битвѣ

 

на

 

р.

 

Калкѣ

Onucair'e

 

Чернпг.

 

епарх.

  

ки.

 

о

 

стр.

 

41.

ПДМДТЬ

    

ЕЛАГОЬ-ЬріІАГО

     

КНА3А

    

ІОЛШІА.

Путпвльскій

 

князь

 

Іоаннъ

 

(Иванъ

 

Ивановичъ,

 

сьшъ

 

Ив.

Романовича,

 

потомокъ

 

св.

 

Михаила,

 

Чернпговскаго

 

кпязя"),

 

по

лѣтописи

 

«страстотерпецъ

 

к

 

чудотвпрецъ,

 

убіепный

 

отъ

 

та-

таръ

 

за

 

христіапъ»

 

(Чтен.

 

въ

 

общ.

 

нет.

 

и

 

древп.

 

ч.

 

4

 

1876

22

 

стр

 

);

 

также

 

страстотерпцемъ

 

и

 

чудотворцемъ

 

онъ

 

назвапъ

въ

 

спнодикахъ

 

Елецкомъ,

 

Сѣворсвомъ

 

и

 

Любецкомъ

 

(см.

 

у

Преосв.

   

Филарета:

 

русск.

 

свят.

  

3

 

кн.

 

стр.

  

101

 

прим.

  

193).

21.

ОЕРѣтше

 

моцті

 

еЕжтптелж

 

діілштріа

 

лштро-
полита

 

ростошшго.

Знаменитый

 

Ростовскій

 

Святитель

 

скончался

 

28

 

октября

1709

 

г.

 

(подъ

 

симъ

 

числомъ

 

см.

 

краткое

 

описаніе

 

его

 

жизни),

на

 

58

 

году

 

своей

 

жизни.

 

Спустя

 

42

 

года

 

21

 

септ.

 

1752

 

г.

послѣ

 

кончины

 

святителя,

 

тьло

 

его

 

было

 

обрѣтено

 

нетлѣпнымъ,

хотя

 

лежало

 

въ

 

сыро

 

ль

 

мѣстѣ

 

и

 

безъ

 

камеи

 

на

 

го

 

своца;

 

омо-

фор

 

ь,

 

саккосъ,

 

ми

 

гран

 

шелковыя

 

четки

 

остались

 

цѣлы,

 

а

 

дубо-

вый

 

гробь

 

сгпнль.

 

Вел

 

Ьдствіе

 

многочисленпыхъ

 

чудесъ

 

отъ

 

мощей

святителя,

 

а

 

еще

 

по

 

памяти

 

о

 

его

 

святительской

 

жизни,

 

ука-

зомъ

 

свят.

 

Синода

 

1754

 

г.

 

причислеаъ

 

былъ

 

къ

 

лику

 

святыхъ,
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а

 

въ

 

1757

 

г.

 

постаповлепо

 

во

 

всей

 

русской

  

церкви

 

праздно-

вать

 

свят.

 

Днмнтрію

 

28

 

октября,

 

въ

 

день

 

его

 

кончины,

 

а

 

2

сентября

 

въ

 

день

 

обрѣтенія

 

его

 

св.

 

мощей.

 

Подробное

 

описа-

піе

 

чудесъ

 

отъ

 

цѣльбоносныхъ

 

мощей

 

святителя

 

см.

 

Ярослав,

епарх.

 

вѣдом.

  

1876—77

 

гг.

ІІрсстдьлвнТепреподокндге

 

I

 

о

 

мкЬ

 

д,

 

осноьд-

Т

 

£

 

Л

 

А

   

3

 

А

 

О

 

II

 

И

 

К

 

І

 

і

 

Б.

 

С

 

К

 

О

 

И

    

Е

 

Л

 

А

 

Д

 

II

 

А\

 

I

 

О

 

С

 

К.

    

II

 

6

 

С

 

Т

 

IJ

 

II

 

II.

Іосифъ,

   

въ

 

мірѣ

 

Иларіопъ,

   

благочестивый

   

поселянпнъ

Еубенекой

   

волости

 

Вологод.

 

уѣзда;

 

долго

 

и

 

тяжко

   

былъ

 

бо-

лепъ

 

опъ

 

глазною

 

болѣзпію:

 

и

 

усердно

 

молплъР

 

оспода,

 

Пресв.

Дѣву

 

и

 

святыхъ,

 

въ

 

особенности

 

свв.

   

безсребренпик.

 

Косьму

п

 

Даміапа

 

и— молитва

 

его

 

была

 

услышана;

 

въ

 

1588

 

г.,

 

по

 

от-

кроЕепію

 

св.

 

Косьыы,

 

пмъ

 

чудесно

 

была

 

найдена

 

въ

 

лѣсу,

 

за

Оннкіевою

 

моіплою,

    

икона

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

отъ

нея

 

получилъ

 

псцѣленіе

 

отъ

 

своей

 

болѣзнп;

 

въ

 

благодарность

за

   

сіе

 

онъ

 

на

 

мѣстѣ

 

явлепія

 

иконы

 

устроилъ

 

часовню,

   

а

 

за

тѣмъ,

 

при

 

помощи

 

Вологодскаго

 

епископа

 

Антонія

 

п

 

другпхъ

благотворителей,

   

обитель

 

Заопикіевскую.

    

Первымъ

 

пнокомъ

повосозданной

 

обители

 

былъ

 

самъ

 

Іоспфъ,

 

но

 

онъ

   

по

 

смире-

нно

    

отказался

 

отъ

 

прппятія

 

начальства

   

въ

 

ней;

   

пгуменомъ

обители,

 

по

 

указанію

 

Іоспфа

 

былъ

 

пзбранъ

 

Снлуанъ,— а

 

самъ

Іосифъ,

 

прикрывая

 

своп

   

строгіе

 

подвиги,

 

казался

 

юродпвымъ

(въ

 

жестокіе

 

морозы

 

ходплъ

 

босой,

 

по

 

цѣлымъ

 

ночамъ

 

стоялъ

па

 

молптвѣ

 

въ

 

своей

 

часовпѣ);

 

скончался

 

онъ

 

83

 

лѣтъ

 

21-го

сентября

 

1612

 

г.

 

Іоспфъ

 

былъ

 

высокаго

 

роста,

 

стапомъ

   

сог-

бенъ,

 

браду

 

нмѣлъ

 

долгую

  

и

 

украшенную

 

сѣдпнамп.

    

Мощи

его

 

аодъ

 

спудомъ

 

въ

 

монаст.

 

храмѣ.

 

(Вологод.

 

епарх.

 

вѣдом.

Jf:J6

 

11

  

и

  

12,

 

1865

 

г.

 

(II.

 

Суворина).

7
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22.

Преет

 

д

 

к

 

л£н'і

 

і

 

кл лгоь -fcpH дг о

 

Вназа

 

Гддичекдго

Д

 

И

 

ЛІ

 

II

 

Т

 

р

 

I

 

А.

Димитрій

 

былъ

 

сынъ

 

Галич.

 

Князя

 

Юрія,

 

прозванный

 

крас-

нымъга

 

красоту

 

своего

 

лица

 

п,

 

можетъ

 

быть,

 

потому

 

что

 

онъ

былълучшій

 

изъ

 

дѣтей

 

Юрія;

 

онъ

 

не

 

прпнималъ

 

никакого

 

уча-

стія

 

въ

 

борьбѣ

 

свопхъ

 

братьевъ

 

(Дпмитрія

 

Шемяви

 

и

 

Василія

Косаго)

 

съ

 

Велик.

 

Кияземъ

 

ВасиліемъВаспльевичемъ

 

Теынымъ.

Димитрій

 

Красный

 

былъ

 

искренне

 

благочестивый

 

Князь,

    

лю-

билъ

 

украшать

 

храмы

 

Божін

 

и

 

св.

 

иконы

 

(см.

 

въ

 

жнтіи

 

преп.

Паисія

 

23

 

мая

 

у

 

Преосв.

 

Филарета).

 

Смерть

 

сего

 

князя

 

была

весьма

 

замѣчательна:

 

за

 

нѣсволько

 

дней

 

до

 

кончины,

 

онъ

 

ли-

шился

 

слуха,

   

:вкуса

 

и

 

сна;

 

когда

  

пріобщнли

 

его

 

св.

   

тапнъ,

оаъ

 

успокоился

 

и

 

уснулъ;

 

сопъ

 

его

 

приняли

 

за

 

смерть,

 

про-

читали

 

отходную

 

и,

 

думая,

 

что

 

Князь

 

скончался,

   

одѣлп

 

его,

какъ

 

мертваго;

 

въ

 

полночь,

  

когда

 

надъ

 

нимъ

 

чтецъ

   

читалъ

 

.

псалтирь,

 

мнимый

 

мертвецъ

 

сбросилъ

 

съ

 

-себя

 

покровъ

 

и,

 

не

открывая

 

глазъ

 

началъ

 

пѣть

 

церковныя

 

пѣспн;

 

цѣлые

 

три

 

дня

Димитрій

 

лѣлъ

 

и

 

говорилъ

 

о

 

душеспасительныхъ

 

предметахъ,

узнавалъ

 

людей,

 

но

 

ничего

 

не

 

слышалъ

 

и

 

скончался

 

22

 

сен-

тября

   

1244

 

года

 

въ

 

Галичѣ.

   

Тѣло

 

его,

 

согласно

 

завѣщанію,

было

 

перенесено

 

и

 

погребено

 

въ

 

Московскомъ

 

Архангельскомъ

соборѣ,

 

въ

 

Кремлѣ.

 

Нѣкоторые

 

лѣтописцы

 

называли

 

его

 

свя-

тишь

 

и

 

въ

 

старинныхъ

 

святцахъ

 

встречается

 

его

 

имя.

Филаретъ

 

(Русскіе

 

святые

 

2

 

кн.

 

174

 

стр^.

 

Хавскій,

 

Московскій

 

Ар-

хаигельскііі

 

Соборъ,

 

-отр.

 

43.

Еавалерскій

 

праздникъ

   

ордена

   

св.

 

равноапошолънаіо

 

Бели-

каго

 

князя

 

Владиміра.

Орденъ

 

св.

 

Владиміра

 

учрежденъ

 

Императрицею

 

Екате-

риною

 

2-ю

 

въ

 

1782

 

г.

 

(22

 

сентября).

 

Храмъ

 

св.

 

В.

 

Князя

Владиміра

   

въ

 

С. -Петербург!)

 

на

 

Петербургской

  

сторонѣ

   

22



—

 

39

  

-

іюля

 

1843

 

г.

 

Высочайше

 

паименованъ

 

соборомъ

 

атаго

 

ордена

(опис,

 

Владимір.

 

собора

 

см.

 

Историко-стат.

 

описапіе

 

СПБ.

епархіи

 

V

 

т.

 

1 — 76

 

стр.).

 

Орденъ

 

св.

 

Владиміра

 

имѣетъ

 

4

стеиени.

 

На

 

звѣздѣ

 

(ордена)

 

цевизъ:

 

польза,

 

честь

 

и

 

слава.

Орденская

 

лента

 

состоитъ

 

изъ

 

трехъ

 

полосъ:

 

средняя— крас-

ная,

 

крайнія

 

— черныя.

 

(Календарь

   

Гатцука

 

1872

 

г.

 

237

 

стр

 

).

Въ

 

субботу

   

по

 

отдапік

   

праздника

 

Воздвиженія

 

чвства*

го

 

креста

 

Господня

 

совершается

 

ІШЛІпѴГЬ

 

ПР6П0Д0ЕПЫХХ.

ОТСЦХ,

  

ПОЧІШЯЮЦШХХ

  

EX

  

КІбЕѢ

  

EX

  

ДПТ0Ш6ШЮЙ
(т.

 

е.

 

ближней)

 

П§ЦК$РѢ.

Всѣхъ

 

преп.

 

отецъ

 

въ

 

пещерѣ

 

преп.

 

Антонія

 

нетлѣн-

пыми

 

мощами

 

почпвающихъ

 

числомъ

 

73,

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

9

въ

 

затворѣ.

Преп.

 

ЯНТОНЫ,

 

начальникъ

 

иноческ.

 

житія

 

въ

 

Россіи,

основатель

 

Кіево-печерской

 

Лавры

 

(см.

 

о

 

немъ

 

10

 

іюля).

од'оря

 

чудотворецъ

 

(см.

  

10

 

февр.).

 

Есть

 

особая

 

слу-

жба.

Ьдннх

 

постннкъ

 

(см.

  

7

 

дек

 

).

Еаснлій

 

преподобно-муч.

 

(см.

 

11

 

авг.);

 

особая

 

служба

съ

 

поліелеемъ.

■ѲЧодсрх

 

преподобно-муч.

 

(см.

 

11

 

авг.);

 

особая

 

служба

съ

 

поліелеемъ.

Целикдрпк,

 

печерскій

 

архимандритъ

 

(см.

 

24

 

іюля}.

д.илг/,

 

печерскій

 

игуменъ

 

(см.

   

19

 

нояб.).

 

Ему

 

осо-

бая

 

со

 

всенощн.

  

бдѣніемъ

 

служба.

Дллмлнх

 

цѣлебннкъ

 

(см.

 

5

 

окт.);

 

ему

 

вмѣстѣ

 

съ

 

св.

Матвеем*

 

и

 

Іереміею

 

служба

 

(5

 

окт.)

 

съ

 

славословіемъ.

НнКОДИШ

 

просфопникъ

 

(см.

  

31

  

окт.).

Ллкрен'пй

 

затворникъ

 

(см.

 

28

 

янв

 

).

ЯдАНАШ

    

затворник ь

 

(см.

 

2

 

дек.).

 

Ему

 

особая

 

съ

 

ста-

,

 

вос.іовіемъ

 

служба.

§£А£і№,

 

чернорнзецъ,

 

(см.

  

24

 

февр.).

ш

Ёлр
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ЛЬкд,

 

печерскій

 

икопомъ

 

(см.

 

6

 

пояб

 

).

.ЯгАпнтг,

    

безмездный

 

врачъ

 

(см.

  

1

 

іюня).

 

Ему

 

служба

съ

 

словословіемъ.

•OeocJMiAZ,

   

слезоточивый

 

(см.

 

29

 

дек.)

   

Ему

 

вмѣстѣ

 

съ

св.

 

Маркомъ

 

гробокопателемъ

 

служба

 

съ

 

поліелеемъ.

Icuiiiiz,

 

(см.

 

29

 

дек. ).

Шктдрш

 

послушливый

 

(см.

 

29

 

нояб.).

Гріігоош

 

пконоппсецъ

 

(см.

 

8

 

ав.).

ЕоКШД,

 

священно-мучевпкъ,

 

просвѣтптель

 

Вятичей

   

(см.

27

 

ав).

  

Ему

 

особая

 

съ

 

св.

 

Ппменомъ

 

служба.

йлексін,

 

затворнпкъ.

(Заббл,

 

чудогворецъ

 

(см.

 

24

 

апр.).

ПН,

 

послушливый

 

(см.

  

7

 

окт.).

ЛіійКЪйиі,

 

Епископъ

 

Смоленскш.

Св.

 

Меркуріп

 

на

 

смоленской

 

каѳедрѣ,

 

вѣроятно,

 

былъ

преемнпкомъ

 

Епископа

 

Лазаря,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

испытывалъ

съ

 

своею

 

паствою

 

ужасы

 

Батыева

 

наітствія.

 

Въ

 

оппсаніп

Лавры

 

сказано:

 

„св.

 

Меркурій,

 

Еппскоиъ

 

Смоленскіи

 

убить

Батыемъ

 

въ

 

1247

 

г.

 

и

 

память

 

его

 

24

 

ноября".

 

Но

 

послед-

нее,

 

по

 

мнѣнію

 

преосв.

 

Филарета

 

(Рус.

 

Снят.

 

3

 

к.

 

стр.

105)

 

не

 

вѣрио,

 

п.

 

что

 

съ

 

Епископомъ

 

Мерісуріемъ

 

смѣшенъ

св.

 

м.

 

Меркурій,

 

коего

 

въ

 

Смоленскѣ

 

памьть

 

совершается

24

 

ноября.

 

До

 

посвященія

 

въ

 

святительскій

 

санъ

 

онъ

 

под-

визался

 

въ

 

печерской

 

обители,

 

гдѣ

 

по

 

примѣру

 

іругихъ

 

ио-

движнпковъ

 

пещеры

 

чудесно

 

нашелъ

 

себѣ

 

послѣдпіГі

 

по-

кой,

 

какъ

 

ему

 

воснѣваетъ

 

Лавра

 

въ

 

общей

 

съ

 

печорскими

преп.

 

отцами

 

службѣ:

 

„Слава

 

смоленскому

 

граду,

 

Меркурій

пастырь,

 

пастырей

 

начальника

 

своего

 

овцы

 

ппсып

 

добрѣ,

духомъ

 

же

 

горя

 

выну

 

неразлучну

 

быти

 

отъ

 

лика

 

пгрёподоб-

ныхъ

 

печерскихъ:

 

тѣмже

 

по

 

смерти

 

чудотворнЬ

 

прішлы

 

въ

кладѣ,

 

и

 

въ

 

пещерѣ

 

сватѣи

 

почиваетъ

 

тѣлимъ,

 

душит

 

;ко

радуется

 

съ

 

преподобными

 

во

 

славѣ

 

вѣчной".

 

(Каи.

 

Преп.

Печер

    

пѣснь

 

3).

Geo
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іііілшіх

 

миогоболѣзнснный,

 

(см.

 

7

 

авг.).

 

Ему

 

служба

съ

   

поліелеемъ.

llffi'opz,

 

лЬтописецъ

 

(см

 

27

 

окт

 

).

 

Ему

 

есть

 

особая

служба.

бьстрлт'ш,

 

преподобно-мученикь

 

(см.

 

28

 

марта).

 

Ему

служба

 

съ

 

поліелеемъ.

Пр.

 

Еллчдій

 

у

 

Кальнофопскаго

 

называется

 

постникомъ,

и

 

чудотЕорцемъ.

 

Чудотворцемъ

 

названъ

 

и

 

въ

 

общей

 

преп.

огцамъ

 

печерскпмъ

 

службѣ:

 

„Въ

 

чудесѣхъ

 

благодаровитыхъ

славиміи

 

отцы,

 

Елладіе

 

а

 

Луко

 

пкономъ,

 

яісо

 

добріи

 

дѣла-

тели

 

заповѣдей

 

владычнпхъ

 

бывше,

 

нынѣ

 

пріясте

 

возмездіе

отъ

 

потока

 

сладости",

  

(иѣснь

 

7).

£Л\'і'а

 

прозорливый

 

(см.

 

5

 

окт).

 

Служба

 

ему

 

вмѣстѣ

съ

 

преп.

  

Матоеемъ

 

н

 

Даміаномъ

 

(5

 

окт.).

Ліоисеіі,

 

Угрпнъ,

 

многострадальный.

 

(См.

 

26

 

іюля).

 

Ему

особая

 

служба

 

съ

 

поліелеемъ.

IoaiimZ;

 

многострадальный.

 

(См.

 

18

 

іюля).

 

Этому

 

свя-

тому

 

служба

 

также

 

съ

 

поліелеемъ.

ЛІлркх,

 

гробокопатель.

 

(См.

 

29

 

дек.).

 

Ему

 

служба

вмѣстѣ

 

съ

 

преп.

 

Ѳеофиломъ

 

(29

 

дек.).

Никола

 

Святоша

 

(Святославъ),

 

князь

 

Чернпговскій.

 

(См.

14

 

окт

 

).

 

Ему

 

особая

 

служба

 

съ

 

поліелеемъ.

ГрмгорѴіі

 

чудотворецъ,

 

(см.

 

8

 

янв.).

 

Особая

 

слуясба

 

съ

поліелеемъ.

Oiiiiciia\z

 

затворникъ.

 

О

 

жизни

 

его

 

ничего

 

неизвѣстно;

въ

 

общей

 

с.іужбѣ

 

упомянуто

 

его

 

имя

 

(8

 

п.

 

к.

 

печ.

 

отцевъ)
„слава

 

буди

 

Еразму,

 

украсившему

 

иконы

 

церковь

 

печерскую

и

 

Онпсимц

 

пользы

 

нмеппту,

 

имже

 

причисляется

 

Матѳей

дивный,

 

иророческое

 

дарованіе

 

имѣвый:

 

въ

 

ппхже

 

тріехъ,

Троичсское

 

имя

 

славится

 

во

 

вся

 

вѣки а .

ЛІлт.ш'1

 

прозорливый;

 

(см.

 

5

 

окт

 

)

 

Ему

 

служба

 

вмѣстѣ

съ

 

up.

 

Даміаномъ

 

и

 

Іереміею

 

(5

 

окт).

IfAIA

 

чудотиорець.

 

(См.

   

15

 

мая).

Г
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Я&рдллші

 

трудолюбивый .

Яьрддлші

 

затворникъ.

Объ

 

обоихъ

 

преп.

 

Авраміяхъ

 

нѣтъ

 

нпкакихъ

 

свѣдѣні-

ихъ;

 

ихъ

 

имена,

 

впрочемъ,

 

упоминаются

 

въ

 

общей

 

службѣ

Иечерскимъ

 

отцамъ:

 

„Агапите

 

много

 

чудесне,

 

исцѣленія

 

да-

яй

 

неоскуднѣ,

 

и

 

Елладіе

 

преподобие

 

съ

 

друшмъ

 

Аврааміемъ,

ако

 

многое

 

имуще

 

дерзповеніе

 

ко

 

всѣхъ

 

Владыцѣ,

 

не

 

пре-

зрите

 

рабы

 

ваша,

 

но

 

молитеся,

 

избавитпся

 

намъ

 

отъ

 

вра-

жінхъ

 

навѣтовъ,

 

и

 

всегда

 

творита

 

волю

 

Божію а .

 

(Кан.

п.

 

6).

НифонтК,

    

Епископъ

    

Новгородскій

   

(см.

 

8

 

апр

 

);

 

ему

есть

  

особая

 

служба

 

съ

 

славословіемъ.

Снлььсрстх,

 

чудотворецъ

 

(см.

 

2

 

янв.).

Ннлшгл,

 

постникъ

 

(см.

  

27

 

ав

 

).

 

Служба

 

ему

 

вмѣстѣ

 

съ

преп.

 

Кукшею

 

(27

 

авг.).

ОнЦ>рѴй,

 

молчаливый

 

(см.

 

21

 

іюля).

ЯНАТОЛІЙ,

 

затворникъ

   

(см.

   

31

 

окт.)

 

(у

 

о.

  

Арх.

 

Сергія

3

 

іюля).

Ялнпій,

    

пконописецъ;

 

(см.

  

17

    

авг.).

 

Служба

 

ему

    

съ

словословіемъ.

Сигой,

 

затворппкъ.

 

Ничего

 

непзвѣстно

 

о

 

его

 

жизни.

Церковь

 

называетъ

 

его

 

просіявшимъ

 

въ

 

постѣ.

 

(Кан.

 

п.

 

5).

„Сисоя,

 

просіявшаго

 

въ

 

постѣ,

 

восхвалити

 

аще

 

и

 

дерзаю,

по

 

по

 

достоянію

 

того

 

ублажнтп

 

не

 

могу:

 

къ

 

тебѣ

 

убо

 

еди-

ному

 

прибѣгаю,

 

ты

 

отъ

 

твоихъ

 

даровъ

 

подаждь

 

ми

 

силу»

восхвалити

 

угодника

 

твоего,

 

Спасе."

■О'Еофилх,

 

затворникъ,

 

чудотворецъ,

 

какъ

 

сказано

 

въ

канонѣ

 

пр.

 

отцамъ

 

печерскимъ:

 

„Ѳеофилъ

 

въ

 

чудесѣхъ

 

изя-

щный

 

поется,

 

той

 

бо

 

еще

 

въ

 

жизни

 

сей

 

многія

 

чудодѣйст-

віемъ

 

удивляше,

 

нынѣ

 

же

 

большее

 

пріемъ

 

дароваше — инымъ

нособствовати,

 

яки

 

сохрани

 

иовелѣнія

 

твоя,

 

Спасе".

 

(Каи.
и.

 

5

 

ст.

 

4).

зедд,

 

затворникъ

  

(см.

 

24

 

окт.).
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Спирндоня,

 

просфорникъ,

 

(см.

 

31

 

окт.).

Olllicikbopz,

 

нсновѣдникъ,

 

(см

   

9

 

нояб.).

Сішомх,

 

Енископъ

 

Суздальскій

 

(см.

  

10

 

мая).

 

Ему

 

осо-

бая

 

служба

 

съ

 

поліееемъ.

Hhkoiiz,

 

печерскій

 

игуменъ;

 

(см.

 

23

 

марта).

■Ѳ-еофднх,

 

ностникъ

 

(см.

   

11

 

окт.).

ЛІлкдрш,

 

(см.

 

19

 

ян

 

в.).

ЯіштлсТй,

 

преподобпомученикъ,

 

(см.

 

22

 

янв.).

Псддкіи,

    

затворникъ;

  

(см.

  

14

    

февр.).

 

Ему

 

служба

 

съ

поліелеемъ.

НлТа,

 

муромецъ,

 

воинъ;

 

(см.

 

19

 

дек.).

Іолііих,

 

младенецъ.

 

Есть

 

нреданіе,

 

что

 

этотъ

 

младенецъ

одинъ

 

пзъ

 

14,000

 

Впѳлеемск.

 

дѣтей,

 

избіенныхъ

 

Христа

 

ради.

Никоих,

 

Сухой;

 

(см.

 

11

 

дек.).

 

Есть

 

ему

 

особая

 

служба.

бфршх,

 

Переяславскій

 

Еиископъ

 

(см.

 

28

 

янв.).

 

Слу-

жба

 

ему

 

съ

 

поліелеемъ.

Титх,

 

іеромопахъ

 

(см.

 

27

 

февр.).

ІЬлТанТа,

 

дѣва,

 

княжна

 

Ольшанская

 

(см.

 

6

 

іюля).

Святыхъ

 

Д&ДНДДКАТН

 

(12)

 

лштврошух,

 

зодчихъ

 

печер-

скія

 

велпкія

 

церкви,

 

почивающвхъ

 

вкупѣ;

 

не

 

известно

 

ци

пменъ,

 

ни

 

подвиговъ

 

этихъ

 

преподобиыхъ.

 

Св.

 

Симонъ

 

пи-

салъ,

 

что

 

„блаженные

 

мастера

 

и

 

живописцы

 

окончили

жизнь

 

свою

 

въ

 

монашескомъ

 

чинѣ

 

п

 

положены

 

въ

 

своемъ

прштворѣ",

 

т.

 

е.

 

въ

 

особой

 

пещерной

 

келліи,

 

гдѣ

 

подвиза-

лись.

 

(У

 

Филарета,

 

Р.

 

св.

 

3

 

кн.

  

108

 

стр

 

).

Препод,

 

отцамъ

 

печерскимъ

 

почивающнмъ

 

въ

 

пещерахъ

св.

 

Антопія

 

извѣстно

 

нынѣ

 

два

 

канона:

 

одинъ,

 

составленный

Мелетіемъ

 

Сиригомъ,

 

напечатанный

 

въ

 

Кіев.

 

акаоистникѣ

1764

 

г.;

 

другой,

 

не

 

извѣстнаго

 

автора,

 

(но

 

нѣкоторые

 

при-

писываютъ

 

составленіе

 

его

 

св.

 

Дцмнтрію

 

Ростовскому,)

 

па-

печатанъ

 

въ

 

службахъ

 

печерскпмъ

 

преподобнымъ.

 

Вь

 

этихъ

канонахъ

 

прославляются

 

п

 

другіе

 

святые,

 

какъ

 

почивающіе

въ

 

пещерахъ,

 

такъ

 

и

 

впѣ

 

оныхъ,

  

въ

 

Кіевѣ

 

вообще.

 

Изъ

 

по-
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чпвающихъ

 

въ

  

пещерахь

    

упоминаются

 

въ

 

службѣ

     

Печер.

отцаыъ.

6<|>jj£A\z,

 

священникъ.

 

„Пименъ

 

постникъ,

 

благовонный

цвѣтъ.

 

и

 

Ефремъ

 

священникъ,

 

сіи

 

суть

 

добрая

 

маслина,

пхъ

 

же

 

дорованіемъ

 

благодати

 

уыастившеся,

 

благодарять

вѣрніи,

 

и

 

славословленіп

 

выну

 

всѣхъ

 

Творца

 

велпчаготъ".

(Кан.

 

въслужбв

 

преп.

 

иеч.,

 

п.

 

9).

 

Кальнофойскій,

 

подъ

 

1638

г.,

 

упомпнаетъ

 

о

 

преп.

 

Ефремѣ:

 

„Напротивъ

 

Иліп

 

ыуроыца

лежнтъ

 

нетлѣннымъ

 

тѣлоыъ

 

св.

 

Ефремъ,

 

бывшій

 

пресвитеръ,

какъ

 

видно

 

по

 

священному

 

и

 

облаченію

 

па

 

мощахъ",

 

(см.

у

 

Филарета,

 

Рус.

  

св.

   

3

 

к

   

108

 

стр.).

6ьст.\<Ь'іТі,

 

бывщці

 

въ

 

мірѣ

 

златарь.

 

О

 

нгмъ

 

въ

 

каноиѣ

(п.

 

у.)

 

сказано:

 

„злато

 

чисто

 

и

 

сребро

 

седмерпцею

 

дарованій

искушенно,

 

Евстафіе

 

праведне,

 

праведно

 

дѣлатель

 

былъ

еси,

 

п

 

отсюду

 

въ

 

дѣланіе

 

добродѣгелей

 

умныхъ

 

прешелъ

еси:

 

пмп

 

же

 

душу

 

твою

 

украсивъ,

 

представилъ

 

ecu

 

чпсту,

аки

 

злато

 

и

 

поешн:

 

благословенъ

 

Богъ

 

отецъ

 

нашихъ".

Діонисій,

 

іеромоизхъ

 

печерскій,

 

которому

 

въ

 

1 4СЗ

 

г.

еъ

 

первый

 

день

 

Пасхи,

 

при

 

кажденіи

 

мощей

 

въ

 

Антоніевск.

пещерѣ

 

и

 

при

 

возгласѣ:

 

„св.

 

отцы

 

и

 

братія!

 

сего

 

дня

 

ве-

лики!

 

день.

 

Христосъ

 

воскресе"!

 

преподобные

 

отвѣчали:

„воистину

 

воскресе".

 

Обь

 

этомъ

 

событіи

 

упоминается

 

въ

службѣ

 

печер.

 

преп.

 

отцамъ

 

у

 

Мелетія

 

Сирига:

 

„Яко

 

живи

суще

 

Богоносніи,

 

и

 

по

 

смерти

 

блаженному

 

Діонисію

 

отъ

среды

 

гробовъ

 

отвѣщасге:

 

воистину

 

воскресе

 

Господь;

 

умер-

щвлена

 

мя

 

страстьмп,

 

ожиБПте".

 

(Кан.

  

п.

 

8

 

ст.

 

4).

бяфзоиішА,

 

княгиня

 

Полоцкая.

„Евфросинію

 

радовапіе

 

Иолотское,

 

и

 

дѣвамъ

 

сіяніе,

Христе

 

мой,

 

тебѣ

 

правожду

 

молитвепницу,

 

ея

 

же

 

ради

 

спа-

си

 

мя ;'.

 

(Каа.

 

пр.

 

отцамъ

 

Мел.

 

Сирига,

 

п.

 

8

 

п

 

общей

 

к.

п.

 

9 ).

Въ

 

службѣ

 

общей

 

преп.

 

печерскимъ

 

(въ

 

канопахъ)

упоминаются

 

мпогіе

 

святые,

 

преимущественно

 

перпо

 

святи-

тели

 

русской

 

земли,

 

какъ

 

то:
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ЛІи^лнлг,

 

первый

   

Кіевскій

   

митрополитъ

 

(о

 

немъ

 

см.

SO

 

септ.).

IOHZ,

    

зпаменитый

 

Кіев.

 

митрополптъ;

    

первый

 

изъ

русскпхъ

 

удостоенный

 

первосвятител.

 

сапа

 

(см.

 

28

 

авг.).

Hetoz,

 

мнтрополитъ

 

Кіевскій,

 

Московскій

 

и

 

всея

 

Рос-

сіи

 

(см.

 

21

 

дек.).

Плексш,

 

Московски"!

 

митрополптъ;

 

(о

 

немъ

 

см.

  

12

 

фев.).

Іопд,

 

Ыосков.

 

мптрополитъ;

 

(о

 

немъ

 

см.

 

31

 

мар.).

Филипп?!,

 

Москов.

 

мнтрополитъ;

 

(см.

 

9

 

янв).

ФотУй,

 

Москов.

 

митрополптъ;

 

(см.

 

3

 

іюля).

KimcT.uiz,

 

Москов.

  

митрополптъ

 

(см.

 

16

 

сент.).

6а>ЗЕЛ\г,

 

по

 

всей

 

вероятности,

 

Переяслав.

 

Епископъ

(см.

 

28

 

янв.).

Николай.

 

Въ

 

древней

 

Россіп

 

съ

 

именемъ

 

Николая

 

пз-

вѣстно

 

было

 

три

 

святителя:

 

1-й

 

Николай,

 

Грекъ,

 

Кіевскій

митрополптъ

 

(1098

 

— 1101);

 

2-й

 

Николаи,

 

Епископъ

 

Переяс-

лавскій,

 

бывшій

 

въ

 

XI

 

в.

 

(см.

 

у

 

Строева:

 

списки

 

іерар-

ховъ,

 

стр.

 

1047)

 

и

 

3-й

 

Николаи,

 

Епископъ

 

Тмутораканскій

(ист.

 

Карамз.

 

11

 

прим.

 

201).

 

Дуыаютъ,

 

что

 

упоминаемый

въ

 

канонѣ

 

преп.

 

Печерскихъ

 

есть

 

Николаи

 

Епископъ

 

Тму-

тораканскій.

Никита,

 

Новгородскій

 

Епископъ

 

(см.

 

31

 

янв.).

Ic.u'rfi,

 

Епископъ

 

Ростовскій

 

(см.

 

15

 

мая).

ЛІнид,

 

неизвѣстно

 

какой

 

епархіп

 

Епископъ.

ЯаКЛ,

 

или

    

Новгородскій

 

(см.

 

15

 

окт.),

   

пли

 

Бѣлгород

скій

 

Епископъ

 

(108S

  

см.

 

у

 

Строева,

 

спнс.

 

іерар.

 

1047

 

стр.).

■Ѳ^октнстг,

 

по

 

всеп

 

вѣроятностп,

 

Чернигов.

 

Епископъ;

оыъ

 

былъ

 

пзбранъ

 

па

 

святнтсі.

 

каѳедру

 

изъ

 

Кіево-Печерск.

пгумеповъ,

 

скончался

 

въ

  

1123

 

г.

  

(см.

 

6

 

августа).

Въ

 

канопѣ

 

Мелетія

 

Сирига

 

эти

 

святптелп

 

воспѣваются

такъ:

 

Михаиле,

 

Ймріоне,

 

Петре,

 

Алсксіе,

 

Іоно,

 

Филиппе,

Фотге

 

и

 

Еипріане

 

божественніи

 

іерарси:

 

Ефреме,

 

Николо,

Никите,

 

Псаіе,

 

Мино

 

же,

 

Іуко,

 

и

 

Ѳеоктисте,

   

Бога

 

намъ

8

Нлдр



—

 

46V

умилостгівете

 

(п.

 

9

 

ст.

 

1).

 

Въ

 

другой

 

службѣ

 

печерскпмъ

отцамъ

 

опущены:

 

Филиппъ,

 

Исаія,

 

Мина,

 

Лука

 

и

 

Ѳеок-

тистъ.

Яеонтін,

 

Епископъ

 

Ростовскій;

 

(см.

 

23

 

мая).

GTEcbdHZ,

 

Волынскій

 

Епископъ;

 

(см.

 

27

 

аир.).

Гсрмднг,

 

Епископъ

 

Новгородскій

 

(см.

 

10

 

февр.).

Пифонтх,

 

(см.

 

выше).

ЛІдрннг,

 

вѣроятно,

 

ІОрьевскій

 

Епископъ

 

CI 091

 

— 1095)

(см.

 

у

 

Строева,

 

1049

 

стр.).

ёкфилші

 

[

            

»

              

.

   

„

,

   

т

     

.,„

 

{

 

не

 

пзвѣстно

 

какіе

 

Епископы.
Ддбйентш

 

|

Gha\ohz,

 

или

 

Оимеонг,

 

1 )

 

не

 

суздальскій

 

Епископъ,

 

о

которомъ

 

было

 

выше

 

упомянуто,

 

а

 

Переяславскій,

 

окончпв-

шій

 

свою

 

жизнь

 

мученич.

 

смертію,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

канона

(п.

 

9

 

ст.

 

3

 

у

 

Мелетія):

 

Симоне

 

іерархо,

 

иже

 

агнца

 

Божія

первѣе

 

пргтосяй

 

т

 

жертву

 

Вседержителю,

 

послѣди

 

же

 

и

себе

 

самаго,

 

яко

 

агня

 

приведыгс

 

въ

 

оюертву,

 

спаси

 

мя

 

твои-

ми

 

молитвами.

 

На

 

старинной

 

пконѣ

 

печерскихъ

 

святыхъ

изображенъ

 

въ

 

святительскомъ

 

одѣяніи

 

„святый

 

Симеонъ,

Епископъ

 

Переяславскій".

 

По

 

лѣтописямъ,

 

св.

 

Спмеонъ

окончилъ

 

дни

 

свои

 

страдальческою

 

смертію

 

при

 

нападеніи

татаръ

 

на

 

Переяславль,

 

въ

 

1339

 

г.

 

(собр.

 

лѣт.

 

1,

 

200

 

3,

188

 

Никон,

 

лѣт.

 

3,

 

4.

 

5

 

у^Филарета:

 

Рус.

 

св.

 

3

 

к.

 

106

стр.).

ДТониші,

 

Архіепископъ

 

Суздальскій

 

(память

 

его

 

еще

15

 

окт.

 

и

 

26

 

іюня),

 

задержанный

 

Литов.

 

княземъ

 

въ

 

Кіевѣ

при

 

возвращении

 

своемъ

 

въ

 

сапѣ

 

Моск.

 

митрополита

 

изъ

Царьграда.

 

По

 

львов,

 

лѣт.

 

2,

 

186

 

и

 

тогда

 

же

 

16893—1384

г.)

 

предстасися

 

въ

 

Кіевѣ

 

митрополптъ,

 

въ

 

нятіи,

 

окт.

 

25

15)

 

и

 

иоложенъ

 

въ

 

пещерѣ".

 

Въ

 

степ.

 

кн.

 

1528;

 

Соф.

 

V.

239

 

и

 

др.

 

положенъ

 

бысгь

 

(Діоппсій)

 

въ

 

пещерѣ

 

Оптоніевѣ".

')

 

Въ

 

капопѣ

 

неизвѣстпаго

   

творца

 

между

   

іерархамн

 

ве

 

упомшіается

 

Си-

ионъ,

 

а

 

есть

 

Спмеонъ.

 

(Свіітплепъ).



—

 

47

 

-

Въ

 

канонѣ

 

печерск.

 

преподобнымъ

 

отцамъ

 

у

 

Мелетія

Сирита.

 

п.

 

9

 

ст.

 

2)

 

воспоминаются

 

такъ:

 

„Леонтге,

 

Стефане

и

 

Германе,

 

Нифонте,

 

Марине

 

Ефремге

 

Лаврентіе

 

же,

 

Ді-
онисіе

 

и

 

Симоне,

 

яко

 

пріемшіи

 

власть

 

отъ

 

Бога,

 

просите

и

 

мнѣ

 

оставленья".

/Идкдрін,

 

священпо-мучепикъ,

 

Кіевскій

 

мнтрополитъ;

(см.

 

1

 

мая)

 

священномученгіково

 

украшенге,

 

Макаріе

 

блажен-

ное,

 

иже

 

прежде

 

неже

 

пріяти

 

ти

 

престолъ

 

на

 

земли

 

чув-

ственный,

 

на

 

престолы

 

мысленныя

 

предпослался

 

ecu,

 

Богу

мя

 

примири".

 

(М.

 

Сирига,

 

кан.

 

п.

 

9

 

ст.

 

4).

Янтон'ш.

ІОДІПГЛ.

ѵЗ&стд<|>Тн.

Виленскіе

 

мученики,

 

какъ

 

видео

 

изъ

 

канона

 

пр.

 

от-

цамъ:

 

„Антоше

 

мучениче,

 

и

 

твердый

 

Евстафіе,

 

вкупѣ

 

со

Іоаппомъ,

 

гордыню

 

Олгердову

 

до

 

земли

 

низложивши,

 

умер-

щвляюгиыя

 

мя

 

страсти

 

успгіте".

 

(Кан.

 

м.

 

Сприги.

 

п.

 

y t

слав.)

 

(О

 

нпхъ

 

см.

 

14

 

апрѣля).

Ольгд

 

(въ

 

св.

 

крещеніи

 

Елена)

 

равноапостольная

 

(см.

11

 

іюля).

 

Она

 

упоминается

 

въ

 

каноеѣ,

 

составленномъ

 

Си-

рпгомъ,

 

а

 

въ

 

другомъ

 

канонѣ

 

ея

 

имя

 

отпущено.

 

Божественне

Владиміре

 

царю,

 

Романе

 

же

 

съ

 

Давидомъ,

 

мучениковъ

 

кра-

сота,

 

чада

 

суща

 

онаго,

 

съ

 

Еленою,

 

вашею

 

прабабою,

 

Богу

мя

 

представите".

 

(Кан.

 

п.

 

1

 

слово).

Влддимш

 

(въ

 

крещ.

 

Васплій),

 

Великій

 

Князь

 

Кіевскій,

равноапостольный;

 

(о

 

немъ

 

см.

 

15

 

іюля)

 

и

 

чада

 

его:

hcz

 

(въ

 

крещеніи

 

Романъ),

 

Ростовскіи

 

князь

 

(о

 

немъ

см.

 

24

 

іюля).

IYekz

 

(въ

 

крещеніе

 

Давидъ),

 

князь

 

Муромскій;

 

(см.

5

 

сент.).

Въ

 

канонѣ

 

не

 

извѣстпаго

 

автора

 

они

 

воспѣваются

такъ:

 

„Равноапостольный

 

Владиміръ,

 

съ

 

Боюмудрымъ

 

Ро-

маном*,

 

и

   

Давидомъ,

 

съ

 

нимиже

 

и

 

Никола

 

Святогиа,

 

уст-

ЕоА
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верица

 

князей

 

Россійскихъ

 

поется

 

и

 

на

 

тѣхъ,

 

яко

 

на

 

коле-

снигі/Ѣ

 

умный

 

Боіъ

 

почилъ

 

есть,

 

тѣмъ

 

ecu

 

пхъ

 

величаемъ".

(Пѣснь

 

9

 

ст.

 

6).

 

—

 

Въ

 

служебникахъ

 

и

 

друг,

 

церковн.

 

кпи-

гахъ,

 

печатанныхъ

 

въ

 

Кіево-печерскоіі

 

Лаврской

 

типогра-

фіп

 

вмѣстѣ

 

съ

 

св.

 

Борнсомъ

 

и

 

Глѣбомъ

 

воспоминается

 

Ве-

ликій

 

князь

 

Игорь

 

(Кіевскій

 

и

 

Черннговскій,

 

см.

 

5

 

іюпя);

но

 

въ

 

обопхъ

 

канопахъ

 

псчерскнмь

 

святымъ

 

пма

 

его

 

пе

находится.

Едрьдсд,

 

великомученица,

 

св.

 

мощамп

 

своими

 

почиваю-

щая

 

въ

 

Кіевскомъ

 

З.іато-Верхо-Михай.іовскомъ

 

монастырѣ

прославляется

 

въ

 

церковп.

 

службѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нрепод.

 

отцами

Печерскнми.

 

«С.іаоа

 

мученицами

 

свѣтоносная

 

Варвара,

 

и

Евфросипія

 

ото

 

Нолотска,

 

сіяніе

 

дѣвамъ,

 

Іуліянія,

 

подаю-

щая-

 

немощнымъ

 

цѣлъбу,

 

елей

 

благодати:

 

сихъ

 

ради

 

трг-

ехъ

 

дѣвъ,

 

спаси

 

всѣхъ

 

Троіще

 

святая,

 

иже

 

іпя

 

съ

 

поклоне-

ніемъ

 

величает",

 

(Пѣсн.

 

9

 

слава;

 

о

 

св.

 

Варварѣ

 

см.

 

4

 

де-

кабря).
*

Кромѣ

 

преп.

 

отцевъ,

 

почпвающнхъ

 

вь

 

Антоніевоп

 

пеще-

рѣ,

 

выінеупомянутыхъ

 

и

 

св.

 

цераовію

 

ублпжаемыхъ

 

въ

 

служ-

бе,

 

у

 

КальнофоОскаго

 

п

 

въ

 

древнихъ

 

рукописныхъ

 

святцахъ

поименовываются

 

и

 

другіе,

 

открыто

 

почивавшіе

 

въ

 

пещерахъ.

Тавъ

 

во

 

время

 

Кальиофоискаго

 

(1G38

 

г.)

 

открыто

 

петлѣииы-

ми

 

своими

 

мощамп

 

почивали

 

(Tetaturgirua,

 

р.

 

16

 

—

 

28.

 

Оп.

Кіев.

 

239,

 

240

 

стр.):

Іеронішг,

 

затворпикъ

 

и

 

чудотворецъ.

ЛІелддУн,

 

святыи

 

старецъ

 

и

 

чудотворецъ.

Перпй,

 

святый

 

старецъ.

Uahcaz,

 

послушливый.

 

(О

 

ппхъ

 

см.

 

у

 

Преосв.

 

Филарета,

Русск.

 

свят.

  

кн.

 

3,

 

стр.

   

10S).

Въ

 

древнпхъ

 

рукописныхъ

 

святцахъ

 

упоминаются

 

іереп:

MiAffX

GejjAn'ioHz.



-

 

49

 

—

Филдсетг.

Петр.

Устаповлепіе

 

празднованія

 

общей

 

памяти

 

преподобныхъ,

почивающпхъ

 

въ

 

Лптопіевой

 

пещерѣ

 

въ

 

субботу

 

по

 

отданіп

праздника

 

Воздвпженія

 

Честнаго

 

Креста,

 

относится

 

къ

 

1670

г.,

 

къ

 

тому

 

времени,

 

когда,

 

при

 

возобновлепіи

 

пещеръ,

 

пов-

реа;деппыхъ

 

землятресепіемъ,

 

открыто

 

было

 

пѣсколько

 

мощей

древнихъ

 

подвижнпвовъ

 

и

 

устроепъ

 

былъ

 

храмъ

 

Воздвижепія

честнаго

 

креста.

 

(Архим.

 

Иппокентій

 

къ

 

Гербинію,

 

1674

 

г.

Kiowia

 

Subterranea

 

р.

 

43).

Вторично,

 

общая

 

память

 

всѣхъ

 

печерскпхъ

 

преподобныхъ,

почивающпхъ

 

какъ

 

въ

 

Антоніевой,

 

такь

 

и

 

въ

 

Ѳеодосіевой

 

пе-

щерахъ,

 

въ

 

Кіево-печерской

 

Лаврѣ

 

празднуется

 

во

 

2

 

недѣлю

Великаго

 

поста.

23.

Празднество

 

Словенской

 

иконы

 

Божіѳй

 

Матери.

Эта

 

икона

 

явилась

 

въ

 

1635

 

г.

 

(а

 

по

 

Костромскому

 

ка-

лепдарю

 

въ

 

1628

 

г.),

 

и

 

находится

 

па

 

мѣстѣ

 

бывшей

 

Словен-

ской

 

нустыпп

 

въ

 

Костромской

 

губерпіи.

 

Шображеніе

 

сеіі

 

ико-

ны

 

слѣдующее:

 

Богоматерь,

 

паклонивъ

 

свою

 

главу

 

въ

 

правую

сторопу

 

взпраетъ

 

па

 

Богомладенца,

 

полулежащаго

 

ва

 

ея

 

одеж-

дѣ.

 

Спаситель

 

правою

 

рукою

 

касается

 

лика

 

Богоматери,

 

кото-

рая

 

поддержпваетъ

 

Божествен,

 

своего

 

Сына

 

обѣпми

 

руками

(лѣвою— подъ

 

плечо

 

правой

 

руки

 

Богомладенца,

 

а

 

правою

 

ноги

и

 

эта

 

рука

 

Ея

 

касается

 

опущенной

 

внпзъ

 

правой

 

руки

  

Его).

Точпый

 

сппсокъ

 

съ

 

явлеппой

 

Словенской

 

икопы

 

Божіей

Матери

 

есть

 

въ

 

с.

 

Ыовосспаскомъ,

 

Дмитровскаго

 

уѣзда,

 

Москов.

епархіп.

 

(Сборн.

 

пзображ.

 

явленныхъ

 

и

 

чудотворныхъ

 

пконъ

Б.

 

М,

 

стр.

 

46).
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24.

преподошго

 

нимндря,

 

ігскоесмго

 

чудотворца.

Преподобный

 

Никапдръ

 

(въ

 

крещеніи

 

Никонъ)

 

родился

 

въ

1507

 

г.

 

отъ

 

крестьянъ

 

въ

 

с.

 

Впделсбьѣ,

 

Псковск.

 

у.;въюно-

шескомъ

 

еще

 

возрастѣ

 

скрылся

 

отъ

 

родителей

 

въ

 

безлюдное

мѣсто

 

между

 

г.

 

Псковомъ

 

и

 

Порховымъ

 

па

 

рѣкѣ

 

Демьянкѣ

 

и

жилъ

 

въ

 

уедпнепіп,

 

гдѣ

 

впослѣдствіп

 

устроена

 

была

 

обитель.

Преподобный

 

Нпкандръ

 

скончался

 

24

 

сентября

 

1582

 

года

 

на

76

 

г.

 

въ

 

день

 

осады

 

Пскова

 

Литвою.

 

Въ

 

1687

 

г.,

 

по

 

прика-

зу

 

Патріарха

 

Іоакима,

 

вслѣдствіе

 

слуха

 

о

 

его

 

чудесахъ,

 

мо-

щи

 

преподобнаго

 

были

 

освпдѣтельствованы

 

и

 

найдены

 

нетлѣн-

ными;

 

въ

 

тоже

 

время

 

было

 

составлено

 

его

 

жптіе

 

и

 

сочинена

ему

 

служба

 

(есть

 

и

 

акаѳистъ).

 

Патріархъ

 

Іоакпмъ,

 

разсмот-

рѣвъ

 

житіе

 

и

 

службу

 

преподобному,

 

повелѣлъ

 

праздновать

память

 

его

 

въ

 

храмовый

 

празднпкъ

 

обители

 

(т.

 

е.

 

на

 

празд-

никъ

 

Благовѣщевія),

 

а

 

также

 

24

 

сентября

 

въ

 

день

 

кончины

его;

 

впослѣдствіп

 

при

 

перестройвѣ

 

собора

 

въ

 

обители

 

мощи

(закладеаныя

 

въ

 

стѣну)

 

были

 

обрѣтены

 

29

 

іюня

 

и

 

этотъ

 

день

стали

 

праздновать

 

преподобному;

 

и

 

доселѣ

 

24

 

сентября

 

п

 

29

іюня

 

совершаютъ

 

въ

 

его

 

обители

 

праздноваеіе

 

при

 

многочи-

сленномъ

 

стеченіи

 

богомольцезъ.

 

Служба

 

и

 

житіе

 

пр.

 

Никандру

въ

 

первый

 

разъ

 

напечатаны

 

въ

 

1808

 

году.

О

 

преподобноиъ

 

Впкандрѣ:

 

Нет.

 

іерар.

 

Y,

 

183.

 

Іеромон.

 

іосифъ

 

о

врестн.

 

ходахъ

 

въ

 

Псковѣ

 

стран.

 

38— іО,

 

Фклар.

 

русс.

 

свят.

 

S

 

вв.

 

Ill

 

—-

116

 

стр.

 

Словарь

 

о

 

русск.

 

свят.

 

203-il(J(J.

Преподокндго

 

Якрддлил,

 

осноьдтела

 

Gndto-

мирожекдго

 

л\

 

9

 

а

 

а

 

с

 

т

 

ы

 

а

 

&.

Въ

 

рукописныхъ

 

святцахъ

 

сказано:

 

„Преподобный

 

Ав-

раамій,

 

игуменъ

 

Спасскаго

 

монастыря,

 

иже

 

па

 

Мирожѣ

 

рѣкѣ,

во

 

Псковѣ".

 

Едпественнымь

 

памятпикомъ

 

трудовъ

 

основателя



-

 

51

 

-

обители,

 

и

 

доселѣ

 

цѣлымъ,

 

остается

 

каменный

 

храмъ,

 

устро-

енный

 

въ

 

12

 

вѣкѣ,

 

такъ

 

какъ

 

преп.

 

Авраамій

 

скончался

 

въ

1158

 

г.

 

Мощи

 

Авраамія

 

почиваюгъвъ

 

обители

 

подъ

 

спудомъ.

См.

 

Пет.

 

Рос.

 

Іерарх.

 

V

 

70.

 

Пет.

 

кпяж.

 

Псков.

 

111

 

93.

 

Древности

Пскова,

 

Толстого,

 

66 — 07;

 

Фпларетъ,

 

русск.

 

св.

 

24

 

сент.

 

стр.

 

ПО

 

Пстор.

словарь,

 

о

 

русск.

 

свят.

 

4

 

стр.

Празднованіѳ

 

Мирожской

 

иконѣ

 

Божіѳй

 

Матери.

Эта

 

пкопа

 

явилась

 

во

 

1198

 

году

 

въ

 

Спасо-Мпрожскомъ

мопастырѣ

 

въ

 

Нсковск.

 

епархіп;

 

вповь

 

прославилась

 

чудесами

съ

 

24

 

сентября

 

(«исхождаху

 

слезы»

 

отъ

 

иконы).

 

Изображеніе

иконы:

 

«Знаменіе

 

Божіей

 

Матери,

 

по

 

обители

 

именуемое

 

Ми-

рожское».

 

Пресв.

 

Богородица

 

на

 

ивонѣ

 

изображена

 

стоящею

съ

 

воздѣтыми

 

къ

 

небу

 

руками,

 

а

 

по

 

сторопамъ

 

ея

 

молящіеся

св.

 

благовѣрнын

 

князь

 

Довмонтъ —Тимофей

 

и

 

супруга

 

его

 

кн.

Марія

 

Дпмитріевна.

 

Празднество

 

совершается

 

по

 

особой

 

служ-

бѣ,

 

напечатанной

 

въ

 

сентябрской

 

мпнеѣ,

 

1866

 

г.

 

въ

 

Москвѣ.

Съ

 

этою

 

иконою

 

бываетъ

 

крестный

 

ходъ

 

6

 

августа

 

въ

 

храмо-

вой

 

празднпкъ

 

(изъ

 

градскаго

 

собора).

Поеподоенаго

  

Гдлдктіонд,

 

Вологодекдго

 

Ч^до-
Т

 

Б

 

О

 

О

 

1}

 

Д.

Преподобный

 

Галактіонъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Гавріилъ,

 

сынъ

 

князя

Ивана

 

Ивановича

 

Бѣльскаго,

 

убптаго

 

Іоанпомъ

 

Грознымъ;

семи

 

лЬтъ

 

онъ

 

былъ

 

спасенъ

 

отъ

 

убіеиія

 

и

 

скрылся

 

въ

 

Воло-

гдѣ,

 

гдѣ

 

жплъ

 

у

 

чеботаря

 

и

 

шитьемъ

 

сапогъ

 

содержалъ

 

себя;

рано

 

овдовѣвшп,

 

онъ

 

въ

 

тайномъ

 

пострпгѣ,

 

отличался

 

строгою

до

 

суровости

 

жизни,

 

носплъ

 

желѣзныя

 

вериги,

 

прпвовывалъ

себя

 

на

 

цѣпь,

 

чтобы

 

не

 

засыпать

 

во

 

всенощн.

 

бдѣніяхъсвоихъ;

жплъ

 

не

 

далеко

 

отъ

 

Вологды,

 

при

 

рѣкѣ

 

Соденкѣ

 

и

 

еще

 

при

жизни

 

современники

 

считали

 

его

 

святымъ

 

и

 

чудотворцемъ;

 

онъ

предрекъ

 

разоревіе

 

Вологды

 

отъ

 

поляковъ,

 

отъ

 

руки

 

которыхъ

и

 

самъ

 

скончался

 

24

 

сентября

 

1612

 

года.

 

При

 

Вологодскомъ

Епископѣ

 

(1627—1645

 

г.)

   

надъ

 

мощами

   

преп.

   

Галактіона
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былъ

 

построенъ

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Зпаменія

 

Пресв.

 

Богородицы

и

 

устроилась

 

обитель

 

въ

 

честь

 

Св.

 

Духа

 

Служба

 

преп.

 

Галак-
тіопу

 

написана

 

около

 

1700

 

г.

 

Пваномъ

 

Слободскпмъ,

 

чтецомъ

и

 

пѣвцомъ

 

Вологодскаго

 

епископа

 

Гавріила.
О

 

Преподобп.

 

Галяктіоиѣ:

 

Нстор.

 

рос.

 

Ісрарх.

 

IV.

 

64— 65;

 

Любоп.
ыѣсяц

 

Москов.

 

на

 

1796

 

г.

 

Пстор.

 

п

 

Топограф,

 

пзвѣст.

 

о

 

Вологдк,

 

стр.

 

61
Лет.

 

словарь

 

о

 

руссн.

 

святыхъ

 

стр.

 

72,

 

Фпларетъ

 

рус.

 

св.

 

кя.

 

3

 

стр.

 

116

—120.

25.

ПРбПОДОЕПЯГО

 

п

 

еогопосішго

 

отця

 

мпшго

 

оерпд
рядонежокяго

 

чудотеорця,

 

осіювятсяа

 

троіще-
серпееой

 

ливры.

Преподобный

 

Сергін,

 

(въ

 

крещеніп

 

Варѳоломеп)

 

родился

въ

 

1315

 

г.

 

въ

 

г.

 

Ростовѣ

 

отъ

 

благочестпвыхъ

 

родителей

 

Ки-

рилла

 

и

 

Март

 

(мѣстно

 

чтпмыхъ

 

въ

 

Хотьковскомъ

 

женскомъ

монастырѣ

 

близь

 

Тропце-Ссргіевои

 

.Тавры);

 

пострпжепъ

 

въ

иночество

 

благочестпвымъ

 

пгумепомъ

 

Митрофаномг;

 

положплъ

основапіе

 

своей

 

знаменитой

 

обители

 

въ

 

1337

 

голу

 

и

 

постав-

ленъ

 

ея

 

пгумепомъ

 

въ

 

1354

 

году.

 

Преп.

 

Сергій

 

былъ

 

свѣтпль-

викъ

 

иноческой

 

жизни;

 

онъ

 

былъ

 

па

 

сѣверѣ

 

Россіп

 

тѣмъ

 

же,

чѣмъ

 

преп.

 

Антотіц

 

и

 

Ѳеодосій

 

на

 

югѣ.

 

При

 

жпзип

 

ещз

 

за

свою

 

святость

 

пользовался

 

глубокимъ

 

уваженіемъ

 

отъ

 

князей

и

 

святителей

 

и

 

имѣлъ

 

сильное

 

вліяпіе

 

не

 

то.,

 

ко

 

на

 

церков-

ныя,

 

но

 

и

 

на

 

грая;данскія

 

дѣла

 

своего

 

времени.

 

Многочислен-

ные

 

ученики

 

его,

 

были

 

основателями

 

мпогпхь

 

монастырей

 

по-

чти

 

повсен

 

Великой

 

Россіп.

 

Не

 

упоминая

 

о

 

зиамепптѣйшихъ

 

у-

ченикахъ

 

препод.

 

Сергія,

 

о

 

коихъ

 

будутъ

 

сообщены

 

свѣдѣнія

подъ

 

днями

 

ихъ

 

памяти,

 

перечнелимъ

 

поимеиованпыхъ

 

у

 

Прео-

свящеп.

 

Филарета

 

(въ

 

жатіи

 

преп.

 

Сергія

 

п

 

малоизвѣстпыхъ)

изъ

 

такихъ

 

лпцъ,

 

особенно

 

прославились

 

св.

 

жизпію:

 

Василгй

Сухой

 

изъ

 

области

 

сѣверн.

 

Двнпы,

 

Іаковъ,

 

Варѳоломей,

 

Наумъ,

Онисимъ

 

діаконъ,

 

Іоанникій,

 

Епифанііі,

 

Елисей,

 

Архимавдр.
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Сиионъ,

 

Псаакій

 

молчаливый,

 

Макаргй,

 

Леонтій,

 

экклесіархъ

Симонъ,

 

Аѳанасій

 

«желѣзный

 

посохъ»,

 

Гриюргй

 

первый

 

игу-

менъ

 

Голутвинск.

 

монастыря

 

и

 

мн.

 

друг.

 

Его

 

же

 

учениками

были

 

знаменитые

 

витязи,

 

положпншіе

 

жизнь

 

свою

 

на

 

Кули-

ковомъ

 

полѣ

 

Александръ —Пересвѣтъ

 

и

 

Андрей — Ослябя

Преподобн.

 

Сергій

 

скончался

 

78

 

л.

 

25

 

сентября

 

1391

 

г.

 

Объ

обрѣтеоіи

 

его

 

св.

 

мощей

 

см.

 

5

 

іюля.

Образг

 

Видѣнгя

 

Прссвятыя

 

Богородицы

   

Преподобнымг

 

Сер-

гіемь.

Преподобный

 

Сергій

 

однажды

 

въ

 

глубокую

 

ночь

 

предъ

Иконою

 

Богоматери

 

пѣлъ

 

Акаѳпстъ

 

и

 

часто

 

взирая

 

па

 

Ея

образь,

 

молилъ

 

Ее

 

о

 

ходатайства

 

предъ

 

Сыномъ

 

Ея

 

и

 

Бо-

гомъ,

 

да

 

призрптъ

 

па

 

обитель.

 

Окончнвъ

 

молитву,

 

Препо-

добный

 

сѣлъ

 

для

 

отдохповешп;

 

но

 

вдругъ

 

сказалъ

 

учеппку

своему

 

Михею:

 

бодрствуй

 

чадо,

 

мы

 

будемъ

 

имѣть

 

чудесное

посѣщеніе.

 

Едва

 

онъ

 

сказалъ

 

сіе,

 

какъ

 

слышанъ

 

былъ

 

гласъ:

Пречистая

 

грядетъ!

 

Святыіі,

 

услышавъ,

 

вышелъ

 

въ

 

сѣнв,

 

и

се

 

осіялъ

 

его

 

свѣтъ

 

паче

 

солнечпаго,

 

п

 

онъ

 

узрѣлъ

 

Пре-

благословеппую

 

Дѣву,

 

сопровождаемую

 

Апостолами

 

Петромъ

и

 

Іоанномъ.

 

Святый

 

палъ

 

ннцъ;

 

по

 

Благая

 

Матерь

 

прико-

снулась

 

къ

 

нему

 

н

 

одушевляла

 

его

 

словами

 

благодати:

 

не

бойся,

 

молитва

 

твоя

 

о

 

ученикахъ

 

твопхъ

 

и

 

о

 

мѣстѣ

 

семъ

услышана;

 

при

 

тебѣ

 

и

 

по

 

тебѣ

 

Я

 

неотступпабуду

 

отъ

 

обп-

тслн

 

твоей,

 

и

 

буду

 

покрывать

 

ее

 

(житіе

 

пр.

 

Сергія,

 

1836

стр.

  

46).

Сіе

 

вндѣпіе

 

Богоматери

 

Преподобпымъ

 

Сергіемъ

 

изо-

бражено

 

на

 

особой

 

Пкопѣ,

 

которая

 

устроена

 

изъ

 

верхней

гробовой

 

дскп

 

Преподобнаго

 

Сергія,

 

какъ

 

свпдѣтельствустъ

надпись

 

па

 

задней

 

сторопѣ.

 

Икона

 

сія

 

складная.

 

На

 

сред-

ней

 

дскѣ

 

изображено

 

явлеиіе

 

Богоматери

 

съ

 

двумя

 

Апосто-

лами

 

Прсподобпому

 

Сергію,

 

при

 

которомъ

 

былъ

 

и

 

Препо-

добный

 

Михей;

 

па

 

стороннихь

 

дскахъ

 

изображены

 

на

 

одной

Преподобный

 

Сергій,

 

а

 

па

 

другой

 

Преподобпий

 

Никопъ.

9
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Въ

 

1446

 

году

 

Великій

 

Князь

 

Васплій

 

Васильевичу

бывъ

 

захвачепъ

 

въ

 

Сергіевой

 

Лаврѣ

 

воинами

 

Днмптрія

 

Ше-

ыякн

 

и

 

Кпяземъ

 

Пваномъ

 

Можайскимъ,

 

заперся

 

въ

 

храмѣ

Святыя

 

Троицы.

 

Услышавъ,

 

что

 

его

 

пщутъ,

 

опъ

 

отперъ

южныя

 

двери,

 

взялъ

 

Икону,

 

которая

 

па

 

гробѣ

 

Св.

 

Сергія,—

явленіе

 

Богоматери

 

съ

 

двумя

 

Апостолами

 

Преподобпому

Сергію

 

и

 

встрѣтилъ

 

Князя

 

Ивана

 

въ

 

дверяхъ

 

церковпыхъ,

говоря:

 

Братъ!

 

мы

 

цѣловалп

 

Животворящій

 

Крестъ

 

н

 

сію

Икону,

 

чтобъ

 

намъ

 

не

 

мыслить

 

зла

 

другъ

 

на

 

друга.

 

Князь

Иванъ

 

обѣщался

 

не

 

дѣлать

 

ему

 

вреда;

 

тогда

 

Велпкій

 

Князь

Васплій

 

поставилъ

 

Икону

 

на

 

прежнее

 

мѣсто.

 

(Царствен,

 

лѣ-

то

 

п.

  

280

 

стр.).

Царь

 

Алексѣй

 

Мпхайловпчь

 

бралъ

 

сей

 

Образъ

 

въПоль-

скій

 

походъ

 

въ

 

1654

 

г.

 

п,

 

возвративъ

 

въ

 

1659

 

г.,

 

благодарно

исповѣдалъ

 

и

 

приказалъ

 

подписать

 

на

 

самомъ

 

Образѣ,

 

что

по

 

молптвамъ

 

Пресв.

 

Богородицы

 

п

 

заступленію

 

Св.

 

Чудо-

творцевъ

 

Сергія

 

и

 

Никона

 

Богъ

 

даровалъ

 

ему

 

побѣду

 

надъ

Королемъ

 

Польскпмъ

 

н

 

предалъ

 

въ

 

его

 

руки

 

Впльпу

 

и

 

дру-

гіе

 

города

 

Польше,

 

ЛитоЕСкіе

 

и

 

Нѣмсцкіе.

 

Въ

 

1703

 

г.

 

по

случаю

 

войпы

 

съ

 

Карломъ

 

XII,

 

Образъ

 

сей,

 

по

 

повелѣпію

Царя

 

Петра

 

Алексѣевпча,

 

снова

 

посланъ

 

былъ

 

въ

 

станъ

русскій

 

къ

 

Графу

 

Борису

 

Петровичу

 

Шереметеву,

 

п

 

нахо-

дился

 

прп

 

немъ

 

во

 

всѣхъ

 

походахъ

 

сей

 

знаменитой

 

войпы.

Возвративъ

 

сей

 

образъ.

 

Графъ

 

приложплъ

 

къ

 

нему

 

украше-

ніе

 

отъ

 

себя.

 

Въ

 

1S12

 

г.

 

сей

 

Образъ

 

посланъ

 

былъ

 

Мпт-

рополитомъ

 

Платопомъ

 

къ

 

Государю

 

Императору

 

Александ-

ру

 

І-му,

 

имъ

 

вручеиъ

 

былъ

 

Московскому

 

ополчепію,

 

п

 

воз-

вращенъ

 

на

 

свое

 

мѣсто,

 

по

 

пзгнапіи

 

враговъ

 

пзъ

 

отечества.

Въ

 

честь

 

явлепія

 

Богоматери

 

Преподобному

 

Сергію,

 

въ

Сергіевоч

 

Лаврѣ

 

устроенъ

 

храмъ

 

1732

 

г.

 

Вь

 

память

 

сего

чудоспаго

 

п

 

радостнаго

 

для

 

обители

 

явлсиія,

 

совегшается

каждую

 

субботу

 

йолебное

 

пѣніе

 

предъ

 

Иконою

 

сего

 

явлснія

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

оно

  

было.

Слава

 

Б

 

Мат.

 

кн.

 

3

 

ч.

 

2

 

стр,

 

32

 

—34 ч

 

Ист.

 

Оп,

 

Сгрг.

 

Лавры,

 

М.1842.



-
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Пдлити'

   

Нирнллл

 

іі

 

ЛІлрш

 

родителей

 

преп.

 

GepriA

    

Рлдонеж-

склго..

Богомольцы,

 

во

 

мпожествѣ

 

стекаюіціеся

 

въ.

 

Тропце-

Ссргіеву

 

Лавру

 

для

 

поклонеоія

 

цЬльбопоспымъ

 

мощамъ

 

преіг.

Сергія

 

Радонежскаго,

 

не

 

рѣдко

 

на

 

пути

 

пзъ

 

Москвы

 

посѣща-

ютъ

 

Хотьковъ

 

Покровскій

 

д/ьвнчій

 

монастырь

 

(въ

 

Дмитров,

уѣздѣ,

 

Москов.

 

епархіп

 

въ

 

10

 

верстахъ

 

отъ

 

Лавры),

 

помо-

литься

 

объ

 

упокоепіи

 

Кирилла

 

п

 

Маріи

 

родителей

 

Сергія. —

Гробы

 

Кирилла

 

и

 

Маріи

 

находятся

 

въ

 

транезѣ

 

моиастырска-

го

 

собора,

 

на

 

правой

 

сторонѣ.

 

На

 

верхней

 

сторопѣ

 

гробни-

цы,

 

оеѣняемой

 

балдахиаомъ,

 

угодники

 

Божіп

 

изображены

 

во

весь

 

роетъ

 

и

 

изображешз

 

ихъ

 

украшены

 

серебрян ными

 

ри-

зами,

 

которыя

 

устроены

 

въ

 

1827

 

г.

 

ягуменіею

 

Евпраксіею.

На

 

передней

 

сторонѣ

 

гробницы

 

вычеканены

 

надписи:

 

..ЛЬта

6S45

 

преставпся

 

рабъ

 

Божій

 

ішокъ

 

Кириллъ,

 

отецъ

 

пр-шо-

добнаго

 

Сергія

 

Радопея;скаго

 

чудотворца.

 

Лѣта

 

6S45

 

пре-

ставпся

 

раба

 

Божія,

 

пнока

 

Марія,

 

мать

 

преподобпаго

 

Сер-

ия

 

Радонежскаго

 

чудотворца".

 

Прп

 

гробахъ

 

ихъ

 

для

 

бого-

мольцевъ

 

отправляются

 

панпхпды.

Покров.

 

Хоты;,

 

дѣвпч.

 

монастырь

 

М.

 

1851

 

г.

Пдлмть

 

препод.

 

ЯаанасТа

 

іі

 

'О-еодосіл.

Въбывшемъ

 

Воскресепскомъ

 

Череповец,

 

монастырь

 

(Повг.

спарх.),

 

пынѣ

 

приходск.

 

храмѣ

 

(въ

 

490

 

верст,

 

отъ

 

Иовгор.),

мЬстпо

 

чтится

 

память

 

преп.

 

Лѳанасія

 

п

 

Ѳеодосія,

 

основателен

Воскресенской

 

обители.

 

Мощп

 

ихъ

 

почнваютъ

 

подъ

 

спудомъ

(Истор.

 

Гос.

 

Іерар.

 

ч.

 

VI,

 

G5G—

 

6G0;

 

Пстор.

 

опис.

 

Новгор

 

•

святыни,

 

А

 

Павлова,

 

стр.

 

33).

 

Вторично

 

память

 

ихъ

 

совер-

шается

 

2G

 

ноября.
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ПреподокіША

 

Сьфросиши,

 

Кнлжиы

 

Суздальской.

Преподобная

 

Евфросинія,

 

въ

 

крещеніп

 

Ѳеолулія,

 

старш.

дочь

 

св.

 

Михаила,

 

Черниговскаго

 

княяя

 

(f

 

20

 

септ.

 

1244

 

г.).

и

 

благочестивой

 

Ѳеофаніп.

 

Красота

 

и

 

умъ

 

ея

 

привлекали

 

къ

ней

 

много

 

женпховъ,

 

п

 

Ѳеодулія

 

всѣмъ

 

пмъ

 

предпочла

 

Суз-

дальскаго

 

каязя

 

Мипу

 

Ивановича

 

(потомка

 

ИІимопа-Варяж-

скаго

 

князя,

 

современника

 

преп.

 

Ѳеодосія

 

Печерскаго);

 

при-

быль

 

вь

 

г.

 

Суздаль,

 

она

 

не

 

нашла

 

жениха

 

своего

 

въ

 

живыхъ

и

 

сдѣлалась

 

пиокппею

 

Суздальскаго

 

Рпзиоложенскаго

 

монас-

тыря

 

(въ

 

1227

 

г.).

 

При

 

жизни

 

еще

 

св.

 

Евфросппія

 

прослави-

лась

 

дарами

 

прозрѣнія

 

(предсказала

 

разореиіе

 

Россін

 

татара-

ми)

 

и

 

чудотвореніямп;

 

во

 

время

 

Батыева

 

пашествія

 

(1237

 

г.)

монастырь

 

Рпзположепскін,

 

по

 

ея

 

молптвамъ,

 

остался

 

не

 

раз-

руншмымъ.

 

Препод.

 

Евфроспнія,

 

въ

 

званіп

 

игуменьи,

 

сконча-

лась

 

25

 

сентября

 

1250

 

г.

 

Въ

 

16

 

в.

 

уже

 

совершалась

 

ей

 

служ-

ба

 

(у

 

Царек.

 

Х°

 

95;

 

408.

 

Румянц.

 

А°

 

167);

 

но

 

мощи

 

ея

 

были

обрѣтены

 

18

 

сент.

 

1698

 

г.

 

при

 

патр

 

Адріапѣ.

 

Служба

 

ей

въ

 

рукописи

 

1592

 

г.

О

 

преп.

 

Евфроспша

 

см.

 

Про.тогъ

 

2.'j

 

септ.,

 

жптіе

 

ея

 

оппс.

 

шюкомъ

Григоріенъ

 

въ

 

ки.

 

XV

 

в.

 

см.

 

обзоръ

 

духов,

 

лигераг.

 

Фи.тар.

 

у118;

 

Ліиш.

о

 

гр.

 

С\зд.;

 

руссі;.

 

врем,

 

у

 

Карамз.

 

HI.

 

3Ui;

 

у

 

Погодина

 

пет.

 

IV

 

вряд.

 

25

26

 

Фпіар.

 

русск.

 

свят.

 

3

 

кв.

 

120— 123.

 

Пет.

 

слов,

 

о

 

руск.

 

свят.

 

стр.

 

103;

у

 

Лрх.

 

Пгиатія

 

13

 

в.

 

стр.

 

36—38.

Празднованіѳ

 

чудотворной

   

иконы

 

Вожіѳй

   

Матери

«Утоли

 

моя

 

пѳчали».

Въ

 

С.-Петербургскомъ

 

храмѣ

 

Возпесенія

 

Господпя

 

(на

Екатерин,

 

кан.)

 

въ

 

прпдѣлѣ,

 

посвяіцеаиомъ

 

Божіей

 

Матери,

находится

 

мѣстныи

 

образъ

 

Богоматери

 

«Утоли

 

моя

 

печали»

точная

 

копія

 

съ

 

чудотворной

 

таковой

 

же

 

иконы,

 

находящейся

въ

 

Москпѣ

 

вь

 

ц.

 

Николая

 

въ

 

Пуиышахъ.

 

Въ

 

честь

 

этой

 

иконы

на

 

память

 

освящепія

 

придвльпаго

 

храма,

 

въ

 

1765

 

г.

 

ежегод-



-

 

57

 

—

по

 

совершается

 

празднество,

 

25

 

сентября

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

этотъ

же

 

день

 

икопа

 

сія

 

была

 

перенесена

 

изъ

 

Москвы.

Вторично

 

совершается

 

сейиковѣ

 

празднество

 

25

 

января.

(Истор.

 

статист,

 

оп.

 

Спб.

 

епарх.

 

выпуск.

 

4

 

ч.

 

2

 

стр.

 

23).

26.

ПреподоЕНДго

   

6<Ьрел\д,

   

перекопсклго.

Преп.

 

Ефреыъ,

 

въ

 

крещеніп

 

Евстафіп,

 

съ

 

молодыхъ

лѣтъ,

 

оставилъ

 

родителей

 

(Стефана

 

и

 

Апяу)

 

п

 

удалился

въ

 

Кашинскій

 

монастырь,

 

а

 

оттуда

 

перешелъ

 

на

 

Вишеру

къ

 

св.

 

Саввѣ

 

(1

 

окт.

 

1462),

 

по

 

смерти

 

коего

 

уединился

блпзъ

 

р.

 

Веренды;

 

слухъ

 

о

 

строгой,

 

благочестивой

 

его

 

жиз-

ни

 

прпвлекъ

 

къ

 

нему

 

последователей,

 

при

 

помощи

 

копхъ

устроплъ

 

сначала

 

храмъ

 

Пресв.

 

Дѣвѣ,

 

а

 

потомъ

 

в

 

монас-

тырь.

 

Обитель

 

его

 

названа

 

была

 

перекопскою,

 

потому

 

что

св.

 

Ефремъ

 

для

 

доставлены

 

своей

 

обители

 

чистой

 

воды

 

пе-

рекопалъ

 

(сдѣлалъ

 

протокъ)

 

пзъ

 

р.

 

Веренды

 

въ

 

озеро

 

Иль-

мень.

 

Св.

 

Ефремъ

 

скопчался

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

(80

 

л.)

26

 

сент.

 

1492.

 

Въ

 

1545

 

г.

 

установлено

 

было

 

праздновать

пр.

 

Ефрему

 

еще

 

16

 

мая.

27.

преподоБішго

 

сяшш,

 

содошциго

 

чэдотеорця.

Не

 

нзвѣстно

 

пропсхожденіе

 

н

 

первые

 

годы

 

преп.

 

Сав-

ватія;

 

прп

 

Моск.

 

митрополптѣ

 

Фотіѣ

 

онъ

 

былъ

 

пнокомъ

Кпрплло

 

Бѣлозерскон

 

обители:

 

ирослышавъ

 

объ

 

уедппенномъ

Валаам,

 

мопастырѣ,

 

онъ

 

отправился

 

на

 

Валаамъ,— но

 

узнав-

ши

 

здѣсь

 

объ

 

отдаленномъ,

 

необптаемомъ

 

Соловецк.

 

остро-

вѣ

 

дивпыГі

 

старецъ

 

рѣшился

 

отправиться

 

на

 

дальпій,

 

суро-

вый

 

сѣверъ

 

п

 

въ

 

1429

 

г.

 

вмѣстѣ

 

съ

 

преп.

 

Германомъ

 

яви-

лись

    

первыми

   

отшельниками

 

на

 

Соловец.

  

островѣ.

 

Преп.



—

 

58

 

—

Савватій

 

скончался

 

27

 

сент.

 

1435

 

г.;

 

его

 

мощи

 

вмѣстѣ

 

съ

мощами

 

пр.

 

Зосима

 

были

 

обрѣтены

 

8

 

авг.

 

1566

 

г.;

 

на

Москов.

 

соборѣ

 

при

 

мптроп.

 

Макаріѣ

 

въ

 

1547

 

и

 

установ-

лено

 

повсемѣстное

 

праздпованіе

 

св.

 

Савватію

 

27

 

сентября.

Въ

 

настоящее

 

время

 

мощи

 

пр.

 

Савватія

 

покоятся

 

въ

 

бога-

то-украшенной

 

ракѣ

 

въ

 

церкви

 

пр.

 

Зоспмы

 

и

 

Савватія.

Жптіе

 

іі|].

 

Савватія

 

ученпвомъ

 

пр.

 

Зосіімы

 

Досп^ее

 

ят,

 

а

 

въ

 

I'M

r.Minpon.

 

Сішрпдономі.

 

Си.

 

Четьп-Мпп.

 

17

 

апр.

 

Соловец.

 

ііатерикъ,

 

1873

г.

 

18—23

 

стр.

 

Фпларетъ,

 

Рус.

 

св.

 

3

 

ки.

 

161—167.

 

Архпм.

 

Пгиатій

 

XV

 

в.

стр.

 

оО— оі;

 

Пстор.

 

Словорь

 

о

 

рус.

 

св.

 

210

 

стр.

28.

Преподов

 

и

 

д

 

го

   

Иродіоид

   

нлоезерп;

 

дго.

„Преп.

 

Продіонъ

 

пустынникъ,

 

нже

 

бысть

 

на

 

Плѣ

 

озе-

рѣ,

 

ученикъ

 

преп.

 

Корнилія,

 

преставпся

 

въ

 

л.

 

7050

 

(1544

г.)

 

сент.

 

28

 

д. а .

 

(Рукоп.

 

св.).

 

Основанный

 

пмъ

 

монастырь

въ

 

15

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Бѣлозерска.

 

Преп.

 

Иродіонъ,

 

по

смерти

 

своей

 

былъ

 

прославленъ

 

многими

 

чудотворепіями.

Мощи

 

его

 

покоятся

 

подъ

 

спудомъ

 

въ

 

прпдѣлѣ,

 

его

 

имени

посвященпому

 

въ

 

Рождество-

 

Богородицкомъ

 

храмѣ,

 

постро-

енномъ

 

на

 

мѣстѣ

 

часовни,

 

бывшей

 

при

 

пр.

  

Иродіонѣ.

О

 

up.

 

ПродіопІ;:

 

№

 

209

 

Погод.,

 

Пет.

 

рус.

 

Іерарх.

 

IF.

 

291,

 

Геогр.

Слов.

 

Щекатова

 

И,

 

817;

 

Пстор.

 

Словарь

 

рус.

 

свят.

 

123

 

стр.

 

Фпларетъ,

рус.

 

св.

 

3

 

В.

 

166—169;

 

архпм.

 

НгватШ

 

XVI

 

в.

 

U'i

 

стр.

 

Рукоп.

 

житіе

 

его»

въ

 

Пмп.

 

публ.

 

Опбл.

 

К2

 

726.

29.

ПреподоЕ

 

идго

   

Кипр'! д нд

   

Ѵетюжекдго.

Св.

 

Кипріанъ,

 

по

 

сказанію

 

Устюжск.

 

лѣтописца,

 

былъ

землевладѣлецъ

 

двинской

 

трети

 

п

 

Устюжской

 

волости,

 

пре-

зрѣвъ

 

вся

 

красная

 

міра

 

сего,

 

принялъ

 

на

 

себя

 

ипочсскій

образъ

 

и

 

названъ

 

Кипріапомъ;

 

по

 

убЬждешю

 

жителей

 

г.

Устюга

   

опь

 

устронлъ

   

близь

 

города

 

обитель

 

въ

    

честь

 

Ар



—

 

59

 

-

хвстр.

 

Михаила

 

(1212

 

г.)

 

въ

 

1276

 

г.

 

оент.

 

29

 

дня,

 

продол-

жаетъ

 

лѣтописцъ,

 

инокъ

 

Кппріанъ,

 

начальпикъ

 

Архангель-

скаго

 

монастыря,

 

скончался

 

и

 

погребенъ

 

былъ

 

въ

 

обптелп

своей

 

близь

 

св.

 

воротъ.

 

Въ

 

послѣдствіи

 

падъ

 

гробомъ

 

его

построенъ

 

храмъ

 

Иреноловенія

 

п

 

гробъ

 

его

 

остался

 

внутри

церкви

 

за

 

лѣвымъ

 

клиросомъ,

 

у

 

стѣпы;

 

надъ

 

нимъ

 

устроена

часовня".

 

(У

 

Савваитова,

   

Опис.

 

Устюж.

 

м.

 

Д«

 

34—40

 

ст.

О

 

пр.

 

Иппріанѣ:

 

Пет.

 

рос.

 

Іер.

 

III.

 

692;

 

Карамзаиъ

 

3

 

пр.

 

186.

 

Сав-

паптовъ,

 

Опнс.

 

Устюж.

 

ы.

 

СПБ.'

 

1818.

 

Пстор.

 

Слов,

 

о

 

русск.

 

св.

 

стр.

 

1 16

Филаретъ,

 

рус.

 

св.

 

3

 

к.

 

стр.

 

169—171;

 

арх.

 

Игиатій

 

XIII

 

в.

 

46.

30.

G

 

Б

 

А

 

Т

 

А

 

Г

 

О

   

/К

 

И

 

V

 

А

 

И

 

Л

 

А,

   

П

 

і

 

fl

 

Б

 

Д

 

Г

 

О

    

Л\

 

И

 

Т

 

О

 

О

 

П

 

О

 

Л

 

И

 

Т

 

А

    

К

 

І

 

і

 

Б-

СК

 

А

 

Г

 

0.

Св.

 

Михаилъ,

 

первый

 

мптрополптъ

 

Кіевскій,

 

по

 

Іоа-

кпмов.

 

лѣтоппсп,

 

родомъ

 

Сиріецъ,

 

а

 

по

 

другпмъ

 

Болгарпнъ

посвящепъ

 

былъ

 

въ

 

Царьградѣ

 

въ

 

988

 

г.

 

въ

 

санъ

 

Епис-

копа

 

повопросвѣщ.

 

Россіи

 

при

 

патріархѣ

 

Нпколаѣ

 

Хрпсовер-

гѣ;

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

онъ

 

прибыль

 

съ

 

греческ.

 

посланника-

ми

 

къ

 

В.

 

князю

 

Владиміру.

 

Михаилъ

 

съ

 

аиостол.

 

ревностью

проповѣдывалъ

 

св.

 

евангеліе

 

въ

 

русской

 

землѣ

 

н

 

для

 

сего

совершалъ

 

частыя

 

путешествія,

 

по

 

всюду

 

крестя

 

п

 

поучая

„новокрещенныя

 

люди а .

 

Ему

 

прппнсываютъ

 

оспованіе

 

Кіев-

скаго

 

Выдубицкаго

 

монастыря,

 

а

 

другіе

 

п

 

— З.тато-Верхо-

Мпхайловскаго

 

(см.

 

Ист.

 

слов.-

 

о

 

рус.

 

св.

 

186

 

стр.).

 

Ни-

которые

 

учевые,

 

па

 

основаніп

 

умолчанія

 

о

 

св.

 

МихаплЬ,

въ

 

лѣтопнси

 

Нестора,

 

отвергаютъ

 

его

 

существованіе,

 

но

противъ

 

сего:

 

а)

 

предапіе

 

русск.

 

церкви,

 

что

 

первый

 

мпт-

ронолитъ

 

въ

 

Россіи

 

былъ

 

Михаилъ;

 

память

 

о

 

пемъ,

 

какъ

нервосвятителѣ

 

земли

 

русской

 

была

 

такъ

 

сильна,

 

что

 

паши

литописцы

 

несколько

 

ЕпископовЪ,

 

бывшпхъ

 

въ

 

Госсіп

 

па-

зываютъ

 

Михаилами

 

это

 

можеть

 

служить

 

подгвержденіемъ

преданія

 

о

   

Михаилѣ,

 

какъ

 

первомъ

 

пашемъ

    

святнтелѣ;

 

б)



—

 

60

 

—

въ

 

церковной

 

службѣ

 

(30

 

септ.)

 

св.

 

Михаилъ

 

называется

„начальнпкомъ

 

архіереевъ,

 

пасадптелемъ

 

въ

 

Россін

 

вѣряы

Христовой,

 

разрупштелемъ

 

пдольскаго

 

зловѣрія,

 

пастыремъ

Еовоизбранпыхъ

 

людей"...

 

(сѣдал)

 

„посланъ

 

въ

 

невѣрпы :

люди,

 

пріиде,

 

яко

 

Апостолъ

 

и

 

первозваннаго

 

пророчествіе

навершн...

 

(стих.)

 

Св.

 

Михаилъ

 

названъ

 

„первоначальни-

комъ 1,1

 

въ

 

Синодикахъ

 

Новгород.

 

Софіискаго

 

п

 

Кіево

 

Соф.

собора

 

ндр.);

 

в)

 

съ

 

давнпхь

 

временъ

 

мощп

 

его

 

почпваютъ

въ

 

Кіевѣ,

 

гдѣ

 

совершается

 

особо

 

составленная

 

въ

 

честь

его

 

служба

 

(см.

 

30

 

сент.).

 

Въ

 

наднпсн

 

на

 

ракѣ

 

святителя

изображено,

 

что

 

онъ

 

скончался

 

въ

 

992

 

году,

 

погребенъ

 

былъ

въ

 

десятинной

 

церкви;

 

около

 

1103

 

г.

 

прп

 

печерскомъ

игуменѣ

 

Ѳеоктпстѣ

 

мощп

 

его

 

перенесены

 

въ

 

Антоніеву

 

пе-

щеру;

 

а

 

по

 

представлению

 

Архимандрита

 

Романа

 

Коны

 

и

по

 

имянному

 

указу

 

1730

 

г.

 

іюля

 

23

 

перенесены

 

1

 

октября

того

 

же

 

года

 

въ

 

великую

 

(печерскую)

 

церковь.

 

Непзвѣстпо,

когда

 

святитель

 

Михаилъ

 

былъ

 

прпчгенъ

 

къ

 

лику

 

святыхъ;

у

 

Кадьпофойскаго

 

(1638

 

г.)

 

и

 

въ

 

спискѣ

 

преподобныхъ,

 

по-

чивающпхъ

 

въ

 

Антон,

 

пещерѣ,

 

онъ

 

упомянуть;

 

въ

 

Акаѳи-

стникѣ,

 

напечатанномъ

 

въ

 

печер.

 

типографіи

 

1677

 

г.

 

въ

 

9

пѣсни

 

ьанона

 

поставлено

 

его

 

имя,

 

какъ

 

первосвятителя.

Указами

 

Св.

 

Синода

 

1762

 

г

 

іюня

 

15,

 

1775

 

мая

 

18

 

н

 

1784

г.

 

31

 

окт.

 

дозволено

 

печатать

 

службы

 

сватымъ:

 

Михаилу,

Антонію,

 

Ѳеодосію

 

и

 

прочимъ

 

печерскимъ

 

чудотворцамъ

 

въ

книгахъ,

 

издаваемыхъ

 

Лаврск

 

типографіею;

 

въ

 

указѣ

 

Св.

Синода

 

6

 

авг.

 

1795

 

г.

 

повелѣно

 

было

 

составить

 

обстоятель-

ное

 

жизне-опнсаніе

 

святителя

 

Михаила

 

для

 

помѣщепія

 

въ

Четьи-минеяхъ

 

(память

 

его

 

но

 

Филарету

 

п

 

др.

 

въ

 

Кіево-

печ.

 

Лаврѣ

   

чтилась

  

15

  

іюля

 

до

 

1770

 

г.

Преп.

 

Гонгов

 

Та,

 

иг^лдендиже

 

ид

 

Пелыим^

 

p'fcirl^
Еологодскдго

   

ч

 

s

 

д о

 

т

 

ь

 

с>

 

о

 

ц д.

Преп.

    

Григорій

 

происходилъ

    

изъ

 

дворянской

    

(въ

   

г.

Галичѣ)

 

фамиліи

 

Лопотавыхъ.

 

По

 

смерти

 

родителей,

    

раздав



—

 

61

шп

 

пмѣніе

 

свое

 

бѣднымъ,

 

постригся

 

въ

 

иноки

 

въ

 

Галичск.

Богородичн.

 

монастырѣ

 

и

 

за

 

благочестивую

 

жизнь

 

былъ

удостоенъ

 

сана

 

священства,

 

но,

 

тяготясь

 

извѣстностію

 

и

близостію

 

родныхъ,

 

онъ

 

удалился

 

въ

 

Ростоеъ,

 

гдѣ

 

иротивъ

желанія,

 

иноки

 

спаскаго

 

(пынѣ

 

Яковлев.)

 

монастыря,

 

по

волѣ

 

Епископа

 

Діонисіа,

 

пзбралп

 

его

 

своимъ

 

игумепомъ;

 

изъ

любви

 

къ

 

уединенію,

 

Григорій

 

тайно

 

оставилъ

 

Спасскій

 

мо-

настырь

 

и

 

поселился

 

на

 

пустынномъ

 

берегу

 

р.

 

Пельшмы

(въ

 

7

 

верст,

 

отъ

 

г.

 

Кадникова

 

и

 

30

 

верст,

 

отъ

 

Вологды),

здѣсь,

 

ради

 

собравшейся

 

къ

 

нему

 

братіп,

 

въ

 

1426

 

г.

 

былъ

построенъ

 

храмъ,

 

иконы

 

для

 

него

 

напнсалъ

 

преп.

 

Діонисш

(1

 

іюн.).

 

Преп.

 

Григорій

 

былъ

 

смѣлымъ

 

облнчителемъ

 

Дим.

Шемякн

 

и,

 

по

 

убѣждевію

 

его,

 

князь

 

оставилъ

 

Вологду;

скончался

 

30

 

сентября

 

1441

 

г.;

 

мощи

 

его

 

почиваютъ

 

подъ

спудомъ

 

въ

 

храмѣ,

 

посвященномъ

 

его

 

имени;

 

обитель,

 

ииъ

основанная,

 

и

 

доседѣ

 

называется

 

по

 

его

 

фамиліи

 

Лопотовою.

Св.

 

Григорію

 

есть

 

особая

 

служба

 

съ

 

акафистомъ.
О

 

преп.

 

Григоріѣ:

 

Прологъ

 

30

 

септ.,

 

Пстор.

 

рос.

 

Цер.

 

V.

 

2

 

1

 

30.

Жптіе

 

его

 

написано

 

или

 

въ

 

копцѣ

 

XV,

 

пля

 

въ

 

пая.

 

XVI

 

в.

 

см.

 

у

 

Ключев-

гкаго

 

197

 

г.;

 

Фп.таретъ,

 

рус.

 

св.

 

3

 

к.

 

171-175.

 

Пстор.

 

Слов,

 

о

 

рус.

 

свят.

81

 

стр.

Крестный

 

ходя,

 

ежегодно

 

совершаемый

 

въ

 

Твери

 

съ

обнесеніемъ

 

вокругъ

 

собора

 

мощей

 

св.

 

Михаила,

 

Тверскаго

князя,

 

въ

 

память

 

избавленія

 

города

 

отъ

 

моровой

 

язвы

 

въ

1665

 

г.

 

при

 

Архіеп.

 

Лаврептіѣ.

 

(См.

 

Твер.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

J6

5.

  

1877

 

г.).

О

 

ГЦ.

 

I

■
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Празднество

 

Каспѳровской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери.

Касперовская

 

икона

 

Божіен

 

Матери,

 

по

 

преданіго,

 

въ

концѣ

 

XVI

 

вѣка

 

была

 

перенесена

 

нзъ

 

Трансильваніи

 

сер-

бомъ,

 

переселенцемъ

 

въ

 

Ольвіопол.

 

уѣздъ

 

(Херсон.

 

Епар-

хін)

 

Преемственно

 

переходя,

 

какъ

 

родовая

 

Святыня,

 

она

вт.

 

1809

 

г.

 

была

 

передана

 

помѣщицѣ

 

Іуліаніп

 

Іон.

 

Каспе-

ровой

 

(ел.

 

Касперовка,

 

на

 

р.

 

Днѣпрв,

 

въ

 

25

 

вер.

 

отъ

 

Хер-

сона).

 

Въ

 

февралѣ

 

1840

 

г.

 

г.

 

Касперова,

 

пмѣя

 

много

 

ду-

шев.

 

горестей,

 

дилго

 

ночью

 

молилась

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

на

иконѣ

 

замѣтпла

 

лики

 

Богоматери

 

п

 

Спасителя

 

(на

 

весьма

ветх,

 

пконѣ)

 

просвѣтлѣвшими,

 

какими

 

они

 

и

 

остались.

 

Объ

этомъ

 

г.

 

Касперова

 

никому

 

не

 

объявляла,

 

но

 

цѣлый

 

рядъ

чудесъ

 

отъ

 

иконы

 

прославплъ

 

ее.

 

Но

 

разслѣдованіи

 

чудесъ,

Св.

 

Сѵнодъ

 

прпзналъ

 

эту

 

икону

 

чудотворною.

 

При

 

Преос-

вящен.

 

Иннокентіѣ

 

(Борисовѣ)

 

съ

 

нею

 

(во

 

время

 

восточной

воины

 

1853

 

—

 

1855

 

г)

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

Одессѣ,

 

въ

виду

 

непріятелей

 

и — остался

 

городъ

 

невредимымъ.

 

Это

 

было

принято

 

за

 

знаменіе

 

покровительства

 

городу

 

Божіей

 

Мате-

ри

 

и — тогда

 

же

 

положили

 

„въ

 

поученіе

 

потомству

 

событіе

это

 

сдѣлать

 

незабвеннымъ

 

и

 

день

 

1

 

октября — праздннкомъ

священнѣйгапмъ"

 

эта

 

икона

 

ежегодно

 

съ

 

крестнымъ

 

хо-

домъ

 

приносится

 

въ

 

г.

 

Одессу,

 

гдѣ

 

п

 

остается

 

съ

 

1

 

октяб-

ря

 

до

 

4

 

дня

 

пасхи;

 

а

 

съ

 

праздника

 

возпесенія

 

Господня

 

до

29

 

іюня

 

она

 

пребываетъ

 

въ

 

г.

 

Хсрсонѣ;

 

съ

 

1

 

же

 

іюля

 

по

1

 

ч.

 

августа

 

въ

 

г.

 

Никополѣ.

 

Во

 

всѣхъ

 

этнхъ

 

городахъ

предъ

 

чудотв.

 

иконою

 

еженедѣльпо

 

по

 

пятпицамъ

 

при

 

мпо-

голюдп.

 

стеченіп

 

богоиольцевъ

 

читается

 

акаѳистъ

 

Божіеи

Матери.
См.

 

Херсоп.

 

Епарх.

  

ВЬд.

 

№

 

7

 

1850

 

г.

   

о

 

похищеіііи

 

этой

 

пкошл

 

въ
1872

 

г.

 

см.

 

совр.

 

изв.

 

№

 

1

 

мар.

 

1872

 

г.).
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Празднество

 

Псково-Покровскія

 

иконы

 

Боэкіей

 

Ма-

тери.

Празднество

 

Псково-Покровской

  

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

установлено

 

въ

    

1581

 

г.

 

въ

 

память

    

избавленія

 

г.

    

Пскова

отъ

 

Польск.

 

погрома.
1 1

 

]

                                                                                                  

■

Во

 

время

    

осады

 

Пскова

 

Польск.

  

королемъ

 

Стефаномъ

Баторіемъ,

 

жившій

 

въ

 

Покров,

 

мопастырѣ

 

(нынѣ

 

приход,

церковь

 

Покрова

 

на

 

проломѣ)

 

слѣпои

 

старецъ,

 

благочест.

Дорофей

 

удостоился

 

чудеснаго

 

видѣнія:

 

онъ

 

видѣлъ

 

Пресв.

Дѣву,

 

идущую

 

по

 

воздуху

 

съ

 

преп.

 

Аптоніемъ

 

Кіево

 

печер-

скпмъ

 

и

 

Корниліемъ

 

Псково-иечерскимъ,

 

чрезъ

 

рѣку

 

Вели-

кую

 

отъ

 

Сиасо-Мпрожск.

 

монастыря

 

въ

 

Псковъ

 

и

 

взошед-

шую

 

въ

 

Цокровскій

 

храмъ.

 

Когда

 

Царица

 

небесная

 

вышла

изъ

 

церкви

 

на

 

самое

 

мѣсто

 

битвы

 

п

 

будущаго

 

приступа,

тамъ

 

предстали

 

нредъ

 

пею

 

равно-апостольн.

 

князь

 

Влади-

міръ,

 

Псковскіе

 

князья

 

св.

 

Всеволодъ

 

и

 

Довмонтъ,

 

святи-

тель

 

Новгородскій

 

Нифонтъ,

 

юродивый

 

Николай

 

(Салосъ)

 

и

Псковскіе

 

чудотворцы

 

Еьфросинъ

 

и

 

Савва;

 

всѣ

 

они

 

умоляли

Владычицу

 

о

 

пзбавленіи

 

града

 

„отъ

 

палежащія

 

бѣды."

Пресв.

 

Дѣва,

 

преклоненная

 

мольбами

 

Божіихъ

 

угоднпковъ,

обѣщала

 

свою

 

милость

 

городу

 

и

 

повелѣла

 

чрезъ

 

Дороѳея

воеводамъ

 

а

 

духовенству

 

принести

 

въ

 

городъ

 

древнюю

 

икону

Печерскую

 

и

 

хоругвь

 

на

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

она

 

явилась

 

и,

 

поста-

вивъ

 

пушки,

 

стрѣлять

 

оттуда

 

въ

 

осаждающихъ.

 

На

 

другой

День

 

(по

 

явленіи

 

Божіей

 

Матери,

 

8

 

сент.),

 

въ

 

надеждѣ

 

на

Покровъ

 

Прес.

 

Дѣвы

 

и

 

ходатайство

 

за

 

нихъ

 

святыхъ

 

Бо-

жіпхъ

 

яЕили

 

чудеса

 

храбрости;

 

враги,

 

проломившіе

 

уже

крѣпостп.

 

стѣну,

 

по

 

молебствіп

 

прсдъ

 

чудотв.

 

иконами

 

цодъ

неиріятельскцми

 

выстрѣ.іами,

 

были

 

отражены

 

и

 

большая

часть

 

осаждавшпхъ

 

погибла

 

подъ

 

развалинами

 

взорванной

подложспвымъ

 

Псковичами

 

порихомъ

 

башни.

 

Проломанная

врагами

 

крѣиост.

 

стѣна

 

впослѣдствіи

 

была

 

закладена

 

кирпи-

чами;

 

эта

 

закладка

 

и

 

доселѣ

 

сохраняешь

   

па

 

намять

 

потом-



ству

 

прежній

 

свой

 

впдъ — чудесное

 

же

 

впдѣпіс

 

Вожіей

 

Ма-

тери

 

Дороѳею

 

изображено

 

на

 

храмовой

 

(въ

 

Покров,

 

церкви)

нконѣ

 

(снпмокъ

 

съ

 

нея

 

см.

 

древности

 

г.

 

Пскова,

 

гр.

 

М.

 

Б.

Толстова

 

въ

 

конце

 

книги).

 

На

 

этой

 

иконѣ

 

помещено

 

оппса-

ніе

 

чудеспаго

 

явленія

 

Богоматери

 

(надписи

 

на

 

иконѣ

 

см

 

у

Толстаго,

 

древн.

 

Пскова,

 

стр.

 

9 — 12

 

въ

 

прил.).

 

Въ

 

память

чудесн.

 

спасепія

 

Пскова

 

Покровомъ

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

составлена

особая

 

служба,

 

которая

 

и

 

совершается

 

въ

 

Покров.

 

Псков,

храмѣ

 

1

 

октября.
О

 

сей

 

иконѣ:

 

рукоп.

 

имо.

 

пуб.т.

 

бпбл.

 

(Погодина)

 

№

 

92G.

 

Свят,

 

и

древп.

 

Пскова,

 

гр.

 

М.

 

Тплстаго,

 

стр.

 

56—59.

Дпи

 

Богослуж.

 

Дебо.тьскаго,

 

1

 

к.

 

114 — 1 15

 

стр.

 

Слава

 

Пресв.

 

Влады-

чицы,

 

III

 

кн.

 

отд.

 

1

 

стр.

 

28

 

Псково-Печпр.

 

монастырь

 

i860

 

г.

 

Пстіріа

Псков,

 

княжества

 

ч.

 

III

 

стр.

 

143.

 

Пстор.

 

ошіс.

 

исков

 

(Пльппскаго)

 

ч.

 

V
стр.

 

22.

Въ

 

Московск.

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

совершается

 

празд-

нество

 

IIс

 

ново-

 

Покровской

 

чудотв.

 

пконѣ

 

Бояііей

 

Матери

 

въ

благодарственное

 

восноминаніе

 

побѣды

 

русекпхъ

 

надъ

 

тур-

ками

 

и

 

татарами

 

послѣ

 

войны

 

съ

 

ними

 

съ

 

1736

 

по

 

1740

годъ.

 

Икона

 

сія

 

(точный

 

еппсокъ

 

съ

 

Псковской

 

— чудотвор-

ной)

 

находится

 

надъ

 

южными

 

дверями

 

прпдѣла

 

(въ

 

больш.

Уснеяск.

 

соборѣ)

 

св.

 

ап.

 

Петра

 

и

 

Павла.
См.

 

ІІсторяч.

 

оппс.

 

Москов.

 

больш.

 

Уснеп.

 

соб.

 

гл.

 

2

 

19

 

стр.

 

Деболь-

скаго,

 

Дни

 

Богослуж.

 

1

 

ч.

 

113

 

стр.

Въ

 

Харьковской

 

Христорождественской

 

(за

 

р.

 

Лопанью)

церкви

 

служитъ

 

предметомъ

 

особеннаго

 

благоговѣнія

 

граж-

данъ

 

икона

 

Покрова

 

Пресв.

 

Богородицы

 

и

 

по

 

вѣрѣ

 

въ

 

чу-

додѣйств.

 

ея

 

силу

 

спасала

 

многпхъ

 

отъ

 

холеры

 

въ

 

1830

г.

 

(опис.

 

Харьк.

 

Епарх.

 

кн.

 

2

 

стр.

 

38

 

—

 

44).

Празднество

 

Гѳрбовѳцкой

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери.

По

 

преданію

 

Гербовецкая

 

пкопа

 

Божіей

 

Матери

 

была

принесена

 

въ

 

Гсрбовецкій

 

монастырь

 

(въ

 

Оргѣев.

 

уѣздѣ

Бессарабской

 

области,

 

въ

 

60

 

верст

 

отъ

 

Кишинева),

 

въ

 

1790

г.

 

при

 

пастоятелѣ

 

Пахоміѣ;

    

эта

 

икона

 

издавна

  

чтилась

 

ок-



—

 

65

 

—

рестиыии

 

жителями

 

обители,

 

но

 

признана

 

чудотворною

 

по

ходатайству

 

Кишинев,

 

преосвященнаго

 

Антонія

 

при

 

настоя-

телѣ

 

монастыря

 

архимандритѣ

 

Іеропимѣ

 

(Гепнерѣ)

 

въ

 

1859

г.

 

По

 

указу

 

Св.

 

Синода

 

(отъ

 

26

 

января

 

JV»

 

526),

 

съ

 

Высо-

чайшаго

 

сонзволенія

 

эта

 

икона

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

еже-

годно

 

переносится

 

въ

 

Кишпневъ

 

къ

 

1

 

ч.

 

октября,

 

гдѣ

 

ос-

тается

 

до

 

23

 

апрѣля.

 

Икона

 

имѣетъ

 

13

 

верш,

 

въ

 

ширину,

а

 

въ

 

длину

 

20

 

вер.;

 

написана

 

на

 

холстѣ

 

и

 

наклеена

 

на

липовую

 

доску,

 

(Кпшпн.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

№

 

12.

  

1874

 

г.).

Крестный

 

ходъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

изъ

 

Павловской

 

ин-

валидной

 

церкви,

 

что

 

при

 

Императорской

 

Александровской

Мануфактурѣ

 

въ

 

корпусѣ

 

Ипвалидовъ.

Крестный

 

ходъ

 

въ

 

МосквЬ

 

изъ

 

Успенскаго

 

собора

 

въ

Покровскій,

 

что

 

па

 

красной

 

площади.

.

преподоЕішго

 

шщ

 

шшшжато.

Преп.

 

Савва

 

изъ

 

г.

 

Кашина

 

(Твер.

 

губ.)

 

сынъ

 

бояри-

на

 

Ивана

 

Борозды,

 

съ

 

дѣтств а

 

отличался

 

благочестіемъ;

 

пер-

воначально

 

подвизался

 

въ

 

разн.

 

монастыр.

 

трудахъ

 

въ

 

Твер-

ской

 

Саввиной

 

пустыни,

 

гдѣ

 

братія

 

избрали

 

его

 

игуменомъ,

но

 

избѣгая

 

почестей,

 

онъ

 

удалился

 

на

 

Аѳонъ,

 

гдѣ

 

трудился

въ

 

сипсываніп

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

(какъ-то:

 

греч.

 

псал-

тири

 

и

 

др.).

 

По

 

возвращеніи

 

съ

 

Аѳона

 

въ

 

Россію

 

онъ

 

пзб-

ралъ

 

для

 

свопхъ

 

подвпговъ

 

уединенное

 

(въ

 

7

 

верст,

 

отъ

Новгорода)

 

мѣсто

 

па

 

берегу

 

р.

 

Впшеры;

 

здѣсь,

 

по

 

благо-

словенно

 

Новгород.

 

Архіеппскопа

 

Симеона

 

въ

 

1418

 

г.

 

уст-

роплъ

 

небол.

 

монастырь

 

(въ

 

честь

 

Вознесенія

 

Господня).

 

По

устроенін

 

обители,

 

преп.

 

Савва,

 

устропвъ

 

вблизи

 

ея

 

столпъ

па

 

немъ

 

подвизался;

 

скончался

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

(80

л.)

 

1

 

окт.

 

1460

 

г.

 

преемникомъ

 

своимъ

 

въ

 

обителп

 

назна-

чилъ

 

своего

 

ученика,

 

Андрея^

 

прославившагося

 

строгою,

подвнжпнч.

 

жнзш'ю.

 

Преп.

 

Саввѣ

 

составлена

 

служба

 

Пахо-

місмъ

 

Логоѳетомъ.

 

(Она

    

находится

 

у

 

Румянцева

 

JY;

 

397;

 

у



-

 

66

 

—

Царскаго

 

№

 

563.

 

Она

 

же

 

помѣщается

 

въ

 

печат.

 

минеѣ

подъ

 

1

 

ч.

 

октября).

 

Мощи

 

преп.

 

Саввы

 

почиваютъ

 

подъ

спудомъ

 

въ

 

монастырѣ

 

Вознесен,

 

церкви.

 

Причтенъ

 

(пр.

Савва)

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

на

 

Москов.

  

соборѣ

 

въ

 

1549

 

г.

О

 

преп.

 

Саввѣ:

 

собр.

 

лѣт.

 

III.

 

156

 

—

 

138,-171.

 

Прол.

 

и

 

четьи

 

мин.

 

1
ок.

 

кратк.

 

лѣтоп.

 

о

 

моваст.

 

Пр.

 

Саввы,

 

1806

 

г.

 

Штор.

 

Слои,

 

о

 

русск

 

свя-

тыхъ,

 

стр.

 

238.

 

фпларегъ,

 

Русск.

 

свят.

 

3

 

кц

 

1~7— 184

 

Архим

 

ІІгнатііі

 

кн.

2

 

ч.

 

1

 

стр.

 

86.

2.

Лреподобнаго

   

Кассіана

  

Грека,

   

Угдицкаго

   

чудо-

творца.

Въ

 

мірѣ

 

Копстантпаъ,

 

онъ

 

прибылъ

 

въ

 

Москву

 

съ

 

княж-

ною

 

Софіею

 

Палеологь,

 

невѣсткою

 

В.

 

кинза

 

Іоапна

 

(Ш-го)

Васильевича;

 

происходилъ

 

изъ

 

княжской

 

фамиліи — Мангуипв

 

')

(въ

 

Мореѣ);

 

ему

 

предлагала

 

остаться

 

при

 

Московекомъ

 

дворѣ,

но

 

онъ

 

рѣшился

 

посвятить

 

свою

 

жизнь

 

па

 

служеніе

 

Боіу

 

въ

пвочествѣ

 

и

 

сперва

 

жилъ

 

у

 

Ростовскаго

 

Архіепнскопа

 

Іоасафа,

потомъ

 

на

 

Бѣлоозерѣ

 

въ

 

Ѳерапонтов.

 

монастырь-,

 

гдѣ

 

онъбылъ

постриженъ

 

въ

 

монашество

 

и — наконецъ,

 

поселившись

 

въ

 

15

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Углича

 

на

 

берегу

 

рвкъ

 

Волги

 

и

 

Усмы

 

устро-

илъ

 

обитель

 

въ

 

честь

 

Успеиія

 

Божіей

 

Матери;

 

онъ

 

находился

въ

 

дружесвихъ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

Углицкимъ

 

вняземъ

 

Авдреемъ

(сына

 

котораго— Димитрія

 

— военрипималь

 

отъ

 

купели).

 

Преп.

Кассіанъ

 

скончался

 

въ

 

глубокой

 

старости,

 

2

 

октября

 

1504

 

г.

Нетлѣнныя

 

его

 

мощи

 

ночивають

   

въ

 

бывшей

 

его

   

(Учемской,

')

 

Константаііъ

 

(Кассіанъ)

 

называется

 

Мачгупскпмъ

 

Кпяземъ.

 

Мату

 

па

есть

 

въ

 

Крыму

 

городъ,

 

въ

 

древности

 

цазываишійся

 

Доросъ,

 

а

 

потомъ

ѲгоошрОі

 

(Ѳеодоро.)

 

Въ

 

1474

 

году

 

одииъ

 

пзъ

 

Машуискпхъ

 

кпязей

Псайко

 

приннмалъ

 

Московснаго

 

посла

 

въ

 

Крыму

 

Беклемишева

 

н

 

сва-

талъ

 

свою

 

дочь

 

въ

 

певѣеты

 

сыну

 

В.

 

князя

 

Іоанна

 

3-го.

 

НевѣроятнЬе

лп

 

пронять

 

преп.

 

Кассіана

 

происходящими

 

не

 

изъ

 

Мореііск.

 

(въ

 

Греціи)

Фамнліп

 

князя

 

Ыаигуппп,

 

а

 

отъ

 

владѣльца

 

Крымскаго

 

города

 

Машуиа-

(О

 

крым.

 

городѣ

 

Маигупѣ,

 

дреіііі.

 

Доросѣ

 

см.

 

ІІеппепа,

 

ІІрымск.

 

сбор-

ОД— 391

 

crp,

 

Жури.

 

мин.

 

uap.

 

иросв.япварь

 

Ш8

 

г.

 

143—146

 

стр.).



-

 

67

 

—

пнпѣ,

 

съ

 

1764

 

г.

  

упраздненной),

   

въ

 

17

 

в.

   

преп.

 

Кассіанз

называли

 

вэликимъ

 

между

 

чудотворцами.

О

 

преп.

 

Kacciaub:

 

рукоп.

 

св.

 

святцы

 

7076

 

г.

 

(1567);

 

Пстор.

 

росс.

 

іер.

4,

 

338;

 

Пстор.

 

Углича,

 

Киселя,

 

стр.

 

343

 

пзд.

 

въ

 

Ярославлѣ

 

1844

 

г.

 

Пет.

словарь

 

о

 

русск.

 

свягыхъ

 

143,

 

Фпларетъ

 

русск.

 

свят.

 

3

 

кп.

 

184—

 

189

 

стр.

Прологъ

 

21

 

мая,

 

Архимаидр.

 

Цгнатііі

 

16

 

б.

 

стр.

 

6,

   

Страпппкъ,

 

1876

 

года.

Памать

 

елдженндго

 

КнпрѴлнд

 

ОЬ'заальсклго.
■

По

 

рукоппепымъ

 

святцамъ

 

«святый

 

блаженный

 

Кипріанъ,

Христа

 

ради

 

юродивый,

 

бысть

 

въ

 

Воскресенскомъ

 

селѣ

 

на

Увотп

 

рѣцѣ,

 

Суздальскій

 

чудотворецъ,

 

преставися

 

въ

 

лѣто

7130

 

(1622

 

г.)

 

окт.

 

во

 

2

 

день».

 

Блаженный

 

Кипріанъ

 

жилъ

на

 

пебольшомъ

 

островѣ

 

р.

 

Уводи

 

(Ковров,

 

уѣз.

 

Владим.

 

г.),

а

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

ходилъ

 

молиться

 

въ

 

храмъ

села

 

Воскресепскаго.

 

Мѣсто,

 

гдѣ

 

пребывалъ

 

блаженный

 

(въ

 

7

верстахъ

 

отъ

 

села)

 

и

 

по

 

нынѣ

 

пзвѣстно

 

подъ

 

нменемъ

 

Кип-

ріановой

 

пустыни,

 

а

 

ямы

 

здѣсь

 

выколанныя

 

называются

 

пе-

щерами

 

Кппріапа;

 

гробъ

 

его

 

и

 

по

 

нынѣ

 

видятъ

 

подъ

 

поломъ

Воскресенской

 

церкви;

 

въ

 

1751

 

г.

 

въ

 

память

 

его

 

построенъ

храмъ

 

въ

 

с.

 

Воскресенскомъ.
См.

 

Фпларетъ,

 

русск.

 

свят.

 

3

 

кп

 

стр.

 

189—191;

 

Влад.

 

губеро.

 

вѣд.

1837

 

№

 

8.

 

Отечеств,

 

записки

 

1857

 

г.

 

Нов.

 

170

 

стр.;

 

Архимандр.

 

Пгпатій,

17

 

в.

 

стр.

 

26.

Цдлить

 

k.uivix'Ioiich

 

Кнлгнни

 

Янны,

 

Нашинской.

Св.

 

Анна

 

была

 

старшая

 

дочь

 

Ростовскаго

 

князя

 

Димпт-

рія

 

Борисовича,

 

въ

 

замужествЬ

 

была

 

(съ

 

8

 

нояб.

 

1294

 

года)

за

 

Тверскимъ

 

кпяземъ

 

св.

 

Мпхаиломъ

 

Ярославичемъ

 

(f

 

22-го

ноября

 

1318

 

г.).

 

По

 

смерти

 

своего

 

мужа,

 

Анна

 

приняла

 

ино-

ческое

 

пострпженіе

 

въ

 

Тверскомъ

 

Софінскомъ

 

монастырѣ

 

съ

пмснемъ

 

Евфросиніи;

 

потомъ,

 

по

 

просьбѣ

 

своего

 

сына

 

Кашин-

скаго

 

князя

 

Василія

 

Михаиловича

 

перешла

 

па

 

жительство

 

въ

Кашппск.

 

Успенскш

 

монастырь,

 

гдѣ

 

приняла

 

схиму

 

съ

 

преж-

нимъ

 

именемъ

 

своиыъ

 

(Анна).

    

Св.

 

Анна

 

пмѣла,

 

кромѣ.

 

Ва-



—

 

68

 

-

силія,

 

еще

 

трехъ

 

сыновей:

 

Димитрія — грозныя

 

очи

 

(убитаго

 

въ

Ордѣ

 

15

 

сент.

 

1325

 

г.)

 

Александра,

 

зпаменнтаго

 

Тверскаго

князя

 

(убнтаго,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

сыпомъ

 

Ѳеодоромъ,

 

въ

 

Ордѣ.

 

29

окт.

 

1339

 

г.)

 

и

 

Константина.

 

Преподобная

 

скончалась

 

2

 

ок-

тября

 

1338

 

г.

 

и

 

погребена

 

въ

 

Успепск.

 

Кашнпскомъ

 

мона-

стырѣ.

 

Нетлѣнныя

 

ея

 

мощи,

 

по

 

случаю

 

обвѣтшанія

 

церкивп.

пола,

 

были

 

открыты

 

въ

 

1650

 

г.

 

п

 

тогда

 

же

 

была

 

составлеиа

ей

 

служба

 

Епифаніемъ

 

Славинецкпмъ.

 

Торжественное

 

откры-

тіе

 

св.

 

мощей

 

и

 

прпчтеніе

 

ее

 

къ

 

лпку

 

святыхъ

 

было

 

въ

 

1581

году;

 

тогда

 

было

 

составлено

 

и

 

сказаніе

 

о

 

жизни

 

н

 

чудесахъ

св.

 

Анны

 

(въ

 

сказаніп

 

допущены

 

были

 

нЬкотрыя

 

погрѣшпо-

сти,

 

на

 

прим.

 

о

 

пропсхожденіи

 

ея

 

пзъ

 

г.

 

Кашина).

 

Благоче-

стивый

 

царь

 

Алексѣп

 

Михайловпчъ

 

изъ

 

Москвы

 

путешество-

валъ

 

въ

 

Кашинъ,

 

на

 

поклоневіе

 

ея

 

мощамъ;

 

памятнпкомъего

посѣщенія

 

служатъ

 

три

 

воздуха

 

для

 

покрытія

 

свящ.

 

сосудовъ

и

 

два

 

покрова

 

на

 

мощи

 

преподобной,

 

на

 

обоихъ

 

покровахъ

находится

 

вышптыя

 

изображенія

 

святой

 

въ

 

ростъ, — и

 

на

 

кай-

махъ

 

одного

 

пзъ

 

нпхъ

 

вышиты

 

золотомъ

 

тропарь

 

п

 

кондакъ

св.

 

Аннѣ.— Впослѣдствіи

 

мощи

 

ея

 

были

 

закрыты,

 

такъ

 

какъ

патріархъ

 

Іоакимъ,

 

замѣчая

 

погрѣшностп

 

въ

 

составлеппомъ

 

ея

жпзнеописаніп,

 

не

 

находилъ

 

въ

 

лѣтопіісяхъ

 

сказаній

 

о

 

св.

Аннѣ,

 

и

 

Москов.

 

соборъ

 

1678

 

г.,

 

сомнѣваясь

 

въ

 

дѣйствп-

тельности

 

имени

 

св.

 

Анны

 

Кашинской,

 

прпказалъ

 

до

 

времени

закрыть

 

св.

 

мощи,

 

потому,

 

что

 

«аще

 

бо

 

истинная

 

явилась

великая

 

княгиня

 

въ

 

монашеской

 

схимѣ;

 

всячески

 

бы

 

имя

 

свое

изъявила

 

Софія»

 

(въ

 

одномъ

 

явлепіи,

 

еще

 

до

 

1650

 

года,

 

свя-

тая

 

одному

 

церковнику

 

наименовала

 

себя

 

Анною);

 

по

 

Патрі-

архъ

 

впалъ

 

въ

 

ошибку

 

принявъ

 

св.

 

Анну

 

за

 

Анастасію

 

(въ

иночествѣ

 

Софію),

 

супругу

 

Тверскаго

 

князя

 

Александра

 

Ми-

хаиловича;

 

имя

 

Софіи

 

носила

 

и

 

другая

 

певѣстка

 

св.

 

Анны—

супруга

 

князя

 

Константина.

 

Изслѣдованія

 

Карамзина,

 

Строе-

ва

 

и

 

друг,

 

уяснили,

 

что

 

сунруга

 

св.

 

Михаила

 

Тверскаго

 

дѣй-

ствительно

 

была

 

Анна,

 

погребенная

 

въ

 

Кашипѣ.

О

 

св.

 

Аынѣ

 

см.:

  

Истор.

 

Карамзина

 

IV

 

т.

 

прим.

     

Нсторпч.

 

слов,

   

о



-

 

69

 

-

русск.

 

свят.

 

30

 

стр.;

 

полн.

 

мѣсяцесл.

 

1831г.

 

Пстор.

 

опис.

 

перк.

 

М.

 

1828,

стр.

 

54:

 

пет.

 

свѣд.

 

о

 

св.

 

Апнѣ,

 

съ

 

пзобр.,

 

сост.

 

Прудппковъ,

 

Спб.

 

1849

 

г.

Страпппкъ,

 

Іюль,

 

1872

 

г.,

 

(статья

 

«Кашппскіе

 

святые»

 

Павла

 

Колтыаппа).

Вѣстп.

 

Европы,

 

аарвль

 

1870

 

г.

 

Костомарова.

Втораго

 

октября

 

въ

 

Казани,

 

въ

 

память

 

ея

 

покоренія

 

при

Іоаннѣ

 

Грознолъ,

   

ежегодно

 

совершается

 

крестный

 

ходъ

   

пзъ

каѳедральпаго

 

собора

 

въ

 

церковь

 

св.

 

м.

 

Кипріана

 

и

 

Іустпны.

3.

Празднованіѳ

 

Трубческой

 

иконѣ

 

Бошіѳй

 

Матери.

Празднество

 

этой

 

икопѣ

 

(пазванной

 

Трубчевскою

 

отъ

 

то-

го,

 

что

 

она

 

написана,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

надппси,

 

въ

 

г.

 

Труб-

чевскѣ,

 

Орловской

 

губериіи,

 

священнпкомъ

 

Евфпміемъ)

 

совер-

шается

 

въ

 

Троицкомъ

 

Скановомъ

 

мужск.

 

монастырь

 

(въ

 

Пен-

зен.

 

епар.);

 

въ

 

честь

 

этой

 

иконы

 

въ

 

1S09

 

году

 

въ

 

упомянутомъ

мовастырѣ,

 

построена

 

церковь,

 

освященная

 

3

 

октября

 

и

этотъ

 

день

 

былъ

 

(тогда

 

же)

 

пзбранъ

 

для

 

особеннаго

 

чество-

ванія

 

иконы.

 

(Пепзен.

 

епарх.

 

вѣд.

 

11

 

X°

 

1877

 

года).

*±.

Святая

 

благовѣрная

 

Великая

 

Княгиня

 

Анна.

Супруга

 

Велпкаго

 

Кіевскаго

 

князя

 

Ярослава

 

1-го

 

Мудраго

Ирина,

 

была

 

дочь

 

Олава,

 

Шведскаго

 

короля

 

и

 

называлась

 

Ин-

дигердою.

 

Въ

 

честь

 

еа

 

ангела

 

ісв.

 

ыуч.

 

Ирины).

 

Вел.

 

князь

построплъ

 

Ирнпппскій

 

монастырь

 

блпзь

 

Кіево-Софійскаго

 

со-

бора.

 

Великая

 

княгиня,

 

какъ

 

видно

 

пзъ

 

слова

 

св.

 

Иларіона

 

мит-

рополита,

 

отличалась

 

благочестіемъ

 

(см.

 

похвала

 

кн.

 

Владим.

въ

 

прпб.

 

еъ

 

«Твор

 

св.

 

Отцевъ»

 

2.

 

279)

 

и

 

изъ

 

ея

 

сочувст-

вепнаго

 

отпошенія

 

къ

 

пнокипямъ

 

(подъ

 

1039

 

г.

 

въ

 

жптін

 

пр.

Антонія

 

о

 

матери

 

преп.

 

Ѳеодосія).

 

При

 

жизни

 

еще

 

Ярослава,

опа

 

съ

 

старшимъ

 

сыіюмъ

 

своимъ

 

Владиміромъ

 

переселилась

 

въ

Повгородъ,

 

гдѣ

 

приняла

 

иночество

 

съ

 

именемъ

 

Анны.

    

Скон-

11



-

 

70

 

-

чалась

 

10

 

февраля

 

1051

 

г.

 

(собр.

 

лѣтоп.

 

III.

 

113).

 

На

 

древ-

нихъ

 

Новгород,

 

иконахъ

 

она

 

именуется

 

св.

 

Анною.

 

Мощи

 

ея

и

 

до

 

нынѣ

 

открыто

 

почиваютъ

 

въ

 

Софійскомъ

 

соборѣ

 

(въ

 

Map -

тир,

 

паперти,

 

гдѣ

 

въ

 

честь

 

ея

 

уетроепъ

 

прпдѣлъ).

О

 

св.

 

Аппѣ:

 

см.

 

собр.

 

лѣтоп.

 

1,

 

63.

 

V

 

138.

 

Чт.

 

общ.

 

пстор.

 

1861

 

г.

кп.

 

1.

 

Карамз.

 

2

 

прпм.

 

34.

 

Фпларетъ,

 

русск.

 

свят.

 

3

 

кп.

 

193—194

 

стр.;

пстор.

 

слов,

 

о

 

русск.

 

сват.

 

29

 

стр.

 

Врод.

 

древп.

 

Впвл.

 

11,

 

343.

Память

  

св.

 

Владиміра

 

Ярославича,

 

Новгородскаго

Князя.

Владиміръ

 

былъ

 

старшій

 

сынъ

 

Великаго

 

князя

 

Ярослава

Мудраго

 

и

 

св.

 

Анны

 

(Ирины),

 

родплся

 

въ

 

1020

 

годуй

 

поса-

женъ

 

былъ

 

отцемъ

 

въ

 

Новгородѣ;

 

пзъ

 

военныхъ

 

дѣпствій

 

его

пзвѣстны:

 

удачный

 

походъ

 

въ

 

1042

 

г.

 

съ

 

Новгородцами

 

на

Фпнновъ

 

(собр.

 

лѣтоп.

 

3,

 

1,

 

Y.

 

137)

 

п

 

въ

 

1043

 

г.

 

не

 

удач-

ный

 

походъ

 

въ

 

Константинополь

 

для

 

наказанія

 

вѣроломныхъ

грековъ.

 

Памятнпкомъ

 

его

 

благочестія

 

служптъ

 

п

 

доселѣ

 

Нов-

городски

 

Софійскій

 

соборъ,

 

имъ

 

построенный

 

въ

 

1045

 

г.

 

Св.

Владиміръ

 

скопчался

 

4

 

октября

 

1051

 

г.

 

32

 

лѣтъ

 

и

 

былъ

 

пог-

ребенъ

 

въ

 

Софійскомъ

 

соборѣ.

 

Неизвѣстно

 

съ

 

какого

 

времени

открыты

 

его

 

мощи,

 

нетлѣнно

 

почнвающія

 

въ

 

Новгород.

 

Соф.

соборѣ.

 

Въ

 

Софійской

 

лѣтописп

 

сказано:

 

«1439

 

г.

 

архіеписк.

Евфимій

 

позлати

 

гробь

 

князя

 

Владпміра,

 

внука

 

великаго

 

Вла-

дпыіра

 

и

 

подписа;

 

такожде

 

и

 

матери

 

его

 

гробъ

 

подписа

 

и

 

по-

кровъ

 

положили;

 

память

 

имъ

 

уставитворити

 

па

 

всяко

 

лѣто

 

ок-

тября

 

въ

 

4-й

 

день».

 

(Собр.

 

лѣтоп.

 

3.

 

113,

 

уст.

 

Новг.

 

соб.

 

стр.

3

 

5;Чтен.общ.

 

ист.

 

и

 

друг.

 

1861

 

г.

 

1

 

кн.

 

Фпларетъ,

 

Русск.

свят.

 

3

 

кн.

 

191 — 193

 

стр.

 

истор.

 

словарь

 

о

 

рус.

 

свят.

 

67

 

—

 

69

стр.,

 

пстор.

 

Рос.

 

іер Л,

 

276;

 

пет.

 

Карамз.

 

11,28

 

—

 

34).

Въ

 

Новгородѣ

 

и

 

въ

 

окрестныхъ

 

(сельекпхъ)

 

церквахъ,

 

4

октября

 

(съ

 

1439

 

г.)

 

совершаются

 

ежегодно

 

панихиды

 

по

 

ца-

ряхъ

 

и

 

царицахъ,

 

кпязьяхъ

 

и

 

княгиняхъ,

 

по

 

мнтрополитахъ

и

 

архіепископахъ

 

Новгородскихъ.

Повсегодное

   

отправленіе

 

панихидъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

совер-

■



—

 

71

 

-

шается

 

со

 

времени

 

открытія

 

мощей

 

св.

 

Іоанна,

 

Архіепископа

Ыовгородскаго.

 

Въ

 

1439

 

г.

 

усердісмъ

 

Новгородскаго

  

святите-

ля

 

Евфимія

   

производились

 

починки

 

въ

 

Софійскомъ

 

соборѣ

 

и

въ

 

это

 

время

 

въ

 

прпдѣльп.

 

храмѣ

 

cs.

 

Іоанна

 

Предтечв

 

упав-

шимъ

 

со

 

стѣны

 

камвемъ

 

пробита

 

была

 

крышка

 

тутъ

 

стоявшей

гробпицы.

 

Евфимій

 

прпказалъ,

 

въ

 

своемъ

 

присутствіи

 

поднять

пробитую

 

каменную

 

доску

 

и

 

увидѣлъ

 

въ

 

гробнпцѣ

 

нетлѣнныя

мощи

 

святителя.

 

Недоумѣвая,

   

чьи

 

это

 

мощи,

 

свят.

   

Евфимій

усердно

 

молилъ

 

Господа,

 

чтобы

 

онъ

 

открылъ,

 

кто

 

сей

 

святи-

тель?

  

II

 

вотъ

 

ночью

 

предсталъ

 

предъ

 

Евфиміемъ

 

облеченный

въ

 

святительская

 

одежды.

   

«Я

 

тотъ,

 

сказалъ

 

онъ,

 

котораго

 

ты

вндѣлъ

 

лежащимъ

 

во

 

гробѣ

 

и

 

о

  

которомъ

 

ты

 

молился;

 

я

 

Ар-

хіеписконъ

 

Іоанпъ,

 

удостопвшійся

 

послужить

 

чуду

 

Пресв.

 

Бо-

городицы,

 

честному

 

Ея

 

знаменію.

 

ВозвЬщаю

 

тебЬ

 

волю

 

Божію

—

 

совершать

 

память

 

о

 

лежащих

 

ь

 

здѣсъ

 

(въ

 

СофіГіск.

  

соборѣ)

архіеиископахъ,

 

н

 

киязьяхъ

 

4-го

 

октября;

 

я

 

же

 

буду

 

молиться

Христу

 

за

 

всѣхъ

 

христіапъ».

 

(Софійск.

 

лѣтон.

 

3,

 

183,

  

112

 

и

113)

   

Въ

 

Тихвннск.

 

уставѣ

 

1590

 

г.

 

сказано:

  

«на

 

память

 

свящ.

мучен.

  

Іерофея

 

уставпея

   

номпнка

 

отъ

 

Евфнмія

 

архіепископа

Вяжицкаго,

   

по

 

повѣлепію

 

Ивана

  

архіепископа

 

темнпцъ,

 

•

 

по

великихъ

 

кпязьяхъ

 

и

 

великихъ

 

кпягиняхъ

 

и

 

ихъ

 

сродвикъ

   

и

архіепископѣхъ

 

и

 

епископѣхъ,

 

ни;е

 

лежатъ

 

въ

 

Велик.

 

Новго-

родѣ

 

въ

 

соборной

 

церкви

 

и

 

по

 

монастырѣхъ

  

и

 

по

 

всЬхъ

 

пра-

вославнѣхъ

 

хрпстіанѣхъ».

 

Въ

 

Воскресенскомъ

 

монастырь

 

на-

ходился

 

уставъ

 

1440

 

г.

  

гдѣ

 

рукою

 

самаго

 

святителя

 

написана

была

 

заповѣдь

 

совершать

 

номпновеніе

 

о

 

почпвающпхь

 

въ

 

Со-

фійскомъ

 

соборѣ.— Въ

 

прежнее

 

время

 

къ

 

панихпдамъ

 

въ

 

Со-

фіпскомъ

 

соборѣ

 

были

 

оповѣщаемы

 

настоятели

 

Новгород,

  

мо-

настырей.

 

Отъ

 

Государева

 

кормоваго

 

двора

 

давалось

 

на

 

вечер-

ню

 

два

 

ведра

 

меду

 

для

 

кутьи

 

(по

 

12

 

кружекъ

 

въведрѣ).

 

При-

готовленную

 

кутью

 

ставили

 

по

 

гробамъ

 

святителей

 

н

 

князей.

Нослѣ

 

вечерни,

 

въ

 

соборѣ

 

святитель

 

совершалъ

  

панихиду

 

въ

присутствш

 

Государева

 

большаго

 

дьяка

 

для

 

помиііовсиія

 

Госу-

даревыхъ

 

прародителей.

   

Во

 

время

 

святительской

   

панихиды,
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—

настоятели

 

и

 

поповскіе

 

старосты

 

особо

 

совершали

 

панихиды

на

 

гробахъ

 

княжескихъ

 

и

 

святительскихъ

 

Такъ,

 

Благовѣщен.

игуменъ

 

въ

 

Корсунской

 

паперти,

 

Аркажскій

 

нгуменѵу

 

Архи-

діакона

 

Стефана

 

надъ

 

княгинею

 

Александрою,

 

Отенскій

 

нгу-

меиъ

 

въ

 

Мартиріевой

 

паперти,

 

а

 

Клопскій

 

игуменъ

 

на

 

Рога-

тицѣ

 

въ

 

церкви

 

священ. -муч.

 

Ипатія

 

(гдѣ

 

въ

 

часовнѣ

 

почи-

вали

 

братья

 

Алфановы).

 

Предъ

 

лнтургіею

 

ключарь

 

подучалъ

еще

 

два

 

ведра

 

меду

 

для

 

кутьи

 

но

 

гробамъ.

 

Службу

 

совершали

соборнѣ:

 

у

 

св.

 

Никиты

 

епископа

 

Благовѣщен

 

игуменъ,

 

у

 

ар-

хіенископа

 

Іоанна

 

въ

 

темпицѣ — Аркажскій

 

игуменъ,

 

у

 

архн-

діакона

 

Стефана

 

— Деревяппцкій

 

игуменъ,

 

у

 

Рождества

 

Бого-

родицы

 

Отенскій

 

игуменъ,

 

у

 

Іоанна

 

Богослова

 

игуменъ

 

Лн-

сицкій,

 

а

 

на

 

Рогатпцѣ

 

въ

 

Ипатовской

 

церкви

 

игуменъ

 

Клоп-

скій,

 

приносившій

 

просфору

 

для

 

дворцоваго

 

дьяка.

 

Обѣдъ

 

для

служащпхъ

 

былъ

 

на

 

княжскомъ

 

дворѣ;а

 

въ

 

домѣ

 

архіеписко-

ла,

 

для

 

него

 

съ

 

монастырскими

 

и

 

Софійскпмп

 

властями

 

обѣдъ

былъ

 

готовленъ

 

отъ

 

дворцоваго

 

дьяка

 

(Письм.

 

уст.

 

Софійск.

собор,

 

подъ

 

4

 

окт.,

 

Новг.

 

лѣтоп.

 

3.

 

стр.

 

239,

 

Филар.,

 

русск.

свят.

 

3

 

кн.

 

7

 

сент.

 

и

 

1

 

кн.

 

11

 

марта;

 

Новг.

 

древн.

 

архпм.

Макарія

  

1

 

т.

 

89

 

стр.

Въ

 

Софійскомъ

 

Новгородскомъ

 

соборѣ

 

погребены:

 

а)

 

Свя-

тители

 

—епископы:

 

1.

 

св.

 

Іоакимъ

 

|f

 

1030

 

г.);

 

2.

 

св.

 

Лука

(f

 

15

 

окт.

 

1059

 

г.);

 

3.

 

св.

 

Никита

 

(|

 

31

 

янв.

 

1108);

 

4.

 

св.

Аркадій

 

(f

 

1163

 

г.);

 

5.

 

св.

 

Іоаннг

 

(f

 

7

 

сент.

 

1186);

 

6.

 

св.

Мартирій

 

(f

 

1194

 

г.);

 

7

 

Митрофанъ

 

(|

 

1223

 

г.);

 

8.

 

св.

Антоній

 

(f

 

1238

 

г.);

 

9.

 

св.

 

Спиридонъ

 

(|

 

1249

 

г.);

 

10.

 

св.

Васгшй

 

(f

 

1352

 

г.);

 

11.

 

Далматъ

 

if

 

1274

 

г.);

 

12.

 

Km-

ментъ

 

(-J-

 

1299

 

г.);

 

13.

 

Давидъ

 

(f

 

1324

 

г.);

 

14.

 

Алексачдръ

(|

 

1591

 

г.);

 

15.

 

Серапіонъ

 

(f

 

1552

 

г.);

 

16.

 

Ѳеофилъ

 

(f

 

1418

г);

 

17.

 

Симеонъ

 

(f

 

1421

 

г.);

 

18.

 

Варлаамъ

 

(f

 

1601

 

г.);

 

19.

Лсидоръ

 

(f

 

1619

 

г.);

 

20.

 

Макарги

 

(f

 

1627

 

г.);

 

21.

 

Кипрі-

анъ

 

(j

 

1635

 

г.);

 

22.

 

Афѳонгй

 

(f

 

1G53

 

г.);

 

23.

 

Ечфимій

 

(f

1697

 

г.);

 

24

 

Іовъ

 

(f

 

1716

 

г.);

 

25.

 

Ѳеофанъ

 

Прокоповичь

(f

 

1736

 

г.);

 

26.

  

Стефанд

 

(f

 

1753

 

г.);

 

27.

 

Димитрій

 

Сѣче-



-
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-

новъ

 

(f

 

1767

 

г.);

 

28.

 

Говріилъ

 

(f

 

1801

 

г.);

   

29.

 

Амвросій

 

(+

1818

 

г.);

 

30.

 

Гриюрій

 

(f

 

1195

 

г.).

б)

  

Князья:

 

1.

 

св.

 

Владиміръ

 

(f

 

4

 

окт.

 

1052

 

г.);

 

2.

 

св.

Анна

 

(f

 

4

 

окт.);

 

3.

 

св.

 

Ѳеодоръ,

 

брать

 

Александра

 

Невскаго

(t

 

5

 

іюня

 

1233

 

г.);

 

4.

 

сД

 

Мстиславъ

 

Ростиславичь

 

{ft

 

1080

г.);

 

5-

 

Княгиня

 

Александра,

 

супруга

 

св.

 

Владиміра

 

(f

 

?

 

г.);

6.

 

Мстиславъ

 

Ростиславичь

 

(|

 

1178

 

г.);

 

7.

 

Василій

 

Мсти-

славнчъ

 

(•{■

 

1218

 

г.).

в)

  

Посадчики:

 

Стефанъ

 

Твердиславичь

 

(f

 

1243

 

г.);

 

Ми-

хаилу

 

убитый

 

на

 

воинѣ

 

съ

 

Ливонцамп

 

(f

 

1268

 

г.);

 

воевода

Михаилъ

 

Петров

 

Ростовскій-Катыревъ

 

и

 

княгиня

 

Ростовская-

Катырева

 

(у

 

1606

 

г).

оЕр-итеше

 

лющей

 

се.

 

гша,

 

зрхішюіюпя

 

кязян-
окзго

 

и

 

ш^соіюфпь,

 

епископа

 

тш^ішго,

 

(въ

 

1595

 

г.).

О

 

св.

 

Гуріѣ

 

см.

 

5

 

декабря;

 

о

 

св.

 

Варсонофіѣ

 

11

 

апр.

Обрѣтены

 

были

 

пхъ

 

мощи

 

въ

 

1595

 

г.

 

по

 

случаю

 

постройки

каменнаго

 

Спасо-Преображепскаго

 

собора

 

вмѣсто

 

бывшаго

 

де-

ревянпаго.

 

Объ

 

обрѣтеніи

 

мощей

 

св.

 

Гурія

 

говорить

 

вчеви-

децъ:

 

«Вся

 

рака

 

св.

 

Гурія

 

наполнена

 

была

 

благоухавнымъ

мѵромъ

 

п

 

мощи

 

плавали;

 

св.

 

тѣло.было

 

нетлѣино,

 

только

 

верх-

ней

 

губы

 

пѣсколько

 

коснулось

 

тлѣніе»

 

(у

 

Преосв.

 

Филарета

3

 

кп.

 

501

 

стр.).

 

Въ

 

тоже

 

время

 

были

 

открыты

 

нетлѣнпо-почи-

вавшія

 

въ

 

томъ

 

же

 

храмѣ

 

мощи

 

св.

 

Варсопофія.

 

Въ

 

Казан-

скомъ

 

Спасо-Преображевскомъ

 

монастырѣ

 

находится

 

древняя

нкона

 

спхъ

 

святителей.

 

Нзображснія

 

святителей

 

Гурія

 

и

 

Вар-

санофія

 

отличаются

 

строгостію

 

стариннаго

 

иконописнаго

 

стиля.

Ростомъ

 

св.

 

Гурій

 

выше

 

св.

 

Варсонофія.

 

Лице

 

св.

 

Гурія

 

от-

личается

 

кротостію,

 

каріе

 

глаза

 

его

 

смотрятъ

 

открыто

 

и

 

прп-

вѣтлпво;

 

у

 

святителя

 

окладистая

 

борода,

 

діпнная

 

и

 

почти

 

вся

сѣдая.

 

У

 

св.

 

Варсонофія

 

лице

 

худое,

 

изможденное,

 

щекп

 

глу-

боко

 

впали,

 

борода

 

длнппая,

 

но

 

редкая

 

п

 

оканчивается

 

остро

около

   

половниы

 

груди;

 

брови

 

у

 

св.

 

Варсонофія

   

шире,

   

усы
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—

тоньше,

 

глаза

 

смотрятъ

 

строже

 

чѣмъ

 

уев

   

Гуріа.

 

(Казапсвіе

епарх.

 

вѣд.

 

15

 

J6

 

1877

 

года).

Обрѣтэніѳ

 

мощей

 

прѳподобныхъ

 

Іоны

 

и

 

Нѳктарія.

При

 

открытіи

 

мощей

 

святителя

 

Казанскаго

 

Гурія

 

найде-

ны

 

были

 

нетлѣннымн

 

тѣла

 

и

 

одѣнія

 

ппоковъ

 

Іоны

 

и

 

Некта-

рія,

 

ученпковъ

 

святителя.

 

(Рукоп.

 

описай,

 

патр.

 

Гермогена

о

 

жатіи

 

св.

 

Гурія

 

и

 

Варсонофія).

 

Бъ

 

рукописныхъ

 

свнтцахъ

о

 

нихъ

 

сказано:

 

«преподобные

 

отцы

 

Іопа

 

и

 

Нектарій,

 

боляре,

ученицы

 

св.

 

Гурія

 

архіепископа;

 

съ

 

нимъ

 

же

 

и

 

мощи

 

ихъ

обрѣтены

 

въ

 

л.

 

7104

 

(1595

 

г.)

 

м.

 

окт.

 

4

 

д.».

Фнларетъ,

 

русск.

 

святые

 

3

 

ки.

  

стр.

 

502.

5.

Ы.

 

овдтнтелей

 

петря,

 

ШШ&,

 

юны

 

и

 

фшшппя,
ДИТРОПОЛИТОВХ

 

/IIOGHOEGKUXZ

 

И

 

№Ш

 

РОШН

 

ЧУ ДО-

теорцш.

Празднпкъ

 

въ

 

честь

 

первыхъ

 

трехъ

 

Всероссіпскихь

 

Свя-

тителей

 

(въ

 

соотвѣтствіе

 

праздпованію

 

трехъ

 

вселенскихъ)

 

ус-

тановленъ

 

при

 

царѣ

 

Ѳеодорѣ

 

Іоанновичѣ

 

и

 

Патріархѣ

 

Іовѣ,

вь

 

1596

 

году.

 

Праздсованіё

 

же

 

святителю

 

Филиппу,

 

совмѣст-

ное

 

съ

 

упомянутыми

 

первосвятителямп,

 

по

 

ходатайству

 

Высоко-

преосвященнаго

 

Ипнокентія,

 

Митрополита

 

Московскаго,

 

уста-

новлено

 

Св.

 

Сиаодомъ

 

въ

 

1875

 

г.

 

(указъ

 

св.

 

Синода

 

отъ

 

4

 

по-

ля

 

1875

 

г.

 

JV:

 

1795

 

г.)

 

Св.

 

Синодъ

 

опредѣлилъ:

 

установить

означенное

 

празднованіе,

 

согласно

 

представлепію

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

5

 

октября

 

ежегодно,

 

при

 

томъ

 

съ

 

тѣмъ:

 

1)

чтобы

 

на

 

канунѣ

 

праздника

 

т.

 

е.

 

4

 

октября,

 

была

 

отправлена

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

малая

 

вечерня

 

съ

 

торжественнымъ

 

мо-

лебнымъ

 

пЬніемъ,

 

святптелямъ,

 

какъ

 

ото

 

обыкновенно

 

бываетъ

во

 

всѣхъ

 

Московскихъ

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

па

 

храмовые

праздники,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

въ

 

свое

 

время

 

всенощное

 

бдѣпіе,

 

съ

вечера,

 

по

 

всѣмъ

 

церквамь

 

съ

 

краснымъ

 

звоиомъ;

   

2)

 

чтобы
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во

 

время

 

благовѣста

 

къ

 

вечерпѣ

 

изъ

 

Чудова

 

монастыря

 

была

перенесена

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

при

 

колокольпомъ

 

звовѣ,

мѣстная

 

икона

 

святителя

 

Алексія

 

въ

 

Успенскій

 

соборъ,

 

гдѣ

и

 

должна

 

оставаться

 

до

 

вечерни

 

слѣдующаго

 

дня;

 

3)

 

чтобы

синодальная

 

типографія,

 

при

 

будущемь

 

изданіи

 

Минеи

 

допол-

нила

 

службу,

 

положенную

 

на

 

5

 

октября,

 

согласно

 

особой

 

за-

писки

 

Московск.

 

Митрополита,

 

о

 

чемъ

 

слѣдуетъ

 

тоже

 

обозна-

чить

 

и

 

въ

 

.печатаемыхъ

 

мѣсяцесловахъ,

 

т.

 

е.

 

къ

 

именамъ

 

св.

Петра,

 

Алексія

   

и

 

Іоны

 

добавить

 

имя

 

святителя

 

Филиппа».
Память

 

св.

 

мптрополитовъ:

 

Петра

 

21

 

лекаб.

 

и

 

$4

 

августа;

 

св.

 

Алек-

сія

 

18

 

Февраля

 

п

 

20

 

мая;

 

св.

 

Іопы

 

31

 

марта

 

и

 

15

 

іюіія

 

в

 

св.

 

Филиппа

 

9

 

яа-

гаря

 

в

 

3

 

іюля.

Паепод.

 

Ддміднг,

   

поееыітеог

 

и

   

ц'клгЕннкх

   

ііі-

О

 

преп.

 

Даміанѣ

 

св.

 

Несторъ

 

въ

 

житіи

 

пр.

 

Ѳеодосія

говоритъ:

 

преп.

 

Даміанъ

 

ревностно

 

подражалъ

 

жнтію

 

п

 

сми-

ренно

 

преподобнаго

 

отца

 

Ѳеодосія.

 

Многіе

 

свидѣтельствуютъ

о

 

его

 

добромъ

 

жптіп,

 

послушаніи

 

и

 

покорности

 

ко

 

всѣмъ;

особенно

 

жившіе

 

сі>

 

нимъ

 

въ

 

кельѣ

 

впдѣли

 

кротость

 

его

 

и

какъ

 

онъ

 

не

 

спалъ

 

по

 

цѣлымъ— ночамъ,

 

прилежно

 

читая

книги

 

и

 

возвращаясь

 

не

 

разъ

 

къ

 

молитвамъ;

 

они

 

разеказы-

вали

 

и

 

многое

 

о

 

семъ

 

мужѣ;

 

„Пр.

 

Даміанъ

 

при

 

жизни

 

еще

прославился

 

даромъ

 

чудесъ.

 

Когда

 

приносили

 

въ

 

монастырь

къ

 

св.

 

Ѳеодосію

 

больное

 

чѣмъ

 

либо

 

дитя,

 

или

 

возрастный

человѣкъ

 

одержпмъ

 

былъ

 

какимъ

 

либо

 

недугомъ,

 

то

 

Ѳеодо-

сій

 

приказывалъ

 

Даміану

 

совершить

 

молптву

 

надъ

 

больнымъ.

Даміанъ

 

немедля

 

совершалъ

 

молптву,

 

ыазалъ

 

елеемъ

 

п

 

прп-

ходпвшіе

 

получали

 

исцѣленіе.

 

(Лѣт.

 

Нестор,

 

въ

 

собр.

 

лѣт.

1.

 

81).

 

Св.

 

Даміааъ

 

скончался

 

въ

 

1071

 

г.;

 

мощи

 

его

 

почи-

ваютъ

 

въ

 

пещерахъ

 

преп.

 

Антопія.

 

Есть

 

ему

 

служба

 

со-

вмѣстна

   

съ

 

пр.

 

Іереміею

 

и

 

Матѳіемъ

 

(5

  

окт.).
Патер.

 

Нсчвр.

 

л.

 

104;

 

Пр.

 

Несторъ

 

въ

 

лѣт.,

 

въ

 

житіп

 

пр.

 

Ѳеодосія;

Филаретъ:

 

Рус.

 

свят.

 

3

 

кп.

 

195.

 

ІІст.

 

слов,

 

о

 

рус.

 

свят.

 

83

 

стр.

 

арх.

 

Пг» ;

патіа

 

ки.

 

It

 

Муравьев*,

 

5

 

окт.
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Препод.

   

I

 

£

 

р

 

е

 

а\

 

і

 

а,

   

п

 

р

 

03

 

о

 

р

 

л

 

и

 

ь

 

ы

 

й,

   

п

 

е

 

ч

 

Е

 

р

 

£

 

к

 

V

 

й.

О

 

преп.

 

Іереміѣ

 

св.

 

Несторъ

 

пышетъ

 

въ

 

дѣтоппси:

„быль

 

и

 

другой

 

братъ,

 

именемъ

 

Іеремія,

 

который

 

помпилъ

крещеніе

 

русской

 

земли.

 

Ему

 

данъ

 

былъ

 

Богомъ

 

даръ:

 

онъ

предсказывалъ

 

будущее

 

и

 

если

 

въ

 

комъ

 

видѣлъ

 

худые

 

помы-

слы,

 

обличалъ

 

его

 

тайно

 

и

 

увѣщевалъ

 

беречься

 

діавола;

 

ес-

ли

 

братъ

 

хотѣлъ

 

выдти

 

изъ

 

монастыря,

 

то,

 

посмотрѣвъ

 

на

него,

 

прпходалъ

 

къ

 

нему,

 

обличалъ

 

помыслъ

 

его

 

и

 

утѣшалъ

брата;

 

если

 

говорилъ

 

ему,

 

что

 

будетъ

 

съ

 

нимъ

 

пріятное,

или

 

непріятное,

 

слово

 

старца

 

сбывалось".

 

(Собр.

 

Лѣт.

 

1.

81).

 

Св.

 

Іеремія

 

скончался

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

(90

 

л.);

мощи

 

его

 

почиваютъ

 

въ

 

Антоніевой

 

пещерѣ;

 

служба

 

ему

совершается

 

5

 

октября,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пр.

 

Даміаномъ

 

и

 

Мат-

ѳіемъ.

Патер.

 

Печер.

 

л.

 

105

 

Оппс.

 

Кіев.

 

Лавр.

 

стр.

 

105,

 

290.

 

Пр.

 

Несторъ

въ

 

лѣт.

 

п

 

а;птіп

 

пр.

 

Ѳеодосіи,

 

Фпларетъ:

 

Рус.

 

Св.

 

3

 

к.

 

190.

 

Пстор.

 

слов,

о

 

рус.

 

свят.

 

127.

Преп.

   

Лідтаей,

   

прочордньый,

   

пЕчерскТй.

Преп.

 

Несторъ

 

въ

 

своей

 

лѣтоппси

 

пазываетъ

 

его

 

стар-

цемъ

 

прозорлпвымъ

 

и

 

представилъ

 

при

 

семъ

 

нѣсколько

 

слу-

чаевъ

 

его

 

прозрЬніа

 

въ

 

духов,

 

мірѣ.

 

Преп.

 

Матѳеіі

 

постри-

женъ

 

въ

 

иночество

 

св.

 

Ѳеодосіемъ,

 

жилъ

 

при

 

двухъ

 

его

преемникахъ

 

Стефанѣ

 

и

 

Никонѣ

 

(1088);

 

блаженная

 

кончина

его

 

послѣдовала,

 

вѣроятно,

 

еще

 

ранѣе

 

1088.

 

По

 

пзвѣстію

Поликарпа,

 

св.

 

Матѳей

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

молился

 

объ

 

ис-

цѣленіи

 

оболыценнаго

 

Никиты.

 

Мощи

 

его

 

почиваютъ

 

въ

Антоніевой

 

пещерѣ;

 

ему

 

совершается

 

служба

 

совмѣстпо

 

съ

преп.

 

Даміаномъ

 

и

 

Іереміею

 

(5

 

окт.).

 

Тропарь

 

симъ

 

тремъ

препод,

 

отцамъ

 

слѣдующій:

 

„Христовыхъ

 

повелѣній

 

свѣтомъ

сердца

 

своя

 

просвѣтивше,

 

страстный

 

мракъ

 

прогиасте:

 

тѣм-

же

 

Троицы

 

селеніе

 

бысте

  

тричисденніи

 

отцы,

 

Даміане,

 

Іере-
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ыіе

 

съ

 

Матѳеемъ,

 

отъ

 

неяже

 

благодать

 

пріемше,

 

недужныя

исцѣляете,

 

будущая

 

возвѣщаете,

 

и

 

ангеломъ

 

со

 

причастницы

суще,

 

молитеся

 

Христу

 

Богу,

 

даровати

 

намъ

 

причастіе

 

свя-

тыхъа .

О

 

пр.

 

Матѳеѣ:

 

Несторъ

 

(лѣт.

 

въ

 

собр.

 

лѣт.

 

1,

 

81

 

82

 

259

 

1X104

 

VII,

314

 

345

 

On.

 

Кіев.

 

Лавра

 

105

 

290

 

Филаретъ;

 

Рус.

 

свят.

 

к.

 

3

 

199.

 

Нстор.

слов,

 

о

 

рус.

 

въ

 

181.

Прѳставленів

 

прѳподобныя

 

Харитины

 

княжиьі.

Въ

 

рукописи,

    

святцахъ:

  

„святая

 

княжна

 

инокиня

 

Ха-

рптина,

    

яже

 

въ

   

дѣвичьемъ

 

монастырѣ,

   

бысть

 

въ

 

л.

 

6000

мѣс.

 

окт.

 

въ

 

5

 

день".

 

По

 

памятникамъ,

 

она

 

была

 

урожден-

ная

 

литовская

 

княжна

 

(а

 

въ

   

надписи

 

названа

 

„чехинею"

 

и

пзъ

 

„Лптов.

 

королей'1 —явная

 

несообразность)

 

и

 

подвизалась

въ

 

Новгород.

    

Петропавлов.

 

дѣвпчьемъ

   

монастырѣ

   

на

 

Си-

ничьей

 

горѣ;

 

не

 

извѣстно

 

опредѣленно

 

время

 

ея

 

подвиговъ;

Преос.

 

Филаретъ

   

полагаетъ,

  

что

 

она

    

скончалась

 

въ

 

санѣ

игуменьи

 

въ

 

1281

 

г.

 

мощи

 

ея

   

подъ

 

спудомъ

 

въ

 

Петропавл.

кладбищ,

 

церкви

 

(быв.

   

монастырѣ).

 

Надъ

 

ея

 

мощами

   

рака

ыѣдная

    

отбѣленная

 

съ

 

серебрян,

 

вѣнцомъ

  

на

 

изображеніи,

отъ

 

церков.

 

помоста

 

возвышена

   

двумя

  

деревянными

  

ступе-

нями.

 

Въ

 

двухъ

    

кругахъ

 

вычеканены

  

педавнія

 

надписи;

 

на

одномъ:

     

„здѣсь

 

въ

    

быЕшемъ

   

Петропавловскомъ

 

монасты-

рь,

 

въ

 

церкви

 

ев

   

Апост.

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

за

 

правымъ

 

лки-

росомъ,

 

при

 

стѣнѣ,

    

опочивающая

 

св.

   

благовѣрная

 

княжна

Чехина

 

Харитина

 

инокиня,

   

изъ

    

рода

 

королей

 

Лптовскихъ,

преставися

    

въ

 

лѣто

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

    

7000,

 

отъ

 

Р.

 

X'

1492

    

года

 

октября

 

5

 

дня

 

на

 

день

 

св.

 

муч.

   

Харитины,

 

при

благовѣрномъ

    

государѣ

 

и

 

вел.

  

кпязѣ

 

Іоаннѣ

    

Васнльевичѣ.

при

  

митрополитѣ

    

Московскомъ

 

Зосимѣ

    

Брадатомъ

   

и

 

при

архіепнскопѣ

    

новгородскомъ

    

св.

 

ГеннадіЬ.

 

Отъ

 

Новгорода

едино

  

поприще

 

разстоянія,

 

зовомое

 

мѣсто

 

Синичья

 

гора."

О

 

up.

 

Харитинѣ:

 

Пстор.

 

рос.

 

Іерарх.

 

V

 

537.

 

Новгор.

 

лѣт.

    

по

 

Соф.

   

-

списку

 

подъ

 

6G00

 

год.,

 

рукой,

 

сказапіе

 

о

 

преп.

 

Харптшгв.

 

Археолог.

 

Онпс.
церк.

 

древ,

 

въ

 

Новгородѣ.

 

ч.

 

1

 

555— 556,

 

Филаретъ,

    

рус.

 

сват.

 

3

 

ки.

 

199
Пстор.

 

слов,

 

о

 

рус.

 

свят.

 

270.

12
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Память

 

прѳп.'Варсонофіи.

Варвара,

 

въ

 

пночествѣ^Варсопофія,

 

супруга

 

знатнаго

боярина

 

Стефана

 

Иван.

 

Колычева,

 

мать

 

св.

 

Филиппа,

 

Мос-

ков.

 

митрополита,

 

отличалась

 

набожностію

 

и

 

благочестіемъ.

Ея

 

ггая.

    

какъ

 

мѣстно

 

чтимой

 

святой,

 

внесено

 

въ

 

святцы

 

у

Кайдалова.
О

 

ВарсапоФІп

 

см.

 

жптіе

 

св.

 

Филиппа

 

9

 

япв.

 

у

 

Филарета

 

и

 

др.

ь.

Въ

 

ближайшій

 

воскресный

 

день

 

къ

 

10

 

числу

 

октября

 

совер-

шается

 

въ

 

Москвѣ

    

крестный

   

ходъ

 

въ

 

память

 

освобождены

столицы

 

отъ

 

непріятелей

 

(Французовъ)

 

въ

 

1812

 

году.

Непріятели

 

2

 

сентября,

 

вступпвъ

 

въ

 

Москву,

 

занялись

немедленно

 

за

 

разграбленіе

 

пмуществъ;

 

не

 

пощадили

 

и

 

церк-

вей;

 

на

 

скоро

 

сокрытыя

 

церковныя

 

имущества

 

вскорѣ

 

ими

были

 

найдены

 

и

 

разграблены;

 

золотые

 

и

 

серебрянные

 

цер-

ков.

 

сосуды

 

они

 

расплавляли

 

(для

 

чего

 

были

 

ими

 

устроены

печи

 

въ

 

Успенск.

 

соборѣ);

 

все,

 

что

 

казалось

 

пмъ

 

цѣннымъ

(какъ

 

напр.

 

крестъ

 

на

 

Иванов,

 

колокольнѣ)

 

расхищали.

Настоятели

 

церквей

 

съ

 

опасностію

 

жизни

 

защищали

 

храмы

Божіи,

 

а

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ(какъ

 

напр.

 

священники:

 

цер-

кви

 

40

 

мученпкъ

 

Петръ

 

Святославскій

 

и

 

Николаев,

 

церкви,

что

 

въ

 

Кошеляхъ,

 

Иванъ

 

Петровъ)

 

п

 

жизнію

 

своею

 

пожер-

твовали.

 

Въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ

 

непріятели

 

не

 

только

 

предава-

лись

 

святотатству,

 

но

 

и

 

ругались

 

надъ

 

святынею,

 

какъ- то:

рубили

 

икопы

 

(въ

 

церкви

 

Снмеопа

 

столпника

 

за

 

Яузой,

 

въ

Петропавловской,

 

на

 

Калужской

 

улицЬ

 

и

 

др

 

),

 

или

 

лики

святыхъ

 

на

 

иконахъ

 

избирали

 

цѣлыо

 

для

 

стрѣльбы

 

(см.

 

30

янв.

 

объ

 

иконѣ

 

3

 

святителей),

 

извергали

 

св.

 

мощи

 

изъ

 

рэкн

(митрополита

 

Алексія)

 

и

 

т.

 

п.;

 

но

 

въ

 

пачалѣ

 

октября

 

поло-

женіе

 

непріятелей

 

въ

 

Москвѣ

 

прпмѣтно,

   

сдѣлалось

 

не

 

про-
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чнымь,

 

потому

 

что

 

иностранцы,

 

проживавшіе

 

въ

 

Москвѣ

 

и

пре*анные

 

непріятелямъ,

 

стали

 

сами

 

по

 

себѣ

 

возвращать

священппкамъ,

 

хранившіяся

 

у

 

нихъ

 

церковныя

 

вещи;

 

не-

пріятели

 

сдѣлались

 

подозрительными

 

и

 

въ

 

русскихъ

 

обыва-

теляхъ

 

подозрѣвали

 

переодѣтыхъ

 

козаковъ

 

и

 

шпіоновъ.

 

На-

полеонъ

 

въ

 

ночь

 

на

 

6

 

октября,

 

выѣхалъ

 

изъ

 

Москвыѵ

 

Раз-

драженные

 

своею

 

неудачею,

 

непріятелп,

 

при

 

выходѣ

 

сво-

емъ

 

изъ

 

Москвы,

 

сдѣлали

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

Кремля

 

под-

копы

 

для

 

взрыва.

 

Въ

 

ночь

 

на

 

11

 

октября

 

послѣдовали

 

взры-

вы

 

арсенала,

 

Никольской

 

башни,

 

части

 

Ивановской

 

коло-

кольни

 

и

 

грудами

 

каменьевъ

 

завалило

 

площади

 

Кремлевскую

и

 

Казанскую.

 

Съ

 

11

 

ва

 

12

 

октября

 

враги

 

совсѣмъ

 

оставили

Москву.

 

Тогожъ

 

11

 

числа

 

въ

 

4

 

часа

 

по

 

полудни

 

корпусъ

войска

 

генерадъ— маіора

 

Иловайскаго

 

занялъ

 

Москву

 

и

 

12

числа,

 

за

 

неблагоустронствомъ

 

Большаго

 

Успенскаго

 

собора,

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

было

 

принесено

въ

 

Страстномъ

 

монастыре

 

послѣ

 

лптургіп,

 

пріг

 

собраніп

 

во-

енныхъ

 

жителей

 

г.

 

Москвы. — На

 

другой

 

годъ

 

послѣ

 

наше-

ствія

 

непрілтелей,

 

а

 

именно:

 

8

 

октября

 

1813

 

г.

 

Москов.

Архіеппскопъ

 

Августшіъ

 

писал

 

ь

 

къ

 

главнокомандующему

графу

 

Растопчину,

 

что

 

„10

 

число

 

сего

 

мѣсяца

 

въ

 

календа-

рь

 

означено

 

днемъ

 

изгпапія

 

французовъ

 

изъ

 

Москвы

 

и

 

онъ,

Преосвященный,

 

почмтаетъ

 

приличнымъ,

 

какъ

 

въ

 

соборѣ,

такъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

здѣшпей

 

столицы

 

торжественно

принести

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

за

 

из-

бавленіе

 

сего

 

первопрестольнаго

 

града

 

изъ

 

рукъ

 

вражіихъ,

п

 

просплъ

 

увѣдомленія,

 

10

 

число

 

или

 

12,.яко

 

въ

 

день

 

вос-

кресный,

 

совершить

 

торжество

 

оное:

 

и

 

какой

 

день

 

назна-

ченъ

 

будетъ,

 

извѣстпть

 

о

 

томь

 

жителей

 

Московскпхъ".

 

Рас-

топчинъ

 

9

 

октября

 

увѣдомплъ

 

Преосвящеяиаго,

 

что

 

онъ

считаетъ

 

лучшимъ

 

назначить

 

12

 

число,

 

яко

 

воскресный

 

день,

для

 

прппесенія

 

торжественнаго

 

Господу

 

сплъ

 

благодаренія

за

 

избавленіе

 

нервопрестольнаго

 

града

 

изъ

 

рукъ

 

вражіихъ

и— 12

 

октября

 

Преосв.

   

Августпномъ

 

при

 

собрапіи

 

Моск>в.
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■духовенства,

 

при

 

многолюдн.

 

стеченіи

 

народа

 

отправлено

было

 

ыолебствіе

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ

 

и

 

цѣлодневнымъ

звономъ

 

и

 

совершенъ

 

крестный

 

ходъ

 

во

 

кругъ

 

Кремля. —

Въ

 

послѣдующіе

 

годы

 

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

 

Кремля

 

и

благодарствен,

 

молебствіе

 

совершались

 

въ

 

ближайшій

 

къ

 

10

ч.

 

октября

 

воскресный

 

день.

7.

Преподобный

 

Оесгін,

 

посл^шлнккій,

  

П

 

е

 

ч

 

б

 

о

 

с

 

кі

 

й.

Въ

 

рукописныхъ

 

святцахъ:

 

«преподобпый

 

отецъ,

 

Сергій

постнпкъ».

 

У

 

Кальнофойскаго:

 

«препод,

 

отецъ

 

Сергій»;

 

въ

 

ка-

нонѣ

 

Печерскихъ

 

преподобн.

 

отцамъ:

 

Сергін

 

единонравный

 

Нек-

тарію

 

послушливому».

 

Въ

 

патерикѣ

 

не

 

описано

 

его

 

житіе

 

и

ничего,

 

кромѣ

 

имени,

 

не

 

извѣстпо

 

о

 

его

 

жизни.

 

Мощи

 

препод.

Сергія

 

почиваютъ

 

открыто

 

въ

 

Антоніевой

 

пещерѣ.

ПРЕПОДОБНЫЙ

   

ОЕргій

   

£

 

о

 

л

 

о

 

г

 

о

 

д

 

с

 

к

 

Тй.

Преподобный

 

Сергіп

 

положплъ

 

начало

 

своей

 

иноческой

 

жизни

на

 

Аѳонѣ;

 

за

 

тѣмъ

 

жилъ

 

въСергіевой

 

Лавр

 

в

 

при

 

нреподобпомъ

Сергіѣ

 

Радонежскомъ,

 

но

 

изъ

 

любви

 

къ

 

уединепію,

 

онъ

 

уда-

лился

 

въ

 

Вологодскія

 

лѣса

 

и

 

на

 

р.

 

НурмЬ

 

построилъ

 

часовню

съ

 

келліею;

 

преп.

 

Сергіи

 

былъ

 

совремеішикъ

 

и

 

сподвпжппкъ

преп.

 

Павла

 

Обнорскаго,

 

котораго

 

часто

 

навѣщалъ

 

для

 

душе-

полезной

 

бесѣды.

 

Преподобный

 

Сергій

 

скончался

 

7

 

окт.

 

1412

г. ^

 

погребенъ

 

былъ

 

сперва

 

подъ

 

церковп.

 

папертію;

 

потомъ

иощи

 

его,

 

открытыя

 

въ

 

1564

 

г.,

 

приигуменѣ

 

Протасіѣ,

 

были

перенесены

 

въ

 

самую

 

церковь,

 

гдѣ

 

и

 

пыпѣ

 

почиваютъ

 

подъ

спудомъ.

Житіе

 

преп.

 

Сергія

 

составлено

 

ппокомъ

 

Іоиою

 

въ

 

185і

 

г.

 

у

 

Царскаго

№

 

151

 

и

 

487,

 

Буслаева

 

слов,

 

и

 

иск.

 

2

 

352.

 

Uo

 

внѣшнему

 

виду

 

преиодоб.

Сергій

 

былъ

 

сѣдоіі

 

съ

 

рѣдкою

 

бородою,

 

uo

 

волосами

 

густыми

 

на

 

головѣ.

Истор.

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ

 

247

 

стр.

 

Филаретъ,

 

русск.

 

свят.

 

ки.

 

3-я

202 —20і

 

стр.

 

Нрологъ,

 

октября

 

7

 

ист.

 

и

 

топогра*.

 

опис.

 

о

 

г.

 

Вологдѣ,

 

32

стран.
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Праэднѳство

   

Псково

 

-[Пѳчерскимъ

    

чудотворнымъ

иконамъ

 

Умиленія

 

и

 

Успенія

 

Прѳсв.

 

Богородицы.

Чудотворная

 

икона

 

Умиленія

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

сереб-

ряно-вызолоченной

 

ризѣ

 

чеканной

 

работы;

 

убрана

 

жемчугомъ

 

и

драгоцѣн.

 

камнями, — стоить

 

въ

 

зимнее

 

время

 

въ

 

иконостасѣ

соборнаго

 

(Успенскаго)

 

монастырскаго

 

храма

 

по

 

лѣвую

 

сторо-

ну

 

царскихъ

 

вратъ,

 

а

 

на

 

лѣто

 

выносится

 

въ

 

Михаидо-Архан-

гельскіи

 

храмъ.

 

Написана

 

эта

 

икона

 

ранѣе

 

1581

 

года,

 

танъ

какъ

 

въэтомъ

 

году

 

ее,

 

какъ

 

чудотворную,

 

приносили

 

въ

 

Псковъ

Украшена

 

въ

 

1585

 

г.,

 

ири

 

царѣ

 

Ѳеодорѣ

 

Іоанновичѣ,

 

въ

 

па-

мять

 

избавленія

 

Пскова

 

отъ

 

Баторія.

 

Изображеніе

 

иконы:

Пресв.

 

Дѣва

 

съ

 

сложенными

 

на

 

персяхъ

 

руками

 

съ

 

умиле-

ніемъ

 

смотритъ

 

на

 

лежащаго

 

на

 

Ея

 

колѣняхъ

 

Богомладенца

Спасителя

 

(безъ

 

одежды);

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

Его

 

сердце;

 

ликъ

Спасителя

 

обращепъ

 

къ

 

землѣ

 

(отъ

 

лица

 

Богоматери

 

обра-

щенъ);

 

на

 

Божіей

 

Матери

 

корона.

Чудотворная,

 

храмовая

 

въ

 

Псково-Печерскомъ

 

монасты-

рѣ,

 

икона

  

Успенія

 

Вожіей

 

Матери

 

(о

 

ней

 

см.

 

15

 

августа).

За

 

нѣсколько

 

дней

 

до

 

осады

 

Пскова

 

Стефаномъ

 

Баторіемъ

въ

 

1581

 

году,

 

вслѣдъ

 

за

 

явленіемъ

 

Божіей

 

Матери

 

старцу

Дорофею

 

(см.

 

1

 

окт.),

 

вызванъ

 

былъ

 

изъ

 

Печерскзго

 

монасты-

ря,

 

что

 

за

 

56

 

верстъ

 

отъ

 

Пскова,

 

игуменъ

 

Тихонъ

 

для

 

мо-

литвеннаго

 

священнодѣйствія

 

на

 

указанныхъ

 

Богоматеріею

 

мѣ*

стахъ

 

съ

 

иконами

 

Успенія

 

и

 

Умпленія

 

Псково- Печерской

 

Б.

Матери.

 

По

 

молитвамъ

 

Пресв.

 

Дѣвы,

 

иконы

 

сіи

 

тогда

 

послу-

жили

 

въ

 

видимое

 

ограждепіе

 

и

 

охраненіе

 

г.

 

Пскова

 

отъ

 

раз-

зоренія

 

и

 

опустошенія,

 

а

 

обитель

 

Печерская

 

спаслась

 

отъ

 

раз-

грома.— Въ

 

1812

 

г.

 

при

 

нашсствіи

 

Французовъ

 

Псково-Печер-

скія

 

чудотворпыя

 

иконы

 

Умилепія

 

и

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери,

снова у

 

по

 

желанію

 

и

 

усердію

 

Псковскихъ

 

гражданъ,

 

прине-

сены

 

были

 

6

 

октября,

 

а

 

7-го,

 

по

 

освященіи

 

воды

 

въ

 

р.

 

Ве-

ликой,

 

былъ

 

съ

 

ними

 

крестный

 

ходъ

 

и

 

непріятели

 

отступили.



—
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Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

по

 

прошенію

 

Псковичей,

 

указомъ

 

Императора

Александра

 

1-го

 

учрежден*

 

ежегодный

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

г.

Псковъ

 

съ

 

Печерскпма

 

иконами.

8.
,.

 

.

                                 

.

                                              

....

преподоЕнаго

 

трпфоіш

 

патокяго.
■

 

■

 

>■

Преподобный

 

Трифонъ

 

былъ

 

сынъ

 

Мезенскаго

 

земледель-

ца;

 

съ

 

дѣтства

 

чувствовалъ

 

въ

 

себѣ

 

призваніе

 

къ

 

дѣвственной

жизни;

 

тайно

 

удалясь

 

изъ

 

родительскаго

 

дома,

 

онъ

 

жилъ

 

въ

г.

 

Устюгѣ,

 

гдѣ

 

подъ

 

руководствомъ

 

приходскаго

 

священника

(Іоанна)

 

онъ

 

подвизался

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

постѣ;

 

желаніе

 

хозяевъ,

J

 

копхъ

 

Жилъ,

 

сочетать

 

его

 

бракомъ,

 

было

 

причиною

 

тайнаго

удаленія

 

въ

 

г.

 

Орлецъ

 

(Сгрогонов.

 

имѣніе),

 

а

 

оттуда

 

пере-

тнелъ

 

въ

 

Пыскор.

 

обитель,

 

гдѣ

 

принялъ

 

иночество;

 

за

 

тѣмъ,

ища

 

большаго

 

безмолвія,

 

Трифонъ

 

поселился

 

при

 

устьѣ

 

рѣпи

Мулянкп

 

(гдѣ

 

нынѣ

 

г.

 

Пермь)

 

и

 

проповѣдывалъ

 

о

 

хрпстіанск.

вѣрѣ

 

Остякамъ

 

п,

 

по

 

уничтоженіп

 

чтимаго

 

ими

 

Дерева,

 

мно-

гихъ

 

обратилъ

 

въ

 

Хрпстіанство.

 

Братія

 

Пыскорск.

 

монастыря

умолялъ

 

его

 

поселиться

 

у

 

нпхъ,

 

но

 

онъ

 

отклонилъ

 

отъ

 

себя

нхъ

 

предложеніе.

 

Строгановы

 

предложили

 

ему,

 

что

 

онъ

 

мо-

жетъ

 

жить

 

въ

 

ихъ

 

отчинѣ

 

и

 

преп.

 

Трифонъ

 

поселился

 

па

 

р.

Чусовой,

 

гдѣ

 

сначала

 

устроилъ

 

часовню,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

и

 

монас-

тырь

 

въ

 

честь

 

Успенія

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Неосторожное

 

об-

ращеніе

 

съ

 

огнемъ,

 

при

 

расчищеніи

 

лѣсной

 

почвы,

 

было

 

при-

чиною

 

,что

 

мѣстные

 

поселенцы

 

отгнали

 

его

 

отъ

 

себя;

 

препод.

Трифонъ

 

поселился

 

въ

 

г.

 

Хлыновѣ

 

(Вятской

 

г.),

 

гдѣ

 

при

 

древ-

немъ

 

храмѣ

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери

 

устроплъ

 

монастырь

 

и

самъ

 

строитель

 

былъ

 

удостоен ъ

 

священства,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

былъ

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита.

 

При

 

помощи

 

Строгановыхъ,

онъ

 

два

 

раза

 

путешествовалъ

 

въ

 

Соловецкій

 

монастрь

 

и

 

устро-

ялъ

 

для

 

Вотяковъ

 

часовни.

 

Предъ

 

смертію

 

составплъ

 

назида-

тельное

 

завѣщаніе

 

и

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

скончался

 

8

 

октяб-
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ря

 

1612

 

года.

 

Мощи

 

его

 

почиваютъ

 

подъ

 

спудомъ.

 

Есть

 

осо-

бая

 

служба

 

преподобному

 

съ

 

акаѳистомъ.

О

 

преп.

 

ТрвФоиѣ:

 

рукоп.

 

жптіе

 

нреп.

 

ТрпФопа,

 

пъ

 

библіотекѣ

 

Мо-

сковск.

 

дух.

 

Акад.,

 

у

 

Царскаго

 

№

 

136.

 

Вятск.

 

епарх.

 

вѣд.

 

1863

 

года

 

№

 

15

Филаретъ:

 

Русск.

 

свят.

 

3

 

к.

 

204—216.

 

ист/ Словарь

 

о

 

русск.

 

свят.

 

262

 

ст.

Преподобный

 

Досифей,

 

игуменъ

 

Вѳрхнѳоетровекій.

Преподобный

 

Досиѳей

 

ученикъ

 

св.

 

Ефроспна

 

Псковскаго;

онъ

 

основалъ

 

обитель

 

на

 

великомъ

 

озерѣ;

 

скончался

 

въ

 

1482.

году.

Агпологія

 

Архимандрита

 

Сергія,

 

т.

 

2

 

268

   

стр.

 

у

 

Погодина

 

день

 

его

копчппы

 

28

 

октября.

НрЕподоЕндго

 

Я нто н'і д

 

бпнскоплПоьгбродскдго.

Св.

 

Антоніи,

 

въ

 

мірѣ

 

Добрыня

 

Андреевичъ,

 

богатый

 

Нов-

городецъ,

 

пзвѣстный

 

по

 

своему

 

путешествію

 

въ

 

Константино-

поль,

 

постригся

 

въ

 

монашество

 

въ

 

Хутынской

 

обители,

 

сла-

вепъ

 

своею

 

благочестивою

 

жизніы,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

Новгород-

цы,

 

ирп

 

жизни

 

владыки

 

Митрофана,

 

избрали

 

его

 

на

 

святитель-

скую

 

каѳедру

 

и

 

Антоній

 

возведенъ

 

былъ

 

въ

 

санъ

 

епископа

Новгородсваго

 

шітрополитомъ

 

Матѳеемъ

 

въ

 

1218

 

г.;

 

въ

 

этомъ

же

 

году

 

пмъ

 

въ

 

Новгородскомъ

 

дѣвичемъ

 

монасгырѣ

 

постро-

ена

 

была

 

каменная

 

церковь

 

св.

 

Великомуч.

 

Варвары,

 

а

 

въ

 

ар-

хіереискомъ

 

домѣ— храмъ

 

препод.

 

Аптонія

 

Велпваго.

 

Князь

Мстиславъ,

 

скоро

 

послѣ

 

избранія

 

Антонія

 

въ

 

епископа,

 

удалил-

ся

 

изъ

 

Новгорода

 

и

 

Антоній

 

мятежи.

 

Новгородцами

 

низведенъ

съ

 

каѳедры,

 

а

 

на

 

егомѣсто

 

снова

 

былъ

 

принять

 

Мптрофанъ.

Антоній,

 

лишенный

 

каѳедр.

 

временно,

 

по

 

указанію

 

митропол.

Матѳея,

 

находился

 

на

 

Перемышл.

 

еписконіп.

 

По

 

смерти

 

Мпт-

рофана,

 

Новгородцы

 

избрали

 

себѣ

 

владыкою

 

Арсенія,

 

но

 

Ан-

тоній

 

въ

 

1225

 

году

 

возвратился

 

въ

 

Новгородъ

 

и

 

съ.

 

честію

былъ

 

принять

 

гражданами,

 

но

 

спустя

 

три

 

года

 

заболѣлъ

 

и

добровольно

 

удалился

 

въ

 

Хутынь,

 

а

 

на

 

святительскую

 

каѳед-

ру

 

былъ

 

возвращенъ

 

Арсеній.

 

Но

 

въ

 

это

 

время

 

(въ

 

1228

 

г.)



—
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съ

 

августа

 

до

 

декабря

 

шли

 

проливные

 

дожди,

 

опустошавшіе

поля.

 

Новгородцы

 

взволновались

 

и

 

требовали

 

возвращеиія

 

на

каѳедру

 

Антонія:

 

„тепло

 

іа.пъ

 

долго

 

стоитъ,

 

кричали

 

они,

 

за

то,

 

что

 

Арсеній

 

купилъ

 

себѣ

 

мѣсто

 

у

 

князя

 

Ярослава

 

и

 

вы-

тѣснилъ

 

Антонія"

 

и

 

едва

 

не

 

убили

 

Арсенія,

 

а

 

Антоній,

 

про-

тивъ

 

желазія,

 

снова

 

былъ

 

возведенъ

 

на

 

епископскую

 

каѳедру,

но

 

въ

 

1229

 

г.

 

впалъ

 

въ

 

сильную

 

болѣзнь

 

и

 

онѣмѣлъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

въ

 

преемники

 

ему

 

былъ

 

пзбранъ

 

Спиридонъ.

 

Ан-

тоніи

 

болѣе

 

двухъ

 

лѣтъ

 

лежалъ

 

больнымъ

 

и

 

нѣмымъ

 

въ

 

Ху~

тынѣ

 

и

 

скончался

 

8

 

октября

 

1231

 

г.;

 

но

 

мощи

 

его

 

были

 

по-

ложены

 

въ

 

Софійсвомъ

 

соборѣ.

Собр.

 

лѣт.

 

2

 

36—38,

 

3

 

39—42.

 

180

 

214.

 

Нинол

   

лѣтоп.

 

2

 

ЗС8.

 

Фила-

ретъ

 

русс.

  

свят.

 

187—191.

о

Празднество

 

Корсунской

 

или

 

Ефѳсской

 

иконѣ

Бозкіей

 

Матери.

Въ

 

XII

 

вѣкѣ

 

(1162

 

г.)

 

дочь

 

Полоцкаго

 

князя

 

Георгія

Предслава,

 

въ

 

иночествѣ

 

Евфросинія

 

(23

 

мая)

 

устроила

 

въ

Полоцкѣ

 

женскую

 

обитель

 

въ

 

честь

 

Всемилостйваго

 

Спаса,

 

ис-

просила

 

въ

 

благословеніе

 

себѣ

 

и

 

сестрамъ

 

у

 

Патріарха

 

Констан-

тинопольскаго

 

Луки

 

Хрисоверга

 

и

 

Греческаго

 

Императора

Мануила—Ефесскую

 

икону

 

Божіей

 

Матери,

 

по

 

преданію,

 

на-

писанную

 

Евангелистомъ

 

Лукою.

 

Есть

 

и

 

другое

 

преданіе

 

о

сей

 

икоаѣ

 

(рукопись

 

въ

 

Императ.

 

публ.

 

библіот.

 

въ

 

отдѣлѣ

Погодина,

 

938).

 

Въ

 

988

 

г.

 

9

 

октября

 

В.

 

Князь

 

Владиміръ,

вскорѣ

 

по

 

крещеніи

 

своемъ,

 

принесъ

 

Ефесскую

 

икону

 

Божіеи

Матери

 

изъ

 

Херсона

 

(Корсуна),

 

почему

 

она

 

и

 

названа

 

была

Корсунскою.

 

Изъ

 

разныхъ

 

преданій,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

находится

 

эта

икона,

 

самое

 

вѣроятное

 

то,

 

которое

 

записано

 

въ

 

актѣ

 

Торо-

пецкаго

 

собора.

 

Тамъ

 

говорится,

 

что

 

дочь

 

Полоцкаго

 

Князя

Брячислава

 

Александра,

 

при

 

выходѣ

 

въ

 

замужество

 

за

 

Велпка-

го

 

Князя

 

Александра

 

Невсваго,

 

въ

 

1239

 

году,

 

взяла

 

эту

 

ико-
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иу

 

изъ

 

Полоцка

 

въ

 

Торопецъ

 

(сдѣ

 

былъ

 

совершенъея

 

бракъ)

и

 

поставила

 

въ

 

Тороцецк.

 

соборѣ,

 

гдГ;

 

и

 

доселѣ

 

находится;

она

 

у

 

жителей

 

г.

 

Торопда

 

пзвѣстна

 

подъ

 

именемъ

 

Корсуіі-

ской

 

и

 

считается

 

чудотворною.

См.

 

Дебольскаго,

 

Дни

 

богослужепія,

 

і;іі.

 

1

 

стр.

 

llfi,

 

ІІстор.

 

срѣдѣиія

о

 

жпзіш

 

прічі.

 

ЕвФросиаіЧі

 

С.-Петерб.

 

IS1I

 

г.;

 

'.Кури.

 

М.

 

II.

 

П.

 

I8S3

 

г.

 

fo

рукоп.

 

Іістор.

 

кияжеет.

 

Псков,

 

ч.

 

IV.

 

лѣтоп.

 

аодъ

 

12:?;}

 

г.;

 

Сборнике

 

XVII

вѣка,

 

храиящіііся

 

въ

 

Торопецкомъ

 

соборѣ;

 

Сборникъ

 

пзображешіі

 

Бол;.

 

М.

стр.

 

49).

Есть

 

древняя,

 

чтимая

 

за

 

чудотворную,

 

икона

 

Корсунстй

Божьей

 

Матери

 

въ

 

ШЬсковск.

 

Большомъ

 

Успенскомъ

 

Сдборгь,

въ

 

олтарѣ

 

за

 

простоломъ.

    

О

 

пей

 

сохраняется

  

иреданіе

 

будто

бы

 

св.

 

НсликіГі

 

князь

 

Владиміръ

 

прннесъ

 

се

 

изъ

 

Херсона

 

въ

Кіевъ,

 

а

 

оттуда

 

была

 

перенесена

 

въ

 

Новгородъ,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

Москву.
Любоп.

 

Мвеяцееловь

 

1794

 

года

 

октября

 

9.

 

Агіологіи

 

Востока,

 

Архим.

Сергія,

 

ва.

 

і

 

стр.

 

2іИ)

Б'.

 

Нижегородскомъ

 

Б.іаговѣщенскомг

 

монастырь

 

нахо-

дится

 

образг

 

Корсу некой

 

Божіей

 

Матери,

 

написанный,

 

какъ

видно

 

\ѵзъ

 

надписи

 

на

 

греческомъ

 

языкѣ,

 

въ

  

993

 

году.

Востокова,

 

Оппсам.

 

Румянцева

 

музея

 

220

 

стр.;

 

Слава

 

Бо;кіеі1

 

Матери

3

 

часть

 

12!).

 

стр.

Мѣстночтимаз

 

икона

 

Корсунской

 

Божісй

 

Матери

 

въ

 

і.

Шѣжинѣ

 

(въ

 

Благовѣщенсвомъ

 

монастырь).

 

Эта

 

икона

 

напи-

сана

 

благочестив.

 

Еіевскимь

 

Митрополитомъ

 

Рафаиломъ

 

За-

боровевимъ;

 

оііа

 

украшена

 

сребро-цозлащен.

 

ризою

 

съ

 

драго-

ценны

 

ми

 

камнями.

Описаніе

 

ЧерииговсноИ

 

епархін

 

іПреосв.

 

Филарета]

 

кп.

 

3

 

стр

   

187.

Празднество

 

Корсунской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

Бо-

гоявАенскомь

 

соборѣ

 

г.

 

Усмани

 

Тамбовской

 

епархіи;

 

эта

 

ико-

на

 

была

 

прославлена

 

чудотворепіямй

 

съ

 

1So4

 

г.,

 

когда,

 

но

молитвѣ

 

иредъ

 

нею

 

одной

 

несчастной

 

матери,

 

(по

 

рожденіи

 

ею

мартв.

 

дѣтей), — Господь

 

даровалъ

 

дѣтеГі.

 

Къ

 

этой

 

пкопѣ

 

неред-

ко

 

прнбѣгаютъ

 

съ

 

мольбами

 

женщины

 

о

 

б.іагопо.іучномъ

 

раз-

рѣшеніп

 

отъ

 

бремени

 

и

 

о

 

выздоровлепін

 

заболѣвающнхъ

 

дѣтеіг.

Тамбова;.-

 

епарх.

 

ведомости

 

18І>:>

 

г.

 

IS-

 

13;

 

Указат.

 

мѣстп.

 

Тамбове:;,

празди.

 

стр.

 

34;

 

Описай.

 

Тамбова;,

 

euapx.

 

upur.

 

Хитрова.

13



-

  

86

  

-

Бъ

 

ел.

 

Шспелевкѣ

 

(Сумск.

 

уѣзда

 

Харьковской

 

еплрхіп),

пздавна,

 

чтится

 

всѣмп

 

окрестпымн

 

жителями

 

икона

 

Корсунской

Божіей

 

Матери.

 

Опа

 

иаписана

 

на

 

бъломъ

 

желѣзѣ

 

п

 

украшена

серебряною

 

рпзою

 

съ

 

драгоцѣнпыми

 

камнями.

Оппсапіе

 

Харьковской

 

епархіп

 

Ііреосв.

 

Филарета

 

3

 

ви.

 

стр.

 

381.

Бъ

 

г.

 

Еорсунѣ,

 

Симбирской

 

епархін,

 

въ

 

приходской

 

церк-

ви

 

находится

 

явленная

 

Корсунская

 

икона

 

Божіей

 

Матери.
ГеограФпческ

 

слов.

 

Щекат.

 

ч.

 

8,

 

ЗСП

 

стр.

 

Слава

 

Божіеб

 

Матеря,

 

т.

3

 

ч.

 

1

 

стр

   

12П.

Бъ

 

с

 

Гдииковѣ,

 

не

 

далеко

 

отъ

 

Троице -Серііевой

 

Л

 

еры

(въ

 

Владпмірской

 

епархіп)

 

въ

 

приходскомъ

 

асраяѣ-т- Ropcyn*

екая

 

икона

 

Бооюіей

 

Матери,

 

издавна

 

почитается

 

чудотворною.

Слава

 

Божіеіі

 

Магерп

 

т.

 

3

 

ч.

 

I

 

стр.

  

12!).

Бъ

 

Павло- Обнорскомъ

 

монастыри,

 

(Вологодской

 

епархіи)

находится

 

икона

 

Божгей

 

Матери

 

Корсунской

 

весьма

 

древня-

го

 

ппсьма.

 

Эта

 

икона

 

составляетъ

 

предметъ

 

особенна

 

го

 

чеетво-

ванія

 

въ

 

окрести ыхъ

 

селеніяхъ.

Во.тогодскія

 

епарх.

 

вѣдомостп

 

№

 

і>

 

ISlifi

 

года.

Бъ

 

день

 

св.

 

Апостола

 

Іакова

 

Алфеова

 

ежегодно

 

совер-

шается

 

крестный

 

хода

 

въ

 

Московскомъ

 

Поводѣвичіемъ

 

мона-

стырѣ

 

въ

 

благодарственное

 

воспомнпапіе.

 

что

 

въ

 

этотъ

 

депь

въ

 

1S12

 

г.

 

непрііітелп

 

(французы)

 

оставили

 

сію

 

обитель,

 

въ

которой

 

это

 

событіе

 

увѣковѣчено

 

устройствомъ

 

прпдѣлыіаго

храма

 

въ

 

честь

 

Апостола

 

Іакова

 

Крестный

 

ходъ

 

сей

 

устапов-

ленъ

 

при

 

Московскомъ

 

архіепискоиѣ

 

Августипѣ.

10.

П

 

0

 

£

 

С

 

Т

 

А

 

Б

 

Л

 

£

 

II 1

 

£

   

Е

 

Л

 

А

 

Ж

 

$

 

II

 

II

 

А

 

Г

 

О

  

Я

 

И

 

Д

 

0

 

£

 

А

   

Т

 

О

 

Т

 

£

 

,\\

 

С

 

К

 

А

 

Г

 

0.

Блаженный

 

Андрей,

 

урождепецъс.

 

Усть-Толщсмскаго,

 

по

смерти

 

родителей,

 

съ

 

1GG3

 

году

 

жилъ

 

въ

 

Галнчскомъ

 

Воскре-

сенскомъ

 

монастырѣ

 

у

 

благоч

 

инока

 

Стефана,

 

по

 

совѣту

 

ко-

тораго

 

прппялъ

 

на

 

себя

 

трудпый

 

подвигъ

 

юродства

 

ради

 

Хри-

ста;

 

зимой

 

ходилъ

 

безъ

 

обуви

 

и

 

въ

 

разодранной

 

одеждѣ,

 

почи



—
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проводнлъ

 

въ

 

молнтвв

 

и

 

подаваемое

 

ему

 

раздавалъ

 

вищимъ.

Но

 

смерти

 

Стефана

 

перешолъ

 

въ

 

г.

 

Тотьму,

 

гдвири

 

жизни

его

 

считали

 

святымъ

 

и

 

чудотв')рцемъ.

 

Скончался

 

10

 

октября

1673

 

года,

 

85

 

лі.тъ.

 

11а

 

равѣ

 

преподоб.

 

Ѳеодосія

 

Тотемскаго

(1800

 

г)

 

въ

 

клеимахъ

 

изображены:

 

преп.

 

Вассіанъ

 

Тиксен-

скіп

 

(12

 

септ

 

),

 

Андрей

 

юродивый

 

Тотемскій,

 

Прокопій

 

юроди-

вый

 

Устьянскій

 

(8

 

іюля)

 

и

 

блая;енпый

 

Максимъ

 

Тотемскій

(10

 

января).

См.

 

Русбк.

 

свят.

 

(Фпларета),

 

кн.

 

3

 

стр.

 

217.

 

Иаѳаиаила,

 

онис.

 

То-
темскаго

 

монастыря

 

стр.

 

43.

 

М.

   

1850

 

тода.

11.

II

 

р

 

£

 

П

 

О

 

Д

 

О

 

К

 

II

 

А

 

Г

 

О

    

■Ѳ»

 

6

 

О

 

Ф

 

А

 

II

 

А

    

П

 

£

 

Ч

 

£

 

й

 

С

 

К

 

Л

 

Г

 

О,

     

П

 

О

 

С

 

Т

 

Н

 

И

 

К

 

А.

О

 

жизни

 

преподобнаго

 

Ѳеофаиа,

 

кромѣ

 

подвига

 

(строга-

го

 

иночества),

 

коимъ

 

онъ

 

уі'одилъ

 

Богу,

 

ничего

 

неизвестно.

Мощи

 

ею

 

ночпваютъ

 

открыто

 

въ

 

Антопіевой

 

дещерѣ.

 

О

 

немъ

въ

 

рукоппеныхъ

 

сватцахъ

 

сказано:

 

„преподобные

 

Ѳеофанъ

 

и

Пименъ

 

постники";

 

у

 

Кальнофдйскаго:

 

„препод,

 

отецъ

 

Ѳео-

фаиъ

 

иостникъ".

ОавсанІе

 

Кіево-ПечерскоВ

 

Лавры,

 

стр.

 

87.

 

Филареіъ,

 

Русск.

 

святые

ки.

  

3

 

стр.

 

118;

 

ІІстор.

 

словарь

 

о

 

р\сск.

 

святыхъ

 

стр.

 

283.

12.

П

 

а

 

£

 

п

 

о

 

д

 

о

 

к

 

и

 

а

 

г

 

о

 

Я

 

лі

 

<|>

 

и

 

л

 

о

 

у

 

'і

 

а

 

Г

 

л

 

Ь'

 

ш

 

и

 

п

 

к

 

л

 

г

 

о.

Преподобный

 

Амфилохій,

 

будучи

 

уже

 

іеромонахомъ,

 

въ

 

1417

году

 

црашелъ

 

изъ

 

Веливаго

 

Устюга

 

въ

 

Глушицкій

 

монастырь

(Вологодской

 

епархіи)

 

къ

 

св.

 

Діонигію

 

(f

 

1-ю

 

іюая)

 

под-

ражать

 

его

 

жизни

 

и

 

быль

 

по

 

только

 

достойный

 

учепмкъ,

 

по

ч

 

нреемникь

 

прей.

 

Діонпсія

 

но

 

управленіи

 

Глушнцкаго

 

ыона-

стыр;і.

 

Преподобный

 

Амфилохін

 

скончался

 

12

 

окт.

 

1452

 

года.

Преподобный

 

былъ

 

роста

 

средняго,

 

съ

 

небольшие

 

н

 

сѣдова-

тою

 

бородою.

   

Мощи

 

его

 

цочішшть

 

нодь

 

спудимь

   

б.нізь

 

ев.



—
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Діонисія

 

въ

 

храмѣ,

 

пхъ

 

имени

 

носвящоппомъ:

 

въ

 

1645

 

г.

 

падъ

ними

 

устроена

 

рака

 

усердіемъ

 

гостя

 

Бахтеяра

 

Булгакова.

 

Есть

общая

 

служба

 

свв.

 

Діонпсію

 

п

 

Амфплохію.

Пет.

 

Росс,

 

іерархіп

 

3.

 

701—702;

 

Бимаевт,

 

Слов,

 

в

 

иск.

 

2,

 

881;

 

Про

хоровъ.

 

Хрпст.

 

древн.

 

І86і

 

г.

 

№

 

7

 

(его

 

изображеяіе],

 

Фил.,

 

русек

 

свят.

кв.

 

3

 

стр.

 

21!);

 

Пстор.

 

слов,

 

о

 

русек.

 

свят.

 

стр.

 

21

 

ІІстор

 

и

 

тоиоір.

 

взвьег,

о

 

г.

 

Вологдѣ,

 

стр.

 

97.

[.

 

П

 

0

 

£

 

П

 

О

 

Д

 

О

 

К

 

II

 

А

 

Г

 

О

   

М

 

А

 

К

 

А

 

й'І

 

А,

   

Г

 

Д

 

$

 

Ш

 

И

 

ЦК

 

А

 

Г

 

О

   

II

 

Г

 

$

 

Л\

 

£

 

II

 

А.

12

 

овтября

 

отправляется

 

ему

 

въ

 

Глушнцкой

 

обители

 

об

щая

 

съ

 

другими

 

глушицвами

 

преподобными

 

служба

   

по

 

дров-

ней

 

рукописи;

 

смотри

 

о

 

пемъ

  

13

 

мая,

    

когда

 

онъ

 

скончался.

Л

 

0

 

£

 

II

 

О

 

Д

 

С

 

К

 

II

 

А

 

Г

 

О

   

Т

 

А

 

б

 

А

 

С I

 

А

   

II

 

Г

 

о'

 

А\

 

В

 

II

 

А.

Св.

 

Тарасій,

 

бывши

 

игуменом ъ

 

Пермской

 

обители,

 

доб-

ровольно

 

оставилъ

 

начальство,

 

чтобы

 

быть

 

въ

 

послушаніи

 

у

преп.

 

Діоипсія

 

Глушнцкаго.

 

Сь

 

любовію

 

принятый

 

Діопнсіемъ,

Тарасій

 

проводплъ

 

въ

 

его

 

обители

 

суровую

 

пустынную

 

жизнь;

скончался

 

въ

 

1440

 

г.

 

Мощи

 

его

 

иодь

 

епудомъ.

 

Служба

 

ему

общая

 

сь

 

другими

 

Глушпцк.

  

преподобными.

ІІст.

 

Гое

 

Іер.

 

Ill

 

701—702;

 

Пег.

 

Слои,

 

о

 

русск.

 

снят,

 

стр

 

259;

Русев,

 

свят.

 

(Фв.іар.)

 

3

 

к.

 

стр.

 

221.

Препод

 

ок

 

наго

 

•()•

 

е

 

о

 

д

 

о

 

с

 

Т

 

а

 

Г

 

a

 

S1

 

ш

 

и

 

\\

 

к

 

л

 

г

 

о.
.

Преп.

 

Оеодосій

 

подвизался

 

въ

 

Глушнцк.

 

монастырь

 

при

св.

 

Діонисіѣ,

 

оспователѣ

 

обители;

 

о

 

жизни

 

ею

 

ничего

 

пенз-

вѣстпо.

 

Мощи

 

сто

 

почиваютъ

 

подь

 

епудомъ.

 

Служба

 

ему

 

об-

щая

   

(12

 

окт.)

 

съ

 

другими

 

угодниками

 

Глушнцкой

 

обители.

Ист.

 

рос.

 

іер.

 

Ill

 

702.

 

Нет.

 

Слов,

 

о

 

рус.

 

свят.

 

2S3

 

стр.

 

Русск.

 

свят.

ѵ

 

Филарета)

 

ни.

 

3.

 

222

 

стр.
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нряздноеянш

 

ее.

 

іоттх,

 

крестителю

 

господню,
на

 

Ш/Мть

 

перенесши

 

изх

 

дяльты

 

ex

 

гятчш
чясти

 

$,тт

 

ждвѳтбор&іргѳ

 

нрестл

 

господин,
чудотеорішго

 

оерязя

 

кожіеп

 

лілтерн

 

(Филерлі-
gkia),

 

ішояннаго

 

се.

 

ее.эдгелиетоліх

 

лшю

 

и

 

дес-
ной

 

рш

 

се.

 

юяшія

 

престнтелж

 

(въ

 

ітээ

 

г.).

Дсснаа

 

рука

 

св.

 

Іоанва

 

Крестители

 

принесена

 

была

 

изъ

Севасты

 

(гдѣ

 

первоначально

 

погребено

 

было

 

тѣло

 

Предтечи

его

 

учениками)

 

нъ

 

Антіохію

 

еще

 

св.

 

Евангелистомъ

 

Лукою

н

 

благоговѣйпо

 

тамъ

 

сохранялась.

 

Въ

 

9G5

 

году,

 

когда

 

Маго-

метане

 

овладѣлп

 

Аптіохіею,

 

эта

 

святыня

 

перенесена

 

была

н;;ъ

 

Антіохіи

 

въ

 

Халкидонъ,

 

а

 

отсюда

 

торжественно

 

въ

 

Кон-

стантинополь,

 

гдѣ

 

и

 

установленъ

 

былъ

 

праздппкъ

 

въ

 

воспо-

мпнаиіе

 

этаго

 

событія,

 

совершавшійся

 

въ

 

день

 

собора

 

св.

Предтечи,

 

7

 

января

 

(Theobor.

 

Daphnop.

 

Oratio

 

de

 

шипи

 

s.

loan.

 

Baptis.

 

Иро.югъ

 

7

 

января).

 

По

 

свндѣтельству

 

русскаго

паломника

 

Антонія,

 

десігая

 

рука

 

Іоанна

 

Предтечи

 

находилась

въ

 

Царьградѣ,

 

въ

 

царскнхъ

 

палатахъ,

 

въ

 

1200

 

году;

 

но

 

сви-

детельству

 

Стефана

 

новгородца,

 

паломника

 

14

 

вѣка,

 

деспая

рука

 

св.

 

Іо.шпа

 

Крестителя

 

находилась

 

вь

 

монастырѣ

 

Псрнв-

лепто

 

вь

 

Царьградѣ,

 

а

 

лѣвая

 

па

 

Іордавѣ.

 

По

 

взятіи

 

Константи-

нополя

 

Маюметомъ

 

2,

 

в:.

 

1453

 

году,

 

мощи

 

и

 

христіанскія

стятынн,

 

но

 

вол

 

I'

 

его,

 

были

 

собраны

 

и

 

хранились

 

въ

 

царской

совровищницѣ,

 

за

 

печатью.

 

Въ1484г.

 

деспая

 

рука

 

Крестителя

отдана

 

была

 

султаномъ

 

Баязетомъ,

 

сыпомъ

 

Магомета

 

2,

 

въ

даръ

 

Годосскпмъ

 

рыцарямъ

 

и

 

хранилась

 

у

 

ппхъ,

 

въ

 

Родосѣ,

до

 

завоевапія

 

его

 

турками

 

въ

 

началѣ

 

17

 

вѣка;

 

въ

 

это

 

время

св.

 

рука

 

была

 

перенесена

 

на

 

о.

 

Мальту.

 

Въ

 

179S

 

г.

 

когда

французы

 

овладѣли

 

о.

 

Мальтою,

 

МальтіисЕІе

 

рыцари

 

обра

тались

 

въ

 

защитѣ

 

и

 

покровительству

 

русскаго

 

Императора

Павла

 

1,

 

сь

 

юности

 

нитавшаго

 

особое

 

уваженіе

 

къ

 

доблестямъ

Ма

 

льтійскихх

 

рыцарей.

    

Когда

 

Пынсраторъ

 

благоволплъ

 

при-



-
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пять

 

на

 

себа

 

санъ

 

магистра

 

(Гроссмейстера)

 

Мальтійскпхъ

рыцарей,

 

опи

 

поднесли

 

ему,

 

въ

 

1799

 

г.

 

12

 

октября,

 

въ

 

Гат-

чинѣ,

 

давно

 

хранимия

 

у

 

нихъ

 

святыни:

 

крестъ

 

изъ

 

часги

древа

 

Жнвотворящаго

 

Креста

 

Госиодня,

 

чудотворную

 

икоиу

Богоматери,

 

писанную

 

Еваиг.

 

Лукою

 

и

 

десиую

 

руку

 

отъ

 

мо-

щей

 

св.

 

Іоаппа

 

Крестителя.

 

Изъ

 

Гатчины

 

эта

 

святыня

 

пере-

несена

 

въ

 

Санктиетербургъ,

 

въ

 

церковь

 

Спаса

 

Нерукотворен-

наго

 

Образа,

 

иоходящуюся

 

въ

 

Зимнемъ

 

дворцѣ,

 

гдѣ

 

и

 

пребы-

ваетъ

 

доселѣ.

Дебольекаго,

 

Дни

 

богослуж.,

 

т

 

1,

 

стр

 

212—213;

 

ар\вм.

 

Сергія,
агіолопя

 

востока,

 

т.

 

2,

 

зачѣткп

 

па

 

7

 

лив.

 

и

 

12

 

окт.:

 

свящ.

 

Спи

 

Вйшпя-
кова,

 

Св.

 

Пророкъ,

 

Предтеча

 

в

 

Креститель

 

Господень

 

Іиаииъ,

 

въ

 

Чтешяхъ
въ

 

обществѣ

 

любителей

 

дух.

 

просиѣщеіііи

 

1876— 1877

 

г.

Празднество

 

Филермской

 

иконѣ

 

Вожіей

 

Жатери.

Эта

 

шшиа,

 

по

 

древнему

 

предан ію,

 

написана

 

св.

 

Еван-

гелист.

 

Лукою

 

и

 

впослѣдствіп

 

перенесена

 

изъ

 

Іерусалима

 

въ

Константинополь,

 

где

 

находилась

 

во

 

Влахернскомъ

 

храмѣ;

отсюда

 

она

 

взята

 

была

 

крестоносцами

 

въ

 

12

 

вѣвѣ,

 

когда

 

Ла-

тпняпе

 

овладѣли

 

Царь'радомъ;

 

иослѣ

 

досталась

 

она

 

Іоанип-

тамъ

 

(рыцарямъ

 

ордена

 

св.

 

Іоаииа

 

Крестителя),

 

которые

 

при-

несли

 

ее

 

съ

 

собою

 

на

 

о.

 

Родось.

 

По

 

взятіп

 

турками

 

Родоса,

рыцари

 

переселились

 

на

 

о.

 

Мальту

 

и

 

сюда

 

перенесли

 

св.

икону.

 

Въ

 

коицѣ

 

XVIII

 

в

 

,

 

во

 

время

 

французской

 

революціп,

когда

 

обмапомъ

 

отнять

 

былъ

 

у

 

рыцарей

 

островъ

 

(Мальта),

Іоанииты

 

прибѣгли

 

подъ

 

покровительство

 

Россіпскаго

 

Импе-

ратора

 

Павла

 

1,

 

и

 

избрали

 

Его

 

своимъ

 

Велнкимъ

 

Магнстромъ

(Гроссмейстеромъ)

 

п

 

защитннкомъ

 

ордена,

 

въ

 

1799

 

г.

 

12

 

окт.

прислплп

 

въ

 

Гатчину

 

чудотворную

 

икону

 

Фал

 

рмской

 

Во;кіеіі

Матери

 

вмЬстѣ

 

съ

 

частію

 

древа

 

Госиодня

 

и

 

десною

 

рукою

св.

 

Іоаііна

 

Предтечи.

 

Эта

 

святыня

 

внесена

 

была

 

въ

 

Гатчип-

скій

 

придворный

 

храмъ,

 

а

 

отсюда

 

перенесена

 

въ

 

С.-Пётёр-

бургъ

 

въ

 

Зимшй

 

дворецъ.

 

На

 

ивонѣ

 

Нресв.

 

ДЬва

 

изображена

безъ

 

Спасителя.

Онпс.

 

С.-Петербурга,

 

Пушкарева.

 

Дсбольскаго,

 

Дчл.

 

богослуа;

 

стр.
117.

 

Сборн.

 

изображен.

 

1>ож.

 

Mat.

 

стр.

 

і>1.
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Празднованіэ

 

Преев.

    

Богородицѣ

   

ради

 

иконы

   

Ея

Іерусалимскія.

Въ

 

Мосвовск.

 

Успеискомъ

 

соборЬ,

    

па

 

правой

 

сторон!;,

за

 

патріаршнмъ

 

мѣстомъ

 

находится

 

образъ

 

Іеруеалимскоц

 

Бо-

жіеи

 

Матери.

 

Древнее

 

преданіе

 

приписываешь

    

написаніе

 

его

св.

 

Апостоламъ

 

(по

 

другнмъ,

 

Евапг.

 

Лукою),

   

пзобразившимъ

его

 

въ

 

15

 

годъ

   

но

 

Возпесепіи

 

Господномъ,

    

въ

   

Гсѳсимапін,

гдѣ

 

гробь

 

Богоматери.

 

Въ

 

453

 

г.

 

сія

 

икона

  

Греческ.

  

Импе-

раторомъ

 

Львомъ

 

1,

 

была

 

перенесена

 

изъ

 

Іерусалима

 

въ

 

Кон-

стантинополь

    

и

 

поставлена

    

въ

 

храмѣ

 

Богоматери,

 

называв-

шемся

 

Пнгін

    

(Htjy"/]

 

источникъ).

   

При

 

Император!;

 

Нракліѣ,

послѣ

 

славиой

 

побьды

 

падъ

 

Скпѳамн,

 

икона

   

сія

 

была

   

пере-

несена

 

во

 

Влахернскіп

 

храмъ,

 

гдѣ

 

находилась

 

до

 

времени

 

Ими.

Льва

 

VI,

 

Философа,

 

при

 

которомъ

 

б.

 

перенесена

 

въ

 

Херсонесъ,

(Корсупь),

 

но

 

случаю

 

пападепія

 

Руссовъ

 

па

 

этотъ

 

городъ;

 

въ

9S8

 

г.

 

Равпоапостольиый

 

Владнміръ

 

взялъ

 

ее

    

съ

 

собою

    

вь

Кіевъ,

   

за

 

тѣмъ

 

она

 

находилась

   

въ

 

Новгород.

  

Софійск.

    

со-

борЬ,

 

откуда,

 

по

 

покореиіп

 

Новгорода,

    

взята

 

была

 

Іоанномъ

III

 

и

 

поставлена

 

въ

 

Москов.

 

Успепск.

 

соборѣ.

 

Во

 

время

 

на-

шествія

 

французовъ

    

при

 

Паиолеопѣ

    

1812

 

г.,

 

этотъ

   

образъ

быль

 

нохиідеиъ

    

и

 

вместо

 

его

 

былъ

 

поставлепъ

    

(въ

 

Успей,

соборѣ)

 

вѣриый

 

старинный

 

спнеокъ,

 

взятый

  

изъ

 

церквп

 

Рож-

дества

 

Богородицы,

 

что

 

на

 

Сѣняхъ. — На

   

поляхъ

 

сего

 

образа

кругомъ

 

написаны,

 

Апостолы:

  

Петръ,

 

Павелъ,

 

Іоаппъ,

 

Лува,

Симонъ,

 

Филипп ь

   

Матѳей,

 

Маркъ,

  

Іаковъ,

 

Ѳома

    

и

 

Варѳо-

ломей;

 

св.

 

мучеи.

  

Прокоиій,

 

Георіій

 

п

 

Меркурій.
ІІстор.

 

Оиис.

 

Моск.

    

Уса.

   

соб.

   

Левшпп.

    

2.І.

    

Слава

   

Богом.

   

Де-

больекаго.

 

Дан

 

Богосдуш.

 

к.

 

1,

 

стр.

 

117.

 

Сбора,

 

азображ.

 

Б.

 

Мат.

 

стр.

 

49.

Празднество

 

Калужской

 

иконѣ

 

Боэкіѳй

 

Матери.

Въ

 

1812

 

г.,

  

но

 

случаю

 

пашествія

 

Французовъ,

 

чудотв.

икона

 

Калудѵ.

  

Божісй

 

Матери,

    

была

 

перенесена

 

въ

 

г.

   

Еф-
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ремовъ.

 

Тамъ,

 

плѣнпые

 

французы,

 

увидѣвшп

 

ее,

 

говорили,

что,

 

будучи

 

на

 

походѣ

 

въ

 

Калугѣ

 

и

 

подъ

 

Малоярославцемъ,

они

 

неоднократно

 

видали

 

сію

 

икону,

 

стоящую

 

на

 

воздухѣ

 

и

въ

 

то

 

время"

 

были

 

побѣждаемы

 

Русскими.

 

Также

 

и

 

кресть-

янка

 

графа

 

Разумовскаго

 

Пораск.

 

Алексѣева

 

удостоилась

впдѣть

 

сію

 

икону

 

Богоматери,

 

на

 

воздухѣ,

 

окруженную

 

ан-

гелами.

 

По

 

доведѣніи

 

о

 

спхъ

 

видѣпіяхъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

Госу-

даря

 

Императора

 

Александра

 

1

 

и,

 

по

 

сопзволепію

 

Его,

 

съ

благословенія

 

Се.

 

Сгнода,

 

установлено

 

навсегда,

 

въ

 

па-

мять

 

пзбавленіа

 

г.

 

Калуги

 

отъ

 

нашествія

 

Французовъ,

 

еже-

годно

 

отправлять

 

празднество

 

ч.уі,отв.

 

ивонѣ

 

Богоматери

 

и

совершать

 

съ

 

нею

 

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

 

города.

 

Праздно-

ваніе

 

сей

 

пконѣ

 

еще

 

совершается

 

2

 

сентября.

Дпп

 

Богоолуж.

 

(Дебольскаго

 

кн.

 

1

 

стр.

 

106.

 

Опис.

 

(іа.іу.кск.

 

(Мо-

пнды

 

стр.).

 

Слава

 

Боѵк.

 

Матери

 

кн.

 

стр.

 

Сбора,

 

изображ.

 

Б.

 

М.

 

стр.

 

51,

Празднество

 

Руденской

 

иконѣ

 

Бозаіей

 

Ыатери.

Эта

 

пкопа

 

явилась

 

въ

 

1687

 

г.

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Рудпѣ

(Могилев.

 

Еп.).

 

На

 

вконѣ

 

Божія

 

Матерь

 

изображена

 

держа-

щею

 

на

 

лѣв.

 

рукѣ

 

Спасителя

 

съ

 

благословляющею

 

десницею

(обѣ

 

руки

 

Спасителя

 

простерты

 

къ

 

Богоматери);

 

на

 

Пресв.

Дѣвѣ

 

в

 

Вогомладенцѣ

 

короны.

Подобное

 

изображеніе

 

Руденской

 

иконы

 

Божіей

 

Мате-

ри

 

находится

 

въ

 

с.

 

Бубнахъ,

 

Лубенск.

 

полку,

 

Ряменской

сотни.

Бъ

 

Покровской

 

церкви

 

бывшаю

 

города

 

Алешни

 

(Харь-

ков.

 

Еп.)

 

мѣстно

 

чтится,

 

какъ

 

чудотворная

 

икона

 

Руденской

Божіей

 

Матери.

 

Она

 

написана

 

на

 

холстѣ,

 

наклееипомъ

 

па

доску,

 

рукою

 

малорос.

 

художника.

 

По

 

преданію,

 

въ

 

Алеш-

ню

 

она

 

принесена

 

пзъ

 

м.

 

Браилова

 

священнпкомъ

 

ІІетромъ

Апдреевымъ,

 

удалившимся

 

оттуда

 

отъ

 

преслѣдованія

 

упі-

атовъ.

Ounc.

 

Харьк.

 

Еп.

 

(■іреоса.

 

Филаретъ]

 

ви.

 

3

 

481

 

стр.
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Явленіе

 

Одигитріи

 

-

 

Смоленской

 

иконы

 

Божіѳй

 

Ма-

*гери.

Икона

 

сія

 

находилась

 

въ

 

келліп

 

архимандрита

 

Тропце-

Серг;

 

Лавры

 

Аптонія;

 

однажды

 

(12

 

окт.

 

1642)

 

во

 

время

молитвы

 

отъ

 

иконы

 

онъ

 

услышалъ

 

голосъ:

 

„иду,

 

иду,

 

въ

 

пре-

дѣлы

 

града

 

Ярославля,

 

въ

 

новосозданный

 

монастырь

 

во

 

имя

мое".

 

Аптопін,

 

оправившись

 

отъ

 

испуга,

 

послалъ

 

эту

 

икону

съ

 

ннокомъ

 

Гермапомъ

 

въ

 

указанный

 

монастырь

 

(въ

 

о

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

г.

 

Ярославля,

 

въ

 

бору).

 

Икона

 

была

 

встрѣче-

на

 

съ

 

крестпимь

 

хоіомъ

 

и

 

поставлена

 

въ

 

монастырь

 

у

 

цар-

скихъ

 

вратъ

 

на

 

правой

 

сторопѣ;

 

отъ

 

сея

 

иконы

 

было

 

мно-

го

 

чудееъ.

Чтсп.,

 

Моск.

   

Общ.

 

Пет.

 

и

 

Древп.

   

Росс.

   

№

 

2!1

    

Слава

 

Богомат.

Я

 

росл.

 

Еп.

 

Вьд.

 

1877

 

г.

Л

 

О

Празднество

 

чудотворной

   

иконѣ

 

Ивѳрской

 

Божіой

Жатери

 

въ

   

пашять

   

принѳсенія

 

ея

 

изъ

   

Аоона

   

въ

Жоскву.

По

 

преданію,

 

ІІверская

 

акоиа,

 

въ

 

9

 

вѣкѣ,

 

находилась

у

 

одной

 

благочестивой

 

жены,

 

жившей

 

б.тпзъ

 

г.

 

Ннкеѣ,

 

имѣвшей

величайшее

 

благоговѣніе

 

къ

 

святынѣ.

 

При

 

имп.

 

Ѳеофилѣ,

посланные

 

имъ

 

иконоборцы

 

повсюду

 

пстреблявшіе

 

св.

 

ико-

ны,

 

пришли

 

и

 

къ

 

благочест.

 

Ппкейск.

 

вдовѣ,

 

но

 

она,

 

обе-

щаніемъ

 

денегъ,

 

убѣдила

 

ихъ

 

оставить

 

у

 

ней

 

икону

 

до

 

утра,

при

 

чемь

 

одинъ

 

изъ

 

вонновъ

 

мечемъ

 

нанесъ

 

ударъ

 

образу

Богоматери.

 

По

 

удаленіи

 

икопоборцеоъ,

 

вдова

 

съ

 

сывомъ

 

(въ

нослѣдствіи

 

аѳонск.

 

инокомъ),

 

для

 

сохранения

 

св.

 

шсоны,

рѣшплась

 

разстаться

 

съ

 

святынею

 

п,

 

слезно

 

умоляя

 

Пресв.

 

Дѣ-

ву

 

снасти

 

свою

 

икону,

 

опустила

 

ее

 

въ

 

море.

 

Икона,

 

въ

прямомъ

 

положеніи

 

поплыла

 

но

 

волпамъ

 

по

 

иаправленію

 

къ

Аоопу.

 

Аѳон.

 

иноки,

 

не

 

разъ

 

видѣвшіе

   

па

 

морѣ

    

огненный

1 1
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столпъ,

 

пришли

 

къ

 

берегу

 

и

 

увидѣли

 

плывущую

 

по

 

води

пкопу

 

Богоматери.

 

Икона

 

сія — по

 

откровепіго

 

Пресв.

 

Дѣ-

вы — была

 

взята

 

съ

 

моря

 

благоч.

 

пнокомъ

 

Иверск.

 

мопасты-

ря

 

(Гавріпломъ)

 

и

 

съ

 

честью

 

поставленна

 

въ

 

соборп

 

мо-

наст.

 

храмѣ;

 

но

 

Божіей

 

Матери

 

не

 

угодно

 

было

 

пребываніе

въ

 

церкви;

 

она

 

три

 

раза

 

являлась

 

на

 

монаст.

 

воротахъ.

 

„Я

не

 

желаю

 

быть

 

хранима

 

вами,

 

во

 

снѣ

 

открыла

 

свою

 

волю

Пр.

 

Дѣва

 

Гавріалу,

 

а

 

хочу

 

быть

 

вашею

 

хранительницею;"

послѣ

 

сего

 

св.

 

икона

 

была

 

оставлена

 

на

 

ыонаст.

 

вратахъ

отъ

 

чего

 

была

 

названа

 

Лортаитгсссою,

 

Вратарницсю,

 

а

 

отъ

напменовавія

 

обители— Иверскою.

 

Слухъ

 

о

 

множествѣ

 

чу-

десъ,

 

совершавшихся

 

на

 

Аѳонѣ

 

отъ

 

сей

 

иконы,

 

чрезъ

 

па-

ломнпковъ,

 

распостранялся

 

и

 

въ

 

Россіп,

 

вслѣдствіе

 

чего

натр.

 

Нпконъ

 

(тогда

 

еще

 

Новоспасск.

 

архпмандритъ")

 

съ

доэволенія

 

Царя

 

Алексѣя

 

Михаиловича

 

просплъ

 

иверск.

аеонск.

 

архимандрита

 

Лахомія

 

(жпвшаго

 

тогда

 

по

 

сбору

 

по-

даяній

 

въ

 

Москвѣ)

 

прислать

 

въ

 

Москву

 

вѣрный

 

сппсокъ

 

съ

чудотв.

 

иконы.

 

Послѣ

 

долговремен.

 

молптвы

 

аѳонск.

 

стар-

цевъ

 

и

 

поста

 

аѳонскій

 

ппокъ

 

(Іоакинфь)

 

списалъ

 

точную

копію

 

съ

 

чудотв.

 

Иверской

 

иконы.

 

Св.

 

икона

 

въ

 

сопровож-

дены

 

Аѳонскихъ

 

пноковъ

 

была

 

принесена

 

въ

 

Москву

 

13

окт.

 

1648

 

г.,

 

гдѣ

 

торжественно

 

Царемъ,

 

Патр.

 

Іоспфомъ

 

и

жителями

 

всей

 

столицы

 

б.

 

встрѣчепа

 

и

 

первоначально

 

пос-

тавлена

 

въ

 

Никольск.

 

греч.

 

мопастырѣ,

 

а

 

въ

 

1669

 

г.

 

по-

ставлена

 

въ

 

часовню,

 

особенно

 

для

 

св.

 

иконы

 

устроенную

у

 

воскресен.

 

воротъ,

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

пребывапія

 

ея

 

въ

Аѳонѣ

 

на

 

вратахъ

 

монастыр.

 

Икона

 

Ивер.

 

Б.

 

Матери;

 

про-

славилась

 

въ

 

Москвѣ

 

многими

 

чудесами

 

и

 

составляетъ

 

не

только

 

для

 

жителей

 

Москвы,

 

но

 

и

 

для

 

всего

 

русскаго

 

паро-

да

 

величайшую

 

святыню.

 

Въ

 

часовнѣ

 

предъ

 

чудотворною

иконою

 

ежедневно

 

стекается

 

изъ

 

разпыхъ

 

мѣстъ

 

множество

богомольцевъ

 

всякаго

 

звапія

 

и

 

возраста.

 

Правосл.

 

цари

 

и

лица

 

царской

 

фамиліи,

 

при

 

свопхъ

 

посѣщеніяхъ

 

Москвы,

останавливаются

 

у

 

часовни

   

воскресенскихъ

 

воротъ

 

для

 

по-
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клопепія

 

чудотв

 

иконѣ.

 

Самые

 

пповѣрцы,

 

при

 

посѣщеніи

древн.

 

столицы,

 

выказываютъ

 

благоговѣпіе

 

къ

 

народной

русской

 

святынѣ.

 

(Сей

 

иконѣ

 

есть

 

особая

 

служба

 

съ

 

ака-

фистомъ).
т

Сказапія

 

объ

 

Цвер.

 

пкопѣ

   

содержатся

 

въ

   

кішгѣ,

   

храиящепся

   

въ

часовив.

Празднество

 

Сѳміезѳрной

 

иконѣ

 

Бозкіей

 

Матери.

По

 

своему

 

изображенію

 

эта

 

икона

 

таже,

 

что

 

и

 

Смо-

ленская,

 

находится

 

въ

 

СеміезерпоГі

 

Богородиц,

 

пустыни

 

(наз-

ваппой

 

такъ

 

отъ

 

основанія

 

при

 

семп

 

озерахъ,

 

пынѣ

 

уже

 

со-

единеппныхъ

 

въ

 

одно)

 

въ

 

Казан,

 

епархіи

 

(въ

 

17

 

в.

 

въ

 

Ка-

зани).

 

Въ

 

Семіез.

 

обитель

 

прпнесъ

 

ее

 

изъ

 

Устюга

 

основатель

(пустыии)

 

Елеазаръ

 

въ

 

XVII

 

в.

 

(1615

 

—

 

1646

 

г.);

 

въ

 

память

отаго

 

нереиесеиія

 

и

 

учреждено

 

праздновапіе

 

Пресв.

 

Дѣвѣ

 

13

октября.

Дебольскаго.

 

Дии

 

Богослуж.

 

кп.

 

1,

 

118.

14.

Паеподокндго

 

Николы

  

Gratoujh,

   

кназ а

   

черни-

гоьсклго.

Св.

 

Николай

 

при

 

рождеиіи

 

Святославъ

 

(Святоша),

 

въ

крещепіп

 

Папкратін,

 

былъ

 

сьшъ

 

Черпнг.

 

князя

 

Давида

 

Свя-

тославича,

 

пмѣлъ

 

жену

 

п

 

дѣтей

 

(дочь

 

его

 

была

 

въ

 

замужествѣ

за

 

Псков,

 

кияз.

 

св.

 

Всеволодомъ);

 

въ

 

1097

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

Луц-

кпмъ

 

кпяземъ;

 

въ

 

1107

 

г.,

 

оставнвъ

 

семейство,

 

прппялъ

 

ино-

чество

 

въ

 

Кіево- Печорской

 

лаврѣ,

 

гдѣ,

 

съ

 

крайппмъ

 

смпре-

ніемъ,

 

нроходилъ

 

различи,

 

низшія

 

должности:

 

три

 

года,

 

пи-

салъ

 

св.

 

Симопъ,

 

провелъ

 

опъ

 

въ

 

поварнѣ,

 

работая

 

на

 

бра-

тію;

 

рубп.іь

 

дрова,

 

часто

 

носплъ

 

воду

 

съ

 

(крутаго)

 

берега

 

на

своихъ

 

нлечахъ;

 

за

 

тѣмъ

 

въ

 

течепіи

 

года

 

служилъ

 

въ

 

братск.

поварпѣ,

 

три

 

года

 

былъ

 

прпвратникомъ

 

въ

 

монастырѣ

 

и

 

толь-

ко

 

по

 

пастояиію

 

пгумсиа

 

выиуждеиъ

 

былъ

 

имѣть

 

свою

 

келью,



—
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—

около

 

которой

 

развелъ

 

садъ

 

(поел.

 

Симона

 

къ

 

Полпк.).

 

На

свои

 

средства

 

онъ

 

устроилъ

 

въ

 

монастырѣ

 

храмъ

 

св.

 

Троицы

и

 

больнич.

 

церковь

 

св.

 

Николая

 

(нынѣ

 

больничный

 

монастырь).

Св.

 

Никола

 

первый

 

пзъ

 

русев,

 

каязей

 

быль

 

пнокомь

 

и

 

много

выказалъ

 

твердости

 

характера

 

вь

 

нерэиесепіи

 

упреков ь

 

оть

свонхъ

 

братьевъ

 

за

 

рЬшпмо^ть

 

вести

 

жизнь

 

беютвЬтнаго

 

по-

слушника.

 

Вь

 

1142

 

г. —св.

 

Никола

 

нріширплъ

 

Чернигов.

князей

 

съ

 

Велик,

 

княземъ

 

Всеволодомъ;

 

скопчалси

 

14

 

окт.

1143

 

г.

 

«На

 

погребеніе

 

его

 

собрался

 

весь

 

Кіевь».

 

Поел Ь

 

Ни-

колая,

 

по

 

словамъ

 

Симона,

 

осталось

 

въ

 

мопастырѣ

 

миого

кнйгъ.

 

Мощи

 

его

 

въ

 

Антон,

 

пеіцерѣ.

 

Есть

 

особая

 

служба.

Вь

 

Угрѣшск.

 

Николаев,

 

монастырь

 

(Моск.

 

еп.)

 

близъ зимней

Успёпсв.

 

церкви

 

вь

 

особо

 

устроенной

 

часовпѣ

 

находится

гробь

 

(деревян.)

 

прей.

 

Николы

 

Святоши;

 

по

 

достоверных ь

свѣдѣніи

 

нѣтъ,

 

когда

 

и

 

кѣмъ

 

былъ

 

доставлепъ

 

въ

 

Угрѣшу,

 

хотя

онъ

 

(гробь)

 

находится

 

тамъ

 

съ

 

давн.

 

времепь.

 

(Чт.

 

об.

 

ист.

Р.

 

Др.

 

1877.

 

1

 

к.

 

19

 

стр.

 

Ппеьм.

 

преосв.

 

Леонида

 

къ

 

о.

Пимену).

Собран.

 

Лѣт.

 

1,

 

113.

 

Акты

 

пет.

 

1,

 

381.

 

Поел.

 

Спѵопа

 

къ

 

Полпкарпу

ііъ

 

Патерикѣ;

 

Степ.

 

ка.

 

1,

 

23,'і— 210.

 

Оппс.

 

Ллвры

 

стр.

 

32,

 

святыня

 

ІІіева.

36—37

 

стр.

 

рукоп.

 

про.тогъ

 

17

 

в.

 

у

 

Румянцева,

 

№

 

32.І.

 

Рус.

 

свит.

 

(Фи. и

ретъ)

 

кн.

 

3,

 

222—227.

 

Жптіс

 

up.

 

ІІико.ш

 

Святоша;

 

Кіевъ,

 

1827

 

г.

 

Нет.

слов,

 

о

 

рус.

 

свят.

 

стр.

 

208.

 

Патерпкъ

 

Оечер.

 

177

 

листъ.

Празднество

 

Яхромской

 

иконѣ

 

Боясіей

 

Матери.

Яхромская,

 

или

 

Яхремская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

нахо-

дится

 

въ

 

Космип.

 

мужскоиъ

 

монастыре

 

(Владии.

 

губ.)

 

въ

 

40

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Владнміра

 

на

 

р.

 

Яхро.мѣ.

 

Явилась

 

она

 

14

окт.

 

1482

 

г.

 

отроку

 

Космѣ,

 

сопровождавшему

 

одного

 

боль-

паго,

 

па

 

деревѣ

 

при

 

потокѣ

 

Яхрома;

 

больной

 

отъ

 

прикосио-

і-.епія

 

къ

 

икопѣ

 

нсцѣлился,

 

Косьма

 

сь

 

чудотвор,

 

иконою

 

от-

правился

 

въ

 

Кіевъ

 

въ

 

Печорскую

 

лавру,

 

гді;

 

ему

 

показали

подлинное

 

изображепіе

 

чудотвор,

 

иконы

 

(Успепія

 

Божіой

 

Ма-

тери,

 

т.ікъ

 

кавъ

 

Яхромская

 

икона

 

изображаётъ

 

Усііепіе

 

Бо-

гоматери),

    

віхослѣдстІйй

    

Письма

 

возвратился

    

на

 

мѣсто

 

гдѣ.



—

 

97

 

—

явилась

 

ему

 

св.

  

икона

 

и

 

осиовалъ

 

монастырь,

 

пазваппый

   

по

его

 

имени

 

Косьмипымъ.
ДеГюльскаго,

 

Дпп

 

богослуж.

 

кн.

 

1.

 

119.

 

Сборп.

 

пзобр.

 

Бон;.

 

Мат.

стр.

 

"уі.

 

Рус.

 

свят.

 

Филарета,

 

18

 

'і>евр.

 

Слава

 

Преев.

 

В.іадычнцы

 

кн.

 

Ill,

отд.

 

Ill,

 

стр.

 

104,

 

I ОС.

Въ

 

слободѣ

 

Мартиновкѣ,

 

Жебединск.

 

уѣзда

 

Харьковской

спархіа,

 

14

 

октябри

 

1756

 

г.

 

въ

 

полдень

 

среди

 

яспаго

 

дня

жители

 

услышали

 

гулъ

 

и

 

трескъ

 

въ

 

воздухѣ;

 

за

 

тѣмъ

 

упалъ

съ

 

неба

 

среди

 

селепія

 

трехъугольпый

 

камень,

 

вошедшіи

 

въ

землю

 

на

 

арпшиъ;

 

онъ

 

тогда

 

же

 

былъ

 

выкопанъ

 

изъ

 

земли

и

 

взять

 

былъ

 

священникомъ

 

сначала

 

вь

 

церковь,

 

а

 

потомъ

отосланъ

 

въ

 

Ахтырское

 

духовное

 

правленіе.

 

Вь

 

память

 

этаго

событія,

 

сильно

 

папугавшаго

 

прпхожанъ,

 

п

 

до

 

селѣ

 

14

 

октября

совершается

 

въ

 

Мартпиов.

 

храмѣ

 

благодарственное

 

праздно-

ваніе.

Нреос.

 

Фплоретъ,

 

Оппс.

 

Харьк.

 

Еп.

 

кп.

 

3.

 

49

 

і

 

стр.

15.

G

 

ь.

 

Я

 

в

 

кн>

 

е

 

п

 

я<

 

к

 

о

 

а

 

а

   

Ноыород«кдго.

Св.

 

Лука

 

Жидята

 

первый

 

изъ

 

русекпхъ

 

былъ

 

удостоенъ

еппскопскаго

 

сана

 

въ

 

1035

 

г.,

 

а

 

это

 

свндѣтельствуетъ

 

о

 

вы-

сокомъ

 

его

 

благочестіи,

 

обширном ь

 

по

 

тому

 

времени

 

образо-

ваны

 

и

 

всеобщемъ

 

къ

 

нему

 

уваженіи

 

При

 

нсмъ

 

устроенъ

Ношор.

 

Софійскій

 

соборъ,

 

пмъ

 

освященный

 

въ

 

1049

 

г.

 

Въ

1055

 

г.,

 

оклеветанный

 

не

 

известно

 

вь

 

чемъ

 

своимъ

 

слугою,

св.

 

Лука

 

отозваиъ

 

былъ

 

въ

 

Кіевь,

 

где

 

открыта

 

была

 

иевпн-

ность

 

святителя;

 

св.

 

Лука

 

скончался

 

па

 

пути

 

въ

 

Новгородъ

15

 

окт.

 

1058

 

г.

 

и

 

былъ

 

погребепъ

 

въ

 

Ыовгор-Соф.

 

соборѣ;

чрезъ

 

500

 

лѣтъ,

 

но

 

случаю

 

перестройки

 

прпдѣла

 

св.

 

Іоакпма

н

 

Анны,

 

мощи

 

его

 

были

 

обретены

 

нетлѣииыми

 

и

 

положены

вь

 

Мартпр.

 

паперти.

 

Св.

 

Лука

 

быль

 

пастырь

 

«учительный»;

отъ

 

него

 

осталось

 

пастырское

 

иоучсніе

 

новоиросвѣщеішои

иаствѣ,

 

не

 

подряжаемое

 

по

  

простоте

 

издожешя.

   

Память

 

его



-

 

98

 

-

совершается

 

вмѣстѣ

   

съ

 

Новгород,

 

святителями

 

4

   

окт.

 

и

 

10

февраля.
Собр.

 

Лѣт.

 

3,

 

179,

 

200

 

Оппс.

 

Румяно,.

 

Музея

 

310.

 

Онпс.

 

ІІовг.

 

Соф.

соб.

 

4,

 

1847.

 

Оппс.

 

Повг.

 

древн.

 

1.

 

43

 

Рус.

 

свят.

 

(Фпларетъ)

 

кн.

 

1,

 

178—

180

 

стр.

 

Слов,

 

о

 

русск.

 

свят.

 

170

 

стр.

 

Пет.

 

рос.

 

іерарх.

 

1.

 

С7.

 

Словар.

ист.

 

о

 

оьіііш.

 

въ

 

Россіп

 

дух.

 

шісат.

 

кн.

 

II

 

стр.

 

10

 

Церк.

 

рос.

 

пет.

 

Митр.

ІІлатоиа

 

1.

 

67

 

стр.

 

Пстор.

 

рус.

 

парода,

 

Полеваго,

 

1,

 

2G2,

 

Обзор,

 

духов,

ппсьм.

 

(Фпларетаі

 

ч.

 

1,

 

Пет.

 

рус.

 

Ц

 

преосв.

 

Макарія

 

ч.

 

2.

 

стр.12.

 

Ііоучс-
ніе

 

св.

 

Лукп

 

сохранилось

 

въ

 

Лаврентьев,

 

еппскб

 

Песторов.

 

лѣтоппсп

 

и

напечатано

 

въ

 

1

 

части

 

Достопамятностей,

 

издан,

 

обществомъ

 

псторіп

 

и

рос.

 

древиостеіі.

ПрестдьлЕніе

 

eg.

 

Іодннд,

 

6пископд6^зА ЛЛЬ£КАГ0 '

Св.

 

Іоаннъ

 

съ

 

молодыхъ

 

лѣтъ

 

былъ

 

инокомъ

 

и,

 

по

 

же-

ланію

 

Новгород,

 

князя

 

Константина

 

Васильевича,

 

онъ

 

въ

1350

 

г.

 

былъ

 

посвященъ

 

во

 

епископа

 

Нпжегородскаго

 

п

 

Суз-

дальскаго;

 

по

 

его

 

благословенно

 

устроены

 

монастыри

 

въ

 

Суз-

далѣ

 

преп.

 

Евфпміемъ,

 

въ

 

Нижн.

 

Новгородѣ

 

(жепскій)

 

Нн-

жегород.

 

княземъ

 

Андреемъ

 

Копстантиновичемъ.

 

Св.

 

Іоаппъ

извѣстенъ

 

своею

 

особ,

 

любовію

 

къ

 

бѣднымъ

 

и

 

больпымъ;

 

за

бѣд.

 

крестьянъ

 

ходатайствовалъ

 

предъ

 

князьями

 

объ

 

умепь-

шеніп

 

налоговъ;

 

для

 

больныхъ

 

устраивалъ

 

больницы

 

и

 

бога-

дѣльни;

 

усердно

 

сѣялъ

 

слово

 

Божіе

 

среди

 

Мордвы,

 

жившей

въ

 

предѣлахъ

 

его

 

епархіп.

 

По

 

причисленіп

 

Суздаля

 

къ

 

Мо-

сков.

 

мптрополіи

 

при

 

св.

 

Алексіѣ,

 

св.

 

Іоаннъ,

 

отказавшись

отъ

 

дѣлъ

 

правленія,

 

проводплъ

 

жизнь

 

уединенную;

 

скончался

15

 

окт.

 

1373

 

г.

 

Мощи

 

его

 

почиваютъ

 

въ

 

Суздальск.

 

соборѣ

подъ

 

спудомъ.

 

Есть

 

особая

 

служба

 

вмѣстѣ

 

съ

 

св.

 

Оеодоромъ

въ

 

описи

 

Евфпм.

 

монастыря.

 

(Владпм.

 

сборішкъ,

 

165

 

стр.).
-.

ПрестдьленТ*

    

еьлтдго

    

Діоннпд,

   

до yi епископ д

G

 

S3

 

Д

 

ал

 

к

 

с

 

к

 

д

 

го.

■

Діописій,

 

въ

 

мірѣ

 

Давидъ,

 

вѣроятпо

 

урождепецъ

 

южной

Россіи,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

въ

 

молод,

 

лѣтахъ

 

постригся

 

въ

 

Кіево-

Печерск.

 

монастырѣ

 

и

 

но

 

нрнмЬру

 

Кіево

 

Иечерскихъ

 

иодвиж-



—

 

99

  

-

ппковъ

 

пскопалъ

 

себѣ

 

пещеру

 

(въ

  

5

 

вер.

 

отъ

 

Пижпяго

 

Новго-

рода)

 

и

 

этимъ

 

положнлъ

 

осповапіе

 

знаменитому

   

Ниже-город.

Печорскому

 

мопастырю.

 

Строгою

 

иодвпяіиическою

 

жизнію

    

и

обширпымъ

 

зианіемъ

 

правилъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

   

онъ

   

прі-

обрѣлъ

 

всеобщую

 

пзвѣстность,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

мпогіе

   

изъяв-

ляли

 

желаиіе

 

подвизаться

   

подъ

 

его

 

руководствомъ.

    

Извест-

иѣишіе

 

нзъ

 

его

 

учениковъ:

 

преп.

 

Есфпміи

 

Суздальскіи(1

 

апр.),

Макарій

 

Унжепскій

 

(25

 

іюл.),

 

Паве.іъ

 

Высокій

    

(22

 

окт.)

 

я

др.

  

Москов.

 

Митрополнтъ

 

св.

 

Алексіи,

    

лично

  

зная

 

Діонисія

какъ

 

высокаго

 

подвпжпика

 

благочестія,

 

въ

 

1374

 

г.

 

посвятилъ

въ

 

епископа

 

Суздальскаго.

 

По

 

смерти

 

святителя

 

Алексія,

 

преп.

Сергій

 

(1378

 

г.)

 

предлагалъ

 

вел.

 

князю

 

Днмитрію

 

I.

 

Донско-

му

 

избрать

 

Діонисія

 

въ

 

мптроиолита;

    

но

 

вел.

 

князь

 

предпо-

челъ

 

ему

 

ирпдворпаго

 

своего

 

священника

 

Митяя

    

(Михаила),

которому,

 

впрочемъ

   

не

    

суждено

 

было

   

получить

   

святптел.

санъ;

 

вслѣдствіе

 

не

 

пріятностей

 

съ

 

Мптяемъ,

 

Діонисій,

 

пдля

оправданія

 

своего

 

и

 

по

 

дѣлу

 

о

 

стригольнпч.

 

ереси,

    

былъ

 

въ

Константинополѣ

 

у

 

патріарха.

 

Патріархъ

 

Нплъ,

 

лично

 

узнавъ

высокія

 

достоинства

 

Діонпсія,

 

почтилъ

 

его

 

саномъ

 

архіеппско-

па,

 

далъ

 

ему

 

кресчатую

 

фелонь

 

п

 

стихарь

 

съ

 

источниками;

 

по

порученіп

 

патріарха

  

былъ

 

въ

 

Новгороде

   

и

 

старался

 

объ

 

пс-

кореніп

 

тамъ

 

стрпгол.

 

ереси

 

въ

 

(1381

 

г.),

 

1382

 

г.

 

возвратился

въ

 

Суздаль,

 

а

 

за

 

тѣмъ

   

въ

 

Нижпій

 

Новгородъ.

    

Въ

 

1383

 

г.

Велпкій

 

князь

 

Дпмптрій

 

Іоапповпчъ

    

отправилъ

 

Діонпсія

    

въ

Копстаптппополь

 

для

 

постаповлепія

   

въ

 

санъ

 

Москов.

 

митро-

полита

   

на

 

мѣсто

 

Пимена,

    

получпвшаго

 

святптел.

 

санъ

  

по-

мимо

 

Вел.

 

Князя.

 

Св.

 

Діонпсій,

 

уже

   

въ

 

санѣ

  

митрополита,

на

 

пути

    

изъ

 

Царьграда

 

былъ

 

задержанъ

   

Лптовск.

  

княземъ

Владиміромъ

 

Ольгердовпчемъ

   

за

 

то,

    

что

 

Москов.

     

Великій

Князь

 

пзгналъ

 

изъ

 

Москвы

 

Кппріапа,

   

посвящепнаго

 

въ

 

санъ

вссроссійск.

 

Митрополита

 

но

 

желапію

 

его.

 

Св.

 

Діонпсій

 

скон-

чался

 

въ

 

Кіево-Печерск.

 

монастыри

    

15

 

окт.

 

1384

 

г.

    

Тѣло

его

 

погребено

 

въ

 

Лнтопісв.

 

пещерѣ

 

(въ

 

Львов,

  

лѣт.

  

2,

  

186;

Степ.

  

кн.

  

1,

 

528

 

и

 

Воскр.

 

лѣт.

 

VIII

 

49:

   

«положепъ

 

бысть



—

 

100

 

—

въ

 

пещррт.

 

Аптоиіевѣ

 

и

 

тѣло

 

его

 

и

 

до

 

пыпѣ

 

цѣло

 

есть

 

и

петлѣннр)».

 

Въ

 

общей

 

службѣ

 

Кіево-Печерск.

 

нрсподобпымъ

(капонъ

 

Мелетія,

 

пѣспь

 

9,

 

тр.

 

2)

 

упоминается

 

сеіі

 

святитель.

Вторично

 

память

 

св.

 

Діоннсія

 

совершается

 

26

 

іюня.

 

Въ

 

Си-

нодик!;

 

Ннжеюрод.

 

Печерскаго

 

монастыря

 

сказано:

 

«Преос-

вящ.

 

.Ѵптрополитъ

 

Діоішсій,

 

иже

 

бысть

 

архіеппскопъ

 

Суз-

дальскій,

 

а

 

прежде

 

того

 

былъ

 

пачальникъ

 

Печерскаго

 

мона-

стыря,

 

преставися

 

6S93

 

(13S4)

 

окт.

 

въ

 

15

 

д.,

 

а

 

память

 

его

въ

 

20

 

день

 

іюни»,

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

того

 

же

 

Синодика

 

ска-

зано

 

о

 

немъ

 

же:

 

«на

 

память

 

преп.

 

отца

 

нашего

 

Давида

 

(26

іюня)

 

п

 

на

 

преставленіе

 

въ

 

15

 

д.

 

октября

 

— въ

 

оба

 

дни

 

слу-

жпти

 

соборомъ

 

и

 

кормы

 

на

 

братію

 

ставити

 

большія».
О

 

св.

 

ДіопштЬ:

 

Собр.

 

лѣтоп.

 

ѴШ

 

20—21

 

Стен.

 

ни.

 

1,

 

5*6— 548

 

11п-
поп.

 

лііт.

 

5,

 

38.

 

112—148.

 

Карамз.

 

о,

 

20

 

'прпл.

 

31).

 

Пет.

 

акты

 

I,

 

№

 

231.

Макарія

 

Новг.

 

церк.

 

древ.

 

43— 44.

 

Спб.

 

18.47,

 

Церк.

 

Ііст.

 

архіеп.

 

Макарія

 

т.

3.

 

73.

 

Рус.

 

святые,

 

кн.

 

3,

 

стр.

 

232—238.

 

І'\с.

 

Ц.

 

Ист.

 

Филарета,

 

кн.

 

у

Ііалачева

 

въ

 

архпвѣ

 

стр.

 

1а

 

Львов,

 

лѣт.

 

2,

 

ISO

 

п

 

др.

 

Tnu.

 

лът.

 

ISi

 

— 186.

Соф

 

лѣт.

 

V

 

239.

 

Воскрес.

 

л1;т.

 

VIII

 

59

 

в

 

др.

 

Пет.

 

слов,

 

о

 

русев,

 

свят.

УЗ

 

стр.

 

Нет.

 

рос.

 

іер.

 

V,

 

Ш.

 

Ііріт.

 

Ц«рв.

 

Рое.

 

Ист.

 

Мптр.

 

Платона

 

1,

248.

 

Москов.

 

Любой,

 

ыѣсяц.

 

па

 

17GG,

 

стр.

 

80.

  

16.

JlvJ.

НіШАТЬ

  

СБЛТОН

  

КЛЛГОБ'КОНОН

   

КНАГИНИ

   

бьПЗДІСсТіІ

   

ІІСКОКСЮЙ.

Благовѣрпая

 

княгиня — инокиня

 

ЕвпраксДн,

  

въ

 

ыірѣ

 

Ев-

фросинія,

 

дочь

 

Полоцкаго

 

князя

 

Рогволода

 

Борисовича

 

и

 

тет-

ка

 

св.

 

князя

 

Довмопта

 

(20

 

мал)

 

была

 

въ

 

супружестве

 

за

Беков,

 

князомъ

 

Ярославом ъ

 

Владпміровичемь.

 

Отвергнутая

не

 

добрьшъ

 

своимъ

 

мужемь,

 

который

 

ушелъ

 

пзь

 

Пскова

 

къ

пімецк.

 

рыцаркмъ

 

и

 

тамь,

 

увлеченный

 

латнн.

 

бискупааи,

 

же-

нился

 

на

 

нѣмк!;,

 

княгиня

 

обратилась

 

къ

 

подвигам ь

 

б.іагоче-

стія:

 

основала

 

во

 

Псков!;

 

жепскііі

 

монастырь

 

въ

 

честь

 

св.

Іоанна

 

Предтечи

 

(храмъ

 

ею,

 

устроенный

 

и

 

досол

 

h

 

сохранил-

ся)

 

и

 

постригшись

 

въ

 

немъ

 

была

 

первою

 

настоятельницею

обители.

 

Приглашенная

 

для

 

свиданія

 

съ

 

мужемь

 

вь

 

Лнвон-

скііі

 

городъ

 

Одсп'ше,

 

Евираксія

 

была

 

умерщвлена

 

1 8

 

мая

 

12-13



—
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г.)

 

пасыпкомъ

 

своимъ

 

(вѣроятно,

 

сыномъ

 

Ярослава

 

оть

 

пѣм-

кп).

 

Лѣтописи

 

пе

 

говорятъ,

 

почему

 

она

 

была

 

умерщвлена.

 

Пре-

освящ.

 

фпларетъ

 

(Русев,

 

св.

 

3

 

к.

 

240)

 

полагаетъ,

 

что

 

му-

чепич.

 

смерть

 

Евпраксіи

 

была

 

дѣломъ

 

жадпаго

 

до

 

корысти

пѣмецкаго

 

папизма,

 

изливавгааго

 

месть

 

свою

 

надъ

 

нею

 

за

 

не-

удачи

 

Ярослава

 

и

 

за

 

свое,

 

собственное

 

безславіе,

 

(смерть

 

Ев-

праксіи

 

последовала

 

вскорѣ

 

послѣ

 

знаменитой

 

победы

 

св.

Александра

 

Невсваго

 

надъ

 

немцами.).

 

Мощи

 

св.

 

Евпраксіи

били

 

перенесены

 

вт>

 

Псковъ

 

и

 

погребеиы

 

въ

 

основаппомъ

 

ею

монастыре

 

(нодъ

 

снудомъ,

 

въ

 

храмѣ

 

св.

 

I.

 

Предтечи).

 

Па-

мять

 

ея

 

мѣстпо

 

чтптся

 

въ

 

Пскове

 

16

 

октября.

 

Въ

 

упомян.

храмѣ

 

ллкъ

 

св.

 

Евпраксіп

 

изображенъ

 

на

 

двухъ

 

древнихъ

иконахъ:

 

на

 

одной

 

она

 

представлена

 

молящеюся

 

предъ

 

св.

Іоанномъ

 

Предтечею

 

и

 

Ап.

 

Андреемъ,

 

а

 

другой

 

лпкъ

 

ея

 

на-

писапъ

 

при

 

чудотв.

 

икопѣ

 

Спасителя,

 

прославившейся

 

чудесп.

знаменіемъ

 

(изліяніемъ

 

мѵра)

 

вскорѣ

 

по

 

принесеніп

 

мощей

Евпраксіп

 

въ

 

Псковъ.

 

Въ

 

монастырѣ

 

хранится

 

ея

 

настоятел.

посохъ

 

изъ

 

черпаго

 

дерева.

О

 

св.

 

Евпраксія!

 

Собр.

 

лѣт.

 

Ill,

 

48—49;

 

IV

 

177—178,

 

Караыз.

 

3,

158,

 

4,

 

103,

 

Степ.

 

кн.

 

III

 

5І

 

а

 

др.

 

Фпларетъ:

 

рус.

 

св.

 

3

 

ч.

 

339-342;

 

Тол-

стаго,

 

Древности

 

Пскова

 

70—71

 

стр.

 

ІІст.

 

кпяж.

 

Псков.

 

III,

 

73,

 

Пет.

 

слов,

о

 

русев,

 

свят.

 

99.

Прѳподобнаго

 

Даніила

 

Переясдавскаго

 

чудотворца.

Преп.

 

Даніилъ

 

скончался

 

7

 

апр.

 

1510;

 

мощи

 

его

 

тор-

жественно

 

открыты

 

30

 

дев.

 

1652

 

г.,

 

а

 

съ

 

1782

 

г.

 

въ

 

оби-

тели

 

его

 

совершается

 

празднество

 

еще

 

16

 

октября

 

въ

 

воспо-

мпнаніе

 

переложепія

 

мощей

 

его

 

изъ

 

старой

 

раки

 

въ

 

новую.

Пстор.

 

слов,

 

о

 

рус.

 

свят.

  

86

 

стр.

17

Поест д ьленТе

   

преподокнлго

   

й и

 

то

 

и Та

   

Лео^нок-

С

 

кд

 

го.

Аптоній

 

изъ

 

рода

 

тверскихъ

 

бояръ

 

Веніамнновыхъ,

 

по

15



-
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любви

 

къ

 

уединенной

 

жизни,

 

жилъ

 

отшельпиггомъ

 

въ

 

12

верстахъ

 

отъ

 

Новгорода

 

въ

 

Рублевой

 

пустошѣ,

 

въ

 

монаше-

ство

 

былъ

 

постриженъ

 

съ

 

оставленіемъ

 

нрежпяго

 

своего

имени

 

(Антоній)

 

инокомъ

 

Тарасіемъ,

 

жившемъ

 

на

 

Лсохпо-

вѣ

 

(въ

 

3

 

верст,

 

отъ

 

Рублева);

 

въ

 

1556

 

г.

 

на

 

землѣ,

 

пода-

ренной

 

царемъ

 

Іоанномъ

 

IV,

 

пустынники

 

построили

 

храаъ

въ

 

честь

 

преображенія

 

Господня

 

и

 

положили

 

оспэваніе

Леохновск.

 

пустыни

 

(нынѣ

 

обращенной

 

въ

 

приход,

 

церковь).

Антонін,

 

пробывъ

 

въ

 

пночествѣ

 

56

 

лѣтъ,

 

скончался

 

въ

 

глу-

бокой

 

старости

 

(85

 

л.)

 

въ

 

1611

 

году

 

въ

 

Новгороде

 

у

 

цер-

кви

 

св.

 

Еванг.

 

Луки

 

(въ

 

городъ

 

вызванъ

 

былъ

 

Новг.

 

мит-

рополитовъ

 

Исидоромъ

 

по

 

случаю

 

нападепія

 

шведовъ

 

на

Новг.

 

область).

 

Мощи

 

пр.

 

Антонія

 

были

 

перенесены

 

13

іюля

 

1620

 

г.

 

учениковъ

 

его

 

Григоріемъ,

 

возобповившпмъ

разоренную

 

Шведами

 

Леохнов.

 

обитель.

 

Въ

 

Отенскихъ

 

свят-

цахъ

 

о

 

немъ

 

сказано:

 

„преп.

 

Антоніи

 

Леохиовскій,

 

за

 

Идь-

менемъ

 

озеромъ

 

въ

 

Леохновой

 

пустыпя,

 

преставпся

 

въ

 

л.

7100,

 

отъ

 

Новгорода

 

50

 

поприщъ;

 

мощи

 

подъ

 

спудомъ;

службы

 

нѣтъ,

 

тропарь

 

и

 

копдакъ

 

есть;

 

память

 

окт.

 

въ

 

17

день.

 

И

 

въ

 

пятницу

 

послѣ

 

24

 

іюня

 

„въ

 

честь

 

его

 

при

 

ире-

ображ.

 

храмѣ

 

устроенъ

 

(1783

 

г.)

 

придѣлъ.

Рук.

 

ікптіе

 

пр.

 

Антонія;

 

Пет.

 

рус.

 

Іер.

 

:>.

 

II,

 

12.

 

Пстор.

 

акты

 

V

368.

 

ЗКитіе

 

фук.)

 

написано

 

учеинкомъ

 

его

 

Корпн.ііелъ.

 

Фпларетъ,

 

руеек-

св.

 

3

 

к.

 

241.

 

Пстор.

 

слов,

 

о

 

русев,

 

спят.

 

39.

 

Толстаго,

 

Древи

 

г.

 

Стар.

Русы,

 

Душей,

 

чт.

 

1878

 

г.

 

іюпь.

Празднество

 

иконѣ

 

Божіей

   

Матери

 

прежде

 

рожде-

ства

 

Дѣва.

Икона

 

Божіей

 

Матери,

 

называемая

 

Прежде

 

Рождества

Дѣва,

 

признанная

 

чудотворною,

 

находится

 

въ

 

Николаев.

Пѣсношск.

 

монастыре,

 

Москов.

 

Епархіи.

 

Божія

 

Матерь

изображена

 

въ

 

коронѣ;

 

Спаситель— тоже

 

въ

 

коропѣ,

 

сѣдя-

щій

 

на

 

лѣв.

 

рукѣ

 

(въ

 

бѣл.

 

одеждѣ);

 

у

 

Богомладепца

 

въ

правой

 

рукѣ

 

скипетръ,

 

а

 

въ

 

лѣвой

 

— держава,

 

поддерживае-

мая

 

лѣв.

 

рукою

 

Божіей

 

Матери.



—
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—

Поест

 

двленТе

  

преподов ндго

 

Давида.

Св.

 

Давидъ

 

былъ

 

учеппкомъ

 

преп.

 

Пафпутія

 

Воровска-

го

 

(1

 

мая);

 

потомъ

 

подвизался

 

въ

 

безмолвномъ

 

уедипеніи;

вь

 

1515

 

г.

 

онъ

 

построплъ

 

на

 

р.

 

Лопаснѣ

 

(въ

 

23

 

верстахъ

отъ

 

Серпухова)

 

храмъ

 

вознесенія

 

Господня

 

и

 

тѣмъ

 

поло-

жилъ

 

основапіе

 

Вознесенской

 

Давидовой

 

пустыни;

 

скончал-

ся

 

18

 

окт.

 

1520

 

г.

 

моща

 

его

 

подъ

 

спудомъ

 

почпваютъ

 

въ

соборн.

  

камен.

 

храмѣ.

Пет.

 

рос.

 

Іер.

 

IV.

 

I.

 

Фаларетъ,

 

рус,

 

св.

 

3

 

к,

 

243

 

Пет.

 

Слов,

 

о

 

рус

сват.

 

83.

Память

 

преп.

 

Луки

 

столпника.

О

 

семъ

 

преподобномъ

 

ничего

 

неизвѣстно,

 

кромѣ

 

кратк.

упомиыапіа

 

о

 

немъ

 

въ

 

сватцахъ

 

Еайдалова:

 

„Лука

 

столп-

никъ

 

Евтропіева

 

монастыря,

 

Новгородскій

 

чудотворецъ".

 

Не

извѣстно,

 

гдѣ

 

находился

 

упомянутый

 

монастырь,

 

такъ

 

какъ

въ

 

книгѣ

 

П.

 

М.

 

Строева

 

о

 

немъ

 

пеупоминается.

Святаго

 

Діонисія,

 

архіѳпископа

 

Ростовскаго.

Діописій,

 

архіепископъ

 

Ростовскій

 

былъ

 

родомъ

 

грекъ

хиротонисамъ

 

во

 

епископа

 

12

 

іюля

 

1418

 

г.

 

изъ

 

игуменовъ

Снасо

 

Камениаго

 

монастыря

 

скончался

   

18

 

октября

 

1425

 

г.

Строевъ,

 

Списки

 

Іерарховъ

 

рос.

 

церкви

 

331

 

стр.

Всеградскій

 

въ

 

г.

 

Вологдѣ

 

праздникъ-,

 

въ

 

память

 

пост-

роепія

 

обыденной

 

Спасской

 

церкви

 

и

 

нрекращенія

 

моровой

язвы.

 

„И

 

оттолѣ

 

(т.

 

е.

 

со

 

дня

 

иостроснія

 

церкви)

 

уставися

праздникъ

 

сей

 

праздновати

 

месяца

 

октовріа

 

въ

 

18

 

депь,

 

въ

оныіі

 

же

 

день

 

и

 

храмъ

 

создася.

 

О

 

моровой

 

язвѣ

 

1655

 

г.

 

въ

лѣтоинсномь

 

сказаніа

 

находится

 

следующее

 

новѣствованіе:"

месяца

 

сеитемвріа

 

съ

 

1

 

числа,

 

бысть

 

во

 

градѣ

 

семъ

 

и

 

въ

всѣхъ,

 

придежащихъ

    

около

 

града,

   

понущеніомъ

    

Божінмъ,
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—

грѣхъ

 

ради

 

нашихъ,

 

смертоносная

 

язва,

 

еже

 

есть

 

моръ

келій.

 

Людіе

 

бо

 

умнраху

 

незапною

 

смертію:

 

ходнлъ

 

ли

 

кто,

или

 

стоялъ,

 

или

 

сидѣлъ,

 

и

 

тако

 

забывся

 

вмалѣ,

 

вскорѣ

 

уми-

раху.

 

А

 

пніи

 

съ

 

вечера

 

спатп

 

ложахуся,

 

а

 

заутра

 

ыертвіц

являхуся;

 

и

 

изъ

 

многпхъ

 

домозъ

 

и

 

маліи

 

и

 

велнцы

 

и

 

вен

изомроша.

 

И

 

бяше

 

видѣти

 

во

 

градѣ

 

на

 

иутЬхъ

 

и

 

въ

 

домѣхъ

мертвыя.

 

II

 

священницы

 

едва

 

успѣваху

 

мертвыхъ

 

погреба-

ти,...

 

И

 

бяху

 

вси

 

мужи

 

и

 

жены

 

постящеся

 

и

 

прптекающе

къ

 

церквамъ

 

Божіимъ

 

и

 

съ

 

малыми

 

дѣтьми,

 

молящеся

 

Гос-

поду

 

Богу

 

со

 

многими

 

слезами

 

о

 

согрѣшеиіихъ

 

свопхъ

чтобы

 

утолпвъ

 

праведный

 

свой

 

гнѣвъ

 

и

 

помиловалъ

 

люди

своя!...

 

Нынѣ

 

въ

 

этотъ

 

праздникъ

 

въ

 

Вологдѣ

 

совершается

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Софійскаго

 

собора

 

съ

 

чудотворною

 

ико-

ною

 

всѣхъ

 

скорбящпхъ

 

Радости

 

въ

 

Спасообыдепную

 

церковь

при

 

многочисленномъ

 

стеченіи

 

народа.

 

Па

 

капупѣ

 

этаго

праздника

 

съ

 

самаго

 

утра

 

въ

 

г.

 

Вологду

 

богомольцы

 

соби-

раются

 

изъ

 

окрестн.

 

селъ.

 

Въ

 

два

 

часа

 

по

 

полудни

 

(17

 

окт.)

у

 

Спасской

 

церкви

 

начинается

 

благовѣстъ

 

къ

 

вечерни

 

и

 

съ

этого

 

времени

 

храмъ

 

остается

 

открытымъ

 

и

 

наполненнымъ

богомольцами

 

перерывно

 

цѣлыя

 

сутки

 

(до

 

2

 

часовъ

 

18

 

ч.);

да

 

и

 

самое

 

богослуженіе

 

почти

 

не

 

прерывается.

 

Сперва

 

ве-

черня

 

еъ

 

молебномъ

 

и

 

акаѳистомъ

 

сладчайшему

 

Інсусу;

 

пос-

лѣ

 

нея

 

до

 

всенощнаго

 

бдѣнія,

 

слѣдуютъ

 

многочислен,

 

част-

ные

 

молебны

 

иредъ

 

храмовою

 

иконою; за

 

тѣмъ,

 

съ

 

пяти

часовъ

 

п

 

до

 

глубокой

 

ночи

 

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

акаопстомъ

Спасителю;

 

послѣ

 

сего— снова

 

частные

 

молебны.

 

Ыногіе

изъ

 

богомольцевъ

 

пмѣютъ

 

обычай

 

всю

 

ночь

 

безъ

 

сиа

 

прово-

дить

 

въ

 

храмѣ,

 

гдѣ

 

читается

 

пространное

 

старинное

 

„сказа-

Hie

 

о

 

милости

 

Вожіеи

 

и

 

о

 

созданіи

 

храма"

 

■

 

Съ

 

4

 

часовъ

 

до

8

 

часовъ

 

служатся:

 

утреня

 

и

 

двѣ

 

ранніл

 

лнтургіи — па

 

двухъ

придѣльн.

 

престолахъ

 

храма.

 

Съ

 

8

 

часовъ

 

б.іаговѣстъ

 

съ

 

не-

реборомъ

 

колоколовъ

 

для

 

крестнаго

 

хода;

 

затѣмъ

 

иродъ

 

ли-

тургіею

 

слѣдуетт.

 

Еодоосвященіе

 

и

 

литургія,

 

послѣ

 

котораго,

благодарственный

 

съ

 

колѣвопреіиопешсмъ

 

молебенъ.

(Ьологод.

 

Еиар.

 

ЬЬд.

 

JSCi

 

№

 

2).
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Чтимая

 

въ

 

МосевѢ

 

икона

 

св.

 

муч.

 

Уара.

Эта

 

икона

 

находится

 

мѣстною

 

въ

 

нрпдѣлѣ

 

св.

 

муч.

 

Уа-
ра

 

въ

 

Москов.

 

Архангел,

 

соборѣ,

 

въ

 

Кремлѣ.

 

Придѣлъ

 

уст-

роспъ

 

въ

 

честь

 

муч.

 

Уара

 

при

 

Іоанпѣ

 

Грозномъ

 

па

 

память

рождонія

 

въ

 

сей

 

день

 

св.

 

царевича

 

Димитрія

 

(15

 

мая"),

назвапнаго

 

при

 

рожденіи

 

Уаромъ.

 

У

 

Москов

 

старожпловъ

объ

 

иконѣ

 

св.

 

м.

 

Уара

 

сохраняется

 

издавна

 

преданіе,

 

что

она

 

написапа

 

по

 

обѣту

 

царицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

НагоЭ

въ

 

мѣру

 

возраста

 

царевича

 

Димптрія

 

(при

 

его

 

рожденіи).

Сердобол.

 

матери

 

въ

 

Москвѣ

 

(особенно

 

изъ

 

подмосковн.

селеніи)

 

прпходятъ

 

къ

 

этой

 

пкопѣ

 

съ

 

мольбой

 

объ

 

исцѣле-

niu

 

своихъ

 

дѣтей

 

отъ

 

болѣзни.

 

Простонародье

 

изъ

 

имени

Уаръ,

 

или

 

по

 

нхъ

 

пронзношенію

 

Уваръ,

 

сдѣлало

 

особое

мольбпще

 

близъ

 

прпдѣла

 

св.

 

Уара

 

(Архангел,

 

соборъ),

 

гдѣ

па

 

наружн.

 

стѣнѣ

 

находится

 

икона

 

св.

 

мученика,

 

„для

 

ис-

прошена

 

здравія

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

малолѣтннмъ,

 

въ

 

болѣзни

находящимся

 

и

 

оною

 

долговременно

 

томящихся

 

и

 

восклпца-

ющимъ":

 

ува,

 

ува!

 

„Дѣтей

 

велнкимъ

 

числомъ

 

привозятъ

 

(изъ

города

 

п

 

деревень)

 

и

 

иолагаютъ

 

на

 

бѣлый

 

(паходящійся

 

прп

подпожіи

 

иконы

 

св.

 

Уара)

 

камень

 

известковой

 

породы

 

по

одиночкѣ,

 

съ

 

такимъ

 

прііговоромъ."

 

Уваръ,

 

Уваръ!

 

возмп

мой

 

товаръ,

 

а

 

коли

 

не

 

возмешь,

 

мпѣ

 

отдай.

 

ІІежду

 

тѣмъ

священникъ

 

отпоетъ

 

молебепъ

 

о

 

здравіи

 

дитяти

 

и

 

тако

 

от-

ходятъ

 

кійждо

 

во

 

своясп".

 

(Моек

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1S72.

 

Л"»

 

1).

Осиованіемъ

 

къ

 

молепію

 

св.

 

Уару

 

о

 

выздоровлепіп

 

больн.

дѣтей

 

ыожетъ

 

служить

 

сказаніе

 

о

 

семъ

 

св.

 

мучепикѣ

 

(въ

четьи

 

мпп.

 

19

 

окт.),

 

гдѣ

 

говорится

 

о

 

явлепіи

 

его

 

благоче-

стивой

 

Клсопатрѣ,

 

сильно

 

сожалѣвшен

 

отъ

 

умершемъ

 

сво-

емъ

 

малолѣтн.

 

сьшѣ

 

Іоашіѣ.

Москва.

 

По

 

др.

 

Лрхеол.

 

и

 

11с

 

гор.

 

оипс.

 

Мартынова

 

и

 

Снегирева

 

т.

 

2.

стр.

 

j/(j.

 

О

 

Москов.

 

древиосглхъ

 

въ

 

Моок.

 

Ей.

 

ВѢД.

 

№

 

1.

 

187Й.
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Празднество

    

(въ

 

память

   

рождепія)

   

свят.

    

Димитрію

царевичу.

Это

 

празднество

 

въ

 

день

 

рожденія

 

царевича

 

Димнтрія

19

 

окт.

 

было

 

учреждено

 

въ

 

1607

 

г.

 

патріархомъ

 

Гермо-

геномъ,

 

по

 

случаю

 

перенесеніа

 

его

 

мощей

 

изъ

 

Углича

 

въ

Москву

 

(бъ

 

Архангел,

 

соборъ)

 

для

 

убѣжденія

 

русскихъ

 

въ

самозвапствѣ

 

лже-Димитрія

 

(Гришки

 

Отрепьева)

 

и

 

въ

 

об-

личеніе

 

другихъ

 

самозванцевъ.

 

Въ

 

уставѣ

 

болын.

 

Успепска-

го

 

собора

 

(XVII

 

в.)

 

сказано:

 

„тогожъ

 

дня

 

(19

 

окт.)

 

празд-

нуюсь

 

царевичу

 

Димитрж 1- . . .

 

Русск.

 

Пет.

 

библіотска,

 

3

т.,

 

стр.

 

31.

20£U\J.

Окатдго

    

прдьедндго

    

Я

 

р

 

т

 

с

 

ли

 

a,

    

fit

 

f

 

0

 

К

 

О

 

Л

 

к

 

С

 

К

 

А

 

г

 

о

Ч5Д0ТЕ00ЦД.

Сынъ

 

благочестив,

 

поселянъ

 

(Космы

 

и

 

Аполлипаріп)

родился

 

въ

 

с.

 

Верколѣ.

 

Кеврол.

 

уѣзда,

 

въ

 

двинск.

 

округѣ,

на

 

р.

 

Пинегѣ,

 

въ

 

1520

 

г

 

;

 

съ

 

дѣтства

 

Артемій

 

отличался

кротостію

 

и

 

благочестіемъ;

 

на

 

13

 

году

 

онъ

 

былъ

 

23

 

іюня

1532

 

г.

 

съ

 

отцемъ

 

въ

 

полѣ;

 

неожиданно

 

нашла

 

туча,

 

раз-

разился

 

громъ

 

и

 

отрокъ

 

палъ

 

мертвымъ,

 

но

 

молпія

 

не

 

кос-

нулась

 

его

 

тѣла,

 

которое

 

было

 

положено

 

на

 

мѣстѣ

 

его

кончины

 

въ

 

соспов.

 

лѣсу,

 

безъ

 

погребенія

 

и

 

покрыто

 

бере-

стою;

 

вслѣдствіе

 

чудесъ

 

и

 

различи,

 

знаменій,

 

бывшпхъ

 

отъ

его

 

тѣла,

 

праведный

 

Артемій,

 

но

 

обрѣтеніи

 

его

 

петлѣннымъ

перенесенъ

 

былъ

 

въ

 

приход.

 

(Николаев.)

 

церковь,

 

гдЬ

 

и

былъ

 

погребенъ

 

на

 

напорти;

 

въ

 

1583

 

г.

 

мощи

 

его

 

были

освидѣтельствовапы

 

и

 

но

 

указу

 

митропол.

 

Макарія

 

перене-

сены

 

и

 

погребены

 

въ

 

церкви;

 

тогда

 

же

 

сочппепа

 

была

 

ему

служба

 

(въ

 

наст,

 

время

 

есть

 

и

 

акафистъ).

 

Ирп

 

Ллексѣѣ

МихаиловиѵЬ

 

дозволено

 

было

  

на

 

мѣстѣ

 

его

 

ногребенія

 

уст-
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роить

 

монастырь,

 

въ

 

которомъ

 

въ

 

1793

 

г.

 

былъ

 

построепъ

камеп.

 

храмъ,

 

освященный

 

въ

 

честь

 

правед.

 

Артемія

 

Вер-

кольскаго;

  

намять

 

его

 

чтится

 

еще

 

23

 

іюпя.

Рукоппс.

 

жнтіе

 

и

 

чудеса

 

Прав.

 

Артѳиія

 

со

 

службою,

 

составленный

ему

 

прп

 

мптр.

 

Макаріѣ,

 

Спнод.

 

рукоп.

 

17

 

в.

 

№

 

868

 

п

 

590.

 

Служба

 

ему

 

у

Толстаго,

 

іі.

 

№

 

58;

 

ІІрологъ

 

20

 

окт.

 

Филаретъ,

 

русев.

 

Свит.

 

2

 

кн.

 

110—

113.

 

Нет.

 

слов,

 

о

 

русск.

 

свят,

 

45—

 

46.

 

истор.

 

Рос.

 

іер.

 

Ill,

 

520— 524.

Геогр.

 

слов.

 

Щекатовъ

 

1

 

809.

 

Веркол.

 

обитель

 

(нгум.

 

Іопы

 

въ

 

Страшшкѣ.

1801

 

яив.).

 

Лозобповлепіе

 

Веркол

 

обители

 

(іером.

 

Ѳеодосія)

 

Странппкъ,

1861.

 

Дек.

 

Посѣщеніс

 

Веркол.

 

обнтелп

 

(С.

 

Постннковъ,

 

вь

 

Страавивѣ

1864

 

г.).

ах*

ПдЛААТЬ

     

ПрСПОДО

 

EHhljfZ

    

ФбофиЛА

  

и

     

Ідкоьд

О

 

А\

 

Ь'

 

М

 

С

 

К

 

И

 

£

 

Z.

Препод

 

Ѳеофплъ

 

и

 

Іаковъ

 

сперва

 

подвизались

 

на

 

ос-

тровѣ

 

Коневцѣ

 

съев.

 

Арсеніемъ

 

(12

 

іюня);

 

въ

 

рукой,

 

свят-

цахъ

 

сказано:

 

„препод,

 

отцы

 

Іаковъ

 

п

 

Ѳеофилъ,

 

омучскіе

игумены

 

(?)

 

рождество-Богородпцы-Коневскаго

 

монастыря,

 

бы-

ша

 

на

 

Ладожск.

 

озерѣ

 

въ

 

л.

 

6904

 

(1395)

 

м.

 

окт.

 

въ

 

21

день).

 

Потомъ

 

въ

 

1396

 

г.

 

основали

 

на

 

р.

 

Омучѣ

 

(въ

 

65

верст,

 

отъ

 

г.

 

Порхова,

 

Псков.

 

Еп.)

 

пустынь

 

въ

 

честь

 

Ус-

пенія

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Преп.

 

Оеофилъ

 

былъ

 

основате-

лемъ,

 

а

 

Іаковъ — устроптелемъ

 

пустыни.

 

(По

 

Отенск.

 

спис-

ку

 

святцевъ:

 

преп.

 

Ѳеофплъ

 

пустыннпкъ

 

въ

 

Ѳеофиловой

пустыпп,

 

на

 

р.

 

Шелонп,

 

въ

 

л.

 

6904

 

(1395)

 

м.

 

окт.

 

въ

 

21

д.;

 

мощи

 

подъ

 

сиудомъ,

 

тропарь

 

и

 

копдакъ

 

есть.

 

Пр.

 

Іаковъ

начальнпкъ

 

успенскаго

 

монастыря

 

на

 

Шелонѣ)"-.

 

Кончина

пхъ

 

последовала

 

около

 

1412

 

г.

 

Устроенный

 

ими

 

монастырь

въ

 

1764

 

г.

 

обращенъ

 

въ

 

приход,

 

церковь.

ІІст.

  

рос.

 

Іерор.

 

VI.

  

845

   

Ратшииа,

 

свѣд.

   

о

   

мапст.

 

450.

 

Фнлареть

Рус.

 

св.

 

3

 

к,

 

244.

 

Ист.

 

слов,

 

о

 

рус.

 

св.

 

286

 

стр.

■
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Паладть

   

n

 

а

 

с

 

п

 

о

 

а

 

о

 

к

 

h

 

ы

 

y

 

z

  

-Ѳ-еодорд

   

и

   

Пдклд

   

Рос-

Т

 

О

 

U

 

С

 

К

 

II

 

Y

 

Z.

Преп.

 

Ѳеодоръ,

 

прпшелъ

 

на

 

р.

 

Устье,

 

гдѣ

 

пынѣ

 

Бо-

рисом.

 

Ростов,

 

монастырь,

 

изъ

 

Новгор.

 

стороны

 

и

 

вблизи

большой

 

дороги

 

пзъ

 

Москвы

 

въ

 

Каргополь

 

проводплъ

 

подви-

жническую

 

жизнь;

 

чрезъ

 

три

 

года

 

прпшелъ

 

къ

 

нему

 

Павелъ

 

и

вмѣстѣ

 

проводили

 

время

 

въ

 

молитвен,

 

подвигахъ.

 

Въ

 

1363

г.

 

преп.

 

Сергій,

 

бывшій

 

въ

 

Ростовѣ

 

для

 

прпмпрепія

 

Ростов,

князя

 

Константина

 

Васильевича

 

съ

 

Вел.

 

княземъ

 

Москов-

скомъ

 

Дпмитріемъ

 

Допскпмъ,

 

посѣтплъ

 

пхъ

 

и

 

благословплъ

устроить

 

пустын.

 

обитель

 

въ

 

честь

 

св.

 

муч.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба.

Подъ

 

невид.

 

покровительствомъ

 

св.

 

страстотерпцевъ

 

и

 

по

 

мо-

лптвамъ

 

преп.

 

Сергія

 

пустынника.

 

Ворпсоглѣб.

 

обитель

 

сдѣ-

лалась

 

пзвѣстна

 

п

 

около

 

нея

 

собирался

 

значптел.

 

торгъ.

 

Преп.

Ѳеодоръ,

 

пзъ

 

любви

 

къ

 

уединепію,

 

упросилъ

 

Павла

 

принять

настоятельство

 

въ

 

монастырѣ,

 

удалился

 

на

 

Кубепское

 

озеро,

а

 

потомъ

 

па

 

р.

 

Ковжу

 

(въ

 

40

 

верст.

 

БЬлозерска),

 

гдѣ

 

уст-

роилъ

 

храмъ

 

нъ

 

честь

 

св.

 

Николая.

 

Св.

 

Ѳеодоръ

 

скончался

въ

 

глуб.

 

старости

 

22

 

окт.

 

1409

 

г.;

 

Павелъ

 

не

 

долго

 

про-

жилъ

 

послѣ

 

Ѳеодора.

 

Ворисоглѣб.

 

обитель

 

свято

 

чтнтъ

 

па-

мять

 

пхъ

 

обоихъ

 

22

 

октября.

Повѣсть

 

о

 

Борпсогл.

 

моя.

 

въ

 

сборпякѣ

 

Ссргіев.

 

Лавры,

 

№20.

 

Синод,

рукопис.

 

№

 

234.

 

Пет.

 

Рос.

 

Іер.

 

IV.

 

192;

 

Фпларетъ

 

Рус.

 

св.

 

3

 

к.

 

215—

248.

 

Ярослав.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

№

 

3.

 

1873

пряздпеетЕО

 

преомгм

 

вявдычнр

 

пзпшй

 

бого-

родіщѣ

 

и

 

пршнодаЕ

 

ЛШРІН,

 

ч^дотйорнил

 

РЯДИ
£А

 

иконы,

 

пярицяелшд

 

кязяшшь,

 

зя

 

изіжле-
нге

 

цяретющяго

 

грядя

 

люекш

 

отх

 

литш.

Праздникъ

 

въ

 

честь

 

Казанскія

 

икопы

 

Божіей

 

Матери

 

22

октября

 

установленъ

 

въ

 

благодарность

 

Пресв.

   

Дѣвѣ

  

за

 

изба-
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влспіе

 

Москвы

 

и

 

Россіп

 

отъ

 

пашоствіяп

 

а

 

наше

 

отечество

 

по-

дяковъ

 

въ

 

1612

 

году.

 

Вь

 

печальное

 

время

 

междо-царствія

замутилась

 

вся

 

Русь;

 

враги

 

ея—

 

самозванцы,

 

Лжедпмитріи,

 

по-

ляки,

 

шведы

 

и

 

русскіе

 

нзмѣнннки

 

угрожали

 

свобода

 

п

 

цер-

кви

 

и

 

государству;

 

на

 

зем.іѣ,

 

кажетси,

 

пе

 

осталось

 

никакого

спасоііііі

 

нашему

 

отечеству

 

и

 

когда

 

земпая

 

помощь

 

была

безеильиа

 

пехитигь

 

царствующій

 

градъ

 

изъ

 

рукъ

 

врагоиъ,

 

вь

ото

 

время

 

Пресв.

 

Дѣва

 

въ

 

чудотв.

 

иконѣ

 

своей

 

благоволила

явить

 

свое

 

высшее,

 

небесное

 

заступничество.

 

ВъІбП

 

г.

 

рус-

скія

 

дружины,

 

ьозбуждеиныя

 

иатріотамп

 

(Козьмою

 

Мншіпымъ

и

 

др.)

 

со

 

всьхъ

 

сторонъ

 

ополчились

 

для

 

избавленія

 

отъ

 

вра-

говъ

 

столицы

 

и

 

отечества;

 

тогда

 

то

 

изъ

 

Казани

 

прибыла

 

въ

Москву

 

въ

 

дружинн

 

книзя

 

Дим.

 

Мах.

 

Пожарскаго

 

родовая

ею

 

икона

 

Богоматери

 

(еппсоаь

 

съ

 

чудотворной

 

Казанской).

Гусскіе

 

воины

 

все

 

уиоваиіе

 

свое

 

возложили

 

на

 

Матерь

 

Божію;

съ

 

постом:,

 

и

 

мо.шгвою

 

обратились

 

ко

 

Господу

 

я

 

Пречистой

Его

 

Матери

 

и

 

Богъ

 

услышалъ

 

вопль

 

вѣрныхъ

 

своихъ

 

рабжь.

Святителю

 

Арсенію

 

(Э.тасопскому,

 

а

 

поел Ь

 

Суздальскому

Глшскоиу),

 

томившемуся

 

въ

 

плЬпу

 

у

 

поляковъ

 

было

 

открыто

въ

 

ішдѣиіи,

 

что

 

Господь,

 

по

 

молнтвамь

 

своей

 

Матери,

 

пре-

ло:чіілъ

 

судь

 

свои

 

па

 

милость.

 

Эга

 

вѣсть

 

воодушевила

 

рус-

скн.ѵь

 

БОнпог.і,

 

и

 

они,

 

вь

 

предпесеніи

 

иконы

 

Богоматери,

 

сдѣ-

ла.ш

 

пристунъ

 

па

 

Кремль

 

п

 

изгнали

 

изъ

 

него

 

поляковъ

 

(22

окт.

 

1612

 

г.).

 

Въ

 

память

 

славнаго

 

пзбав.іенія

 

Москвы

 

отъ

поляковъ,

 

молитвами

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

при

 

царѣ

 

Миханлѣ

Оеодороыпѣ,

 

съ

 

благословснія

 

его

 

отца)

 

Патр.

 

Филарета,

 

въ

161 3

 

г.

 

установлено

 

ежегодно

 

въ

 

Москвѣ

 

совершать

 

ираздпо-

вапіе

 

Казанской

 

икопѣ

 

Богоматери

 

ст>

 

крестпымъ

 

ходомъ.

Первоначально

 

ходъ

 

зготъ

 

совершался

 

изъ

 

Кремля

 

въ

 

цер-

ковь

 

Введепія

 

Б.

 

Матери

 

на

 

.Тубянкѣ,

 

гдѣ

 

находился

 

домъ

Пожарскаго;

 

а

 

съ

 

1633

 

г

 

,

 

по

 

устросиіп

 

Пожарскпмъ

 

собора

вь

 

честь

 

иконы

 

Казанской

 

Божіон

 

Матери,

 

въ

 

этотъ

 

соборъ,

гдѣ

 

находится

 

н

 

чудотворная

 

икона.

 

-Бь

 

22

 

день,

 

говорится

вь

  

уставѣ

 

Моск.

  

бо.іып.

 

собора

 

17

 

в.,

 

иречистыл

 

Богородицы

JG



—

 

по

 

—

молитвами

    

и

 

помощію,

 

взяли

   

у

 

Литвы

   

Русскіе

 

люди

 

градъ

Катан,

   

и

 

того

 

радп

 

уложено

   

ходъ

 

со

 

кресты

 

ко

 

Пречистой

Казанской.

 

А

 

хддятъ

 

въ

 

ходъ

 

Владимірская

 

большая

    

икона,

и

 

всѣ

 

чудотворный

 

иконы,

 

и

 

верхпіе

 

всѣ,

    

и

 

хоруговь

   

боль-

шая,

 

а

 

въ

 

ходу

 

молебепъ

 

1

 

статья

 

Тропцѣ

  

да

 

Архапгеломъ,

2

 

Похвалѣ

 

да

 

Петру

 

митрополиту»

     

Въ

 

1649

 

г.

 

22

 

октября

установлено

   

совершать

   

ираздновапіе

 

Казанской

 

иконѣ

 

Бого-

матери

 

и

 

по

 

всей

 

Россіп,

 

по

 

случаю

 

рожденія

  

у

 

царя

 

Алек-

сѣя

 

Михаиловича

    

паслѣдппка

 

престола

    

царевича

 

Дпмитрія,

что

 

для

 

Россіи,

 

недавно

 

испытавшей

 

тяжкія

 

бѣдствія

 

отъ

 

пре-

сѣченія

 

царскаго

 

рода,

    

служило

 

радостнымъ

 

залогомъ

 

буду-

щего

 

благоденетвія.

 

(Древн.

 

Библ.

 

VIII

 

стр.

   

148

 

Акты

 

архіе-

огр.

 

экспед.

 

IV

 

61).

    

Въ

   

сводѣ

    

отечественныхъ

 

законовъ,

праздникъ

    

22

 

октября

 

признается

 

табельнымъ

    

п

 

считается,

по

 

выражепію

 

преосв.

 

Иннокентія

 

«русскнмъ

 

покровомъ»

 

(ел.

па

 

22

 

окт.).

 

Со

 

времени

 

изгпапія

 

поляковъ нзъ

 

Москвы

 

и

 

возше-

ствія

 

на

 

Всероссійскій

 

престолъ

 

Михаила

 

Ѳеодоровича,

 

икона

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

сдѣлалась

 

семенною

 

въ

 

царек,

 

ро-

дѣ

 

и

 

государственною

 

святынею,

   

на

 

равиѣ

    

съ

   

знаменитою

чудотворною

 

иконою

 

Владпмірской

 

Божіей

 

Матери;

 

вслѣдствіѳ

такого

 

важнаго

 

злачеиія

 

по

 

всей

 

Россіи

   

въ

 

мпогочисленныхъ

иконахъ,

 

явленныхъ

 

и

 

чудотворныхъ—спискахъ

 

съ

 

чудотвор-

ной

 

Казанской

 

иконы

    

свѣтло

 

прославляется

   

Пресв.

 

Богоро-

дица,

 

усердная

 

заступница

 

рода

 

хрястіанскаго

 

п

 

покровитель-

ница

 

русскаго

 

царства.

'Сказапіе

 

о

 

яв.тепіп

 

fefc

 

8

 

ігол',)

 

п

 

чудесахъ

 

иконы

 

Каз.

 

Б.

 

М.

 

соста-

влено

 

Гермаипожъ,

 

Казан.

 

мптрополнтолъ

 

(потомь

 

патріархомъ

 

Моеков-

екпмъ);

 

оно

 

хранится

 

въ

 

Спподал.

 

(патріаршеіі)

 

библіотекѣ,

 

№

 

982;

 

въ

рукоппеп

 

Румяпц.

 

Музея

 

№

 

364;

 

въ

 

Пмп.

 

публ.

 

бпбл.

 

(въ

 

храиплищѣ

Погодппа)

 

№

 

791

 

п

 

994;

 

Четі.п-Мпнеп

 

п

 

Прол.

 

8

 

іюл

 

и

 

22

 

окт.,

 

полн.

мѣсяц.

 

1848

 

г.

 

Сяб.

 

Казангк:іі

 

Моспов.

 

соборъ

 

въ

 

Времспппкс

 

1857

 

г.

 

КВ.

17

 

Никоп.

 

лѣт.

 

ѴШ

 

200—210

 

Древн.

 

Впбліое.

 

ѴІН

 

1і8

 

Акты

 

Археогр.

экснед.

   

IV

 

61;

 

Дебольскаго,

 

Дни

 

богослул;.

 

1

 

ки.

   

150

 

154.

Чудотворная

 

икона

 

Казанской

 

Божгей

 

Матери

 

въ

 

С. -Пе-

тербург,

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.



-

 

Ill

 

—

Въ

 

1721

 

г.,

 

по

 

повелѣнію

 

Императора

 

Петра

 

I,

 

спи-

сокъ

 

Казанской

 

пкоиы

 

Пресв.

 

Дѣвы,

 

присланный

 

изъ

 

Казани

въ

 

Москву

 

въ

 

1579

 

г.,

 

перенесенъ

 

въ

 

С.

 

Петербургъ

 

и

 

пер-

воначально

 

былъ

 

поставлепъ

 

па

 

время

 

въ

 

Тропцкомъ

 

соборѣ.

Вь

 

1811

 

г.

 

въ

 

день

 

освящепія

 

Казансваго

 

собора

 

иа

 

Ыев-

скомъ

 

проспектѣ

 

перенесена

 

сюда

 

п

 

стала

 

общею

 

святынею

столицы.

Казанская

 

икона

 

Богоматери

 

въ

 

Вознесенскомъ

 

женск.

мовастырѣ,

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

Кремлѣ.

 

Эта

 

икопа

 

чудесп.

 

обра-

зомъ

 

дважды

 

была

 

спасена

 

отъ

 

пожара.

 

Вь

 

1689

 

г.

 

пѣли

предъ

 

св.

 

иконою

 

молебенъ

 

и,

 

выходя

 

изъ

 

церкви,

 

позабыли

погасить

 

свѣчу,

 

свѣча

 

упала,

 

и

 

отъ

 

нея

 

обгорѣлъ

 

налой,

 

на

которомъ

 

лежала

 

икона,

 

по

 

самая

 

икона,

 

писанная

 

на

 

полот-

пѣ,

 

осталась

 

не

 

повреждеиною.

 

Въ

 

1701

 

г.

 

19

 

іюня

 

въ

 

Крем-

ль

 

былъ

 

пожаръ;

   

сгорѣлъ

  

царскій

 

дворецъ

   

и

 

Вознесенскій

монастырь,

 

но

 

икона

 

осталась

 

цѣлою.

Слава

 

Пол;.

 

Матери

 

т.

 

3

 

т.

 

3

 

стр.

 

23.

Казанская

 

икона

 

Богоматери

 

въ

 

Москвѣ

   

въ

 

Вывоконет-

ровскомъ

 

моиастырѣ.

  

Древняя

 

и

 

мѣстночтимая

 

въДІосквѣ.

Оппс.

 

Высоко-Петров,

 

«он.

 

архнм.

 

Грнгорія.

Казанская

 

икопа

 

Божіей.

 

Матери

 

въ

 

Московскомъ

 

Спмо-

повомъ

 

монастырѣ— особепно

 

чтимая;

 

па

 

ней

 

много

 

серебрян,

привѣсокъ

 

изъ

 

отливпыхъ

 

пзображепій

 

рукъ,

 

ногъ,

 

глазъ —

какъ

 

благодарствен,

 

память

 

объ

 

изцѣленіи

 

отъ

 

различи,

 

бо-

лѣзнеГі.

 

На

 

поляхъ

 

сей

 

иконы

 

изображены

 

св.

 

Тихонъ

 

Ама-

фунтскій

 

п

 

Марѳа,

 

сестра

 

Лазаря.

 

Она

 

нѣкогда

 

была

 

келен-

иою

 

иконою

 

святителя

 

Тихона

 

Задопскаго,

 

у

 

котораго

 

была

старшая

 

сестра

 

Мароа.

 

Эта

 

икона

 

находится

 

мѣстною

 

въ

иридѣлѣ

 

(Тихвин.

 

Божіей

 

Матери)

 

соборпаго

 

моиастырскаго

храма.

Москов

  

Спмоповъ

 

монастырь,

 

архпм.

 

Евста*ія,

 

1808.

 

10

 

стр.

Казанская

 

икона

 

Боэюісй

 

Матери

 

въ

 

слоб.

 

Мурафѣ

(Харыс.

 

Епархіп),

 

въ

 

Никольск.

 

церкви.

 

Къ

 

этой

 

икопѣ

 

из-

давна

 

съ

 

мольбою

 

прнбѣгаютъ

 

многіе.

 

О

 

ней

 

разсказыва-

ютъ

 

въ

   

Мурафѣ

   

слѣдующее:

 

во

 

время

 

войны

  

съ

 

Карломъ



XII

 

Шведы

 

въ

 

неудачную

 

свою

 

экспедпцію

 

противъ

 

корпу-

са

 

Рена

 

приближались

 

къ

 

мосту

 

на" р.

 

Мурафѣ;

 

жители

 

ел.

Мурафы

 

подняли

 

икону

 

Богоматери

 

н

 

встретили

 

сь

 

нею

ІІІведовъ

 

у

 

самого

 

моста.

 

Неожиданное

 

смуіценіе

 

побудило

Шзедовъ

 

ретироваться

 

отъ

 

моста

 

въ

 

обрати,

 

путь

 

п

 

жители

Мурафы

 

епаелись

 

отъ

 

бѣдъ.

Onnc.

 

Харьк.

 

Еп.

 

Фаларѳта.

 

кн.

 

3

 

стр.

 

203.

Казанская

 

икона

 

Богоматери

 

&ъ

 

слов

 

Ворожбѣ

 

(Харьк.

Euapxiu)

 

въ

 

Покровской

 

церкви.

 

Предъ

 

этою

 

и

 

копою

 

жите-

ли

 

слободы

 

и

 

окрестп.

 

селееій

 

во

 

всѣхъ

 

обстоятельствахъ

своей

 

жизни

 

съ

 

особен,

 

усердіемъ

 

излнвають

 

свои

 

мольбы

предъ

 

Заступницею

 

рода

 

христіаискаго.

 

Неугасимая

 

лампа-

да

 

предъ

 

иконою

 

п

 

ссребрлпная

 

позлащенная

 

риза

 

па

 

ней

(икон-Ь) -

 

благодарств.

 

прциошаиіе

 

отъ

 

лпцъ,

 

получнвшихъ

отъ

 

сей

 

иконы

 

нсцЬлепіо.

 

Икона

 

вес.

 

древняя,

 

но

 

откуда

 

и

кѣмъ

 

она

 

принесена

 

въ

 

этотъ

 

храмъ — цслзвѣстпо.

Фиіарѳтъ:

 

О

 

нас.

 

Харьк.

 

Ей.

 

кн.

 

5

 

сір.

 

51і).

Казанская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

ел.

 

Чулаховкѣ

(Лебедев,

 

у.

 

Харьк.

 

Еп.)

 

принесена

 

въ

 

слоб.

 

церковь

 

изъ

Москиы;

 

на

 

ней

 

сьребр.

 

риза;

 

ей

 

приписывала

 

снаеоніе

 

отъ

моров,

 

язвы

 

жившпхъ

 

въ

 

домв,

 

гд!і

 

пребывала

 

св.

 

икона,

 

и

въ

 

сосѣдн.

 

домахъ.

Оппс.

 

Харьк.

 

Еп.

 

3

 

к.

 

485

 

стр.

Казанская

 

икона

 

Богоматери

 

въ

 

слов.

 

Гинеевюь

 

(Изюм,

у'.

 

Харьк.

 

Еп.),

 

древняя

 

п

 

весьма

 

чтимая

 

икона.

 

Ее,

 

съ

давн.

 

порь,

 

съ

 

особ,

 

усерііемъ

 

берут ь

 

въ

 

своп

 

дома;

 

безъ

ней

 

не

 

совершается

 

на

 

одпнъ

 

креста,

 

хотъ

 

по

 

селу,

 

пли

 

по

полямъ.

Оішс.

 

Харьк.

 

Ен.

 

(Фил.ірес

 

b)j

 

ч.

 

4

 

стр.

 

15!).

Казанская

 

икона

 

Божіей

 

Матера

 

въ

 

слоб.

 

Гплаетилов-

кѣ

 

въ

 

Возпес.

 

церкви

 

весьма

 

чтимая

 

какъ

 

въ

 

слободѣ,

 

такъ

и

 

окресностяхъ

 

еп.

Фп.іаретъ:

 

(June.

 

Харьк.

 

Ей.

 

ч.

 

5

 

стр.

   

І7.

Казанская

 

икопа

 

Бижіей

 

Maiik'pu

   

въ

 

Рождество^Бого-

родиц.

 

церкви

 

сел

   

Константиновна

 

(Зміев.

 

у.

 

Харьк.

 

Ей.у



—

  

113

 

—

въ

 

давпія

 

времена

 

прославилась

 

чудесн.

 

знаменіями

 

въ

 

домѣ'

одного

 

благоч.

 

жителя,

 

вслѣдствіе

  

чего

 

была

 

перенесена

 

въ

храмъ,

 

гдѣ

 

и

 

ноныпѣ

 

оказываетъ

 

благод.

 

помощь

 

всѣмъ,

 

съ

вѣрою

 

предъ

 

пею

 

молящимся

 

Пресв.

 

Дѣвѣ.

Филарстъ;

 

Uiuic.

 

Харьк.

 

En.

 

4

 

ч.

 

2 -2D.

■Казанская

 

икона

 

Богоматери

 

въ

 

слобод.

 

Высочиновкѣ

(Зміев.

 

у.

 

Харьк.

 

Еп.)

 

псточаетъ

 

токи

 

исцѣленій,

 

какъ

 

это

мпогіо

 

пзъ

 

жителей

 

слободы

 

испытали

 

па

 

себЬ.

 

Въ

 

холерный

(1831)годъ

 

эту

 

икону

 

Орали

 

для

 

мо.іебствій

 

предъ

 

пею

 

въ

г.

 

Зміевъ.
Оппс.

 

Харьк.

 

Еп.

 

Филарстъ.

 

ч.

 

4

 

230

 

стр.

Казанская

 

икона

 

Божіей

 

Матсргі

 

въ

 

Предтеченской

церкви

 

слой.

 

Марчщцнрй

 

Буды

 

(Глухов.

 

у.

 

Черннг.

 

Еп

 

)

 

—

цредмстъ

 

особ,

 

благоговѣпія

 

въ

 

с.юбодѣ

 

и

 

окресиоетяхъ

 

ея;

съ

 

1783

 

г.

  

па

 

ней

 

серебп

   

риза.

Филарстъ.

 

Оппс.

 

Черн.

 

Еп.

 

VII

 

339

 

стр

Казанская

    

икот.

    

Богоматери

 

въ

   

церкви

 

слоб.

 

Пчнгі

(Черішг.

 

Еп.)

 

мѣстпо

 

чтимая

 

за

 

чудотворную.

Опис.

 

Че;ішіі'.

 

Еп.

 

Фяларетъ

 

6

 

ч.

 

з(і(і

 

стр.

Казанская

 

икона

 

Божісй

 

Матери

 

въ

 

церкви

 

слоб.

 

Жу-

ковка

 

(Ньжіш.

 

у.

 

Чернит,

 

г

 

)

 

вес.

 

древняя

 

и

 

благоговѣино

чтимая.

 

Эга

 

икона

 

прежде

 

стояла

 

въ

 

часовпѣ,

 

при

 

дубЬ,

 

въ

3

 

верст,

 

отъ

 

ел

 

Жуковки

 

на

 

дорогѣ

 

въ

 

ел.

 

Вересочь.

 

Эго

мѣсто

 

и

 

доселѣ

 

называется

 

„образки".
Опис.

 

Черн.

 

Еп.

 

Фплар^тъ

 

5

 

ч.

  

180.

Казанская

 

икона

 

Ббжіей

 

Матери — въ

 

спборѣ

 

г.

 

Ельца

(Орлов

 

Ей.).

 

Па

 

серебр,

 

риз!;

 

иконы

 

находится

 

надпись:

„сеИ

 

образъ

 

Божіей

 

Матери

 

извоіеніёмъ

 

Божінмъ

 

сиасенъ

отъ

 

пашествія

 

Темпръ — Аксака

 

въ

 

13Э5

 

г.

 

и

 

арпнесенъ

 

пзъ

острога

 

Талина

 

въ

 

г.

 

Елецъ".

 

Въ

 

бывшіЙ

 

острогь

 

(крѣ-

пость)

 

Талины,

 

а

 

вынѣ

 

с.

 

Талицы

 

ежегодно

 

съ

 

этою

 

иконою

изъ

 

Елец,

 

собора

 

совершается

 

крестный

 

ходъ.

Макарііі,

 

Ей.

 

Орлов.

 

Слова

 

его

 

ч.

 

1

 

стр.

 

20.

Казанская

 

икона

 

Богоматери

 

вь

 

Трогщкой

 

церкви

 

г.

 

Кг-

ева— вес.

 

древняя.

 

На

 

пей

 

надпись

 

золотыми

 

буквами:,,

 

образъ



-

 

114

 

-

Пресв.

 

Богородицы

 

отъ

 

златыхъ

 

вратъ

 

припесепъ;

 

лѣта

отъ

 

Адама

 

7207,

 

отъ

 

Р.

 

Хр.

 

1699

 

г.

 

окт.

 

20

 

дня".,.

 

Предъ

этою

 

иконою

 

еженедѣльно

 

по

 

субботамъ

 

читается

 

акаѳистъ

Божіей

 

Матери.
Руков.

 

для

 

сел.

 

паст.

 

1870

 

г.

 

№

 

17,

 

См.

Казанская

 

икона

 

Богоматери —Карповская

 

въ

 

Курск.

Знамен,

 

монастырѣ

 

перенесена

 

изь

 

упраздненной

 

Карпов,

пустыни

 

въ

 

1725

 

г,

Слава

 

Б.

 

Матери

 

3

 

ч.

 

5

 

отд.

 

22

 

стр.

Казанская

 

икона

   

Ботіей

    

Матери— вг

 

Еаташинскомъ

Николаев,

 

монастырѣ,

 

Чернигов.

 

Епархіи;

 

явилась

 

до

 

1622

 

г.

Арх.

 

Сергіа.

 

Агіол.

 

вост.

 

кн.

 

2

 

стр.

 

180.

 

Слава

 

Б.

 

Матери

 

3

 

ч.

3

 

отд.

 

22.

Казанская

 

икона

 

Богоматери

 

въ

 

Кучугурахъ

 

(Нижнедѣв.

у.

 

Воронеж.

 

Еп.)

 

особенно

 

чтимая,

 

сппсокъ

 

съ

 

иконы,

 

яви-

вшейся

 

когда-то

 

въ

 

колодце,

 

къ

 

которому

 

вслѣдстіе

 

чего

 

бы-

валъ

 

(8

 

іюля)

 

крестный

 

ходъ.

 

Многочисленные

 

богомольцы

вытаптывали

 

(во

 

время

 

крест

 

п.

 

хода)

 

засѣянныя

 

хлѣбомъ

поля;

 

а

 

это

 

заставило

 

жителей

 

Кучугуръ

 

„пропить

 

икону"

жителямъ

 

с.

 

Ключей,

 

а

 

тѣ

 

иерепродали

 

икону

 

въ

 

г.

 

Старый

Осколъ

 

(пригор.

 

стрелец,

 

слободу);

 

впослѣдствіи

 

изъ

 

за

этой

 

иконы

 

судились

 

жители

 

Ключей

 

съ

 

старооско.іьцамп,

 

но

по

 

опредѣленію

 

суда

 

икона

 

оставлена

 

въ

 

г.

 

Осколѣ.

Воронеж.

 

Еп.

 

Ввд.

 

1807

 

г.

Казанская

 

икона

 

Богоматери

 

въ

 

г.

 

Иркутскѣ.

 

Въ

 

ІІр-

кутскѣ

 

въ

 

соборной

 

Вогоявлеп.

 

церкви

 

находится

 

особепно

чтимый

 

образъ

 

Казанской

 

Божіой

 

Матери.

 

Ежегодно

 

по

посѣвѣ

 

крестьянами

 

яроваго

 

хлѣба,

 

икона

 

сія

 

выносится

 

въ

крестномъ

 

ходѣ

 

для

 

освящепія

 

полей

 

въ

 

с.

 

Куди

 

(въ

 

19

верст,

 

отъ

 

Иркутска),

 

а

 

отсюда

 

носится

 

и

 

въ

 

другія

 

сосѣд-

нія

 

села.

 

Сей

 

крестный

 

ходъ

 

устаповлепъ

 

въ

 

древп.

 

време-

на,

 

по

 

случаю

 

частыхъ

 

пеурожасвъ

 

около

 

Иркутска.

 

(На-

мятникъ

 

вѣры.

 

1825.

 

Слава

 

Бож.

 

Матери

 

3

 

ч.

 

3

 

от.

 

25).

Казанская

 

икона

 

Божьей

 

Матери

 

вь

 

с.

 

ІІавловскомъ

(Звеиитор,

 

у.

 

Москов.

 

En.J.
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Икона

 

сія

 

пайдепа

 

была

 

па

 

деревѣ

 

отъ

 

с.

 

Павловскомъ

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

устроопа

 

па

 

память

 

явлепія

 

иконы

 

ча-

совня;

 

внутри

 

часовни

 

находится

 

нсточппкъ

 

воды,

 

которой

жители

 

приппсываютъ

 

цѣлебпую

 

силу

 

и

 

совершались

 

тамъ

чудесп.

 

псцѣленія.

    

Источппкъ

 

этотъ

 

въ

 

народѣ

   

извѣстенъ

подъ

 

названіемъ

 

святаго

 

колодца.

Слаиа

 

Б.

 

Матери

 

4

 

ч.

 

24.

Казанская

 

икона

 

Богоматери

 

въ

 

і.

 

Каргополѣ

 

(Олон.

Еп.).

Въ

 

1714

 

г.

 

14

 

февраля

 

въ

 

г.

 

Каргополѣ

 

въ

 

домѣ

 

Мар-

фы

 

Пономаревой

 

па

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

увидѣли

 

слезы,

что

 

послѣ

 

подтверждено

 

было

 

священппкомь

 

Воздвиж.

 

цер-

кви

 

Мпхайловымъ

 

и

 

другими.

 

Икона

 

была

 

перепесена

 

въ

Воздвиж.

 

церковь

 

и

 

отъ

 

пея

 

совершилось

 

мпого

 

чудесъ.

Полиое

 

собран,

  

лѣт.

 

Ill

 

т.

 

279.

 

Слава

 

Б.

 

М.

 

ч.

 

3

 

2612.

Казанская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

г.

 

Тобольскѣ

явилась

 

въ

 

1661

 

году;

 

іюля

 

8, — въ

 

Знаменскомъ

 

(Тобол.)

мопастырѣ

 

праздновали

 

явленіе

 

икопы

 

БожіеЗ

 

Матери

 

Ка-

занской.

 

На

 

утрени

 

по

 

2-й

 

каопзмѣ

 

церковный

 

діакъ

 

Іоанни-

кій

 

сталъ

 

читать

 

сказапіе

 

о

 

явлепіи

 

иконы

 

Богоматери

 

въ

 

г.

Казани;

 

прочелъ

 

до

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

 

сказано,

 

что

 

Казапск.

архіепископъ,

 

прежде

 

певііровавшій

 

явленію

 

пконы,

 

потомъ

предъ

 

воѣмп

 

молплъ

 

Богоматерь

 

о

 

прощепіи

 

его

 

грѣха.

 

Ед-

ва

 

Іоапникій

 

прочелъ

 

сіс,

 

какъ

 

въ

 

бззпамятстзѣ

 

упалъ

 

на

землю,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

палосмъ

 

и

 

его

 

вынесли

 

пзъ

 

храма.

 

Когда

же

 

пришелъ

 

въ

 

чувство

 

Іоаннпкій,

 

то

 

онъ

 

разсказалъ

 

сво-

ему

 

духовнику

 

о

 

троекратиомъ

 

впдѣніп

 

во

 

спѣ

 

какого-то

святителя

 

въ

 

полномъ

 

облачен іп

 

„подобнаго

 

Іоанну

 

Златоу-

сту,

 

но

 

котораго

 

онъ

 

прішялъ

 

за

 

Моск.

 

митрополита

 

Фи-

липпа".

 

Явнвшійся

 

святитель

 

говорилъ,

 

что

 

бы

 

Іоапнпкій

объявилъ

 

духовному

 

и

 

свѣтскому

 

въ

 

Тобольскѣ

 

начальству,

чтобы

 

„опп

 

построили

 

церковь

 

павысокомъ

 

мѣстѣ,

 

не

 

много

подалѣе

 

отъ

 

церкви

 

трехъ

 

святителей;

 

построили

 

бы

 

въ

 

три

дня,

 

а

 

въ

 

четвертый

 

освятили

 

и

 

внесли

 

въ

 

него

 

образъ

 

Бо-
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гоматери

 

Казанской,

 

который

 

стоялъ

 

въ

 

старой

 

церкви

 

Во-

здвиженія

 

честнаго

 

креста

 

Господня

 

между

 

царскими

 

п

 

се-

верными

 

дверями,

 

а

 

теперь

 

стоптъ

 

въ

 

паперти

 

церкви

 

3

святителей,

 

въ

 

чуланѣ,

 

лицемъ

 

къ

 

стѣоѣ;

 

скажи,

 

чтобы

 

со-

му

 

образу

 

праздновали

 

трижды

 

въ

 

годъ:

 

во

 

вторнпкъ

 

на

свѣтлой

 

педѣлѣ,

 

8

 

іюля

 

и

 

22

 

октября

 

съ

 

крестиымъ

 

ходомъ

и

 

8а

 

сіе

 

Господь,

 

по

 

молитвам

 

ь

 

Прес.

 

Дѣвы

 

снасетъ

 

го-

родъ

 

отъ

 

грядущихъ

 

па

 

него

 

бѣдъ

 

(іч

 

'(.

 

да)а .—

 

Народъ,

 

уз-

навъ

 

о

 

сем 1?,

 

со

 

слезами

 

прославлялп

 

Нйлость

 

Богоматери

 

и

съ

 

усердіемъ

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

носили

 

nuouy

 

на

 

то

 

мѣсто,

гдѣ

 

должна

 

была

 

строиться

 

церковь,

 

которая

 

была

 

построе-

на

 

въ

 

три

 

дня,

 

а

 

па

 

четвертый

 

освящена.

 

„До

 

построении

церкви,

 

замѣчаетъ

 

повествователь,

 

были

 

дожди

 

заливные

 

к

вода

 

прибывала

 

въ

 

рѣкахъ,

 

какъ

 

въ

 

весеннее

 

время,

 

а

 

ког-

да

 

начали

 

стропть

 

церковь,

 

стало

 

ведро,

 

хлѣба

 

п

 

овощи

 

съ

того

 

времепи

 

исправились".
Слава

 

Бо;к.

 

Ыатерп

 

3

 

і;;і.

 

3

 

отд.

 

2S— 31

 

стр.

Казанская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

ВышенскоЛ

 

пус-

тить

 

(Тамб.

 

Еп.)

 

особенно

 

чтпмал

 

по

 

всей

 

почти

 

Тамб.

Епархіп.

 

Объ

 

этой

 

пкопѣ

 

сохраняется

 

слѣд.

 

преданіе:

 

въ

1812

 

г.

 

монахппя

 

Мпропія,

 

отправляясь

 

па

 

местожительст-

во

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

Тамбовъ,

 

взяла

 

съ

 

собою

 

Казанскую

 

ико.

пу

 

— благословепіе

 

свопхъ

 

родителей;

 

на

 

пути,

 

пользуясь

 

ви-

димою

 

беззащитпостію

 

монахини,

 

извопщкъ

 

задумадъ

 

огра-

бить

 

п

 

лишить

 

ее

 

жизпп,

 

по

 

Мпролія

 

съ

 

усердною

 

молит-

вою

 

объ

 

пзбавлспіп

 

обратилась

 

къ

 

Дресв.

 

ДѣвЬ

 

и

 

услыша-

ла

 

голосъ,

 

исходащій

 

отъ

 

иконы:

 

„небойся,

 

я

 

твоя

 

заступ-

ница".

 

Злодѣй

 

мгновенно

 

былъ

 

поражепъ

 

слѣпотого

 

и,

 

рас-

каявшись

 

въ

 

преступпоыъ

 

своемъ

 

намѣрспіи,

 

сталь

 

просить

прощепія

 

у

 

Мироніи

 

и

 

въ

 

молнтвѣ

 

предъ

 

Бржіею

 

Матерію

испросплъ

 

себѣ

 

прозрѣпіе.

 

Миропія

 

поступила

 

въ

 

Тамбов.

Возпесеп.

 

монастырь,

 

въ

 

которомъ

 

находилась

 

н

 

чудотворн.

икона.

 

По

 

завѣщанію

 

Мнроши,

 

сдѣлашюму

 

вслѣдствіе

 

ви-

дѣнія

 

отъ

 

иконы,

 

она

 

былъ

 

передана

 

въ

 

Вышонскую

  

пустынь
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25

 

ноября

 

1827

 

г.

 

вкопа

 

эта

 

древняго

 

греческаго

 

письма

въ

 

богато

 

украшеной

 

серебринной

 

позлащенной

 

ризѣ;

 

икона

эта

 

на

 

доскѣ

 

въ'

 

*]і

 

арш. ;

 

съ

 

разрѣшепія

 

Св.

 

Сѵпода

 

Вышен.

икона

 

ежегодно

 

приносится

 

въ

 

г.

 

Моршанскъ,

 

а

 

съ

 

1871

 

г.

(когда

 

была

 

холера

 

въ

 

Тамб.

 

губерпін)

 

въ

 

Тамбовъ,

 

гдѣ

 

оста-

ется

 

съ

  

15

 

мая

 

по

 

10

 

іюня.

Опис.

 

Тамб.

 

Еп.

 

нрот.

 

Г.

 

Хптрова.

 

З'каз.

 

мѣстп.

 

празд.

 

въ

 

Тамб.

Еп.

 

прот.

 

Д.

 

Casio,

 

стр.

 

:і9.

Казанская

 

икона

 

Богоматери

 

въ

 

Тамбов,

 

каѳедрал.

 

Спа-

ев-Преображенскомъ

 

соборѣ

 

—

 

вчсыіа,

 

древняя

 

и

 

чтимая.

 

Не

извѣстно

 

когда

 

п

 

кѣмъ,

 

по

 

написана

 

она

 

до

 

открытія

 

въ

Тамбове

 

еиархіи,

 

и

 

до

 

прибытія

 

святит.

 

Иптирима

 

она

 

на-

ходилась

 

въ

 

прежнемъ

 

деревян.

 

соборе,

 

построепномъ

 

вмѣ-

стѣ

 

сь

 

основаніемъ

 

г.

 

Тамбова.

 

Въ

 

1695

 

г.,

 

подъ

 

6

 

дек.,

во

 

время

 

всенощ.

 

бдѣнія

 

при

 

свнтителѣ

 

Пптирпмѣ

 

отъ

 

пея

было

 

чудпое

 

анаменіе

 

(истечепіе

 

слизъ

 

отъ

 

оіей

 

Богоматери,

засвидѣтельствованное

 

присутствовавшими

 

въ

 

храмѣ).

 

Эта

икона

 

въ

 

нижн.

 

храмѣ

 

каѳедр

 

собора

 

въ

 

богато-украшен,

серебр.

 

ризѣ.

 

Богомольцы,

 

приходящіе

 

въ

 

соборъ

 

для

 

слу-

женш

 

панихидъ

 

по

 

свят.

 

Пптпримѣ,

 

обыкновенно

 

прежде

слушаготъ

 

молебенъ

 

Пресв.

  

Дѣвѣ

 

предъ

 

сею

 

иконою.

Свит.

 

Лптирініъ,

 

прот.

 

Д.

 

Самб.

 

17

 

стр.

 

Указ.

 

мест,

 

празд.

 

въ

 

Тамб

Еп.

 

прот.

 

Д.

 

Самб.

  

стр.

 

50.

Казанская

 

икона

 

Божьей

 

Матери

 

въ

 

Тамб.

 

Казанск.

монастырѣ

 

при

 

Архіер.

 

домЬ

 

весьма

 

древпяя

 

и

 

особенно

чтимая.

 

Въ

 

старин,

 

документахъ

 

встречаются

 

пзвѣстія

 

о

 

пу-

тешествіп

 

знатн.

 

ліщъінаир.

 

Ковловскихъ

 

воеводъ)

 

въ

 

Там-

бовъ

 

въ

 

Казан,

 

монастырь

 

для

 

богомолья —

 

въ

 

Казан,

 

мона-

стыре,

 

по

 

обету

 

(см.

 

Тамб.

 

акты);

 

икона

 

большаго

 

размера

 

и

украшена

 

серебр.

 

позлащен,

 

ризою;

 

находится

 

въ

 

иконостасе

Казанск.

 

церкви.

Указ.

 

мѣстп.

 

празд.

 

въ

 

Тамб.

 

Еп.

  

сгр.

 

ІЛ .

Казанская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

Шаикомъ

 

Чер-

нѣев.

 

монастырѣ,

 

но

 

местному

 

преданію,

 

точная

 

колія

 

съ

чудотворной

 

и

 

снята

 

въ

 

Казана

 

во

 

время

  

прославленія

 

іамь

17
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иконы

 

Богоматери.
Оппс.

 

Таиб.

 

Еп.

 

прот.

 

Хптрова

 

стр.

 

44.

Казанская

 

икона

 

Богоматери

 

въ

 

Темниковскомъ

 

Сяасо-

Тіреобраоіс.

 

соборѣ

 

мѣстно

 

чтимая

 

за

 

чудотворную.

 

Эта

 

ико-

на

 

«первоначально

 

находилась

 

въ

 

церков.

 

кладовой

 

и

 

однаж-

ды

 

явилась

 

во

 

сне

 

одной

 

больной

 

йогами

 

и

 

приказывала

 

ел

.отыскать

 

икону

 

съ

 

обѣщаніемъ

 

псцеленія.

 

Больная

 

уже

 

но-

еле

 

третьяго

 

приказанія,

 

нашла

 

икону

 

въ

 

церков.

 

кладовой

и

 

немедленно

 

почувствовала

 

облегченіе

 

отъ

 

болЬзпи,

 

а

 

по

совершеніп

 

молебствіа

 

предъ

 

иконою— совершенно

 

выздо-

ровела.
Опнс.

 

Тамб.

 

Еп.

 

Хптрова,

 

стр.

 

320.

Казанская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

г.

 

Нижнемъ

 

Ло-

мовѣ

 

въ

 

1643

 

г.

 

Нижнеломовскому

 

купцу

 

Андрею

 

Набокову

явилась

 

икона

 

Богоматери

 

Казанской

 

въ

 

2

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

Нижняго

 

Ломова

 

(Пензенск.

 

еаархіп)

 

на

 

источнике.

 

На

 

ме-

сте

 

явленія

 

ея

 

тогда

 

же

 

граждане

 

поставили

 

деревянную

часовню

 

и

 

въ

 

ней

 

поставили

 

икону.

 

Потомъ

 

въ

 

1648

 

г.,

по

 

прошенію

 

нижнеломовскихъ

 

гражданъ,

 

Царь

 

Михаилъ

Ѳеодоровичь

 

дозволилъ

 

вместо

 

часовни

 

построить

 

церковь

 

и

снабдплъ

 

ее

 

ризами

 

и

 

книгами

 

и

 

повелелъ

 

учредить

 

въ

честь

 

иконы

 

монастырь,

 

существующей

 

и

 

доселе.

 

Въ

 

гра-

мате

 

Императора

 

Петра

 

1

 

икона

 

эта

 

названа

 

чудотворною.

Пстор.

 

Рос.

 

Іерарх.

 

ч.

 

V.

 

стр.

 

1 60 — 177.

 

Слава

 

Б.

 

Матери

 

ч.

 

3

 

отд.

3

 

стр.

 

21.

Казанская

 

икона

 

Богоматери

 

въ

 

Тамбов,

 

наѳедрал.

Спасо-Преображенск.

 

соборѣ,

 

въ

 

верхи,

 

этаже

 

на

 

столпе

 

за

лев.

 

клиросомъ.

 

Эта

 

икона

 

весьма

 

древняя;

 

паписаніе

 

ея

 

от-

носатъ

 

ко

 

времени

 

основанія

 

г.

 

Тамбова

 

и

 

первоначально

находилась

 

на

 

воротахъ

 

город,

 

крепости.

 

Объ

 

иконе

 

сей

сохраняется

 

такое

 

преданіе:

 

въ

 

царствование

 

Михаила

 

Ѳе-

одоровича

 

на

 

Тамбовъ

 

нанали

 

татары,

 

жители

 

заперлись

 

въ

крепости

 

и

 

врагамъ

 

не

 

было

 

возможности

 

взять

 

городъ,

тогда

 

одинъ

 

татаринъ

 

со

 

злости

 

ударилъ

 

мечемъ

 

въ

 

лпкъ

 

Бо-

гоматери.

 

—

 

Эту

 

икону

 

во

 

время

 

холерн.

 

эпидиміи

   

брали

 

въ
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дома

 

въ

 

Тамбове

 

и

 

окрести,

 

селенія

 

и

 

меОгіе

 

получали-

 

ис-

цѣлснія

 

отъ

 

своихъ

 

недуровъ..

,

        

Указ.

 

мѣстп.

 

празд.

 

въ

 

Тамб.

 

Еп.

 

стр.

 

51'.

Казанская

 

икона

 

Богоматери

 

въ

 

Ярославен,

 

женскомъ

монастыре;

 

явилась

 

въ

 

1588

 

г.

 

въ

 

ЛІросл.

 

Епарх.

 

Ведомо-

стяхъ

 

(1877

 

№

 

34)

 

описано

 

64

 

чуда,

 

бывшихъ

 

отъ

 

сей

иконы

 

въ

 

1606 — 1608

 

г.

Слава

 

Боа;.

 

Матери

 

3

 

вв.

 

3

 

отд.

 

31

 

—

 

33

 

стр.

Казанская

 

иктя

   

Божьей

 

Матери

 

въ

 

Ѣоокдество-Баго-

родицкой

 

(Пятпицкой)

 

ъ.

 

Воронежа

   

ггеркви — вес.

 

древняя

 

и

особенно

 

чтимая;

    

икона

 

болыпаго

 

размера

 

въ

 

богатой

    

се-

ребрянпой

 

позлащенной

 

ризе;

 

находится

 

въ

 

особомъ

 

величе-

ствен,

  

кіоте

 

за

 

лѣвымъ

 

клпросомъ.

Опис.

 

Роа;д.

 

Бог.

 

ц.

 

евлщ.

 

Дпм.

 

Самипкипа.

Казанская

 

икона

 

Божьей

 

Матери

 

въ

 

Суздальск.

 

уѣздѣ.

въ

 

г.

 

Глумовѣ.

Объ

 

этой

 

иконе,

 

какъ

 

чудотворной,

 

вследствіе

 

заявле-

нія

 

крестьянина

 

Авкс.

 

Васильева,

 

нсцелпвшагоея;

 

отъ,

 

бо-

лезни

 

ногъ

 

после

 

молебна

 

предъ

 

нею,

 

суздальскійі

 

архіепи-

скопъ

 

Серапіопъ

 

въ

 

1647

 

г.

 

доносплъ

 

Патріарху

 

Іоспфу

 

m

Патріархт-,

 

по

 

спошенію

 

съ

 

царемъ

 

Алексеемъ

 

Михайловп-

чемъ

 

повеле.дъ

 

самому

 

Архіепископу

 

съездить

 

на

 

мѣсто*

явлепія

 

иконы,

 

изследовать

 

о

 

чудесахъ

 

отъ

 

нея.

 

а

 

обо

 

всемъ,

донести

 

ему

 

(Натріарху).
Акты

 

Арх.

 

Экспед.

 

т.

 

ІГ.

 

Кг

 

323.

 

Става

 

Б,

 

М.

 

кн.

 

3-

 

ч.

 

3;

 

стр.

2S.-28.

Казанская

 

икона

 

Божьей

 

Матери

 

въ

 

Казанской

 

тркви-

въ

 

г.

      

ІІсковѣ— храмовая ,

 

древняго

 

письма,

 

чтимая

 

за

 

чудо-

творную.

Древа.

 

Пскова,,

 

гр.

 

Толстаго,.

 

50

 

стрѵ

ШкТЕГО

 

Еляжепняго

 

ИНОМ*

 

ЕОРОЩВЯГа

 

ЧІ&ОТ-

Кто

 

онъ

 

былъ

 

родомъ,

 

гдѣ

 

жиль

 

и

 

скончался,,

 

кѣиъ

 

дретог-
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вѣрныхъ

 

свѣдЪній.

 

Мвстпое

 

преданіе,

 

говорптъ,

 

что

 

Іаковъ

былъ

 

простой,

 

благочестивый

 

судовщпкъ,

 

прннялъ

 

юродство

Христа

 

ради

 

п

 

былъ

 

убптъ

 

громомъ.

 

Весною

 

въ

 

1540

 

г.

 

твло

его

 

противъ

 

течепія

 

быстрой

 

р.

 

Меты

 

па

 

льдине

 

принесено

 

бы-

ло

 

къ

 

боровицк.

 

порогу;

 

жители,

 

сначала

 

оттолкнувіпіе

 

мертвое

т1;ло

 

отъ

 

своего

 

берега,

 

вынуждены

 

были,

 

по

 

особ,

 

вндѣнію,

принять

 

его

 

п

 

оно

 

осталось

 

нетленно

 

и

 

прославилось

 

мно-

гими

 

чудесами,

 

которыя

 

были

 

тщательно

 

пзслвдованы

 

Нов-

город,

 

архіеппскопомъ

 

Ѳеодосіемъ.

 

Въ

 

1545

 

г.

 

мощи

 

іакова,

какъ

 

назвалъ

 

себя

 

въ

 

явлепін

 

соппомъ

 

ипогпмъ

 

жптелямъ

боровитекпмъ,

 

перенесены

 

быіп

 

23

 

окт.

 

въ

 

боровицк.

 

мона-

стырь

 

св.

 

Духа,

 

местная

 

память

 

св.

 

Іакову

 

совершается

 

еще

23

 

мая.

 

Есть

 

особая

 

ему

 

служба

 

въ

 

овтябр.

 

мппѣе,

 

состав-

ленная

 

Іоанномъ,

 

вероятно

 

Новгород.

 

Сифійск.

 

священиц-

комъ,

 

свидетельствовавшимъ

 

мощи

 

Въ

 

1637

 

г.

 

патріархъ

Ннконъ

 

перенесъ

 

мощп

 

св.

 

Іакова

 

въ

 

Пверскш

 

монастырь,

устроенный

 

имъ

 

на

 

Валдаиск.

 

озере.
Прологъ

 

23

 

окт.,

 

Спмодал.

 

рукоа.

 

№

 

23і.

 

Рукоа.

 

Сергіев

 

Лавры

 

№

8.

 

Пет.

 

Рос.

 

іер.

 

IV

 

192.

 

ІІст.

 

Слов,

 

о

 

рус.

 

свят.

 

127

 

стр.

 

Фнларетъ.

 

рус.

свят.

 

3

 

кп.

 

2і8— 250

 

стр.

 

уставы

 

и

 

иса.ттпри

 

XVI

 

в.

 

7

 

Дарснаіо

 

рукой.

 

№

593.

 

У

 

Толстаго.

 

1,

 

№

 

100,

 

ИЗ.

Въ

 

Ловюродіь

 

23

 

октября

 

пзъ

 

Софінскаго

 

собора

 

былъ

крестный

 

ходъ

 

къ

 

«Іакову

 

брату

 

Госиодню>,

 

въ

 

память

 

из-

бавлена

 

отъ

 

смертоносный

 

язвы.

 

(Древп.

 

церв,

 

обряды

 

въ

Новгороде.

 

Чт.

 

въ

 

общ.

 

Ист.

 

и

 

Рос.

 

Древп.

 

18G1

  

г.

 

1

 

ки.).

Въ

 

Вологдѣ

 

всеградскій

 

праздникъ

 

въ

 

память

 

папнсанія

въ

 

этотъ

 

день

 

«едиподневпо»

 

чудотворной

 

иконы

 

Всемнлоети-

ваго

 

Спаса,

 

находящейся

 

въ

 

Снасо-обыдеппоп

 

церкви.

 

Въ

летописномъ

 

повествовапіи

 

сказано

 

о

 

написаніи

 

этой

 

пкопы:

«По

 

освящепіп

 

оиыя

 

Спасовы

 

церкви,

 

по

 

четырехъ

 

дпехъ,

 

еже

есть

 

октовріа

 

въ

 

23

 

день,

 

на

 

память

 

св.

 

ап.

 

Іакова

 

брата

Господня

 

по

 

плоти,

 

изобразиша

 

изуграфевимъ

 

художествомъ

«единымъ

 

днемъ»,

 

на

 

иконе

 

образъ

 

Всемилостиваго

 

Спаса,

яже

 

и

 

пыпе

 

всеми

 

видима

 

во

 

славу

 

Его

 

благодавца

 

Бога

 

п

въ

 

воспоминаніе

 

предъявленнаго

 

чудесе

 

а.збішлепія

 

отъ

 

смер-
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топосныя

 

язвы.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

бываетъ

 

лптургія

 

съ

 

молеб-

помъ;

 

но

 

въ

 

былое

 

время

 

совершался

 

также

 

какъ

 

и

 

18

 

окт.,

крестный

 

ходъ

 

п

 

бывалъ

 

у

 

Вологодск

 

еинсвоповъ

 

празднич-

ный

 

столъ

 

для

 

всего

 

духовенства

 

г.

 

Вологды.

 

Въ

 

приходо-

расходп.

 

кппгахъ

 

Вологод.

 

архіер.

 

дома

 

подъ

 

1GS0

 

г.

 

па

 

пи-

сано:

 

«1680

 

г.

 

октября

 

23

 

по

 

архіепископск.

 

указу,

 

столъ

былъ

 

въ

 

день

 

ап.

 

Іакова

 

брата

 

Госиодпя,

 

на

 

грацкихъ

 

и

 

по-

сацкпхъ

 

поповъ

 

и

 

дьяконовъ

 

и

 

на

 

церковн.

 

ирпчетнивовъ

куплено

 

къ

 

столу

 

разной

 

рыбы

 

на

 

1

 

р

 

7

 

алтыпъ,

 

4

 

деньги,

да

 

колачен

 

па

 

3

 

алтына,

 

2

 

деньги;

 

такіе

 

же

 

расходы

 

на

 

23

окт.

 

1681,

 

1682

 

и

 

другихъгодовъ.

 

(Волог.

 

ей.

 

вѣд.

 

1S64.

 

Д1

 

2).

Преподоніиго

 

Яоеаы

 

Пвчгоскдго.

Родомъ

 

изъ

 

Полоцка;

 

у

 

пего

 

въ

 

келліи

 

много

 

было

 

бо-

гатства,

 

но

 

обокраденный

 

ворами,

 

Ареоа

 

едва

 

не

 

наложить

 

на

себя

 

руки;

 

отъ

 

крайней

 

скорби

 

о

 

потери

 

имущества

 

сделался

сильно

 

болеиъ

 

и

 

въ

 

предсмертномъ

 

состоя віа

 

онъ

 

видѣлъ

 

ум-

ными

 

очами,

 

что

 

светлые

 

ангелы

 

отступили

 

отъ

 

пего

 

и

 

за

скупость

 

и

 

за

 

ропотъ

 

на

 

Бога

 

за

 

похищенное

 

опъ

 

осуждепъ

былъ

 

на

 

вечное

 

мучеиіе,

 

но

 

но

 

мплосердію

 

Божію,

 

по

 

мо-

литвамъ

 

ангеловъ,

 

возвращенъ

 

былъ

 

къ

 

жизни.

 

ИослЬдніе

дни

 

своп

 

Ареоа

 

ировелъ

 

въ

 

затворе

 

и

 

глубокомъ

 

раскаяпіи

 

о

грьхахъ;

  

скончался

 

не

 

поз:ке

 

1190

 

года.

ІІос.іаше

 

Спмопа;

 

оішс.

 

Кіев.

 

Лавры

 

стр

 

10S,

 

242;

 

Акяѳпс.

 

Кіевъ
1674.

 

Рус.

 

св.

 

3

 

ни.

 

251

 

стр.

 

Печер.

 

Натр,

 

л,

 

143;

 

Четь

 

и

 

Мин.

 

21

 

опт.

Пет.

 

Слов,

 

о

 

рус.

 

свят.

 

10

 

сгр.

П

 

О

 

ІСТ

 

А

 

К

 

д

 

е

 

Н1Е

    

с

 

Ь.

     

I

 

О

 

Л

 

И

 

II

 

л

     

П

 

с

 

к

 

о

 

к

 

с

 

к

 

л

 

г

 

о

   

з

 

л

 

т

 

ь

 

°

 

Р"

II

 

II

 

к

 

л.

Въ

 

лѣтописп

 

(Собр.

 

л

 

4,

 

302)

 

сказапо

 

о

 

пемъ:

 

„окт.

 

24

(1616)

 

преставися

 

Иваиъ,

 

что

 

въ

 

стѣнѣ

 

жплъ

 

22

 

дета;

 

ядь

же

 

его

 

рыба,

 

и

 

хлѣба

 

не

 

е.іъ,

 

а

 

жилъ

 

во

 

град

 

в,

 

яко

 

же

 

въ

пустыни,

 

въ

 

ыолчаніи

 

великомъ".
Рус.

 

св.

 

(Филаретъ)

 

3

 

ки.

 

стр.

 

25.1;

 

Слов.

 

свят,

 

стр,

 

135;

 

Цст.
•

 

Некой,

 

"кияж.

 

111,

 

80.
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Празднованіѳ

 

иконѣ

 

Прѳсв.

 

Богородицѣ

 

всѣхъ

 

скор>-

бящихъ

 

радости.

Чудотворная

 

икона

 

Богоматери

 

всехъ

 

скорбящихъ

 

ра-

дости

 

находится

 

въ

 

Преображ.

 

церкви

 

въ

 

Москвѣ,

 

па

 

Ор-

дыне.

 

О

 

явлепіи

 

ея

 

въ

 

1688

 

г.

 

расказывается

 

следующее:

сестра

 

патріарха

 

Іоакпма

 

Евфпмія,

 

жившая

 

въ

 

Москве,

 

тавъ

страдала

 

раною

 

въ

 

боку,

 

что

 

видны

 

были

 

внутренности.

 

Не-

вадеясь

 

выздороветь,

 

она

 

ждала

 

только

 

смерти.

 

Однажды,

пробудясь

 

рано

 

по

 

утру,

 

она

 

начала

 

читать

 

молитвы

 

и

 

на-

ходясь

 

долго

 

въ

 

молитвен,

 

настроеніи,

 

услышала

 

голосъ:

 

„Ев-

фпмія!

 

Иди

 

въ

 

храмъ

 

Преображенія

 

Сына

 

Моего;

 

тамъ

 

есть

образъ,

 

именуемый

 

всехъ

 

скорбящихъ

 

радость;

 

онъ

 

стоитъ

на

 

левой

 

сторопе,

 

въ

 

трапезе.

 

Прпзовп

 

священппка

 

опой

церкви

 

и

 

отслужи

 

молебепъ

 

съ

 

водоосвящепіемъ

 

и

 

ты

 

полу-

чишь

 

псцелепіе

 

отъ

 

евоей

 

болезни".

 

Евфпмія

 

исполнила

 

все,

что

 

было

 

поведено,

 

и

 

получила

 

пзцеленіе;

 

въ

 

память

 

этаго

чуда

 

24

 

окт.

 

учрежденъ

 

праздннкъ

 

Божіей

 

Матери

 

всехъ

скорбящпхъ

 

радости.

Слава

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

ч.

 

111,

 

стр.

 

6j.

 

Сборп.

 

пзобран;.

 

В.

 

М.

 

ст.

 

53.

Чудотворная

 

икона

 

Богоматери

 

всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радо^

emu

 

находится

 

въ

 

с.

 

Ивановскомъ

 

(Москов.

 

епархіи).
Архим.

 

Сергій:

 

восточи.

 

агіол.

  

т.

 

2,

 

стр.

 

282.

Святочтпмая

 

икона

 

Божіей

 

Матерп

 

всехъ

 

скорбящихъ

радости

 

находится

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

дворцовой

 

церкви

Вел.

 

Князя

 

Николая

 

Николаевича

 

Старшаго

 

въ

 

Конногвар-

дерской.

Страпппкъ,

 

май

 

1877

 

г.

Чудотворная

 

икона

 

Божьей

 

Матери

 

всѣхъ

 

скорбящихъ

радости

 

въ

 

С.-І1етерургѣ

 

что

 

за

 

ЛптеГпшмъ

 

мостомъ.

 

Об-

разъ

 

этотъ

 

написанъ

 

на

 

кипарисной

 

доске

 

(15 1 /2

 

воршковъ

высоты,

 

11

 

верш,

 

ширины).

 

На

 

иконе

 

Богоматерь

 

изобра-

жена

 

въ

 

ростъ

 

съ

 

предвЬчн.

 

Младсицемъ

 

на

 

левой

 

руке.

Богоматерь

 

въ

 

правой,

 

а

 

Спаситель

   

въ

 

левой

 

руке

 

держать.
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четки;

 

правою

 

же

 

Богомладенецъ

 

благослов.іяетъ.

 

Надъ

 

ли*

комъ

 

Богоматери

 

изображенъ

 

Господь

 

Саваоѳъ

 

съ

 

распро-

стертыми

 

руками,

 

а

 

падъ

 

главою

 

Спасителя

 

св.

 

Духъ

 

въ

 

ви-

де

 

голубя.

 

Богоматерь

 

представлена

 

въ

 

облакахъ

 

и

 

окружеиа

гирляндою

 

изъ

 

цветовъ;

 

съ

 

обоихъ

 

сторонъ

 

нринпкаютъ

 

къ

пей

 

херувимы

 

и

 

серафимы;

 

а

 

подъ

 

стопами

 

ея

 

луна.

 

На

 

пра-

вомъ

 

верхн.

 

углу

 

иконы

 

изображено

 

солнце

 

въ

 

впдЬчеловеч.

лица,

 

а

 

па

 

левомъ

 

углу—луна

 

въ

 

такОЕОмъ

 

же

 

виде.

 

На

сей

 

иконе

 

богатая

 

серебр.

 

позлащенная

 

рпза,

 

даръ

 

благоче-

стивой

 

царевны

 

Наталіи

 

Алексеевны,

 

сестры

 

Петра

 

I;

 

предь

сею

 

иконою

 

ежедневно

 

со

 

всехъ

 

сторонъ

 

столицы

 

притекаютъ

многіе

 

скорбящіе

 

и

 

предъ

 

ликомъ

 

Преблагословенной

 

нолуча-

ютъ

 

псцеленіе

 

отъ

 

тѣлеса*

 

недуговъ

 

и

 

утѣшевіе

 

въ

 

душевн.

скорби.

 

Риза

 

па

 

иконе

 

Богоматери

 

несколько

 

разъ

 

была

 

укра-

шаема.

ІІсторпко-статпет.

 

свѣд.

  

о

 

Спб.

 

сп.

 

Вып.

 

5,

 

церковь

 

Пр.

 

Б-цы

 

всѣхъ

скорб.

 

радости,

 

стр.

 

255—245.

Въ

 

томъ

 

же

 

храмЬ

   

эамѣчателенъ

 

списокъ

   

съ

 

чудотвор-

ной

   

иконы

 

Божьей

 

Матери

 

скорбящихъ

 

радости.

Образъ

 

Божіей

 

Матери

 

всехъ

 

скорбящпхъ

 

радости

 

пре-

красной

 

живописи

 

на

 

медной

 

доске,

 

вышиною

 

3

 

арш.,

 

а

шириною

 

1 3/і

 

арш.

 

ппсанъ

 

академнкомъ

 

Тюрипымъ

 

въ

 

1869

г.

 

Несколько

 

ниже

 

изображенія

 

Богоматери

 

и

 

Богомладепца

представлена

 

группа

 

людей,

 

удручепныхъ

 

скорбямп

 

и

 

уетре-

мившпхъ

 

свой

 

взоръ

 

къ

 

небесной

 

заступнице

 

съ

 

надеждой

 

па

Ея

 

предстательство.

 

Образъ

 

этотъ

 

помЬщенъ

 

на

 

средине

 

на-

ружи,

 

стены

 

храма

 

въ

 

нише,

 

по

 

Воскресен.

 

проспекту

 

устро-

снъ

 

въ

 

1869

 

г.

 

на

 

частпыя

 

пожертвовапія,

 

собрапныя

 

мест-

пымъ

 

нротоіереемъ

 

Галаховымъ.
Тамже

 

стр.

 

277.

Чудотворная

 

икона

 

Божгей

 

Матери

 

всіьхъ

 

скорбящихъ

радости — въ

 

Волоід.

 

тюремной

 

церкви.

 

Она

 

принадлежала

<3лаг.

 

князю

 

Іоанну

 

Андреевичу,

 

въ

 

монашествѣ

 

св.

 

Игнатію

(19

 

мая)

 

32

 

томившемуся

 

въ

 

рази,

 

темницахъ

 

(ІІереяслав.

Бедоезер.

 

и

 

Вологод.),

 

въ

 

которыя

   

былъ

 

заключенъ

 

своимъ
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дядею

   

В.

 

княземъ

 

Іоанномъ

 

III;

 

на

 

икопѣ

 

сребро-оозлащен.

ная

 

риза

 

и

 

ее

 

берутъ

 

ео

 

всѣ

 

крести,

 

ходи.

Чудотворная

 

икона

 

Богоматери

 

всѣхъ

 

скорОящихъ

 

Ра-

дости

 

въ

 

Волсгд.

 

Еаѳедрал.

 

Воскрес.

 

Собора;

 

чудесами

 

про-

славилась

 

въ

 

17G6.

 

Явилась

 

сія

 

икона

 

въ

 

1766

 

г.

 

въ

 

12

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Вологды,

 

по

 

Московск.

 

тракту,

 

при

 

церкви

Богоявленія

 

Господня,

 

что

 

на

 

Лостѣ.

 

Поводоыъ

 

къ

 

этому

явленію

 

послужило

 

слѣд.

 

обстоятельство:

 

крестьянка

 

дерев-

ви

 

Сошниковой

 

(Волог.

 

у

 

)

 

Христина

 

Галактіопова

 

пять

 

лѣтъ

была

 

больна

 

какою-то

 

внутрен.

 

болѣзнію.

 

Врачи

 

и

 

люд.

 

ле-

карства

 

пе

 

помогали

 

ей;

 

тогда

 

она

 

обратилась

 

съ

 

молитвою

къ

 

Богу

 

о

 

своемъ

 

псцѣленін

 

и

 

однажды

 

(подъ

 

недѣлю

 

св.

женъ

 

Ыгроноспцъ)

 

она

 

лежала

 

какъ

 

бы

 

въ

 

забывчивости

вдругъ

 

слышитъ:

 

„сходи

 

къ

 

церкви

 

Богоявленія,

 

что

 

иа

 

Ло-

стѣ.

 

Есть

 

тамъ

 

старинный

 

образъ

 

Богоматери

 

всЬхь

 

скор-

бящихъ

 

радости,

 

тамъ

 

его

 

забыли

 

и

 

пе

 

соБершаютъ

 

предъ

нимъ

 

ыолитвъ;

 

ты

 

же

 

молись:

 

Богоматерь

 

тебя

 

услыгаптъ,

только

 

пе

 

принимай

 

обыкновепныхъ

 

лекарствъ.

 

Если

 

оръ

не

 

отыщется

 

ни

 

въ

 

церкви,

 

ни

 

на

 

иаперти,

 

то

 

вели

 

ис-

кать

 

его

 

подъ

 

церковію

 

и

 

подъ

 

колокольнею";

 

вслѣдъ

 

за

симъ

 

ей

 

была

 

(во

 

снѣ)

 

показана

 

самая

 

нкопа.

 

Послѣ

 

треть-

яго

 

подобпаго

 

же

 

видѣнія

 

Христина

 

открыла

 

о

 

семь

 

своему

мужу,

 

а

 

тотъ

 

прпходск.

 

священнику

 

и

 

икона,

 

послѣ

 

долгнхъ

попсковъ,

 

найдена

 

была

 

въ

 

подвалѣ

 

подъ

 

алтаремъ,

 

покры-

тая

 

густымъ

 

слоемъ

 

пыли

 

и

 

отъ

 

иконы,

 

вскорѣ

 

перенесен-

ной

 

въ

 

соборъ

 

начались

 

чудеси.

 

пецѣіенія.

Путеводитель

 

по

 

Водогдѣ:

 

Волог.

 

Еіі.

 

Ііѣд.

 

18"і

 

№№.

 

22,

 

18Gj.

Чудотворная

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

всіьхг

 

скороящи.хъ

радости

 

въ

 

Вигояв.іен.

 

церкви

 

г.

 

Орла.

 

До

 

1848

 

г.

 

она

 

на-

ходилась

 

въ

 

гостии,

 

дворѣ,

 

а

 

въ

 

1848,

 

послѣ

 

пожара,

 

по

желанію

 

гостинодворцевъ,

 

перенесена

 

въ

 

Богоявлен.

 

цер-

ковь,

 

ьъ

 

которой

 

устроен

 

ь

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Мате-

ри

 

всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радости.

Масарій

 

Ей.

 

Орлов.

 

Слона

 

т.

 

2.
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Въ

 

Ахтырскомъ

 

монас.пырѣ

 

(Харьк.

 

Ец.)

 

весьма

 

древ-

няя

 

и

 

глубоко

 

чтімая

 

икона

 

Ложіей

 

Матери

 

всѣхъ

 

ско/ •

бящихъ

 

радости.

 

Къ

 

ней

 

съ

 

давннхъ

 

временъ

 

прнбѣгаютъ

скорбящіе

 

и

 

получаютъ

 

утѣшеніе;

 

на

 

иконѣризасеребр.

 

ноз-

лащеаная,

  

вѣсомъ

 

1

  

пудъ

 

13'/2

 

фунтовъ.

Филаретъ,

 

Оппс.

 

Харьк.

 

Еп.

 

кн.

 

1

 

207

 

стр.

Чудотворная

 

икона

 

Вожівй

 

Матери

 

всѣхъ

 

скорбящихъ

радости

 

въ

 

Кіевѣ,

 

въ

 

Срѣтен.

 

церкви.

 

Эта

 

икона

 

прежде

находилась

 

на

 

львовскихъ

 

город,

 

воротахъ,

 

нынѣ

 

уничто-

женныхъ

 

и

 

свято

 

чтится

 

кіевлянами;

 

предъ

 

нею

 

по

 

пятни-

цам

 

ь

 

и

 

субботамъ

 

еженедѣльно

 

читается

 

акаѳистъ.

Кіевъ.

 

184(1

 

стр.

 

30.

 

Слава

 

1>.

 

Матери

 

3

 

к.

 

5

 

отд.

 

66

 

стр.

Чудотворная

 

икона

 

Богоматери

 

всѣхъ

 

скорбящихъ

 

ра-

дости

 

въ

 

с.

 

Зіайкорѣ

 

(Пермск.

 

губ.).

 

Икона

 

эта

 

нанпсана

въ

 

С. -Петербурге

 

въ

 

1823

 

г.

 

княгинею

 

Хованскою

 

въ

 

бла-

 

-

годарность

 

Пр.

 

Дѣвѣ

 

за

 

псцѣленіе

 

отъ

 

болѣзни;

 

съ

 

этою

иконою

 

бываютъ

 

крестн.

 

ходы

 

24

 

окт. ,

 

16

 

мая

 

и

 

въ

 

9

 

пят-

ницу

 

по

 

пасхѣ

 

при

 

многочислен,

  

стеченіи

 

богомольцевъ.

Ііерм.

 

Еп.

 

1И;д.

 

№

 

2

 

1816

 

г.

Мѣстно

 

чтимая

 

за

 

чудотворную

 

икона

 

Божіей

 

Матери

всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радости:

 

въ

 

Рождество— Боіородицкой

церкви

 

г.

 

Воронежа;

 

икона

 

бол.

 

размѣра

 

въ

 

серебря

 

иной

позлащен,

 

рпзѣ;

 

па

 

ней

 

много

 

привѣсокъ

 

разныхъ

 

серебр.

и

 

золот.

 

вещей

 

— благодарств.

 

воспомнпаніе

 

отъ

 

псцѣленіа

отъ

 

сей

 

икопы;

 

по

 

субботамъ

 

читается

 

предъ

 

сею

 

иконою

акаенстъ.

Чудотворная

 

икона

 

Скорбящихъ

 

всѣхъ

 

радости

 

Божіей

Матери

 

въ

 

Воронежск.

 

Богослов,

 

церкви

 

весьма

 

чтимая

 

въ

юродіь.

 

Предъ

 

нею

 

по

 

субботамъ

 

читается

 

акаѳпстъ.
*

25.

По

 

русско-церковпому

 

мѣсяцеслову

 

въ

 

Субботу

 

предъ

днемъ

 

св.

 

велпкомуч.

 

Дпмитрія

 

(26

 

ч.)

 

совершается

 

помнно-

веніе

 

о

 

всѣгь

 

усопшахъ.

    

Это,

   

такъ

 

называемая

 

Диитріев-
IS
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екая

 

Суббота.

 

Установленіе

 

этаго

 

помпповеиія

 

приаадлежитъ

Великому

 

Князю

 

Димитрію

 

Іоанновнчу

 

Донскому,

 

который,

одержавъ

 

знаменитую

 

побѣду

 

въ

 

1330

 

году

 

надъ

 

Мамаемъ,

положилъ,

 

чтобы

 

предъ

 

этпмъ

 

двемъ

 

совершалась

 

вселенская

панихида

 

о

 

всѣхъ

 

павшпхъ

 

на

 

полѣ

 

брани.

 

(Русск.

 

просто-

нар.

 

ираздн.

 

Снегирева,

 

IY,

 

170;

 

Терещенко,

 

бытт.

 

рус

 

нар.

Ill,

 

129).

 

ГІзвѣстно,

 

что

 

день

 

св.

 

великомученнпка

 

Димитрія

быль

 

днемъ

 

ангела

 

В.

 

Кн.

 

Дпматрія

 

Донскаго.

 

Кстати

 

при

томъ

 

вамѣтить,

 

.

 

что

 

св.

 

Димитрій

 

Солунскій

 

у

 

Славя

 

нъ

 

счи-

тается

 

представителемъ

 

храбрыхъ

 

юнаковъ

 

(вопновъ);

 

опъ,

 

но

представленію

 

Сербовъ,

 

какъ

 

рыцарь,

 

всегда

 

ѣздплъ

 

ва

 

конѣ

и

 

носилъ

 

длппныя

 

копья.

 

(Петрушевскаго,

 

общенар.

 

мѣся-

цесл.).

 

Все

 

это

 

могло

 

послужить

 

весьма

 

умѣстнымъ

 

поводомъ

съ

 

паыятію

 

свят.

 

Димитрія

 

соединить

 

поыпповеніе

 

храбрыхъ

воиповъ,

 

павшпхъ

 

на

 

полѣ

 

брани

 

и

 

день

 

поминовепія

 

назвать

Дмитріевою

 

субботою.

 

Эта

 

суббота

 

ноептъ

 

еще

 

назвапіе

 

по-

минальной

 

субботы,

 

отъ

 

того,

 

что

 

теперь

 

совершается

 

иоми-

вовевіе

 

о

 

всѣхъ

 

усопшпхъ

 

и

 

преимущественно

 

родиыхъ.

 

Иног-

да

 

Дмитріевскую

 

субботу

 

называютъ

 

еще

 

Родительскою,

 

дѣ-

довою

 

субботою,

 

дѣдовою

 

недвлею;

 

эти

 

назваиія

 

заимствуют-

ся

 

простымъ

 

иародомъ

 

оть

 

общнхъ

 

пмепъ,

 

какими

 

оаъ

 

обілк-

новенно

 

называетъ

 

своихъ

 

предковъ,

 

совершая

 

надъ

 

ними

свои

 

поминовенія

 

(Снегир.

 

Простоя,

 

рус.

 

праздн.

 

IV,

 

116).

Дмптріевскую

 

субботу

 

предки

 

паши

 

проводили

 

съ

 

большою

торжествен иостію.

 

Прежде

 

всего,

 

по

 

заведеппому

 

обычаю,

они

 

выходили

 

на

 

могилы

 

своихъ

 

покоппиковъ

 

и

 

здѣсь

 

совер-

шали

 

панихиды

 

и

 

заупокоппыя

 

литіи.

 

Затѣмъ,

 

обыкновенно

слѣдовали

 

богатыя

 

угощеиія

 

и

 

при

 

этомъ

 

не

 

рѣдко

 

благоче-

стивое

 

дѣло

 

поиипсвеніе

 

заканчивалось

 

языческлмъ

 

разіуломъ,

тризною.

 

Подобвыя

 

помпнов^нія

 

въ

 

тоже

 

время

 

совершались

у

 

древнихъ

 

ііЗыческ.

 

народовъ.

 

Такъ

 

у

 

лнтовцевъ

 

въ

 

одно

время

 

съ

 

Дмптріелскую

 

номинальною

 

субботою

 

совершались

н

 

доселв

 

извѣсгные

 

хаутпры

 

(халтуры)

 

т.

 

е.

 

поминки;

 

въ

Германіи

 

одновременно

 

съ

 

нашею

 

Дмитріевскую

 

субботою

 

со-
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вершался

 

праздппкъ

 

festum

 

omnium

 

animarum.

 

Немудрено,

что

 

и

 

наши

 

предки

 

до

 

принятія

 

христ.

 

вѣры

 

въ

 

одно

 

время

съ

 

другими

 

языческ.

 

народами

 

совершали

 

осенпія

 

поминки

 

по

своим і,

 

покониикамъ.

 

Такимь

 

образомъ,

 

устаповленіе

 

Дміітрі-

евской

 

субботы

 

было

 

протнводѣйствіемъ

 

языческому

 

помино-

вевію

 

предковъ. — Вь

 

Дмитріев.

 

субботу

 

въ

 

МосквЬ

 

(въ

 

Ус-

иен,

 

соборѣ)

 

богослуженіе

 

совершали

 

сами

 

патріархп

 

илп

 

по

пхъ

 

порученіи

 

епископы.

 

Такъ

 

въ

 

Чнповникѣ

 

натр.

 

Іоакпма

сказано:

 

«вь

 

23

 

и

 

въ

 

24

 

дни

 

(октября)

 

службы

 

не

 

было,

 

по

обычаю

 

въ

 

суббогу

 

сію,

 

называемую

 

Дмитріевскую,

 

патріарху

къ

 

поиихпдѣ

 

и

 

къ

 

лптургін

 

входу

 

не

 

бываетъ,

 

посылается

 

въ

соборъ

 

по

 

единому

 

архіерею,

 

святѣйшій

 

патріархъ

 

слушаетъ

у

 

себя

 

въ

 

верху»,

 

(стр.

 

54).

Дебольскаіо.

 

Дин

 

боіослуж.

 

т.

 

2,

 

239;

 

Калппскаго,

 

Церковно-нарои.

ыѣслц.

 

42

 

стр.

 

Снегирева,

 

русск.

 

простои,

 

празди.

 

IV

 

116— 1~0.

 

Терещен-

ко,

 

бытъ

 

русск.

 

народа

 

III

 

129.

 

ііетрушевскаго,

 

общеиар.

 

диевпикъ.

guat.

 

Еелішожчшшіш

 

діілштріа

 

ооашкзго

 

ліѵ-

Р0Т0ЧШЖ0.

Хотя

 

св.

 

великомучепппкъ

 

Димитрій

 

не

 

относится

 

въ

святымъ

 

русскимъ

 

по

 

своему

 

пропсхожденію

 

(впрочемъ

 

у

 

нЬ-

которыхъ

 

учепыхъ

 

была

 

попытка

 

доказать,

 

что

 

этотъ

 

святой

славяпинъ;

 

(см.

 

Чг.

 

въ

 

общ.

 

пет.

 

рос.

 

древп.

 

1846

 

г.)

 

').

Хотя

 

въ

 

Россіи

 

нѣтъ

 

и

 

мощей

 

его,

 

но

 

онъ

 

пользуется

 

глубо-

кимъ

 

благоговѣйпымъ

 

уваженіемъ

 

у

 

всѣхъ

 

славяпскихъ

 

племенъ,

къ

 

семьѣ

 

коихъ

 

принадлежать

 

и

 

русскіе

   

Св.

 

Дішптрій

 

у

 

Сер-

')

 

Въ

 

старин,

 

русскихъ

 

етпхахъ

 

cr.

 

велик.

   

ДнмвтрТЙ

    

представляется

по

 

своему

 

пропсхоаідепію

 

русскиж,

 

(на

 

русскую

 

землю

 

наиалъ

   

без-

боагчыіі

 

Мачан ----- о

 

чемъ

 

изііѣщ.ноть

 

угодника

 

Бо.кіи

   

два

    

ангела,

которыми

 

св.

 

Дамвтріи

 

говорить:

 

«а

 

и>

 

даііь

 

и

 

<воіі

 

городъ

 

иовы-

нозорііть,

 

и

 

не

 

дамъ

 

споим,

 

люден

 

вевхъ

 

повы губить

 

п

 

1>ои;ьи

 

церв-

пи

 

на

 

дымь

 

пустить

 

;

 

действующим

 

въ

 

эвмлѣ

 

русской

 

такъ

 

св.

 

Ди-

ыиірііі,

 

вь

 

народи.

 

нредсшв.шиш

 

всіуиаеть

 

вь

 

Guibj

  

сь

   

Мамаемь.
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бовъ,

 

Болгаръ

 

пдр.

 

славяпъ

 

считается

 

патрономъ,

 

„отечество —

любиемъ"

 

славян,

 

народовъ

 

(о

 

почитаніп

 

у

 

пихъсв.

 

Днмитрія

 

см.

особ,

 

статью

 

въ

 

Тамб.

 

еп.

 

вѣд.

 

1875

 

г.

 

Л!:22);таковымъ

 

призна-

вали

 

его

 

п

 

вароды,

 

не

 

прниадлежащіе

 

къ

 

славян,

 

расѣ,

 

какъ

то-.

 

Греки,

 

Турки

 

и

 

др.

 

и

 

краткое

 

изслѣдозаніа

 

о

 

св.

 

Дими-

тріѣ,

    

какъ

 

патронѣ

 

славяиь

    

нотребовало

 

бы

 

больш.

 

объема

статьи,

 

что

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

задачи

 

этаго

  

труда,

   

а

 

потому

ограничиваемся

 

указаоіемъ

 

на

 

иочитаніе

 

св.

 

Дпмитрія

 

въ

 

Рос-

сіи.

    

Имя

 

св.

  

Димитріа,

 

по

 

русск.

 

лѣтописямъ,

   

иредвгряетъ

имена

 

всЬхъ

 

святыхъ;

    

о

 

немъ

  

упоминается

    

у

 

Нестора

 

при

разсказѣ

 

о

 

взятіи

 

В.

   

Кн.

 

Олегомъ

   

Константинополя.

     

Трус-

ливые,

    

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

хвастливые,

 

Византійцысвое

 

по-

ражеиіе

 

приписывали

 

не

 

храбрости

 

славянок,

 

воиновъ,

  

но

 

за-

ступлеиію

 

св.

 

велик.

 

Димптрія,

 

пхъ

 

покровителя.

  

„Увояшася

Грегщ,

 

говорить

 

св.

 

Несторъ,

 

л

 

рекоші:

 

нѣсть

 

се

 

О.іеіъ,

 

но

св.

 

Димитрііі

    

пос.ганъ

    

на

 

ны

 

отъ

 

Бога".

    

(Нест.

 

лѣт.

  

18

стр

 

).

 

Благочестивые

   

наши

 

предки

 

были

 

убѣждены,

    

что

 

они

находятся

 

подъ

 

особымъ

   

покрозите.іьствомъ

 

сз.

 

велик.

 

Дими-

трія.

 

Не

 

имѣя

 

возможности

 

имЬть

 

мѵ;юточпы.чъ

 

ицѣльбонос-

пыхъ

 

его

 

мощей,

   

они

 

старались

 

иріобрьтать

   

хотя

 

малѣишіе

частички

  

его

   

мощен,

 

одежды,

 

мура

 

и

 

даже

 

персти

 

отъ

 

гроба

его

   

и

 

этимъ

 

объясняется

 

почему

 

во

    

вс.Ьхъ

 

древн.

 

монасты-

ряхъ,

   

церккахъ,

    

среди

    

частицъ

   

мощей

  

различпыхъ

    

свя-

тыхъ

    

непременно

 

находится

    

часть

 

мощен,

    

или

 

мѵро

    

отъ

св.

   

Димитрія,

    

такъ

 

что

   

при

 

оиисаиіи

 

иконы

    

съ

    

мощами

разпыхъ

 

святыхъ

 

можно

    

напередъ

   

предугадать,

    

что

    

тамъ

есть

   

частицы

   

мощей

    

п

 

сего

    

святаго.

    

Такъ

    

въ

    

XII

    

в.

Русскіе

 

князья

 

еще

    

съ

 

12

 

вѣка,

    

а

 

можетъ

 

быть

    

и

   

рапѣе,

для

 

возвышевія

    

своего

 

удѣла,

    

для

 

охрапенія

    

отъ

    

нападе-

вія

    

на

 

свои

 

города

  

враговъ,

    

усиливались

    

пріобрЬтать

   

что

либо

   

отъ

   

мощей

    

славянского

    

«отечество —любца».

    

(Преп.

Евфроснвія

   

Полоцкая

     

нзъ

    

Палестины

    

прішесла

    

крестъ,

въ

    

котором ь

    

между

 

разп.

    

святынями,

   

была

    

частица

    

отъ

мощей

    

ев

    

Димитрія.

    

Вел.

 

Кпязь

 

Всеволодъ

    

(въ

 

крещепіи
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Димптрш),

 

въ

 

1212

 

г.

 

получилъ

 

изъ

 

г.

 

Солуня

 

срачицу

 

своего

ангела— св.

 

Димитрія

 

и

 

ноложплъ

 

ее

 

въ

 

своемъ

 

придвор-

ном

 

ь

 

Димитріев.

 

собор

 

б

 

(Церв.

 

ист.

 

преосв.

 

Маварія

 

3

 

т.

76

 

стр.).

Вь

 

1197г.

 

припасена

 

была

 

изь

 

Солуня

 

во

 

Владиміръ

 

В.

 

Кня-

земъ

 

Всеволодомъ

 

Юрьевичем

 

ь

 

икона

 

св.

 

вел.

 

Димитрія,

 

писан-

ная

 

па

 

гробовой

 

доскѣ

 

великомученнпкасъегосрачицею

 

иэтосо-

бытіе,

 

какъ

 

радостиое,

 

было

 

внесено,

 

какъ

 

праздникъ

 

въ

 

древн-

святцы:

 

принесете

 

дщииы

 

іробныя

 

Димитрія

 

Се.іунскаго

 

въ

градь

 

Владиміръ

 

(святцы

 

1621

 

г.)

 

Какь

 

вал;иое

 

для

 

рус-

скихъ

 

это

 

событіе

 

отмѣчено

 

въ

 

стлриа.

 

мьсяцесловахъ

 

слѣдую-

щее:„

 

Въ

 

1198

 

г.

 

янв.

 

10

 

привезли

 

Вел.

 

Князю

 

изъ

 

Ѳессалоники

деку

 

св.

 

Дпмитрія^ '.

 

(Карамз.

 

прим.

 

153).

 

Икона

 

эта

 

нахо-

дилась

 

въ

 

Кіевѣ,

 

первоначальп.

 

столпцѣ

 

Россіи,

 

но

 

когда

возвысился

 

г.

 

Владиміръ,

 

тогда

 

икона

 

св.

 

Дпмптрія

 

взята

 

бы-

ла

 

въ

 

этотъ

 

городъ.

 

„ Въ

 

лѣто

 

0685

 

пріиде

 

изъ

 

Кіева

 

во

Владиміпъ

 

Великій

 

Князь

 

Димитрій

 

Юрьевичъ

 

на

 

великое

княженіе

 

и

 

поепшви

 

на

 

своемъ

 

дворѣ

 

церковь

 

каменну

 

св.

Димитрія

 

и

 

верхъ

 

ея

 

позлатиша

 

и

 

принесе

 

деку

 

(съ

 

изо-

бражсніемъ

 

св.

 

Димитрія)" .

 

Со

 

времени

 

I.

 

Калиты

 

Москва

взяла

 

засчліе

 

надъ

 

другими

 

городами

 

удѣльп.

 

княжоствъ

 

и

икона

 

св.

 

Димптрія,

 

какъ

 

залогъ

 

возвышееія,

 

процзѣтанія,

кжъ

 

щитъ

 

и

 

ограаіденіе

 

отъ

 

враговъ,

 

переносится

 

изъ

 

Вла-

дчміра

 

въ

 

Москву:

 

и

 

изъ

 

Владимира

 

въ

 

Москву

 

принесет

быстъ

 

сей

 

образъ

 

св.

 

Христова

 

мученика

 

Димитргя

 

при

 

В.

Кн.

 

Димитрііь

 

Ивановича

 

въ

 

лѣто

 

6888

 

(1380

 

г.)"

 

(изъ

надписи

 

на

 

нкопѣ

 

св.

 

Димнтрія

 

въ

 

Успен.

 

бол.

 

Москов.

 

со-

борѣ).

 

Успенскій

 

Большой

 

въ

 

Москвѣ

 

соборъ

 

— святыня

 

не

только

 

церковная,

 

по

 

и

 

государственная

 

для

 

всей

 

Россіи:

 

въ

помъ

 

избирались

 

митрополиты

 

и

 

патріархи

 

всероссіпспіе;

 

здѣсь

они

 

возводились

 

па

 

каеедру;

 

здѣсь

 

же

 

они

 

и

 

слагали

 

свой

санъ;

 

въ

 

этомъ

 

же

 

соборѣ

 

русскіе

 

цари

 

вѣпчались

 

и

 

брач-

пымъ,

 

и

 

царскимъ

 

вѣнцомъ;

 

здісь

 

подданные

 

клялпсь

 

въ

вѣрпости

 

имъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

соборѣ

 

иридѣлъ

 

св.

 

вел.

 

Димитрія.
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Этотъ

 

прпдѣлъ

 

имѣлъ

 

такое

 

же

 

важное

 

значевіе

 

для

 

русск.

князей

 

и

 

царей,

 

какое

 

другой

 

(въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ,

 

прпдѣлъ

правый -похвалы

 

Б.

 

Матери;

 

противъ

 

прпдѣла

 

са.

 

Димитрія

 

у

столба

 

царское

 

мѣсто;

 

въ

 

олтарѣ

 

этаго

 

прпдѣла

 

хранились

 

госу-

дарственные

 

регаліи

 

(бармы,

 

рсгаліи)

 

и

 

вь

 

пемъ

 

русскіе

 

князья

п

 

цари

 

воздѣвали

 

на

 

себя

 

весь

 

свои

 

нарядъ

 

въ

 

большіе

и

 

нарочитые

 

праздпикп,

 

длз

 

выхода

 

въ

 

крестные

 

ходы

 

и

 

т.

п.

 

(Чт.

 

въ

 

общ.

 

Ист.

 

и

 

Рус.

 

Дрсвн.

 

1873

 

г.).

 

Убѣжденпые

въ

 

особенной

 

близости

 

къ

 

отечеству

 

пашему

 

св.

 

Дпмптрія,

русскіе

 

князья

 

строили

 

богатые

 

монастыри

 

и

 

великолѣпн.

храмы

 

въ

 

«есть

 

Великомученика

 

(напр.

 

въ

 

Кіевѣ:

 

кпяжескій

монастырь

 

св.

 

Димитрія,

 

о

 

богатствѣ

 

котораго

 

упоминаетъ

св.

 

Несторъ

 

въ

 

лѣтописп);

 

въ

 

Суздалѣ,

 

полн.

 

собр.

 

лѣт.

 

1

 

стр.

137

 

и

 

другихъ

 

древнихъ

 

городахъ

 

церкви

 

въ

 

честь

 

св.

 

Ди-

митрія,

 

напр.

 

во

 

Владимірѣ

 

Дмптріевскій

 

соборъ;

 

въ

 

укра-

шеніи

 

этаго

 

храма,

 

бывшаго

 

придаорнымъ,

 

мастеръ

 

употребплъ

все

 

свое

 

знаніе

 

истараніе.

 

(Христ

 

Древн.

 

1875

 

г.

 

43

 

стр.).

Замѣчательно

 

и

 

то,

 

что

 

благоч.

 

русскіе

 

князья

 

первыхъ

 

сво-

ихъ

 

сыновей

 

называли

 

пменемъ

 

Димитрія

 

въ

 

честь

 

св.

 

Ве-

ликомученика

 

и

 

т.

 

обр.

 

поручали

 

особ,

 

покровительству

этаго

 

святаго;

 

такъ

 

у

 

В.

 

князя

 

Ярослава

 

1,

 

былъ

 

старшій

сынъ

 

Изяславъ

 

— Дпмитрій;

 

у

 

Александра

 

Невскаго

 

—

 

тоже

Димитріи;

 

у

 

Іоанна

 

2

 

Добраго— Димитрій

 

Донской;

 

у

 

Ивапа,

Ивановича,

 

старшаго

 

сына

 

В.

 

кн.

 

Іоанна

 

3

 

царевичь

 

Димнт-

рій

 

(при

 

жизни

 

еще

 

дѣда

 

вѣнчанный

 

па

 

царство,

 

но

 

окон-

чивши

 

свою

 

жизнь

 

въ

 

тюремн.

 

заключеніи).

 

Дмигрій

 

Шемяка

у

 

Юрія

 

Долгорукова;

 

у

 

Іоанпа

 

Грознаго—Димитрій

 

(и

ьервый

 

и

 

послѣдпіи

 

сыновья

 

Грознаго

 

носили

 

это

 

имя);

у

 

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича— Димитрій,

 

рожденіе

 

кото-

раго

 

было

 

принято

 

п

 

Государемъ

 

(уже

 

пмѣвшимъ

 

нис-

колько

 

дочерей)

 

и

 

народомъ,

 

какъ

 

особен,

 

благоволеніе

 

Бо-

жіе

 

(такъ

 

какъ,

 

за

 

неимѣніемъ

 

у

 

Царя

 

законнаго

 

наслѣдпи-

ка

 

престола,

 

могли

 

бы

 

повториться

 

печальныя

 

времена

 

меж-

ду

 

царствіа

 

и

 

саыозваищнны)

 

увь.ковѣчоио

 

было

 

торжествен-
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празднованіемъ

 

во

 

всей

 

Россіи

 

22

 

октября

  

(день

 

Казанской

иконы

 

Божіей

 

Матери)

 

и

 

др.

День

 

св.

 

Великомуч.

 

Димитрія

 

въ

 

старину

 

во

 

всей

Россіи

 

считался

 

въ

 

числѣ

 

большихъ

 

праздниковъ

 

и

 

Богослу-

жепіе

 

на

 

этотъ

 

праздникъ

 

отличалось

 

особен,

 

торжествен,

ностію

 

Такъ

 

въ

 

чиноввикѣ

 

Патріарха

 

Іоакпма

 

(стр.

 

54)

сказано:

 

„въ

 

26

 

день

 

на

 

празднике

 

Димитрія

 

Селунскаго

святѣишій

 

Патріархъ

 

былъ

 

въ

 

соборѣ

 

(Успснскомъ),

 

къ

 

ли-

тіи

 

и

 

велнчаиію

 

облачался,

 

ексапсалмы

 

(шестоисалмы)

 

гово-

рплъ

 

самъ,

 

на

 

хвалптпыхъ

 

образъ

 

цѣловалъ

 

на

 

налоѣ,

 

то-

же

 

образъ

 

мѣетный,

 

что

 

стоптъ

 

подлѣ

 

раки

 

Филиппа

 

митро-

полита

 

и

 

литургію

 

служилъ

 

въ

 

соборѣ

 

жъ"...

 

Въ

 

Новгородѣ

по

 

уставу

 

Софійск.

 

собора.

 

Владыка

 

въ

 

этотъ

 

день

 

совер-

шалъ

 

литургію.

 

„26

 

числа

 

(октября)

 

святитель

 

ѣздилъ

 

къ

празднику

 

въ

 

Дмитріевскую

 

церковь

 

на

 

Славковѣ

 

улицѣ,

 

и

облачался

 

во

 

время

 

вечерни

 

на

 

молебенъ,

 

во

 

время

 

веенощ-

паго

 

бдѣнія

 

на

 

велпчаніе,

 

предъ

 

лптургіею

 

служилъ

 

молебенъ

трусу

 

и

 

Великомуч.

 

Диыитрію,

 

а

 

вотомъ

 

совершалъ

 

лптур-

гію"...

 

(Чт.

 

въ

 

общ.

 

ист.

 

и

 

Рос.

 

Древп.

 

1861

 

(кн.)

 

О

патріаршеыъ

 

служеніи

 

въ

 

Успенск.

 

Московск.

 

соборѣ

 

въ

уставѣ

 

1634

 

г.

 

Рус.

 

Историч.

 

библіотека,

 

т.

 

3

 

стр

 

33)

говорится.

 

„Аобѣдню

 

патріархъ

 

служптъ

 

въ

 

соборѣ,

 

а

 

Госу-

дарь

 

царь

 

у

 

праздника

 

и

 

у

 

вечерни

 

и

 

у

 

обѣдни

 

бываетъ;

 

а

заутреню

 

поютъ

 

въ

 

соборѣ

 

вкуиѣ

 

со

 

всенощнымъ

 

по

 

уставу.

А

 

въ

 

третьемъ

 

часу

 

дни,

 

предъ

 

обѣднею,

 

въ

 

предѣлѣ

 

у

праздника,

 

архимандрптъ

 

Чудовской

 

до

 

царскаго

 

приходу

молебенъ

 

поютъ,

 

да

 

и

 

воду

 

святятъ,

 

а

 

въ

 

собор

 

Ь

 

патріарху

мѣсто

 

прнготовятъ;

 

а

 

царь,

 

пришедъ

 

къ

 

обѣдпЬ

 

и

 

приложа-

са

 

ко

 

сгятымъ

 

иконамъ

 

и

 

благослог.опіе

 

вземъ

 

отъ

 

патріар-

ха.

 

и

 

идетъ

 

въ

 

предѣлъ;

 

а

 

къ

 

обѣдпѣ

 

отпускаютъ

 

ключари

сосуды

 

въ

 

предѣлъ

 

серебрянние

 

и

 

съ-

 

покровцы,

 

а

 

канопъ

заздравной

 

въ

 

дву

 

олосяппикахъ

 

прниосятъ

 

къ

 

празннку

 

да

въ

 

соборі;

 

а

 

къ

 

обьднв

 

какъ

 

Государь

 

царь

 

прондетъ,

 

и

ему

 

Государю

    

одипъ

    

звонъ,

 

да

 

потомъ

 

паки

 

благовѣстъ,

 

а



—

   

132

  

—

трезвонь

 

къ

 

обѣднѣ,

 

какъ

 

патріархъ

 

ввлитъ,

 

а

 

не

 

отъ

 

Го-

сударя

 

царя,

 

изъ

 

предѣла

 

отъ

 

праздника;

 

а

 

просвиры

 

къ

празднику

 

съ

 

дворца,

 

а

 

въ

 

соборъ

 

отъ

 

просвирни,

 

а

 

къ

 

Го-

сударю

 

съ

 

просвирами

 

отъ

 

праздника

 

патріархъ

 

носылаеть;

а

 

на

 

литоргіп

 

прокименъ

 

и

 

апостолъ

 

и

 

евангеліе

 

и

 

кенаникъ

прежде

 

трусу

 

да

 

мученику;

 

а

 

послѣ

 

обвдпп

 

въ

 

цредѣлѣ

 

у

Дмитрія

 

мученика

 

въ

 

ризахъ

 

просвиру

 

выноситъ

 

ключарь,

 

а

подноситъ

 

царю

 

архимандритъ,

 

а

 

ключарь

 

тутъ

 

л

 

молебенъ

поетъ

 

съ

 

протопопомъ".

Въ

 

Новгородѣ

 

въ

 

Димитріев.

 

церкви

 

на

 

Торговой

 

сто-

ронѣ

 

замѣчательны

 

двѣ

 

иконы

 

св.

 

Великомуч.

 

Димитрія.

На

 

обѣихъ

 

иконахъ

 

св.

 

Димитрій

 

нзображенъ

 

въ

 

вопнскомъ

одѣяніи

 

сѣдящимъ

 

въ

 

креслахъ,

 

съ

 

обнаженною

 

головою;

 

у

него

 

въ

 

правой

 

приподнятой рукѣ

 

копье,

 

а

 

въ

 

лѣвой

 

— мечъ,

позади

 

его

 

щитъ,

 

на

 

груди

 

у

 

пего

 

изображеніе

 

Спасителя

 

и

зеркало.

 

Вокругъ

 

иконы

 

изображены

 

чудеса.

 

На

 

одпой

 

изъ

этихъ

 

пконъ

 

надпись:

 

„лѣта

 

7207

 

(1699)

 

года

 

писалъ

 

об-

разъ

 

сей

 

царевъ

 

изографъ

 

Кирплъ

 

Улановъ.

 

Построенъ

 

сей

святый

 

образъ

 

тщаніемъ

 

Московскаго

 

Благовѣщенскаго

 

со-

бору

 

священника

 

Стефана

 

Пароентьева

 

въ

 

поминовеніе

 

ду-

ши

 

великихъ

 

государей

 

и

 

духовника

 

Меркурія

 

Гавриловича

и

 

о

 

нхъ

 

родителѣхъ".

 

Объ

 

этпхъ

 

двухъ

 

иконахъ

 

сохрани-

лось

 

народное

 

нреданіе,

 

что

 

будтобы

 

прихожане

 

Дмнтріев-

ской

 

церкви

 

раздѣлились,

 

почему

 

то,

 

на

 

двѣ

 

партіи

 

п

 

каж-

дая

 

изъ

 

нихъ,

 

имѣла

 

свой

 

образъ

 

св.

 

Димнтрія,

 

которому

 

и

молилась

 

отдѣльно.

 

Обѣ

 

эти

 

иконы

 

находились

 

въ

 

нконоста-

сѣ

 

(бывшей)

 

Димьтріевской

 

церкви,

 

одна

 

по

 

правую

 

сторо-

ну

 

царскихъ

 

вратъ

 

у

 

образа

 

Спасителя,

 

а

 

другая

 

по

 

лѣвую

у

 

образа

 

Божіей

 

Матери.

 

(Археол.

 

опис.

 

церк.

 

древ,

 

въ

Новг.,

 

А.

 

Макарія.

 

Т.

 

2

 

стр.

 

ПО).

 

Въ

 

Варлаам.

 

часовнѣ

въ

 

Новгорода

 

замечательна

 

древняя

 

икона

 

св.

 

великом.

 

Димит-

рія

 

Солунскаго,

 

величиною

 

въ

 

высоту

 

2 3 /*

 

арш.,

 

въ

 

ши-

рину

 

2

 

арш.

 

2

 

вершка.

 

Въ

 

правой

 

рукѣ

 

у

 

святаго

 

крестъ

въ

 

лѣвой — коніе

 

и

 

щитъ;

 

на

    

немъ

 

латы

 

съ

 

иконою

 

на

 

гру-
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ди,

 

а

 

подъ

 

нимъ

 

изображены

 

левъ

 

и

 

драконъ.

 

Написана

эта

 

икона,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

надписи

 

въ

 

1604

 

году

 

(тамаіе,

т.

 

2

 

стр.

 

53)

 

О

 

другихъ

 

икопахъ

 

св.

 

Дпмитрія

 

въ

 

Новго-

родѣ

 

(см.

 

тамже,

 

т.

 

2

 

стр.

 

89

 

—

 

90

 

и

 

ПО — 111

 

стр.).

 

Ико-

на

 

св.

 

Димитрія

 

въ

 

Ростовѣ

 

даръ

 

св.

 

Димитрія

 

Ростов,

 

митро-

полита

 

(Фнларетъ,

 

On.

 

Черн.

 

Ей.

 

VIII

 

ч.

 

337

 

стр.).

 

Въ

 

Ус-

тюиь

 

(Волог.

 

Еиар.)

 

въ

 

Дмнтріевск

 

церк.

 

изъ

 

трехъ

 

древн.

иконъсв.

 

Вел.

 

Днмптрія

 

замѣчательна,

 

какъ

 

мѣстно

 

чтимая

 

свя-

тыня,

 

икона

 

сего

 

святаго

 

въ

 

пконостасѣ

 

по

 

лѣвую

 

сторону

царскихъ

 

вратъ

 

близь

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

Св.

 

Димптрій

на

 

вей

 

нзображенъ

 

сндящнмъ

 

на

 

сѣдалищѣ

 

съ

 

подушкой,

въ

 

латахъ,

 

съ

 

ыечемъ

 

въ

 

рукахъ;

 

выражепіе

 

лица

 

у

 

святаго

воинственное.

 

(Волог.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

Л°

 

7

 

1875

 

г.).

Замѣчательно

 

сказаніе

 

лѣтоппсп,

 

хранящейся

 

въ

 

церк-

ви

 

св.

 

Димитрія

 

въ

 

Новгородѣ

 

на

 

Торгов,

 

сторонѣ,

 

о

 

ноет*

роеніп

 

сего

 

храма:

 

„въ

 

лѣто

 

6889

 

года,

 

созданъ

 

сій

 

храмъ

святый

 

въ

 

богоспасаемомъ

 

въ

 

В.

 

Новѣградѣ

 

на

 

Славковѣ

улнцѣ

 

святаго

 

и

 

славнаго

 

великомученика

 

и

 

страстотерпца

Христова

 

Димитрія

 

Солунскаго,

 

по

 

обѣщанію

 

В.

 

князя

 

Ди-

митрія

 

Іоанновича

 

Донскаго.

 

Внегда

 

онъ

 

брася

 

съ

 

безбож-

ыымъ

 

царемъ

 

Мамаемъ,

 

и

 

тогда

 

явпея

 

ему

 

на

 

рати

 

св.

 

ве-

ликомученикъ

 

Димитрій

 

съ

 

благовѣрными

 

князи

 

Борпсомъ

п

 

Глѣбомъ,

 

повелѣвая

 

дерзати

 

протпву

 

безбожнаго

 

царя

Мамая

 

и

 

всего

 

его

 

иоганнаго

 

воинства.

 

II

 

мы

 

къ

 

тебѣ

 

въ

борзе

 

(вскорѣ)

 

бу.гемъ

 

па

 

помощь:

 

по

 

семъ

 

явленіи

 

побѣдп

благовѣрный

 

князь

 

Дішитрій

 

Іоанновичь

 

безбожнаго

 

царя

Мамая.

 

И

 

по

 

благословенію

 

Преосвященнаго

 

Пимена,

 

мит-

рополита

 

Московского

 

и

 

всея

 

Россіи,

 

постройся

 

сія

 

церковь,

и

 

придѣлъ

 

присовокупи

 

благовѣрныхь

 

кпязей

 

Бориса

 

и

Глѣба

 

на

 

полатѣхъ

 

(хорахъ);

 

понеже

 

въ

 

побѣдѣ

 

явпетася'-1 .

 

»

(А.

 

Макарій,

 

Археол.

 

оппс.

 

церк.

 

древн

 

въ

 

Новг.

 

т.

 

1.

312

 

стр.).

Препоіокндго

 

Д

 

И

 

м

 

и

 

т

 

р

 

і

 

ж.

Димитрій,

   

іеромонахъ,

   

основатель

  

Архангельской

 

Ц«-
19
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либинской

 

пустыни,

 

въ

 

28

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Яренска

 

(Воло-

год.

 

епархіп).

 

Нынѣ

 

на

 

ыѣстѣ

 

сеіі

 

обители

 

одна

 

приходская

въ

 

честь

 

Арханг.

 

Ыпхаила

 

церковь,

 

иодъ

 

коею

 

въ

 

пещерѣ

жилъ

 

п

 

скончался

 

отшельнпкъ

 

Димитрій.

 

Надъ

 

гробомъ

 

его

устроена

 

часовня,

 

въ

 

которой

 

находятся

 

двѣ

 

древпія

 

иконы

 

се-

го

 

преподобнаго.

 

Ничего

 

непзвѣстио

 

о

 

жизни

 

сего

 

угодника

Божія;

 

пзъ

 

церков.

 

синодика

 

видно,

 

что

 

память

 

его

 

въ

 

оби-

тели

 

почиталась

 

до

 

1666.
Пстор.

 

Слов,

 

о

 

рус.

 

свят.

 

86

 

стр.

 

пстор.

 

Р.

 

цер.

 

Іер.

 

V

 

649.

Память

 

Диттгрія

 

Александровича,

 

Великаго

 

князя.

Старшій

 

сынъ

 

св.

 

Александра

 

Невскаго

 

Дпмитрій,

 

мно-

го

 

вытерпѣвшій

 

отъ

 

младшаго

 

своего

 

брата,

 

властолюбпваго

князя

 

Андрея,

 

въ

 

старину

 

мѣстно

 

чтился,

 

какъ

 

святой.

У

 

Каіідалова.

 

Чт.

 

въ

 

Моск.

   

об.

 

люб.

 

дух.

 

просвѣщ.

   

іюпь

 

1 877

 

г.

Празднованіе

   

Антонію,

 

Епископу

  

Волоіодскому.

Антоній

 

1,

 

Вологодскій

 

Еппскопъ,

 

пзъ

 

нгумеповътропц-

каго

 

Болдпна

    

монастыря

 

11

 

окт.

  

15SS

 

г.

  

хпротонпсапъ

 

въ

Епископа;

    

скончался

    

въ

 

1588

 

г.

 

26

   

октября

 

п

 

погребенъ

въ

 

Вологод.

 

Софіискомъ

    

соборѣ.

 

(У

   

Погодина:

 

преставнся

въ

 

лѣто

  

7096

 

г.

 

марта

 

3;

 

у

 

Филимонова,

 

авг.

  

18).
Ист.

 

рос.

 

Іерарх.

    

ч.

 

III.

 

413

 

стр.

 

рукопись

 

Волог.

 

Соф.

 

соб.

 

«;кп-

тія

 

Волог.

 

св.,

 

Волог.

 

Ed.

 

Вѣд.

 

1863

 

№

 

19

 

1868

 

№

 

16.

27.
Преподов

 

наго

 

Пест

 

ос

 

а

 

Я

 

"к

 

т?

 

писца.

Преподобный

 

Несторъ

 

лѣтопнсецъ,

 

пнокъ

 

Кіевопечерскаго

монастыря;

 

родился

 

въ

 

Кіевѣ

 

(у

 

преосвящ.

 

Филарета

 

и

 

по

 

Та-

тищеву

 

на

 

Бѣлоозерѣ);

 

семнадцатилѣтппмъ

 

юношею

 

былъ

 

при-

нять

 

св.

 

Ѳеодосіемъ

 

въ

 

обитель,

 

а

 

пострижеиъ

 

при

 

пгуменѣ

Стефапѣ,

 

при

 

которомъ

 

былъ

 

удостоепъ

 

п

 

діаконскаго

 

сана

(не

 

рапьше

 

1078

 

года).

 

Препод.

 

Несторъ,

 

и

 

въ

 

цвѣтущую

пору

 

обители,

 

когда

 

она

 

украшалась

 

великими

 

подвижниками,

отличался

 

благочестіемъ

 

и

 

пользовался

 

особеинымъ

 

уважеіііемъ

среди

 

братій,

 

такъ

 

ему

  

было

 

поручено

   

игумепомъ

   

Іоанномъ
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отыскать

 

мощи

 

преп.

 

Ѳеодосія;

 

онъ

 

же

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

мо-

лился

 

объ

 

псцѣленіп

 

Исаакія

 

и

 

т.

 

и.

 

Годъ

 

кончины

 

его

 

неиз-

вѣстенъ.

 

Патерпкъ

 

Печерскій

 

говорптъ

 

о

 

немъ:

 

„поживе

 

лѣта

довольна,

 

труждаяся

 

въ

 

дѣлѣхъ

 

лѣтоппсапія

 

а

 

лѣта

 

вѣчная

номинал,

 

и

 

тако

 

добре

 

угоди

 

Богу"...

 

Преподобный

 

Несторъ

билъ

 

первымъ

 

въ

 

Россін

 

лѣтописцемъ

 

и,

 

по

 

справедливости,

называется

 

отцемъ

 

русской

 

псторін,

 

такъ

 

такъ

 

его

 

лѣтопись

столько

 

же

 

важна

 

для

 

гражданской,

 

сколько

 

п

 

для

 

церков-

ной

 

псторіи.

 

Лі.тогшсь

 

ар.

 

Нестора — лѣтоипсь

 

всего

 

народа

русскаго.

 

Лѣтопись

 

его

 

подвергалась

 

строгой

 

критики,

 

отверг-

шей

 

и

 

подлинность

 

лѣтописп

 

н

 

ея

 

принадлежность

 

Нестору,

иноку

 

11-го

 

вѣва,

 

п.

 

что

 

его

 

лѣтоппсь

 

превосходить

 

подобныя,

современпыя

 

лѣтонисп

 

запада

 

и

 

историческою

 

вѣрностью

 

и

прекрэснымъ

 

пзложепіемъ.
О

 

преп.

 

Несторѣ:

 

Печерскііі

 

патерпкъ,

 

197

 

стр.;

 

Собр.

 

лѣтоп.

 

I— 91.

Оппс.

 

Іііевск.

 

Лавры;

 

Іістор.

 

собр.

 

кп.

 

IV

 

стр.

 

440—446.

 

Чтен.

 

Общ.

 

ист.

Ш8

 

г.

 

Фпларетъ,

 

Русск.

 

свят.

 

кп.

 

3

 

524—264

 

стр.

 

Пстор.

 

слов,

 

о

 

русск

свят.

 

'200

 

стр.

 

Слов,

 

пстор.

 

о

 

ппсат.

 

дух.

 

чпна,

 

2

 

83—95.

 

Пстор.

 

Карамз.

1.

 

Пстор.

 

русск,

 

парода;

 

Ио.іеваго

 

1,

 

Обозріш.

 

матеріала

 

для

 

пстор.

 

стр.

Jill— 36.

 

Записки

 

п

 

труды

 

Общ.

 

пег.

 

п

 

Росск.

 

древп.

 

ч г

 

1.

 

33—73.

О

 

к

 

р

 

'fc

 

т

 

£

 

» V

 

г

 

л\оіией

 

Еллгок'крнлго

 

Еназ а

 

ЯндреА.

G л\оле и екд го

  

ь

 

z

  

П

 

е

 

р

 

е

 

л

 

с

 

л

 

л

 

ь

 

л

 

4

 

Здл'Ьсскомх.

Св.

 

Андрей,

 

Смолепскій

 

князь,

 

быль

 

какъ

 

думаетъ

 

Пре-

освящ.

 

Филаретъ

 

(Русск.

 

Сват.

 

3

 

кн.

 

стр.

 

266)

 

сынъ

 

Смо-

ленск,

 

князя

 

Ѳеодора

 

Ѳомппскаго,

 

современника

 

В.

 

кн.

 

Си-

ыеопа

 

Гордаго

 

(f

 

1353

 

г.);

 

пзъ

 

краткаго

 

оппсанія,

 

найденна-

го

 

въ

 

гробішцѣ

 

св.

 

Андрея

 

видно,

 

что

 

онъ

 

оставплъ

 

свое

отечество

 

по

 

нрпчппѣ

 

междоусобій

 

п

 

крамоль,

 

возникшихъ

меліду

 

его

 

братьями

 

и

 

презрѣвъ

 

суету

 

міра,

 

прибыль

 

въ

 

ІІе-

реиславль

 

въ

 

видѣ

 

странника;

 

тамъ

 

скрывая

 

свой

 

санъ,

30

 

лѣтъ

 

служилъ

 

поиомаремъ

 

при

 

церкви

 

св.

 

Николая;

 

время

кончины

 

его

 

пеизвѣстио.

 

Вь

 

1540

 

г.

 

преп.

 

Даніилъ

 

(7

 

апрѣля)

бывъ

 

въ

 

МосквЬ,

 

предложилъ

 

Іоапну

 

Грозному

 

возобновить

обвѣтшавшіе

 

въ

 

Переаславлѣ

 

храмы

 

св.

 

I.

 

Предтечи

 

и

 

св.

 

Ни-
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колая

 

и

 

при

 

этомъ

 

преподобный

 

извѣетилъ,

 

что

 

близь

 

храма

св.

 

Николая

 

въ

 

землѣ

 

лежать

 

мощи

 

св.

 

Андрея,

 

Смоленска-

го

 

князя,

 

которому

 

въ

 

прежнія

 

времена,

 

какъ

 

онъ

 

твердо

 

по-

мнить

 

и

 

знаетъ,

 

была

 

служба

 

со

 

стихирами

 

и

 

канонами

 

и

лпкъ

 

его

 

писался

 

на

 

иконахъ,

 

но

 

почему-то

 

все

 

это

 

нынѣ

оставлено.

 

В.

 

князь

 

и

 

мптрополитъ

 

Іоасафъ

 

приказали

 

мест-

ному

 

духовенству

 

осмотрѣть

 

гробь

 

святаго;

 

при

 

обрѣтеніи

 

мо-

щей

 

св.

 

Андрея

 

многіе

 

больные

 

получили

 

исцѣленіе;

 

это

 

об-

рѣтеніе

 

мощей

 

было

 

27окт.;

 

въ

 

этотъ

 

день

 

и

 

установлено

 

празд-

яованіе

 

св.

 

Андрею.

 

Ему

 

служба

 

напечатана

 

въ

 

особ.

 

книжкЬ

Рукописная

 

служба

 

світому

 

у

 

Румяпцева

 

№

 

371.

 

Цстор.

 

Словарь

 

о

русск.

 

свят.

 

28

 

стр.

 

Русск.

 

свят.

 

Фпларетъ,

 

3

 

кн.

 

264

 

—

 

267;

 

Степ.

 

ки.

Ц,

 

230.

 

231.

 

пет.

 

рос.

 

іерарх.

 

IV.

 

543.

   

Оппс.

 

Смолен,

 

еп.

 

283

   

стр.

28.

преетяблше

 

ев.

 

днлштріа,

 

лштрополптя

роетоеекяго.

Св.

 

Димитрій

 

митрополигъ

 

и

 

чудотворецъ

 

Ростовскій,

 

сынъ

подковаго

 

сотника

 

Саввы

 

Тупталы,

 

родился

 

блпзъ

 

Кіева

 

въ

 

м.

Макаровѣ,

 

1651

 

г.

 

ппри

 

крещепіп

 

наречепъ

 

Дапіиломъ.

 

Послѣ

домашняго

 

воспитанія,

 

онъ

 

учился

 

въ

 

Кіевской

 

ака^емін,

 

пзъ

которой

 

вышелъ

 

въ

 

1668

 

г.

 

и

 

принялъ

 

нострнжепіе

 

въ

 

Кіев-

скомъ

 

Кирилловскомъ

 

монастырь,

 

гдѣ

 

отецъ

 

его

 

иостронлъ

трапезный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

св.

 

великом.

 

Димигрія,

 

ангела

 

сво-

его

 

сына;

 

въ

 

1675

 

году

 

Ллзарь

 

Бараповіічь

 

вызвалъ

 

его

 

въ

Черниговъ,

 

посвятилъ

 

его

 

въ

 

сапъ

 

іеродіакона

 

и

 

опредѣлплъ

его

 

проповѣдпикомъ

 

при

 

своей

 

каѳодрѣ.

 

Два

 

года

 

проиовЬд.

вическаго

 

служенія

 

такъ

 

прославили

 

св.

 

Димптрія,

 

что

 

имя

его

 

стало

 

извѣстно

 

по

 

всей

 

У

 

крайни

 

н

 

Литвѣ

 

п

 

ІІалороссій-

скіе

 

Гетманы

 

и

 

важные

 

папы,

 

а

 

также

 

епископы

 

паперсрывъ

переэдвалн

 

его

 

къ

 

себѣ

 

для

 

проповѣдыванія

 

слова

 

Божія.

Смиренный

 

ДнмитріГі,

 

по

 

возводепіи

 

въ

 

cam,

 

іеромоиаха,

 

быль

приглащаемъ

 

въ

 

разныя

 

обители

 

нгумеиомъ

   

(въ

 

Кіеьо-Кирн-
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ловскомъ,

 

Максаковскомъ,

 

Крупицкомъ,

 

Батуринскомъ,

 

Глу-

ховскомъ-Петропавловскомъ

 

и

 

др

 

);

 

но

 

онъ

 

или

 

отказывался

отъ

 

этой

 

чести,

 

или

 

уступая

 

настоятельнымъ

 

просьбамъ

 

и

 

тре-

бование

 

высшихъ

 

властей,

 

изъза

 

учепыхъ

 

занятій

 

скоро

 

остав.

лялъ,

 

къ

 

сожалѣнію

 

братіп,

 

игуменство.

 

По

 

просьбѣ

 

Кіево-

печерскаго

 

архимандрита

 

Варлаама,

 

св.

 

Дпмитрій

 

въ

 

1684

 

г.

прпнялъ

 

на

 

себя

 

громадный

 

трудъ

 

составленія

 

Четьи — миней,

прославившихъ

 

его

 

и

 

доставпвшпхъ

 

русскому

 

народу

 

любимое

назидательное

 

чтеніе

 

и

 

до

 

нынѣшпяго

 

времени.

 

Въ

 

1697

 

г.

св.

 

Дпмитрій

 

былъ

 

посвященъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

Черни-

говскаго

 

Елецкаго

 

монастыря.

 

Слава

 

о

 

благочестіи,

 

учености

 

и

необыкяовеп.

 

проповѣднпческомъ

 

дарѣ

 

св.

 

Димитрія

 

дошла

 

и

до

 

Москвы,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

въ

 

1701

 

г.

 

Петръ

 

Великій

 

выз-

валъ

 

его

 

въ

 

Москву

 

и

 

прпказалъ

 

возвести

 

смиренпаго

 

Дпмп-

трія

 

на

 

мптрополію

 

Тобольскую,

 

но

 

слабое

 

здоровье

 

его

 

не

могло

 

вынести

 

сибпрскаго

 

климата

 

п

 

онъ

 

сдѣлался

 

болепъ.

Государь

 

посѣтилъ

 

святителя

 

и

 

дозволплъ

 

ему

 

оставаться

 

въ

Москвѣ

 

до

 

новаго

 

пазначепія;

 

въ

 

1702

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

переве-

деиъ

 

па

 

митроиолію

 

Ростовскую,

 

гдѣ

 

онъ,

 

узнавши

 

впервые

 

о

русскоиъ

 

старообрядчествѣ,

 

со

 

всею

 

энергію

 

принялся

 

за

 

об-

ращеніе

 

пхъ

 

къ

 

православной

 

церкви

 

и

 

ппсалъ

 

въ

 

облпченіе

ихъ

 

разлпчішя

 

сочиненія

 

(какъ-то

 

Розыскъ

 

о

 

Бры некой

 

вѣрѣ).

Чрезмерные

 

труды

 

по

 

образованно

 

своей

 

паствы,

 

по

 

состав-

ление

 

сочиненій,

 

ослабили

 

его

 

здоровье

 

п

 

святитель

 

скончался

48

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

28

 

окт.

 

1700

 

г.

 

Другь

 

его,

 

мѣстоблюстптель

патріарпіескаго

 

престола,

 

Сгефапъ

 

Яворскій

 

почтилъ

 

его

 

над-

гробнымъ

 

словомъ

 

и

 

совершилъ

 

погребеиіс.

 

Св.

 

Димптрій

 

былъ

погребепъ

 

въ

 

Спасо-Яковлев.

 

Ростовскомъ

 

монастырь.

 

Святость

жизни

 

его

 

и

 

глубокое

 

уважепіе

 

къ

 

нему

 

современппковъ

 

были

причиною

 

скораго

 

прославлепія

 

п

 

прпчтенія

 

св.

 

Днмитрія

 

къ

лику

 

сиятыхъ.

 

Святый

 

Дишітрін

 

любилъ

 

науки,

 

былъ

 

ихъ

 

по-

кровителемъ

 

и

 

всю

 

жизнь

 

проводіпъ

 

въ

 

учепыхъ

 

запятіяхъ;

послѣ

 

него

 

осталось

 

много

 

творепій — перечень

 

ихъ

 

помЬщена

ѵ

 

Прсосвящен.

 

Филарета:

 

обозрѣніе

 

духов,

 

литературы

 

§

 

250.



—

 

138

 

—

Жизнь

 

св.

 

Дпмптрія

 

весьма

 

подробно

 

описана

 

въ

 

сочяпеніи

 

А.

 

В.

Горскаго:

 

св.

 

Дпмптрііі,

 

Мптрополптъ

 

Ростовскііі.

 

М.

 

1849

 

г.

 

Пстор.

 

слов,

о

 

русск.

 

святыхъ

 

91—93

 

стр.

 

Пстор

 

Рус.

 

іерархіп

 

I,

 

310.

 

Слов,

 

о

 

писат.дух.

чина

 

1,

 

116—133;

 

Церковп.

 

пстор.

 

преосв.

 

Филарета;

 

Русск.

 

свят.

 

Фплар.

кн.

 

3

 

страп.

 

273—291).

 

Жатіѳ

 

св.

 

Днмптрія

 

М.

 

1861

 

г.;

 

жптіе

 

св.

 

Днмптрія

съ

 

изображен,

 

его

 

Спб.

 

18G6

 

г.

 

Страннпкъ

 

1866

 

г.

ПрестАьленТе

   

преподов

 

и

 

а

 

го

   

I

 

о

 

ь

 

а

    

Почлеьсклго.

Преподобный

 

Іовъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Іоаннъ,

 

пзъ

 

фампліи

 

дворянъ

Желѣзо,

 

пострнженіе

 

прпнялъ

 

въ

 

Спасск.

 

Угорннцкомь

 

мона-

стырѣ

 

(въ

 

Карпатск.

 

горахъ).

 

Князь

 

Копстаптннъ

 

Констан-

тиновичъ

 

Острожскій

 

упросилъ

 

его

 

принять

 

игуменство

 

въ

Дубенскомъ

 

монастырь

 

(около

 

1588

 

г.)

 

въ

 

падеждЬ

 

пріобрв.

стп

 

въ

 

немъ

 

спльнаго

 

защитника

 

правоелавію

 

противъ

 

уніатовъ.

По

 

смерти

 

князя

 

0;:трожскаго

 

(1608

 

года)

 

враги

 

православія

принудили

 

блажен.

 

Іова

 

удалиться

 

пзъ

 

Дубно

 

въ

 

Почаевскую

обитель,

 

гдѣ

 

онъ

 

былъ

 

избранъ

 

пгумепомъ.

 

Въ

 

Почаевской

лаврѣ,

 

прославленной

 

чудесами

 

Божіей

 

Матери,

 

пр.

 

Іовъ

 

аро-

водилъ

 

строго

 

подвижническую

 

жизнь

 

п

 

выкопавъ

 

пещеру

 

въ

ней

 

б.

 

ч.

 

времени

 

проводплъ;

 

скончался

 

въ

 

глубокой

 

старо-

сти

 

(онъ

 

дожилъ

 

до

 

100

 

лѣтъ),

 

28

 

октября

 

1651

 

г.

 

Мощи

 

его

найдены

 

были

 

пстлѣпнымп

 

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

1659

   

году.

Житіе

 

пр.

 

Іоиа

 

описано

 

его

 

ученпкомъ

 

Доси^еемъ;

 

А.

 

Хоііиацкаго.

 

пр..

Іовъ;

 

Волып.

 

ей.

 

вѣд.

 

К2

 

3

 

1871

 

г.

 

Русскіе

 

святые

 

(Филарета)

 

кн.

 

3

 

itj'i

 

—

275"

 

Душен.

 

Чт.

 

(Гр.

 

ЙІ.

 

В.

 

Толстаго

 

япв.

 

1871

 

года.

 

Страннпкъ

 

(статья

свящ.

 

Струмонскаго)

 

186 і

 

г.

 

Жптіе

 

пр.

 

Іова

 

въ

 

Маякѣ

 

18

 

— іЗ.

 

Хппст.

 

Чт.

1834

 

г.

 

1,

 

113—116

 

с

 

гр.

 

Очерки

 

жизни

 

Волып.

 

.Свят.

 

Л.

 

Хопвацкаго

 

1878

 

г

Крестный

 

ходъ

 

въ

 

Дубенскій

 

(г.

 

Дубно,

 

Волынской

 

ей.)

Крестовоздвиженскій

 

моиастырь

 

въ

 

память

 

преп.

 

Іова

 

Почаев-

скаго.

 

Этотъ

 

крестпый

 

ходъ

 

въ

 

1860

 

году

 

разрѣшепъ

 

Св.

 

Си-

нодомъ

 

по

 

ходатайству

 

Арсепіи,

 

Кіевскаго

 

митрополита,

 

въ

бытность

 

его

 

архіенпскопомъ

 

Волынскимъ.

 

Крестный

 

ходъ

 

со-

вершается

 

пзъ

 

Почаевской

 

Лавры

 

(къ

 

которой

 

приппсанъ

 

Ду-

бенскій

 

недавно

 

возстаиовлениый

 

моиастырь)

 

съ

 

чудотворною

иконою

 

Почаевской

 

Божіей

 

Матери.

 

(Волынск,

 

ей.

 

вѣд.

 

№

 

14

1877

 

г.

 

(А.

 

СендульскіГ).



—
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Прлзднестьо

 

bz

 

древней

 

Pot

 

с

 

in

 

bz

 

честь

 

св.

 

му-

ченицы

 

П

 

л

 

р

 

д

 

с

 

к

 

е

 

в

 

ы,

  

н

 

д

 

р

 

и

 

(і

 

а

 

е

 

л\

 

ы

 

л

  

П

 

л

 

т

 

н

 

и

 

и

 

ы.

Св.

 

Параскева

 

изстари

 

пользуется

 

у

 

Русскаго

 

парода

 

осо-

беннымъ

 

уваженіемъ

 

сравнительно

 

съ

 

другими

 

святыми,

 

и

 

съ

памятью

 

ея

 

въ

 

нашемъ

 

пародѣ

 

соединяется

 

множество

 

самыхъ

своеобразпыхъ

 

вѣровапій,

 

обычаевъ,

 

иовѣрій

 

п

 

обрядовъ.

    

Въ

древпихъ

 

пашнхъ

 

мѣсяцесловахъ

 

и

 

святцахъ

 

при

 

пмепп

 

этой

угодницы

 

постояппо

 

встрѣчается

 

имя

 

Пятпицы

 

и

 

обыкновенно

пишется:

 

«Святыя

 

Параскевіи,

 

пареченныя

 

Пятницы».

 

Вь былое

время

 

самые

 

храмы,

 

посвящаемые

 

имени

 

св.

  

Параскевы,

   

на-

зывались

   

Пятницами.

   

ІІАзваніе

   

Пятнпць

    

усвоялось

   

еще

 

и

другаго

 

рода

 

памятннкамъ,

 

которые

 

въ

 

старину

 

на

 

Руси

 

ста

вились

 

въ

 

видѣ

 

придоро.кныхъ

 

небольшпхъ

 

часовепь.

 

У

 

про-

стаго

 

Русскаго

 

люда

 

большею

 

частію

 

и

 

пыпѣ

 

вилнком

   

Пара-

скева

 

называется

 

Пятницею,

 

Пятиною,

 

Петкою.

   

Шображеиіе

св.

 

Параскевы

 

Пятницы

 

было

 

въ

 

особеаіюмъ

 

употреблепіи

    

у

нашихъ

 

предков ь;

 

наши

 

мастера

 

обыкновенно

 

представляли

 

ее

на

 

пконахъ

 

въ

 

худощавомъ

 

впдЬ

 

и

 

высокаго

   

роста,

 

съ

 

луче-

зарнымъ

 

вѣвкомъ

 

на

 

головѣ.

   

Иконы

 

св.

 

Параскевы

 

Пятницы

въ

   

старину

 

можно

   

было

 

находить

   

ночти

   

во

 

всякомъ

   

домѣ;

предъ

 

ними-то

 

паши

    

предки

 

молились

 

св.

 

Параскевѣ

 

о

 

вся-

комъ

 

благополучіп

  

и

 

счастіи

 

домашнсмъ.

 

По

  

общему

 

древне-

русскому

 

вѣрованію

   

св.

  

Параскева

 

признаваема

 

была

 

покро-

вительницею

 

полей

 

п

 

скота;

 

п

 

потому

 

въ

 

былое

 

время

 

во

 

мно-

гахъ

 

мѣстахъ

   

въ

 

день

 

памяти

 

ея

 

наши

 

предки

   

сообща

 

уча-

ствовали

  

въ

 

божествен

 

пой

  

службѣ

   

и

 

приносили

   

въ

 

церковь

для

   

освященія

 

разпаго

 

рода

   

плоды;

 

приношенія

   

эти

 

потомъ

хранились

   

въ

 

домахъ,

 

какъ

 

священные

 

предметы,

   

до

 

насту-

пающая

 

года.

 

Иконы

 

св.

 

Параскевы,

 

находившіяся

 

въ

 

церк-

вахъ,

 

древпе-Рѵсскій

 

народъ

 

чествовалъ

 

особеннымъ

 

образомъ.

Поселяне

 

убирали

 

ихъ

 

разными

 

лентами,

 

цвѣтами,

 

монистами,

и

 

душистыми

   

травами

 

и

 

носили

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

въ

 

крестныхъ
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Ходахъ

 

и

 

другпхъ

 

важнѣйшихъ

 

церемоніяхъ.

 

Во

 

мпогпхъ

внутреннпхъ

 

губерніяхъ

 

нашего

 

отечества

 

въ

 

день

 

памяти

 

св.

Параскевы

 

простолюдины

 

носятъ

 

въ

 

церковь

 

отрепанную

 

пер-

вину

 

льна,

 

которая

 

обыкновенно

 

посвящается

 

этой

 

угодппцЬ

и

 

потомъ

 

прпвѣшивается

 

къ

 

ея

 

образу.

 

Въ

 

связи

 

съ

 

этпмъ

обычаемъ

 

находится

 

и

 

самое

 

пазвапіе

 

св.

 

Параскевы

 

Льпяпп-

цею.

 

Кромѣ

 

того

 

св.

 

Параскевѣ-ПятпицЬ

 

древне-Русскій

 

па-

родъ

 

молился

 

о

 

сохраненіп

 

отъ

 

падежа

 

скота,

 

вь

 

особенности

отъ

 

коровьей

 

смерти.

 

По

 

вѣроваеію

 

пашпхъ

 

предковъ,

 

св.

 

угод-

ница

 

эта

 

считалась

 

также

 

цѣлительницею

 

и

 

разныхъ

 

человѣче-

скихъ

 

недуговъ,

 

въ

 

особенности

 

ее

 

призывали

 

на

 

помощь

 

отъ

діавольскаго

 

навожденія,

 

въ

 

лихорадкахъ,

 

зубной,

 

головной

 

и

другихъ

 

болѣзняхъ.

 

Въ

 

честь

 

св.

 

Параскевы

 

составлены

 

бы.

ли

 

особенныя

 

молитвы,

 

которыя

 

носились

 

на

 

шеѣ

 

и

 

считались

предохранительнымъ

 

средствомъ

 

отъ

 

разнаго

 

рода

 

болѣзнеи.

Молитвы

 

эти

 

нерѣдко

 

привязывались

 

въ

 

головѣ

 

въ

 

чаяніи

 

ис-

цѣленія

 

отъ

 

головной

 

боли

 

и

 

т.

 

д.

 

Страждущіе

 

отъ

 

навож-

денія

 

нечистой

 

силы

 

считали

 

за

 

непремѣнное

 

правило

 

ставить

предъ

 

иконою

 

св.

 

Параскевы-Пятницы

 

свѣчп,

 

въ

 

надеждѣ

 

по

лучить

 

свободу

 

отъ

 

нечнстаго

 

духа.

 

Цвѣты,

 

травы

 

и

 

другія

привЬски

 

къ

 

образу

 

св.

 

Параскевы-Пятницы

 

также

 

почитались

у

 

пашихъ

 

предковъ

 

однимъ

 

изъ

 

самыяъ

 

дѣйствительныхъ

 

вра

чебныхъ

 

средствъ

 

и

 

потому

 

сохранялись

 

съ

 

году

 

на

 

годь,

 

какъ

весьма

 

важное

 

цѣлебвое

 

нособіе

 

Въ

 

случаяхъ

 

какой

 

либо

болѣзни

 

предки

 

наши

 

варили

 

травы

 

въ

 

водѣ

 

и

 

этимъотваромъ

поили

 

одержимыхъ

 

разными

 

болѣзнями.

 

Св.

 

Параскева-ІЪітви-

ца

 

считалась

 

еще

 

покровительницею

 

брака,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

ее

 

ставили

 

въ

 

близкомъ

 

отиошеніп

 

къ

 

Покрову.

 

«Матуш

ка

 

Пятница

 

Параскева!»

 

молились

 

въ

 

старину

 

дѣвицы, — «по

крой

 

меня

 

поскорѣе»,

 

т.

 

е.

 

пошли

 

скорѣе

 

жениха,

 

и

 

т.

 

и.

Наконецъ,

 

св.

 

Параскеиѣ

 

наши

 

предки

 

приписывали

 

покро-

вительство

 

надъ

 

торговлей,

 

и

 

отъ

 

ея

 

имени

 

пзвѣстпы

 

у

 

иасъ

изстари

 

такъ

 

называемые

 

пятницкіе

 

торги

 

и

 

ярмарки.

 

Но

иногда

   

св.

   

Парлскева

   

представлялась

 

нашпмъ

 

предкамь

 

въ
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грозпомъ

 

вндѣ,

 

нмепно

 

въ

 

Стоглавѣ

 

говорится,

 

что

 

<по

 

пого-

стамъ

 

п

 

но

 

селамъ

 

лживые

 

пророки

 

мужики

 

и

 

жонки,

 

и

 

дѣв-

ки,

 

и

 

старая

 

бабы

 

пагіа

 

и

 

босыя,

 

волосы

 

отростпвъ

 

п

 

»распу-

стнвъ,

 

трясутся

 

и

 

убиваются,

 

и

 

говорятъ,

 

что

 

пмъ

 

является

святая

 

Пятница

 

и

 

ІІастасія

 

и

 

велятъ

 

имъ,

 

чтобы

 

оиѣ

 

заповѣ-

далн

 

хрпстіанамъ

 

каноны

 

засвЬчпвати».

 

Женщины

 

эти,

 

какъ

замѣчаетъ

 

далѣе

 

Стоглавъ,— -«и

 

заповѣдываютъ

 

хрнстіанамъ,

въ

 

среду

 

и

 

пятницу

 

ручпаго

 

дѣла

 

не

 

дѣлатп.

 

п

 

не

 

прясть,

 

и

платья

 

не

 

мыть,

 

п

 

каменья

 

не

 

разжигати

 

и

 

пныя

 

заповѣда-

ютъ

 

богомерзкія

 

дѣла

 

дѣлать

 

протпвныя

 

божественному

 

пнса-

нііо».

 

Во

 

миогпхъ

 

мѣстахъ

 

нашего

 

отечества

 

и

 

до

 

нынѣ

 

по

ііятпицамь

 

лсепіципы

 

не

 

прядутъ,

 

ue

 

варятъ

 

щелока,

 

не

 

стп-

раютъ

 

бѣлья,

 

не

 

выносятъ

 

пзъ

 

печи

 

золы,

 

и

 

крестьяне

 

не

паіпутъ,

 

не

 

бороиятъ,

 

почитая

 

эти

 

работы

 

въ

 

этотъ

 

день

 

за

большой

 

грѣхъ.

 

Въ

 

Малороссіи

 

простолюдины

 

разказываютъ,

что

 

въ

 

пятницу

 

ходить

 

по

 

селамъ

 

св.

 

Пятница,

 

вся

 

исколо-

тая

 

иглами

 

и

 

изверчепая

 

веретенами,

 

такъ

 

какъ

 

много

 

есть

на

 

землѣ

 

нечестивых ъ

 

жешщшъ,

 

которыя

 

шыотъ

 

и

 

прядутъ

въ

 

посвященные

 

ей

 

дни.

 

Здѣсь,

 

въ

 

старину,

 

даже

 

соблюдал-

ся

 

особенный

 

обрядъ,

 

который

 

обыкновенно

 

совершался

 

въ

честь

 

св.

 

Пятницы.

 

Духовный

 

Регламентъ

 

замѣчаеть,

 

что

 

въ

Малой

 

Россіп,

 

вь

 

полку

 

Стародубскомъ,

 

«водятъ

 

я;енку

 

про-

стоволосу,

 

нодъ

 

имепемъ

 

Пятницы;

 

а

 

водятъ

 

въ

 

ходѣ

 

перков-

номъ,

 

и

 

upu

 

церкви

 

честь

 

оной

 

отдаетъ

 

народъ

 

и

 

дары

 

съ

уповаиіемі,

 

нѣкія

 

пользы».

 

Вь

 

древней

 

Руси,

 

вь

 

честь

 

св.

 

Па-

раскевы,

 

наблюдались

 

оообыл

 

12-ть

 

пятипцъ,

 

которыя

 

назы-

вались

 

обыкновенно

 

временными

 

пменпо:

 

1-я

 

— пятница

 

въ

первѵю

 

недЬлю

 

Р>.

 

поста,

 

2-я—

 

предъ

 

БлаговѣщеніемЪ,

 

3-я

 

—

на

 

Вербной

 

педі.лѣ,

 

4-я — предъ

 

Вознесепіемь,

 

5-я—

 

предъ

Троицыиымъ

 

дпемъ,

 

6-я

 

—

 

предъ

 

Рождествомъ

 

Ioauua

 

Предте-

чи,

 

7-я

 

—

 

предъ

 

П.п.ею

 

Пророком

 

ь,

 

8-я — предъ

 

Успеьіемъ,

9*я— предъ

 

архангел омъ

 

Мпхаиломь,

 

10-я— предъ

 

Кузьмою

Демьяпомъ,

 

11-я

 

—

 

предъ

 

Рождеством ь

 

Хрнстовымъ

 

и

 

12-я

 

—

иредъ

 

Богоявленіемъ.

  

Паши

 

предки

 

называли

 

еще

 

эти

 

12

 

и.,г-

20
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вицъ

 

именными

 

отъ

 

того,

   

что

 

каждая

 

пзъ

 

нихъ

 

носила

   

наз-

вание,

 

напрпмѣръ,

 

пятница

 

Біаговѣщенская,

 

пятница

 

Успен-

ская

   

и

   

т.

  

п

 

;

 

ко

 

всякой

   

изъ

   

нихъ

 

пріурочивалось

    

нашими

предками

 

какое

 

лпбо

 

событіе

 

нзъ

 

ветхозавѣтной

 

псторіп,

  

какъ

на

 

прпмѣръ,

 

о

 

1-й

 

нятницѣ

 

сказано,

 

что

 

«въ

 

первый

 

пятокъ

ыѣсяца

 

Мартія

 

Адамъ

 

преступплъ

 

заповѣдь

 

Божію,

 

и

 

изгнанъ

бысть

 

изъ

 

рая»

   

и

 

т.

 

п.

 

Еще

 

каждой

 

изъ

 

этихъ

 

нятницъ

 

при-

писывалась

 

какая

 

либо

 

особенная

 

благодать,

 

такъ

 

напримѣръ:

«кто

 

будетъ

 

поститься

   

въ

 

первую

 

пзъ

 

этихъ

 

нятницъ,

   

тотъ

будетъ

 

избавлевъ

 

отъ

 

внезапныя

 

смерти».

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

бы-

лое

 

время

 

также

 

уважались

 

такъ-называемыя

 

обѣтныя

 

пятни-

цы,

 

въ

 

которыя

 

наши

 

предки

 

съ

 

цѣлію

 

отвратить

 

какое

 

лпбо

бѣдствіе

 

зарекались

 

не

 

работать

 

п

 

т.

 

п.

 

Этихъ

 

патнпцъ

 

обык-

новенно

 

насчитывали

 

девять:

  

1 — Обжорная

 

(на

 

3

 

недѣлп

 

вел.

поста),

 

2— Страстная,

 

3

 

— Спасоваа,

 

4 —Временная,

   

5— Раз-

гульная,

 

6

 

— Молебиая,

 

7— Кающаяся,

 

8 —Праздничная

 

и

 

9

 

—

Девятая

   

пятница.

   

Еще

   

въ

 

честь

   

ев

   

Параскевы

 

-

 

Пятницы

праздновались

 

девять

 

торговыхъ

 

пятниц

 

ь,

 

которыя

 

обыкновен-

но

   

слѣдовали

 

одна

 

за

 

другою

 

въ

  

прэдолжеши

 

девяти

 

недЬль

послѣ

 

Пасхи.

    

У

 

нашего

 

простаго

 

люда

 

и

 

всѣ

   

52

 

пятницы,

какъ

 

встарину,

 

такъ

 

п

 

доселѣ,

 

очень

 

важиы;

   

въ

 

Малороссіи

крестьяне

   

держатся

 

того

 

убѣждеиія,

 

что

 

во

 

всякую

 

пятницу

грѣшио

 

работать.

   

Наконецъ,

 

въ

 

честь

 

св.

 

Параскевы-Пятни-

цы,

   

въ

 

былое

 

время

 

на

 

перекресткахъ

 

п

 

распутіяхъ

   

дорогъ

ставили

 

особеннаго

 

рода

 

столбы

 

съ

 

нзображенісмъ

 

св.

 

Пятни-

цы,

    

которые

 

и

 

назывались

   

ея

   

пменемъ.

  

Памятники

 

эти

  

по

своему

 

значенію

 

весьма

 

похожи

 

были

 

на

 

нрпдорожиыя

 

часовни

пли

 

кресты

 

и

 

вообще

 

считались

   

у

 

нашпхъ

 

предковъ

 

священ-

ными

 

п

 

таинственными

 

мѣстами.

  

При

 

нихъ

 

древне-Русскій

 

людъ

обыкновенно

 

торжествовалъ

   

счастливую

 

встрѣчу

 

съ

 

другомъ,

отцемъ,

 

сыномъ;

   

тутъ

 

же

 

происходили

 

послѣдпія

 

разставанія

съотъѣзя;ающимивъ

 

далекій

 

путь;

 

у

 

этихъ

 

же,

 

наконецъ,

 

нят-

ницъ

 

дѣвицы

 

вымаливали

 

себѣ

 

хорошихъ

 

п

 

добрыхъ

 

жеииховъ.

Мѣсяиесловъ

 

Калппекаго,

 

стр.

 

44—48-
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Такія

 

разнообразныя

 

вѣрованія

 

и

 

представленія,

 

какія

предки

 

наши

 

соединяли

 

съ

 

именемъ

 

с

 

Параскевы-Пятницы

 

от-

части

 

объясняются

 

жпзнеописаніемъ

 

св.

 

мученицы,

 

которая

но

 

обѣту

 

благочестпвыхъ

 

родителей,

 

долгое

 

время

 

неимѣвшихъ

у

 

себя

 

дѣтей,

 

была

 

названа

 

Параскевою

 

(Параахгит))

 

Пятни-

цею,

 

такъ

 

какъ

 

святая

 

родилась

 

въ

 

день

 

пятницы

 

и

 

ея

 

ро-

дители

 

этотъ

 

день— какъ

 

день

 

распятія

 

и

 

смерти

 

Спасителя

проводили

 

въ

 

особеппыхъ

 

подвпгахъ

 

молитвы

 

и

 

поста

 

п

 

въ

 

дѣ-

лахъ

 

благотворенія.

 

Обряды

 

п

 

вѣрованія

 

въ

 

чудесн.

 

дары

 

св.

Параскевы-Пятипцы,

 

приппсываемыя

 

ей

 

русскимъ

 

народомъ,

пмѣютъ

 

языческое

 

происхожденіе.

 

Нѣмецкая

 

богиня

 

Фрея,

славянская

 

Жива,

 

по

 

воззрЬнію

 

древняго

 

язычества,

 

счита-

лась

 

покровительницею

 

плодородіа

 

п

 

изображалась

 

съ

 

колось-

ями

 

и

 

цвѣтамп

 

въ

 

рукахъ;

 

ей

 

же

 

усвоялась

 

покровительство

брачнымъ

 

союзамъ

 

п

 

т.

 

п.,

 

а

 

все

 

это

 

п

 

доселѣ

 

русскимъ

 

на-

родомъ

 

приписывается

 

св.

 

Параскевѣ-Пятницѣ.

Въ

 

старину,

 

какь

 

видно

 

изъ

 

вопроса

 

игумена

 

Аоапасія

митрополиту

 

Московскому

 

Кипріапу

 

(f

 

1405

 

г.)

 

въ

 

день

 

ев

ыуч.

 

Параскевы

 

— постились.

 

«Слѣдуетъ

 

ли

 

поститься,

 

спра-

пшзалъ

 

митрополита

 

Аѳапасій,

 

на

 

УсЬкповеніе

 

главы

 

Іоанна

Предтечи,

 

на

 

Воздвпженіе

 

честнаго

 

креста

 

Господня

 

п

 

въ

 

день

св.

 

Параскевы?»

 

Кппріанъ

 

отвѣчалъ,

 

что

 

въ

 

первые

 

два

 

празд-

ника

 

не

 

должно

 

ѣсть

 

ни

 

мяса,

 

ни

 

молока,

 

ни

 

рыбы,

 

а

 

въ

день

 

св.

 

Параскевы

 

постъ

 

не

 

положенъ,

 

развѣ

 

только

 

день

этотъ

 

придется

 

въ

 

среду,

 

пли

 

пятокъ.

 

(Акты

 

пстор.

 

1

 

J6

 

253

стр.

  

47G.

 

Церков.

 

ист.

 

преосв.

 

Макарія

 

т.

  

3

 

стр.

 

265).

Въ

 

Псковѣ,

 

въ

 

Тропцкомъ

 

соборѣ

 

находится

 

явленная,

икона

 

св.

 

Параскевы,

 

украшенная

 

жемчужнымъ

 

убрусомъ

 

и

съ

 

такимъ

 

же

 

прпвѣсомъ

 

педъ

 

лпкомъ

 

святой.

 

Эта

 

икона

 

пе-

ренесена

 

нзъ

 

села

 

Заозерья,

 

въ

 

40

 

верстахъ

 

отъ

 

Пскова;

 

въ

Заозерьѣ

 

находится

 

древнін

 

храмь

 

св.

 

Параскевы;

 

въ

 

Псковѣ,

при

 

мііОголюдномъ

 

стечсніп

 

богомольцевъ

 

иредъ

 

иконою

 

св.

 

Пара-

скевы,

 

совершается

 

особенное

 

торжество

 

28

 

октября

 

п

 

въ

 

пятницу

предъ

   

Ильинымъ

 

днемъ.

 

(Свят,

 

и

 

Древ.

 

Пскова,

 

Тол.,

 

22стр.)-
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Въ

 

г.

 

Чугуевѣ

   

(Харьков,

 

епар

 

)

 

въ

 

Никольской

 

церкв

 

я

древняя

 

икона

 

св.

 

муч.

 

Параскевы

 

Пятницы

 

издавна

 

служить

предметоыъ

   

особецнаго

 

благогоьѣпія

 

не

 

только

   

для

 

жителей,

Чугуева,

 

но

 

п

 

оврестныхъ

 

дальнихъ

 

селенііі;

 

особенно

 

много-

людное

 

бываетъ

 

стеченіе

 

народа

 

въ

 

этой

 

иконе

 

вь

 

10-ю

 

пят

лицу

 

поПасхѣ.

 

(Фплар.,

 

Опис.

 

Харьков,

 

епарх.

 

ч.

 

4.

 

стр.

 

15).

Вь

 

с.

 

Лпповомь

 

Рогѣ

 

(Нѣжинек.

    

уѣз.)

 

пользуется

 

осо-

беннымъ

 

уважепіемъ

 

икона

 

св.

 

муч.

 

Параскевы — Пятницы.

Она

 

прежде

 

стояла

 

за

 

селомъ

 

надъ

 

нсточнпкоііъ,

 

въ

 

каплицѣ-,

а

 

сь

 

1S46

 

году

 

взята

 

въ

 

церковь

 

и

 

однажды

 

вь

 

годъ

 

съ

 

кре-

стнымъ

 

ходомъ

 

относится

 

па

 

три

 

дня

 

въ

 

часовню.

 

О

 

чудесахъ

отъ

 

этой

 

пконы

 

на

 

колодезѣ

 

производилось

 

слѣдствіе

 

еще

 

въ

1763

 

году.

 

(Фплар.,

 

Опис.

 

Чернигов,

 

еп.

  

ч.

 

7

 

стр.

 

394).

Въ

 

Новгородѣ,

 

въ

 

церкви

 

св.

 

луч.

 

Параскевы

 

Пятни-

цы,

 

блпзъ

 

Дпорищен.

 

Николаев,

 

собора

 

находится

 

чудотвор-

ная

 

иконЬ

 

св.

 

муч.

 

Параскевы;

 

къ

 

этой

 

пконѣ

 

съ

 

особенны-

ми

 

усердіемъ

 

притекаютъ

 

Новгородцы

 

п

 

здѣсь

 

совершается

торжественное

 

служепіе

 

въ

 

пятницу

 

предъ

 

Ильин,

 

днемъ.

Подъ

 

икоиою

 

хранится

 

краткая

 

лѣтопись

 

бывшпхъ

 

отъ

 

нея

(иконы)

 

чудесъ.

 

Величиною

 

икона

 

сія

 

въ

 

вышину

 

2

 

арш.

а

 

въ

 

ширину

 

l' /а

 

арш.

 

Св.

 

мученица

 

изображена

 

съ

 

крестомъ

вь

 

правой

 

рукѣ

 

ц

 

съ

 

сосудомъ

 

въ

 

дѣвой.

 

О

 

чудесахъ

 

отъ

нёя,

 

по

 

лѣтоаисямь

 

нзвѣстно

 

съ

 

XVI

 

в.,

 

именно

 

въ

 

1529,

1552

 

и

 

1571

 

г.

 

(Нов.

 

лѣтоп.

 

III).

 

Что

 

касается

 

до

 

вре-

мени

 

паішсанія

 

ел,

 

тонна

 

одна

 

нзъ

 

древньишнхъ

 

нкопъ

вь

 

Новгородѣ.

 

Во

 

всікомъ

 

случаѣ

 

несомненно

 

то,

 

что

 

въ

чесгь

 

ея

 

поставлена

 

была

 

заморскими

 

купцами,

 

въ

 

1156

году,

 

Пятницкая -церковь

 

на

 

Лрославскомъ

 

Дворпщѣ,

 

при

князѣ

 

Мстиславѣ

 

Юрьевичѣ

 

и

 

Новгород,

 

еписконѣ

 

Нифонтѣ

(f

 

3

 

аир.

  

1156

 

г.).

Арх.

 

МакаріВ.

 

Пстор.

 

опис.

 

ІІоигор.

 

церк.

 

древіі.

 

т.

 

I

 

2І>8— 273:;

   

т.

2

 

(м— f>S

 

г.тр.

 

А.

 

Навяовъ.

 

Опт,.

 

Вовг.

 

сват.

 

14

 

стр.

Въ

 

селѣ

 

Хлыстовѣ,

 

(Тамбов,

 

епархіи,

 

Моршанск.

 

уѣз.),

древняя

 

икона

 

св.

 

Параскевы

 

Пятницы,

 

иѣстно

 

чтимая

  

а;ц-
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за

 

чудотворную;

 

ряди

 

ея

 

устроена

 

въ

 

упомянутомъ

 

се-

лѣ

 

церковь

 

въ

 

17

 

вѣвѣ.

 

Стеченіе

 

парода

 

къ

 

этой

 

иконѣ

 

28

октября

 

и

 

особенно

 

въ

 

9-ю

 

пятницу

   

бываетъ

 

многочисленно.

Тамбовскія

 

Епарх.

 

Ввдомостп

 

№

 

20

  

1878

 

г.

 

(Ко нет.

 

Черпышева^.

Въ

 

старипу,

 

въ

 

Россіп,

 

въ

 

церкнахъ,

 

въ

 

часовпяхъ

 

н

 

па

перекресткахъ

 

много

 

ставилось

 

рѣзныхъ

 

пзображеиій

 

св.

 

Па-

раскевы-Пятницы.

 

Шъ

 

подобныхъ

 

нзображеній

 

замѣчательпы

двѣ

 

древнпхъ

 

пконы

 

св.

 

Пятницы

 

въ

 

Новгородѣ.

 

На

 

обѣпхъ

ев

 

мученица

 

изображена

 

съ

 

распростертыми

 

въ

 

моленіп

 

ру-

ками.

 

(Архіен.

 

Макарій

 

пстор.

 

опис.

 

церк.

 

Новг.

 

древ.

 

т.

 

2

стр.

 

Г24 — 125).

 

Объ

 

пконѣ

 

св.

 

Пятницы

 

въ

 

г.

 

Сѣвскѣ

 

см.

у

 

Добрынина,

 

стр.

Въ

 

г.

 

Порѣчьѣ

 

(Смолен

 

сп

 

)

 

крестный

 

ходъ

 

28

 

октяб-

ря

 

пзъ

 

Собора

 

въ

 

Пягпнцкую

 

церковь.

О

 

чудотворпыхъ

 

пкопахъ

 

и

 

праздпествахъ

 

св.

 

Параскевѣ

Пятніщб

 

въ

 

другихъ

 

мѣстностяхъ

 

нашего

 

отечества

 

будетъ

сказано

 

еще

 

подъ

 

рубрикою:

 

Девятая

 

пятница.

Убіеніс

 

съ

 

Ордѣ

 

Тверскаю

 

князя

 

Александра

 

Михайловича

 

н

сына

 

ею

 

Ѳеодора.

 

.

Въ

 

1339

 

году,

 

октября

 

2S,

 

были

 

убиты

 

въ

 

Ордѣ

 

Твер-

ской

 

князь

 

знаменитый

 

Алексаидръ

 

Михайловичъ

 

(сынъ

 

св.

Михаила,

 

f

 

22

 

ноября

 

13 IS

 

г.)

 

и

 

сынъ

 

его

 

Оеодоръ.

 

Кончи-

на

 

ихь

 

была

 

самая

 

мучительная:

 

страдальцев ь

 

разинмалп

 

по

составамъ.

 

Тверской

 

епископъ

 

Ѳеодоръ

 

отправлялся

 

до

 

Пере-

яславля

 

для

 

встрьчи

 

останков ь

 

киязей-мучепнковъ;

 

по

 

перене-

сеиіи

 

же

 

въ

 

Тверь,

 

ихъ

 

несли

 

на

 

головахъ

 

отъ

 

церкви

 

Арх.

Михаила

 

до

 

собора,

 

въ

 

которомъ

 

съ

 

подобающею

 

честію

 

пре-

дали

 

зсмлѣ.

Тверскія

 

епарх.

 

вѣдом.

 

№

 

4.

 

18""

 

г.

 

Жигіс

 

св.

 

В.

 

1<и.

 

Mux.

 

Яросл.
Гвер.

 

ирот.

 

Ал.

 

Соколова,

 

стр.

 

145*.
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ПРеПОДОБМГО

   

ЯЕРЯМІА

  

ЙРХПЛШІІДРПТЯ,

   

POGTOfi-

скяго

 

чудотворца.

Изъ

 

многочисленныхъ

 

сказаній

 

о

 

семъ

 

святомъ,

 

распа-

дающихся

 

на

 

три

 

редакцін

 

(см.

 

ист.

 

Рус.

 

ц

 

Ппеосв

 

Ма-

карія,

 

т.

 

1)

 

трудно

 

опредѣлпть

 

время

 

жіізнн

 

его.

 

Въ

 

saimc-

кахъ

 

Ростовск.

 

Богоявлен.

 

монастыря

 

сказано,

 

что

 

Авраа-

ыій

 

родомъ

 

былъ

 

пзъ

 

г.

 

Чухломы,

 

въ

 

юныхъ

 

лѣтахъ,

 

оста-

вивши

 

родителей,

 

постригся

 

въ

 

инока

 

(на

 

Валаам в

 

ли,

 

или

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ— точно

 

не

 

нзвѣстно);

 

по

 

особому

 

Божію

откровенію,

 

опъ

 

прпшелъ

 

въ

 

Ростовъ,

 

(въ

 

которомь,

 

по

 

ска-

занію

 

нѣкоторыхъ

 

его

 

біографовъ,

 

онъ

 

и

 

родился)

 

п

 

здѣсь

жезломъ,

 

чудесно

 

ему

 

врученнымъ

 

отъ

 

св.

 

Іоаппа

 

Богосло-

ва,

 

онъ

 

сокрушилъ

 

идола

 

Белеса,

 

на

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

стоялъ

построплъ

 

церковь

 

во

 

имя

 

этаго

 

апостола,

 

а

 

близь

 

озера

 

Не-

ро

 

основалъ

 

монастырь

 

Богоявленскіп,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

былъ

Архимандрптомъ

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни.

 

Пр.

 

Авраамій

былъ

 

резностнымъ

 

проповѣднпкомъ

 

хрнстіан.

 

вѣры

 

въ

 

Рос-

товѣ

 

и

 

его

 

окрсстностяхъ.

 

Преосв.

 

Филаретъ

 

время

 

пропо-

вѣднич.

 

дѣятелыюсти

 

Авраамія

 

полагаетъ

 

съ

 

1073

 

г.

 

по

1100

 

годъ.

 

(Рус.

 

св.

 

3

 

к.

 

295

 

стр

 

).

 

Мощп

 

его

 

открыто

почиваютъ

 

вь

 

серебрянной

 

ракѣ

 

въ

 

храмЬ,

 

построеппомъ

по

 

повелѣнію

 

Іоанна

 

Грознаго

 

въ

 

1553

 

г.

 

прп

 

мощахъ

 

его

хранятся:

 

архимандритская

 

шапка

 

и

 

часть

 

чудесн.

 

жезла

 

его.

Рукоп.

 

житіе

 

пр.

 

Авраамія,

 

старшее,

 

писано

 

въ

 

XIV

 

в.

 

(опис.

 

Муз;

стр.

 

212.

 

598.

 

Синод,

 

библ.

 

№

 

!І56);

 

оно

 

въ

 

Ирологѣ

 

и

 

четыі

 

мпнеѣ.

 

29

онт..

 

Второе

 

рукоп.

 

жптіе

 

его

 

въ

 

опис.

 

Мус.

 

стр.

 

21)8,

 

третье

 

въ

 

Валаам,

усгавв

 

не

 

раиѣе

 

17(16

 

Первое

 

жатіе

 

напечатано

 

въ

 

нанята,

 

Ст.

 

Рус.
И <-т.

 

1,

 

221—

 

221.

 

Іістор.

 

Рос.

 

Іир.

 

III.

 

64.

 

Ііетор.

 

Литы

 

1,

 

320.

 

IV

 

172.

Христ.

 

чт.

 

18іі0

 

г.

 

1,

 

В9

 

1853

 

1,

 

4 1 3 — 413.

 

Яросл.

 

Ей.

 

Вѣд.

 

1861.

 

№

 

33.

Фа.іаретъ:

 

Рус,

 

св.

 

3

 

к.

 

291—296;

 

Толстаго,

 

свптыия

 

Ростова,

 

48—

 

ііі

 

стр

И«Г.

 

ііаримз.

 

\,

 

прим.

 

463.

 

Слив.,

 

вето

 

р.

 

о

 

рус.

 

свят.

 

3—4

 

стр.

 

рус.

 

Ц*

Преос.

 

Филарета,

 

рус.

 

ц.

 

ист,

 

ІІреосв.

 

Макаріі,

 

т.

    

стр.
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П

 

Л

 

Л\

 

Л

 

'Г

 

U

    

Б

 

Д

 

А

 

Г

 

О

 

К

 

"Е

 

О

 

II

 

Ы

 

А

    

К

 

Н

 

А

 

Г

 

И

 

II

 

И

   

Я

 

Н

 

Л

 

С

 

Т

 

А

 

С

 

Т

 

II

   

&

 

О

 

0-

С

 

Л

 

А

 

Ь

 

С

 

К

 

О

 

Й.

Преп.

 

Анастасія,

 

по

 

всей

 

вѣроятностп,

 

Анна,

 

супруга

благов.

    

кн*зя

    

Смоленскаго

 

и

   

Ярославскаго

 

св.

     

Ѳеодора

(f

 

19

 

окт.

   

1298

 

г.),

 

въ

 

пночествѣ

 

наименованная

 

Анастасию,

у

 

Кайдалова

 

она

 

внесена

 

въ

 

число

 

мѣстпо

 

чтимыхъ

 

святыхъ

(чт.

  

въ

 

общ.

 

любт.

    

дух.

 

прос.

 

іюнь,

  

1877

 

г.)^

   

Благовѣр-

ный

 

князь

    

Ѳеодоръ

    

Ростнславичь,

 

вслѣдствіе

 

семейн.

    

не-

пріятностей,

 

удалился,

 

не

 

ранѣе

 

1278

 

г.

 

въ

 

Орду,

 

гдѣ

 

слу-

жплъ

 

при

 

дворѣ

  

хана

 

Менгу —Темнра

 

и

 

былъ

 

любимъ

 

имъ.

Мужественная

 

красота,

    

высокій

 

ростъ

 

п

 

свѣтлый

 

умъ

 

Ѳео-

дора

 

такъ

 

плѣнпли

    

ханшу,

   

что

 

она

 

предложила

 

ему

   

руку

своей

 

дочери,

 

но

    

онъ,

 

имея

 

въ

 

Россіи

 

жену— Марію,

 

дочь

Ярослав,

 

князя

 

Васплія

 

Всеволодовича,

 

сначала

 

отвергъ

 

это

предложеніе;

 

по

 

но

 

смерти

 

супруги,

 

онъ

 

явился

 

снова

 

въ

 

Орду

и

 

съ

 

прежнею

   

благосклоппостію

 

былъ

 

принять

 

ханомъ,

  

ко-

торый,

 

сочувствуя

    

браку

 

своей

 

дочери

 

съ

 

Ѳеодоромъ,

 

самъ

прнпялъ

 

на

 

себя

    

трудъ — предложить

 

дѣло

 

о

 

бракѣ

 

его

 

до-

чери

 

съ

 

русскпмъ

    

княземъ

 

на

 

разрѣшеніе

 

Константнпопол.

Патріарха.

 

Сарайскій

 

Епнскопъ

   

Ѳеогносъ

 

съ

   

этою

    

цѣлыо

отправился

 

въ

 

Царьградь

 

п

 

бракъ,

 

иодъ

 

условіемъ

 

крещенія

ханской

 

дочери,

 

былъ

 

разрѣшенъ.

  

Дочь

 

Менгу-

 

Темира

 

по-

лучиха

 

въ

 

крещенін

 

имя

 

Анны,

 

обвенчана

 

была

 

съ

 

кн.

 

Ѳео-

доромъ.

 

Ханъ

 

пазначилъ

 

зятю

 

и

 

дочери

 

на

 

содержаніе

  

нѣс-

ісолько

 

городовъ

 

п

 

съ

 

дозволепія

 

тестя

  

св.

 

Ѳеодоръ

 

въ

    

ор-

дѣ

 

построилъ

    

не

 

одинъ

    

храмъ

    

для

    

хрнстіанъ.

     

Супруга

его,

 

Анна,

    

подражала

 

ему

 

въ

 

христ.

   

добродѣтеляхъ

 

п

 

из.

вѣстна,

 

какъ

    

строчтельиица

 

храма

 

въ

 

честь

 

св.

  

Арх.

   

Ми-

хаила.

    

Ѳеодоръ

 

отъ

 

брака

 

съ

 

Анною

 

имѣлъ

 

двухъ

 

сыновей

До

 

вида

 

и

 

Константина,

     

извѣстныхъ

 

святостію

 

жизни.

   

Кня-

гиня,

 

но

 

смертп

 

мужа,

 

по

 

обычаю

 

того

 

времени,

 

постриглась

въ

 

иночество

 

съ

 

именемъ

 

Анастасіи.

   

Время

 

кончины

 

съ

 

точ-

ностно

 

неизвѣстно.
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П

 

о

 

1 1

 

т

 

а

 

б

 

л

 

е

 

н

 

Т г

  

с&'д'т.

 

I

 

о

 

и

 

ы ,

 

Эпископа

   

П

 

е

 

р

 

л\

 

с

 

к

 

л

 

г

 

о.

По

 

рукоп.

    

святцамь:

  

„Св.

   

Іона

 

Епископъ,

    

пермскій

чудотворецъ,

 

пже

 

бысть

 

на

 

устьѣ

 

Целмы

 

рѣісп,

 

у

 

Соли,

преставился

 

въ

 

л.

 

6979

 

(1470

 

г.)

 

м

 

окт.

 

29

 

д."

 

Св.

 

Іона,

по

 

убіеніп

 

Питпрпма

 

(19

 

явг.

 

въ

 

1455

 

г.

 

возведопъ

 

былъ

на

 

Пермск.

 

еинскоп.

 

каѳедру;

 

онъ

 

принпмаль

 

участіе

 

въ

Москов.

 

соборѣ

 

1461

 

г.

 

по

 

случаю

 

возведенія

 

Ростов,

 

ар-

хиепископа

 

Ѳеодсоіяцна-всерос

 

мнтрополію.

 

Апостол,

 

дѣя-

тельность

 

св.

 

Іонп

 

чъ

 

Пермгі

 

сопровоя;далась

 

благими

 

пос-

лѣдствіями;

 

онъ

 

„крестнлъ

 

великую

 

Пермь 11

 

окончательно

 

и

послѣ

 

упорной

 

борьбы

 

съ

 

волхвами

 

уепѣлъ

 

склонить

 

къ

христ.

 

вѣрѣ

 

пермск.

 

князя

 

п

 

крестилъ

 

его

 

съ

 

имепемъ

 

Ми-

хаила;

 

для

 

утвержденія

 

въ

 

благочестіц

 

ново-просвѣщеппыхъ

Іона

 

основалъ

 

монастыри:

 

Богоявлепскій

 

въ

 

г

 

Чердынѣ

 

и

Печерск'ую

 

(въ

 

600

 

верст,

 

отъ

 

г.

 

Устьсысольска).

 

Сзятитель

скончался

 

29

 

окт.

 

1470

 

г.

 

въ

 

Усть-Вымѣ.

Фпларетъ,

 

рус.

 

Свят

   

1

 

ч.

 

138— 110.

•

Празднество

 

Чис.іенской

 

иконѣ

 

Пожісй

 

Матерц.
Архпм.

 

CepiiQ:

  

Вост.

 

.Ігіо.югія,

 

т.

 

2

 

стр.

 

289;

 

30

 

окт..

31.

П

 

f!

 

£

 

п

 

О

 

Д

 

О

 

К

 

II

 

hi

 

Ё

    

G

 

П

 

II

 

О

 

И

 

Д

 

0

 

II

 

X

    

II

   

Н

 

II

 

К

 

0

 

Д

 

II

 

л\

 

z

   

п

 

р

 

О

 

С

 

Л>

 

О

 

fl-

II

 

и

 

к

 

и.

Кіевопечер.

 

преподобные

 

Спнрндопъ

 

и

 

Иикодимъ

 

вмѣ-

стѣ

 

подвизались

 

въ

 

приготовленіп

 

просфоръ

 

для

 

Божеств,

лнтургіп.

 

Малоизвѣстна

 

жизнь

 

этихь

 

угодниковъ

 

Божінхъ.

 

О

Спиридонѣ

 

извѣстио,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

родомъ

 

изъ

 

села

 

(„при-

шелъ

 

въ

 

обитель

 

не

 

изъ

 

города,

 

а

 

невѣжею

 

селиннномъ 1')

при

 

игуменѣ

 

Прпменѣ

 

(1132

 

-1441),

 

а

 

въ

 

не

 

молодыхъ

 

лв-
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тахт.

 

Чтеніе

 

псалтыря,

 

который

 

онъ

 

изучплъ

 

наизусть,

 

было

любимымъ

 

его

 

занятіемъ

 

при

 

всѣхъ

 

трудахъ

 

Преп.

 

Нико-

димъ

 

какъ

 

сотрудпнкъ

 

былъ

 

его

 

другомъ, —и

 

такой

 

же

 

прос-

тавь,

 

какъ

 

и

 

Спнридопъ;

 

но

 

оба

 

прп

 

жизни

 

еще

 

прославле-

ны

 

были

 

Богомъ

 

за

 

святость

 

жизни.

 

Пзвьстенъ

 

случай

 

по-

тушепія

 

ими

 

мантіею

 

загоревшейся

 

келлін;

 

огонь

 

былъ

 

зату-

шенъ,

 

но

 

мантія

 

осталась

 

цвлого

 

и

 

въ

 

огнѣ.

 

Мощи

 

ихъ

 

по-

чнваіотъ

 

въ

 

Антоніев.

 

пещерѣ.

 

Св.

 

Спирпдопъ

 

почиваетъ

въ

 

ноложеніи

 

молящагося

 

съ

 

троеперстнымъ

 

(православнымь)

иерстосложеніемъ,

 

и

 

по

 

смерти

 

облпчаетъ

 

заблужденіе

 

мни-

мыхъ

 

старообрядцевъ.

Патер.

 

Ііеч.

 

рус.

 

св.

 

(Филаретъ)

 

9

 

к.

 

296-295.

і

Преп

 

о

 

доен

 

ыіі

   

Яііатолпі

   

печвоскіп

   

з АТБО р ник2 -

Преп.

 

Анатолій,

 

современнпкъ

 

пр.

 

Спиридона

 

и

 

Нико-

дпма,

 

„старецъ

 

и

 

чудотворецъ"

 

(у

 

Кальнофойскаго)

 

подви-

зался

 

въ

 

затворѣ,

 

въ

 

Аптоніевои

 

пещерѣ,

 

гдѣ

 

и

 

почиваетъ

нетлѣнно.

 

День

 

его

 

памяти

 

по

 

ц.

 

службѣ

 

Кіово-иечер.

 

под-

вижникам

 

ь

 

отнесенъ

 

къ

 

памяти

 

преп.

 

Спиридона

 

и

 

Ннкоди-

ма.

 

„Сниридоиъ

 

—

 

цвѣтокъ

 

незлобія

 

и

 

Нпкодимъ,

 

соименный

побѣдѣ,

 

оба

 

святые

 

иросфорннки.

 

готовя

 

чистые

 

хлѣбы

 

Богу,

приготовили

 

себя

 

въ

 

жертву

 

благовонную;

 

кь

 

нимъ

 

причи-

сляется

 

и

 

Аиатоліи;

 

пхъ

 

всѣ

 

мы

 

величаемъ"

 

(служба

 

отцамъ

ближ.

 

пещеры.

 

Въ

 

1858

 

г.

Пат.

 

Ііечер.

 

Оппс

    

Кіев.

 

Лавры

 

стр.

 

$7

 

Фпларегъ:

    

рус.

 

св.

   

3

 

к
■

208

 

стр.

■

...

21
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НОЯБРЬ.

А

Св

     

чудотворцевъ

 

—

 

бѳзсрѳбренниковъ

    

Косьмы

   

и

Даміана.

Русскій

 

народъ

 

съ

 

именами

 

этихъ

 

святыхъ

 

соедгняетъ

много

 

особенпыхъ

 

вѣрованін.

 

Къ

 

ннмъ,

 

какъ

 

безмезднымъ

врачамъ,

 

обращаются

 

съ

 

мольбой

 

больные.

 

Кузнецы

 

счнта-

ютъ

 

ихъ

 

своими

 

патронами

 

и

 

въ

 

этотъ

 

день

 

почнтаютъ

 

грѣ-

хомъ — работу.

 

Молодые

 

люди

 

считали

 

ихъ

 

устроителями

свадебъ

 

и

 

молились

 

пмъ,

 

какъ

 

свонмъ

 

покровителямъ.

 

Нзъ

„сказанія

 

о

 

святыхъ,

 

копмъ

 

и

 

каковыя

 

благодати

 

даются

 

отъ

Бога",

 

видно,

 

что

 

наши

 

предки

 

молились

 

св.

 

Косьмѣ

 

и

 

Да-

міану

 

о

 

прозрѣніи

 

разума

 

къ

 

ученію

 

грамотѣ.

 

„Есть

 

обычай

многимъ

 

учащимся,

 

говорится

 

въ

 

одпомъ

 

азбуковникѣ

 

XVII

в.,

 

совершати

 

молебная

 

св.

 

бе8сребрепнш;амъ

 

Космѣ

 

и

 

Да-

міаву,

 

и

 

св.

 

Пророку

 

Науму

 

и

 

ангелу

 

своему,

 

егоже

 

святаго

тезоименитство

 

имать

 

(Чт

 

Моск.

 

Общ.

 

Пет.

 

и

 

Рос.

 

Дре-

вн.

 

кн.

 

IV.

 

1861).

 

Обычай

 

этотъ

 

ванметвованъ

 

у

 

грековъ,

которые

 

Косьму

 

и

 

Даміана

 

также

 

считали

 

помощниками

 

въ

обученіи

 

граматѣ

 

и

 

есть

 

свидетельство,

 

что

 

для

 

испрошенія

этой

 

помощи

 

приходили

 

именно

 

въ

 

храмъ

 

св.

 

безеребреппи-

ковъ.

 

Въ

 

сочиненіи

 

Дюканжа

 

Coustantinopolis

 

Christiana

civ.

 

Ill

 

p.

 

122

 

помѣщены

 

слѣдующія

 

стихи

 

Епископа

 

Ев-

хаитскаго

 

Іоанна

 

ко

 

храму

 

св.

 

Косьмы

 

и

 

Даміана:

КаЭ-

 

т]ѵ

 

ор.8

 

ооѵекпѵ

 

ol

 

уеура[і{Абѵое

A\dp'(OpOQ

 

р.гѵ

 

6

 

тро-ос,

 

то?;

 

ао-|"рѵос;

Te^vY)

 

ot

 

toctpot

 

Oaop.ai8pYoi

 

те

 

тстебѵ

Hv

 

нѵ

 

deXst?

 

dtjuo&ov

 

гд&ЧтХ

 

yjxptv

Zeio4

 

lap

 

eUog

 

eoxoyrfi

 

не

 

xDf

 

те^ѵт].
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Наконецъ,

 

св.

 

Косьма

 

и

 

Даміанъ

 

извѣстны

 

еще

 

въ

простонародьи,

 

какъ

 

хранители

 

куръ,

 

отъ

 

чего

 

и

 

самый

 

день

ихъ

 

памяти

 

у

 

русскихъ

 

поселянъ

 

извѣстенъ

 

подъ

 

именемъ

куринаго

 

праздника

 

(курии,

 

имянины).

 

Въ

 

старину

 

паши

предки

 

даже

 

наблюдали

 

особенный

 

благочестивый

 

обычай

 

въ

честь

 

этихъ

 

святыхъ:

 

въ

 

Москвѣ

 

хозяйки

 

1

 

ноября

 

собира-

лись

 

вокругъ

 

церкви

 

св.

 

Косьмы

 

и

 

Даміана

 

съ

 

курами,

 

вы-

слушивали

 

молебенъ,

 

а

 

потомъ

 

разсылали

 

куръ

 

своимъ

 

зна-

комымъ

 

и

 

уважаемымъ

 

лицамъ,

 

въ

 

видѣ

 

подарка.

Терещенко,

 

быть

 

Рус.

 

пар.

 

VI.

 

63.

 

Журн.

 

Ыпи.

 

иар.

 

проев.

 

1863-

ст.

 

Щапова;

 

эпюгр

 

сбора,

 

т.

 

V.

 

Чт.

 

въ

 

об.

 

нет.

 

п

 

Рос.

 

Древи.

 

18G1

 

IV

общер.

 

Диски.

 

Пётрушѳвскаго;

 

Аѳапасьева,

 

Поэт,

 

воззр.

 

славяпъ

 

т.

 

1.

 

556
Руск.

 

бесѣда

 

1850.

 

74

 

стр.

 

Сахарова,

 

Сказки

 

рос.

 

Нар.

 

Н.

 

Калинскаго,

Церк.

 

Пар.

 

иѣсац.

 

53—56

 

стр.

Празднество

 

Шуйской

 

иконѣ

 

Богоматери.

Празднество

 

этой

 

пконѣ

 

совершается

 

въ

 

г.

 

ПІуѣ

 

(Вла-

днм.

 

губ.)

 

въ

 

Воскресенской

 

соборной

 

церкви

 

въ

 

память

написанія

 

ея

 

2

 

ноября

 

1831

 

г.

 

и

 

прекращенія

 

мороваго

повѣтрія

 

въ

 

городѣ.

 

(см.

  

о

 

ней

 

28

 

іюля).

Въ

 

старину,

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

недѣлю

 

предъ

 

днемъ

 

Ар-

хангела

 

Михаила

 

совершался

 

крестный

 

ходъ

 

пзъ

 

Успенск.

собора

 

въ

 

Архангельский.

 

Въ

 

уставѣ

 

Болып.

 

Успенскаго

 

со-

бора

 

(17

 

в.)

 

сказано:

 

„въ

 

недѣлю

 

прежде

 

Архангелова

 

дни

бываетъ

 

послѣ

 

заутрени

 

ходъ

 

со

 

кресты

 

къ

 

Архангелу."
русск.

 

Пстор.

 

библ.

 

т.

 

3.

 

34

 

стр.

Q

ПрЕПОДОКНАА

   

К

 

II

 

А

 

Ж

 

II

 

А

  

ЯнНА

   

ЕгЕКОАОДОЬНД.

Св.

 

Анна,

 

прозванпая

 

умепшительпымъ,

 

ласкательным ъ

пменемъ

 

Янкп,

 

была

 

дочь

 

В.

 

князя

 

Всеволода

 

Ярсславпча

и

 

сестра

 

Владнміра

  

Мономаха.

 

Мать

 

Анны

 

была

   

гречанка
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дбчь

 

греч

 

Императора

 

Константина

 

Мономаха.

 

Св.

 

Анна,

•съ

 

юности

 

посвятившаа

 

себя

 

Богу,

 

ревностно

 

занималась

обученіемъ

 

закону

 

Божію

 

и

 

граматѣ

 

дѣвицъ,

 

для

 

которыхъ

ею

 

было

 

устроено

 

первое

 

вь

 

Россін

 

училище

 

при

 

мопастырѣ

ея

 

(Яячппъ,

 

пли

 

АндреевскіГі

 

монастырь

 

былъ

 

для

 

ней

 

шь

строенъ

 

ен

 

отцемъ).

 

Для

 

лучшаго

 

благоустройства

 

своей

обители

 

и

 

для

 

обогащения

 

своего

 

училища

 

книгами,

 

св.

 

Анеа

путешествовала

 

въ

 

Константинополь

 

(не

 

позже

 

1090

 

г.).

„Анна,

 

говоритъ

 

древній

 

повествователь,

 

ходила

 

туда

 

не

 

на-

прасно,

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

быть

 

вдвойнѣ

 

полезною,

 

себѣ

 

и

другимъ

 

ннокинямъ

 

русской

 

землп. а

 

(Степ.

 

ки.

 

1,228

 

).

 

По

лѣтописямъ,

 

св.

 

Анна

 

скончалась

 

3

 

поября

 

1112

 

г.

 

Вь

 

ру-

коп.

 

святцахъ

 

О

 

ней

 

сказано:

 

„въ

 

Андреевскомъ

 

мопастырѣ

св.

 

княжна

 

Анна

 

Всеволодовна

 

въ

 

ннокнн.чхъ

 

преставися

въ

 

л.

 

6624

 

(1116

 

г.

 

і,

 

м.

 

Мая

 

въ

 

18

 

д."

 

Но

 

это

 

время,

 

вѣ-

роятпо,

 

было

 

обрѣтеніе

 

ея

 

мощеіі.

 

Андрееискіп — Янчппъ

монастырь

 

былъ

 

близь

 

Михаилов,

 

монастыря

 

и

 

разрушенъ

Батыемъ;

 

о

 

развалиныхъ

 

его

 

смотри

 

у

 

Фундуклоя

 

(Обозр.

Кіева.

 

Стр.

  

101

 

Жур

   

Мин.

 

Пар.

  

проев.

  

1833

 

г.

  

кн.

 

3).
Стен.

 

Кн.

 

1,

 

228;

 

Москов.

 

любоп.

 

міісяц.

 

на

 

1776

 

г.

 

стр.

 

63.

 

Собр.

лѣт.

 

1,

 

80;

 

120;

 

2,

 

287;

 

Карамз.

 

2.

 

пр.

 

156.

 

Татнщ.

 

2,

 

138;

 

Слов,

 

о

 

рус.

свят.

 

1836

 

стр.

 

30;

 

Буслаева.

 

Слов,

 

и

 

Искус!

 

2,

 

242;

 

Ростов.

 

Лѣт.

 

стр.

 

іі

Воскрес.

 

1,

 

217:

 

Филарет

   

рус.

 

св.

 

Зк

  

30,-305.

П

 

р

 

б

 

С

 

Т

 

A

 

Б

 

А

 

£

 

II

 

Т

 

6

  

К

 

А

 

А

 

Ж

 

£

 

II

 

II

 

А

 

Г

 

О

  

С

 

И

 

А\

 

О

 

II

 

А

  

Ю

 

р

 

Ь

 

£

 

Ь

 

С

 

К

 

А

 

Г

 

0.

Блал;енный

 

Симопъ,

 

сынъ

 

иосолянъ

 

близь

 

г.

 

ІОрьевца

поволжскаго,

 

ушедшн

 

отъ

 

родителей,

 

прниялъ

 

на

 

себя

 

юрод-

ство

 

ради

 

Христа;

 

зимою

 

и

 

лѣтомъ

 

ходил

 

l

 

босой,

 

въ

 

одной

рубашкѣ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

кожа

 

его

 

почернѣла

 

и

 

отъ

 

поста

прилипла

 

къ

 

костямѵ,

 

неразумные

 

люди

 

нерѣдко

 

жестоко

били

 

его,

 

по

 

онъ

 

никому

 

пе

 

мстилъ

 

и

 

любпмымъ

 

его

 

запя-

тіемт.

 

было

 

молиться

 

на

 

напертяхъ

 

разныхъ

 

церквей;

 

под-

ііигн

 

самоотречонія

  

очистили

 

его

 

душу

 

н

 

онъ

  

многое

    

про-
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впдѣлъ

 

и

 

пррдсказывалъ

 

будущее;

 

современники

 

видѣли

при

 

иризываніи

 

его

 

имени

 

разн.

 

чудесн.

 

знаменія.

 

„Блаж.

Симонъ,

 

по

 

рукоп.

 

святцамъ,

 

иже

 

Христа

 

ради

 

юродивый,

Юрьевскіп

 

чудотворецъ,

 

преставися

 

въ

 

л.

 

7102

 

(1593)

 

мѣс.

Ноябрь

 

въ

 

4

 

д."

 

по

 

вѣрпѣе

 

кончина

 

его

 

была

 

4

 

ав.

 

15

 

84

г.

 

(у

 

Филарета

 

низ.

 

стр

 

308).

 

Тѣло

 

блаженнаго

 

было

 

пог-

ребено

 

въ

 

Богояплен.

 

монастырь,

 

нынѣ

 

упраздпенномъ.

 

При

перестройкѣ

 

монастыря

 

храма

 

въ

 

1619

 

г.

 

обрѣтено

 

было

тѣло

 

праведника,

 

при

 

гробѣ

 

котораго

 

совершались

 

чудеса.

Въ

 

1Ю35

 

г.

 

Патріархъ

 

Богоявленскому

 

игумену

 

Діонисію

 

по-

велѣлъ

 

составить

 

описапіе

 

жизни

 

и

 

чудесъсв.

 

Симона

 

и

 

доз-

нолилъ

 

написать

 

на

 

нконѣ

 

Симона

 

съ

 

сіяніемъ.

 

Юрьевцы

и

 

доселв

 

свято

 

чтятъ

 

его,

 

какъ

 

своего

 

молитвенника.

 

.

Филаретъ:

  

рус.

 

св.

 

3

 

к.

 

305-308.

О.
■

GKATnro

 

отца

 

нашего

 

юны,

 

ярхішскопя

 

нокто-
родекаго.

Іона,

 

въ

 

мірѣ

 

Іоаииъ,

 

оставшись

 

круглы мъ

 

сиротою,

паше.гь

 

нріютъ

 

въ

 

домѣ

 

благочестив,

 

вдовы

 

Натальп

 

Медовар-

цевой

 

въ

 

Новгородѣ.

 

Влажепный

 

Мцхаилъ

 

Клопскій,

 

увндѣв-

ши

 

его

 

выходящимъ

 

нзъ

 

школы

 

кроткимъ

 

мальчикомъ,

 

пред-

рекь

 

ему

 

святительствовать

 

въ

 

Новгороде,

 

если

 

только

 

будетъ

хорошо

 

учиться

 

граыотѣ.

 

Вь

 

лѣтахъ

 

зрѣ.шхъ,

 

онъ

 

удалился

въ

 

Отепскую

 

пустынь

 

(въ

 

50

 

верстахъ

 

отъ

 

Новгорода)

 

гдв

 

а

постригся.

 

По

 

смерти

 

основателя

 

обители

 

Харнтопа,

 

Іона,

какъ

 

благочестивый

 

строгій

 

подвнжппкъ,

 

былъ

 

избранъ

 

бра-

тіею

 

въ

 

игумена

 

и

 

прп

 

немъ

 

Отня

 

пустынь

 

сдѣлалась

 

боіа-

тымъ

 

монастыремъ;

 

въ

 

1458

 

году

 

по

 

смерти

 

владыкн

 

Евфимія

(11

 

мар.

 

1458

 

года)

 

Новгородцы

 

единодушно

 

избрали

 

его

 

на

Архіенисвоп.

 

каѳедру.

 

Св.

 

Іона

 

явился

 

пастыремъ

 

добрымъ;

онъ

 

учплъ

 

Новгородцевъ

 

и

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ;

 

ко

 

всѣмъ

 

бла-

горасположенный,

 

онъ

 

особенно

 

заботился

 

о

 

бѣдныхъ

 

п

 

сиро-
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тахъ

 

и

 

избавлялъ

 

обижаемыхъ

 

отъ

 

насилія.

 

Будучи

 

другомъ

Московскаго

 

Первосвятитела

 

Іовы,

 

св.

 

Іона

 

при

 

всѣхъ

 

иску-

іиеніяхъ

 

со

 

стороны

 

Рима

 

и

 

новаго

 

Литовскаго

 

митропол.

 

Гри-

горія,

 

всегда

 

сохраняла

 

добрыя

 

отношеиія

 

къ

 

Москвѣ

 

и

 

не

разъ

 

удержпвалъ

 

мятежный

 

Новгородъ

 

отъ

 

союза

 

съ

 

Литвою.

Ери

 

его

 

святительствѣ

 

и

 

Псковъ,

 

сильно

 

желавшій

 

имѣть

 

у

себя

 

особаго

 

Епископа,

 

подчинился

 

волѣ

 

Новгородскаго

 

Влады-

ки,

 

который

 

не

 

разъ

 

посѣщалъ

 

этотъ

 

городъ.

 

При

 

св.

 

Іонѣ,

Логофетъ

 

Пахомій,

 

по

 

порученію

 

его,

 

составилъ

 

жизнеописа-

ния

 

и

 

службы

 

пѣкоторымъ

 

Новгородскимъ

 

святымъ

 

(Евѳимію,

Моисею,

 

Саввѣ

 

Виш.

 

и

 

др).

 

До

 

пынѣ

 

сохраняется

 

вѣсколько

богослужебныхъ

 

книгъ,

 

писанныхъ

 

„но

 

благословенію

 

архіеп.

Іоны".

 

Московсніе

 

Великіе

 

Каязья

 

(Василій

 

Темный

 

и

 

Іоаннъ

III),

 

увааіая

 

св.

 

Іону,

 

приглашали

 

его

 

въ

 

Москву

 

для

 

совѣта

и

 

испрошенія

 

у

 

него

 

благословенія.

 

Св.

 

Іона

 

скончался

 

въ

 

глу-

бокой

 

древности,

 

5

 

ноября

 

1470

 

года

 

и,

 

согласио

 

завЬщаиію,

погребенъ

 

въ

 

любимой

 

его

 

Отней

 

обители.

 

Замѣчательно

 

глу-

бокое

 

уважепіе

 

современниковъ

 

къ

 

св.

 

Іопѣ:

 

считая

 

его

 

свя-

тымъ

 

и

 

чудотворцемъ,

 

они

 

оставили

 

гробъ

 

его

 

не

 

закрытымъ

и

 

тѣло

 

святителя

 

осталось

 

нетлѣннымъ.

Прологъ,

 

5

 

ноября:

 

Волокол.

 

зашіска

 

у

 

Карамзппа

 

3

 

пр.

 

38,

 

Па-

мяти,

 

руск.

 

стар.

 

лит.

 

21—3!);

 

Собр.

 

лѣтоп.

 

3,

 

219.

 

Никои,

 

лѣтоп.

 

V

 

283

Пстор.

 

акты

 

1

 

№

 

63.

 

Филаретъ;

 

русск.

 

спят.

 

3

 

кн.

 

308—320.

 

Чет.

 

мин.

 

4

ноября,

 

Косаревскііі,

 

183

 

стр.

 

пстор.

 

словарь

 

о

 

русев,

 

свят.

 

138

 

стр.

 

Одес-

скій

 

воскреси,

 

лпстоіп.,

 

№

   

іа

 

1877

 

г.

5

 

ноября

 

въ

 

Смоленскѣ

 

ежегодно

 

отправляется

 

въ

 

соборѣ

благодар.

 

служеніь

 

Боэюіей

 

Матери

 

(предъ

 

Ея

 

иконою

 

Смо-

ленскою)

 

въ

 

память

 

избавленія

 

г.

 

Смоленска

 

отъ

 

французовъ.

Оппсаиіе

 

Смоленской

 

еиархіи

 

стр.

 

230.

:

пршдоеімго

 

еярлмлг^

 

ХПЫІЮМГО.

Преподобный

 

Варлаамъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Алексѣй,

 

сыпъ

 

богатаго

Новгородца

 

Михаила;

 

по

 

смерти

 

родителей,

 

раздавши

 

ихъ

 

шіу-



—

   

155

 

—

іцество,

 

осповалъ

 

въ

 

1192

 

г.

 

близь

 

Волхова

 

(въ

 

10

 

верстахъ

отъ

 

города)

 

на

 

Хутынѣ

 

(худое,

 

нечистое

 

ыѣсто)

 

обитель

 

въ

честь

 

Преображепія

 

Господня.

 

Архіенископъ

 

Григорій

 

посвя-

тилъ

 

св.

 

Варлаама

 

пгуменомъ

 

въ

 

основанный

 

пмъ

 

монастырь.

Св.

 

Варлаамъ

 

пользовался

 

глубокимъ

 

уваженіемъ

 

свопхъ

 

сов-

ремеыпиковъ,

 

а

 

святитель

 

Григорій

 

нерѣдко

 

приглашалъ

 

его

для

 

духовной

 

бесѣды.

 

Преподобный

 

Варлаамъ

 

составилъ

 

для

своей

 

обители

 

уставь,

 

не

 

дошедшій

 

до

 

насъ.

 

При

 

жизни

 

еще

онъ

 

считался

 

у

 

совремепниковъ

 

чудотворцемъ

 

и

 

пмѣлъ

 

чудный

даръ

 

прозрѣнія.

 

Преподобный

 

скончался

 

6

 

ноября

 

1192

 

года.

Новгородцы

 

глубоко

 

чтили

 

память

 

св.

 

Варлаама

 

и

 

считали

 

его

свопмъ

 

пебеснымъзащитпикомъ.

 

Много

 

составлено

 

похвальпыхъ

словъ

 

и

 

жпзнеоппсаній

 

святаго,

 

а

 

чудесъ

 

прпппсываемыхъ

 

ему

по

 

смерти,

 

нѣтъ

 

возможности

 

пзчислить.

 

Въ

 

Москвѣ

 

стали

чтить

 

его

 

память

 

въ

 

1461

 

г.;

 

въ

 

этомъ

 

году

 

былъ

 

тамъ

 

ус-

троевъ

 

и

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

его.

 

Кромѣ

 

6

 

ноября

 

въ

 

Новгородѣ

совершаютъ

 

память

 

св.

 

Варлаама

 

въ

 

первую

 

пятнпду

 

послѣ

педѣлп

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

(въ

 

память

 

чудеснаго

 

предсказанія

его

 

о

 

снѣгѣ

 

на

 

29

 

іюпя;

 

въ

 

этотъ

 

день

 

бываетъ

 

торжествен,

крестный

 

ходъ

 

пзъ

 

Софійскаго

 

собора

 

въ

 

Хутынскій

 

монастырь.

По

 

древнему

 

уставу

 

6

 

ноября

 

въ

 

Хутыпскомъ

 

монастырѣ

 

ли-

тургію

 

совершаетъ

 

Преосвященный

 

и

 

во

 

время

 

литургіп

 

въ

с тарину

 

благословлялъ

 

казначея

 

печатать

 

заздравпыя

 

просфо-

ры

 

и

 

св.

 

воду

 

въ

 

вощаникахъ

 

для

 

отсылки

 

царю

 

въ

 

Москву:

 

'
На

 

большомъ

 

входѣ

 

выносили

 

покровъ

 

(съ

 

раки)

 

и

 

болыпіе

 

су-

дари.

 

Послѣ

 

трапезы

 

п

 

совершенія

 

чина

 

панагіп,

 

святитель

 

за-

ходплъ

 

въ

 

церковь,

 

здѣсь

 

прикладывался

 

кьсв.

 

иконамъ,

 

слушалъ

ектенію

 

и

 

отпустъ.

 

По

 

выходѣ

 

нзъ

 

св.

 

монастырскпхъ

 

воротъ,

онъ

 

читалъ

 

«Достойпо

 

есть»

 

и

 

дѣлалъ

 

отпустъ,

 

благословляя

настоятеля

 

съ

 

братіею.

 

Въ

 

прежнія

 

и

 

при

 

томъ

 

педавнія

 

вре-

мена,

 

6

 

ноября

 

послѣ

 

литургіи

 

имѣлп

 

обыкновепіе

 

отправ-

лять

 

отъ

 

обители

 

преп.

 

Варлаама

 

хлѣбъ

 

Государю

 

Императору,

а

 

пынѣ,

 

по

 

совершении

 

литургіи,

 

въ

 

этотъ

 

день

 

одѣляютъ

всѣхъ

 

богомольцевъ

 

мѣдными

 

денежками,

 

или

 

полушками

 

п

 

не



большими

 

укругами

 

черваго

 

хлѣба,

 

этотъ

 

послѣдній

 

обычай

пведенъ

 

препод.

 

Варлаамомъ

 

и

 

по

 

его

 

завѣщанію,

 

въ

 

продол-

женіи

 

болѣе

 

650

 

лѣтъ

 

непрерывно

 

исполняется.

Прологъ,

 

О

 

ноября;

 

Повтор,

 

лѣтоппсь

 

стр

 

73,

 

77,

 

ІЗІІ;

 

Пстор.

 

рос.

іерархіи

 

II,

 

6(1!)— 621

 

Ист.

 

словарь

 

о

 

русск.

 

свят.

 

30—32

 

Фнлареп,

 

Русск.

святые

 

3

 

кн.

 

320—333,

 

Собр.

 

грамотъ

 

Хугынск.

 

монастыря.

 

Мв'нйя

 

І43і

(гдт.

 

находится

 

служба

 

ему)

 

Пз.

 

акад.

 

6,

 

2

 

95,

 

Макарім,

 

Новгород.

 

Древ.

1

 

431,

 

снѣдѣніе

 

о

 

монаст.

 

372;

 

Ошіе.

 

Хутын.

 

мостыря

 

161'іг.

 

Записки

 

ар-

хеологпческ.

 

общества

 

9,

 

554,

 

рукоп.

 

Сергіевск.

 

Лавры

 

№

 

М,

 

193

 

л.

Дополи,

 

къ

 

псторіп

 

Литое.

 

1

 

№

 

5,

 

Макарій,

 

оппс.

 

церк.

 

древи.

 

въ

 

Hour.

т,

 

1

 

451

 

и

 

452.

преетшенш

 

ояжтяго

 

герліпіш,

 

яршшюіюм
МЗЯІШдТО.

Св.

 

Германъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Грнгорій.,

 

происходилъ

 

отъ

 

княж.

фамнліп

 

Полевыхъ

 

(пзъ

 

рода

 

Смоленскихъ

 

князей);

 

подъ

 

влі-

яніемъ

 

благочестивыхъ

 

родственннковъ

 

и

 

нпоковъ

 

Волоколам-

ской

 

обители

 

онъ

 

и

 

до

 

поступленія

 

въ

 

ипочество

 

отличался

строгостію

 

жизни.

 

Въ

 

Волоколамской

 

обители

 

Гермапъ

 

вмѣстѣ

съ

 

отцемъ

 

своимъ

 

пнокомъ

 

Филофеемъ,

 

подвизался

 

подъ

 

руко

водствомъ

 

св.

 

Гурія

 

(впослѣдствіи

 

Казанск.

 

архіеппскопа)

 

и

трудился

 

надъ

 

списываніемъ

 

книгъ

 

(«Богородпчникъ,

 

Евангеліе

и

 

др).

 

Пнокз

 

Старпцкаго

 

монастыря

 

вызвали

 

его

 

къ

 

себѣ

 

для

управлеша

 

обителію,

 

и

 

Тверскій

 

епископъ

 

Ананій

 

посватилъ

(1551

 

г.)

 

Германа

 

въ

 

архимандрита;

 

но

 

скоро

 

снова

 

возвра-

тился

 

въ

 

Іосифовъ

 

монастырь,

 

когда

 

по

 

опредѣлепію

 

Мо-

сковская)

 

собора

 

1553

 

г.

 

отдапъ

 

былъ

 

подъ

 

надзоръ

его

    

Матвей

   

Башкинъ.

  

Св.

    

Гуріп,

 

устрояя

 

въ

   

своей

 

епар-

хіи

 

обители,

 

вызвалъ

 

св.

 

Германа

 

въ

 

Свіяжскъ.

 

гдѣ

 

основалъ

монастырь,

 

бывшій

 

тогда

 

раз^.адиикомъ

 

ыиссіонеровъ

 

среди

пповѣрцевъ

 

Казанскаго

 

края.

 

По

 

смерти

 

св.

 

Гурія.

 

собороиъ

святителей,

 

въ

 

15G4

 

голу

 

Гермапъ

 

былъ

 

в

 

ізведепъ

 

па

 

Казан-

скую

 

архіенпскоп.

 

каѳедру.

 

Вь

 

15G6

 

імду

 

но

 

изгааяіи

 

Гроз-

пымь

 

митрополита

 

Аоапасіа,

 

Гермапъ,

 

бывшііі

 

тогда

 

въ

 

Моск-

вѣ,

 

насильно

 

былъ

 

введенъ

 

въ

 

матроіюлитскія

 

палаты

 

и

 

пред-

назначался

   

на

 

нервосвятпгельскую

 

каоедру.

    

Высоко

 

уважая
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обязанности

 

святнтельскаго

 

сана,

 

св.

 

Германъ

 

рЬшился

 

па

едпнѣ

 

побесѣдовать

 

съ

 

Грозішмъ

 

и

 

образумить

 

его;

 

но

 

послѣ

первой

 

же

 

бесѣды

 

съ

 

царемъ,

 

посовѣту

 

буйішхъопричппковъ

онь

 

съ

 

позоромъ

 

былъ

 

изгнанъ

 

изъМоскы.

 

Св.

 

Германъ

 

скон-

чался

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

15G8

 

г.

 

во

 

время

 

мороваго

 

повѣтрія

 

и

погребеиъ

 

былъ

 

при

 

церкви

 

св.

 

Николая

 

Мокраго,

 

но

 

въ

 

1595

г.

 

по

 

просьбѣ

 

жителей

 

г.

 

Свіяжска,

 

его

 

нетлѣнное

 

тѣло

 

было

перенесево

 

въ

 

Свіяжскъ,

 

гдѣ

 

и

 

по

 

нынѣ

 

почиваетъ.

Опись

 

Казан,

 

пстор.

 

стр.

 

168,

 

Пет.

 

росс,

 

іерар.

 

1,

 

97,

 

6,

 

51,

 

пет.

рос.

 

Гоеуд.

 

Карамзина.

 

IX,

 

прим.

 

170,

 

пстор.

 

слов,

 

о

 

русск.

 

святыхъ

 

77,

Фнларегъ,

 

Русск.

 

свитые

 

3

 

кн.

 

333—312.

 

Жпзпь

 

св.

 

Германа,

 

Елисеева,

Казань

 

1817

 

г.,

 

рукой

 

н;итіе

 

его,

 

составлешюе

 

при

 

М.

 

Лаврептіѣ

 

2

 

(fl'673

г.

 

родосл.

 

кн.

 

263.

 

Кѵрбск.

 

стр,

 

123,

 

Спб.

 

1842

 

г.

 

жури.

 

Мпнпст.

 

народ,

проев.

 

7,

 

33,

 

433,

 

акты

 

экспед.

 

1

 

2Ь7

 

Пстор.

 

акты

 

1

 

354.

 

Казан,

 

губер.

ведомости

 

1846

 

№

 

7

 

—

 

10.

Паеподоендго

   

Л

 

tf

 

к

 

и

   

П

 

ѣ

 

Н

 

і

 

й

 

с

 

к

 

А

 

г.

 

0.

Св.

 

Лука,

 

жизнь

 

котораго

 

неизвѣстпа,

 

въ

 

канонѣ

 

Печер-

скимъ

 

святымъ,

 

прославляется

 

какъ

 

добрый

 

дѣлатель

 

заповѣ-

дей

 

Боаиихъ

 

(акаѳ

 

1G74);

 

онъ

 

былъ

 

экоьомомъ

 

въ

 

Печерск.

лаврѣ;

 

время

 

его

 

жизни -веизвѣстяо.

 

Нетлѣнноетѣло

 

его

 

почи-

ваетъ

 

въ

 

Антоніевой

 

Цещерѣ.

Кіев.

 

міісяц.

 

6

 

ноября

 

ѵ ср.

 

22

 

сен.,

 

архпм.

 

СергШ,

 

Агіолог.

 

Востока

т.

 

2,

 

6

 

ноября.

7.

Празднество

 

иконѣ

 

Пресвятой

 

Богородицы

«Взыграніѳ».

Празднество

 

сей

 

икопѣ

 

совершается

 

въ

 

Нпколо-Угрѣш-

скомъ

 

монастырь

 

(Московской

 

губерніп)

 

въ

 

иамять

 

еяявлеш'я

въ

 

1793

 

г.

Сборшікъ

 

пзображешіі

 

пкопъ

 

БржіеВ

   

Матери

  

1831

 

г,

 

7

 

ноября,

Въ

 

С.-Петербургѣ

 

въ

 

Снасо-Преображепской

 

церкви

    

въ

Колтовской,

 

съ

 

1S25

 

г.,

 

ежегодно

 

празднуется

    

воспомшіаиіе

22



—
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—

избавленія

 

отъ

 

наводненія,

 

бывшаго

 

7

 

ноября

 

1824

 

г.

 

Послѣ

наводненія

 

усердіемъ

 

прихоа?апъ

 

паппсана

 

п

 

пожертвована

 

въ

церковь

 

икона

 

«Іисусъ

 

Христосъ

 

словомъ

 

укрощаетъ

 

бурю

 

на

ыорѣ»

 

съ

 

надписью

 

внизу

 

иконы

 

золотыми

 

буквами:

 

«Благо-

дареніе

 

Всевышнему

 

Богу

 

за

 

спасеніе

 

отъ

 

наводпенія

 

7

 

нояб-

ря

 

1824

 

г.»

 

Съ

 

того

 

времеви

 

каждый

 

годъ

 

7-го

 

ноября

 

совер-

шается

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

литургіи

 

нредъ

 

упомянутою

 

иконою

поется

 

молебствіе,

 

составленное

 

на

 

случай

 

наводненія;

 

въ

 

этотъ

день

 

бываетъ

 

значительное

 

стеченіе

 

богомольцевъ.
Псторико-статистпческое

 

опнсаиіе

 

Спб.

 

опарх.

 

т.

 

4,

 

отд.

 

2.

 

73

 

етр.

Онпсаніе

 

этаго

 

наводпенія

 

смотри

 

тама;е

 

100—101

 

стр

 

,

 

а

 

также

 

въ

 

Рускоіі

Старипѣ,

 

1878

 

года

 

іюль,

 

записки

 

прот.

 

Виноградова

.-.

О.

Сѳборъ

  

св.

 

Архистратига

 

Михаила

 

и

 

прочихъ

 

безплотныхъ

небесныхъ

   

силъ.

Архистратпгъ

 

Михаилъ

 

считается

 

первымъ

 

Архангеломъ

въ

 

ряду

 

небесныхъ

 

сплъ,

 

охрапптелемъ

 

рода

 

человѣческаго,

вслѣдствіе

 

чего

 

въ

 

Россіи

 

8-е

 

ноября

 

издревле

 

чтится,

 

какъ

великій

 

праздпикъ.

 

Большинство

 

храмовъ

 

посвящается

 

нынѣ

въ

 

честь

 

св.

 

Арх.

 

Михаила.

 

Много

 

храмовъ,

 

монастырей

 

и

 

въ

старину

 

посвящалось

 

св.

 

Архистратигу

 

Михаилу.

 

Замѣчатель-

нѣйшіе

 

пзъ

 

монастырей

 

въ

 

честь

 

Архистр.

 

Михаила

 

въ

 

Еіевѣ:

Злато-Верхо-МихайловскіВ

 

и

 

Выдубецкій,

 

въ

 

Москвѣ— Чудовъ

и

 

др.

 

Изображеніе

 

Архистратига

 

Михаила,

 

полагаютъ,

 

былъ

гербомъ

 

пе

 

только

 

Кіева^

 

но

 

и

 

всей

 

древней

 

Россін.

 

Гербъ

съ

 

пзображеніемъ

 

св.

 

Архистратига

 

Михаила

 

прішятъ

 

въ

 

Кіе-

вѣ,

 

какъ

 

звамепіе

 

побѣды

 

христіанства

 

надъ

 

язычествомъ,

 

ко-

торая

 

совершилась

 

въ

 

Кіевѣ

 

при

 

св.

 

Владпмірѣ

 

(см.

 

лѣтоп.

лавры

 

стр.

 

50).

 

Это

 

подтверждается

 

подобными

 

же

 

изображепія-

ыи

 

въ

 

пайденныхъ

 

древнѣйшихъ

 

гривнахъ.

 

Нынѣшвій

 

гербъ

 

оф-

фиціальпо

 

признанный

 

Императрицею

 

Екатериною

 

II

 

за

 

Кіе-

воыъ,

 

представляетъ

 

въ

 

голубомъ

 

полѣ

 

Архистратига

 

Михаила

въ

 

впдѣ

 

римскаго

 

воипа

 

съ

 

открытою

 

голоиою,

 

въ

 

серебрешюй
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-

одеждѣ,

 

держащимъ

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

пламенный

 

мечь,

 

а

 

въ

 

лѣ-

вой

 

щитъ.

Преподобной

  

Маріи,

 

въ

 

иночѳствѣ

  

Марѳы,

   

Псков-

ской

 

княгини.

Св.

 

Марія,

 

въ

 

иночествѣ

 

Марѳа,

 

дочь

 

В.

 

князя

 

Димит-

рія

 

Александровича,

 

внука

 

св.

 

Александра

 

Невскаго,

 

была

 

въ

супружествѣ

 

за

 

Довмоптомъ(Тимофеемъ),

 

Псковскнмъ

 

кпявемъ;

по

 

смерти

 

супруга

 

постриглась

 

въ

 

Псковсвомъ

 

Іоанно-Предс.

монастырѣ;

 

скопчалась

 

въ

 

1300

 

г.

 

и

 

погребена

 

въ

 

упомяну-

той

 

обители,

 

гдѣ

 

мѣстно

 

совершается

 

ея

 

память

 

8

 

ноября.

Надъ

 

гробницею

 

ея

 

виснтъ

 

черная

 

доска

 

съ

 

надписью:

 

«Гроб-

нпца

 

подъ

 

спудомъ

 

благовѣрной

 

княгини,

 

схимонахини

 

Марфы».
Пстор.

 

Псковск.

 

княжества

 

111,76,

 

пстор.

 

руск.

 

народ.

 

П.

 

Поле-

ваго

 

4,

 

232

 

псторпческіи

 

словарь

 

о

 

русск.

 

свят.

 

181

 

Филаретъ,

 

русск.

 

св^

май

 

148

 

стр.

Праздникъ

 

всѣхъ

 

кавалерскихъ

 

русскгш

 

орденовъ.

Русскіе

 

кавалерскіе

 

ордена

 

слѣдуюшіе:

 

а)

 

для

 

мужчинъ:

св.

 

Апостола

 

Андрея

 

Первозваннаго

 

(учрежденъ

 

30

 

ноября

1698

 

г.),

 

Св.

 

Александра

 

Невскаго

 

(учрежденъвъ

 

1722

 

году),

Св.

 

велпкомуч.

 

н

 

побѣдоносца

 

Георігя

 

(учрежденъ

 

26

 

ноября

1769

 

г.),

 

Св.

 

Раввоапостольпаго

 

В

 

Князя

 

Бладиміра

 

(учр.

22

 

сентября

 

1782

 

г.),

 

Св.

 

Анны

 

(учрежд.

 

3

 

февр.

 

1735

 

г.);

б)

 

для

 

дамъ:

 

Св.

 

Великомуч.

 

Екатерины

 

(учрежденъ

 

25

 

ноя-

бря

 

1714

 

года),

 

въ

 

число

 

русскпхъ

 

орденовъ,

 

приняты

 

еще

два

 

польскихъ:

 

Св.

 

Станислава

 

(учреждепъ

 

7

 

мая

 

1765

 

г.

польскпиъ

 

Королемъ

 

Стапиславомъ

 

Попятовскимъ;

 

въ

 

1815

 

г.

году

 

Пмператоромъ

 

Александромъ

 

I

 

принять

 

въ

 

число

 

русск.

орденовъ)

 

и

 

біыаго

 

орла

 

(учрежд.

 

польскимъ

 

королемъ

 

Влади-

славомъ

 

IV,

 

присоединенъ

 

въ

 

русскимъ

 

при

 

Императорѣ

 

Ни-

колаѣ

 

въ

 

1825

 

году).

Св.

 

Архангел

 

Михаилъ

 

считается

 

покровптелемъ

 

воен-

ішхъ

 

людей,

 

всльдствіе

 

чего

 

во

 

мпогихъ

 

воеано-учебныхъ

 

за-

веденіяхъ

 

домовыа

 

церкви

 

иосвящепы

 

ему.



—

 

160

 

-.

Икона

 

Св.

 

Архистратига

 

Божія

 

Михаила

 

въ

 

с

 

Новыхъ

Бобовичахь

 

(Черннг.

 

епар.)

 

ежегодно

 

переносится

 

по

 

домамъ

и

 

это

 

называется

 

свіьчою.

 

Это

 

бываетъ

 

такъ:

 

на

 

канунѣ

 

празд.

ника

 

послѣ

 

малой

 

вечерни,

 

хозяпнъ,

 

праздпующій

 

свѣчу,

 

не-

сетъ

 

изъ

 

храма

 

храмовую

 

икону.

 

Свящепиикъ

 

поетъ

 

повече-

ріе

 

и

 

ирмосы

 

праздничнаго

 

канона;

 

послѣ

 

ектеніи

 

многолѣтіе»

слѣдуетъ

 

вечерня.

 

Послѣ

 

нее

 

оканчивается

 

повечеріе.

 

Народъ

расходится

 

по

 

домамъ:

 

но

 

пришедшіе

 

по

 

обѣту

 

остаются

 

на

всю

 

ночь

 

предъ

 

образомъ,

 

предъ

 

которммъ

 

неугасаеть

 

свѣча,

Въ

 

храмѣ

 

послѣ

 

литургіи

 

свящепнпкъ

 

чптаетъ

 

молитву

 

коли-

ва.

 

Въ

 

домѣ

 

поется

 

молебенъ

 

Арх.

 

Михаилу

 

съ

 

чпномъ

 

о

панагіи.

 

Слѣдуетъ

 

трапеза,

 

которую

 

свящепиикъ

 

старается

одушевить

 

благочестивыми

 

разговорами

 

ослѣ

 

побѣда

 

хозя.

инь

 

благоговѣйпо

 

песетъ

 

икону

 

въ

 

домъ

 

прпппмающаго

 

ее-

по

 

обѣту,

 

на

 

годовое

 

храненіе

 

святыни,

 

что

 

бываетъ

 

въ

 

де-

ревняхъ,

 

а

 

въ

 

селѣ

 

она

 

возвращается

 

вь

 

храмъ.

 

Во

 

время

ношенія

 

иконы

 

женщины

 

усердпыя

 

віпнаіогъ

 

на

 

св.

 

икону

холстъ,

 

а

 

весь

 

народъ

 

съ

 

благоговвніемь

 

сопровождаетъ

 

ико-

ну.

 

Хозяпнъ

 

встрвчаетъ

 

икону

 

съ

 

хльбомь

 

и

 

солью

 

и

 

съ

коробочкою

 

жита,

 

гдѣ

 

становится

 

свЬча

 

его.

 

Принесшіе

 

ико-

ну

 

приветствуя

 

хозяина,

 

кланяются

 

ему,

 

а

 

онъ

 

имъ — и

 

цѣ-

луются

 

другъ

 

съ

 

другомъ.

 

Домъ,

 

въ

 

которомъ

 

на

 

годъ

 

остав-

ляется

 

св.

 

икона,

 

обыкновенно

 

отказываетъ

 

себв

 

во

 

всѣхъ

шумныхъ

 

веселостяхъ

 

и

 

ведетъ

 

себя

 

благоговѣііно

 

во

 

весь

 

годъ.

Опнсаніе

 

Черниговской

 

епархіп

 

кн.

 

VII,

 

стр.

 

244

9.
Поеподоендго

   

0

 

н

 

нс

 

и

 

форд

   

П

 

£

 

Ч

 

£

 

jJ

 

С

 

К

 

Д

 

Г

 

0.

Преподобный

 

Ониспфоръ,

 

почивающій

 

въ

 

Антоніевой

 

пе-

щерѣ

 

близь

 

св.

 

Спиридопа,

 

былъ

 

нресвитеръ

 

и

 

пиѣлъ

 

даръ

прозорливости.

 

Онъ

 

подвизался

 

въ

 

Кіево-Печерскомъ

 

монасты-

рь

 

и

 

скончался

  

9

 

ноября

 

1148

 

года.

Описан,

 

лавры

 

293,

 

289

 

стр.

 

Симонъ

 

въ

 

рукоп.

 

поел.,

 

Филареть:

 

рус
свят.

 

3

 

кн.

 

312-345,

 

нсгор.

 

слов,

 

о

 

рус.

 

евнг.

 

217

 

стр.

 

Иечерск

 

UarepiiKb
Ист.

 

рос.

  

іерарх.

 

6,

 

47.



10.

11.

преотшше

 

кляжшіяго

 

лгякоилгя,

 

хрпотя

 

ряди

ЮРОДШГО,

 

МОШѢ&ШО

 

Ч¥ДОТ£ОРЦЯ.

Непзвѣстный

 

по

 

пропсхожденію,

 

преп.

 

Максимъ

 

принялъ

на

 

себя

 

трудный

 

подвигъ

 

юродства;

 

жплъ

 

въ

 

Москвѣ;

 

подъ

предлогомъ

 

юродства,

 

онъ

 

подавалъ

 

Москвичамъ

 

благія

 

совѣты,

облнчалъ

 

ихъ

 

и

 

вольнымъ

 

терпѣпіемъ

 

и

 

зимой

 

ходилъ

 

босой

 

и

почти

 

безъ

 

одежды

 

учплъ

 

всѣхъ

 

благодушно

 

переносить

 

общія

бѣдствія,

 

которыхъ

 

такъ

 

много

 

было

 

въ

 

15

 

вѣкѣ;

 

блаж.

 

Мак-

симъ

 

скончался

 

въ

 

Ыоябрѣ

 

1433

 

года

 

и

 

погребенъ

 

у

 

церкви

св.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

на

 

Варвар,

 

улпцѣ;

 

мощи

 

его,

 

обрѣтенныя

въ

 

156S

 

г.

 

нетлѣнными

 

почиваютъ

 

въ

 

серебряпнои

 

ракѣ,

въ

 

храмѣ

 

его

 

имени

 

посвященном ь.

 

Память

 

его

 

еще

 

чтится

13

 

августа.

 

Есть

 

п

 

служба

 

подъ

 

13

 

августа.

Прологъ

 

и

 

Четьп-Мппея

 

11

 

поября,

 

С.тЬдов.

 

Исалтпрь

 

пстор.

 

слов,

о

 

русс,

 

свягыхъ

 

176

 

сгр.,

 

Фи.гаретъ,

 

русск.

 

свяіые

 

3

 

кн.

 

313—318,

 

Собр.

лЬтон.

 

8,

 

99,

 

Русск.

 

врем.

 

2.

 

142,

 

Рукой.

 

ІЧмянц.

 

16

 

ввка

 

№

 

397,

 

21

 

янв.

ирестав.іеиіе

 

его,

 

рукоп.

 

Риіянц.

 

№

 

361,

 

Толстаго,

 

2,

 

№

 

368,

 

рукопис.

святцы,

 

Лкты

 

Экспедвцін

 

1,

 

203.

12.

Празднество

 

иконѣ

 

Боасіей

 

Матери

 

Милостивой.

По

 

преданію

 

икона

 

БожіеГі

 

Матери,

 

именуемая

 

Милости-

вою

 

(г)іша)

 

отъ

 

того,

 

что

 

на

 

ней

 

изображена

 

Богоматерь

 

умо-

ляющая

 

Сына

 

Своего

 

о

 

помплованіп

 

пась

 

грѣшныхъ,

 

написа-

на

 

Евангелистомъ

 

Лукою.

 

Есть

 

и

 

другая

 

пкона

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

Милостивой,

 

называемая

 

Кикскою,

 

отъ

 

г.

 

Киккосъ,

 

на

остр.

 

Кппрѣ

 

(гдѣ

 

находится

 

эта

 

нкоиа);

 

на

 

этой

 

пконѣБожія

Матерь

 

иредставлеиа

 

безъ

 

Боюмладеица.

 

Въ

 

Флорищевой

 

ну



—
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-

стыни

   

(Владим.

 

г.),

 

есть

 

еще

 

чудотворная

 

икона

   

Кпккской

Божіей

 

Матери

 

(26

 

декабря.)
Дебольскаго:

 

Дни

 

Богослужепія

 

1

 

ч,

 

120.

 

(празднество

 

ей

 

пазначспо

13

 

иоября),

 

Слава

 

Пресв.

 

Богород.

 

въ

 

Россін,

 

И.

 

1853

 

ч.

 

2

 

сборн.

 

изобр.

 

F
Матери

 

53.

Празднество

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

Милостивой

 

въ

 

заштат-

номъ

 

г.

   

Кадомв,

   

Тамбовской

   

губ.

 

въ

   

женскомъ

   

Милости-

 

•

во-Богородпцкомъ

 

монастырѣ,

 

гдѣ

 

находится

 

и

 

мѣстпо

 

чтимая

икона

 

Божіей

 

Матери.

Описапіе

 

Кадомскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

сващ.

 

I.

 

Кобякова,

 

Тамб.
Епарх.

 

Вѣдом.

Пдлідть.

 

Елдженндго

  

Іодкнд

 

Влдсдтдго.

Въ

 

Ростовѣ

 

мѣстпо

 

чтится

 

память

 

блаженнаго

 

Іоанпа,

Власатаго,

 

Христа

 

ради

 

юродиваго,

 

скончавшагося,

 

3

 

сентяб*

1580.

 

(Фидар.

 

Русск.

 

свят.

 

ч.

 

3

 

стр.

 

7).

13
I

ПЖ6

 

fiO

 

GEATUXZ

 

ОТЦЯ

 

ПЯШ6Г0

 

ЮЯППЯ

 

ЗЛЯТ0¥0ТЯГ0

яржппокопя

 

КОПОТЯПТШЮПОЛЬСКЯГО.

   

и

Ни

 

одинъ

 

изъ

 

вселенскихъ

 

учителей

 

и

 

Отцевь

 

церкви

 

не

пользуется

 

въ

 

Россіп

 

такимъ

 

благоговѣйнымъ

 

уваженіемъ,

 

какъ

св.

 

Іоаинъ

 

Златоустъ.

 

Его

 

вдохновепныя

 

бесѣды,

 

его

 

отлпчпыя

тоакованія

 

на

 

св.

 

Писанія

 

съ

 

начала

 

распространенія

 

хрпсті-

анства

 

въ

 

нашемъ

 

отсчсствѣ

 

были

 

любпмымъ

 

чтепіемъ

 

и

 

въ

домѣ

 

и

 

въ

 

церкви

 

у

 

нашпхъ

 

предковъ.

 

Едва

 

только

 

появились

въ

 

Россіи

 

душеспасптельныя

 

книги

 

въ

 

бнбліотекахъ

 

Русскихъ

князей,

 

п

 

вь

 

школахъ,

 

творепія

 

златоглаголннаго

 

проповѣдпика

были

 

первыми

 

послѣ

 

книгъ

 

св.

 

Писанія.

 

Первый

 

изъ

 

В.

 

Кня-

зей

 

въ

 

Россіи,

 

Мудрый

 

Ярославь

 

I,

 

по

 

отзыву

 

пр.

 

Нестора,

любилъ

 

кпигп,

 

прилежно

 

читалъ

 

днемъ

 

и

 

ночью,

 

собралъ

 

мно-

го

 

писцовъ

 

и

 

велѣлъ

 

переводить

 

съ

 

гроческаго

 

на

 

славяпсвій
языкъ.

 

По

 

изслѣдованіямъ

 

ученыхъ

 

оказывается,

 

что

 

болѣе

всего

 

было

 

переведено

 

при

 

Ярославѣ

 

Владиміровичѣ

 

изъ

 

тво-
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реній

 

ев

 

Златоуста.

 

Такъ

 

изъ

 

22-хъсловъ,

 

упомяиутыхъ

 

у

 

Пре-

освящен.

 

Филарета,

 

какъ

 

переведенныхъ

 

при

 

этомъ

 

В

 

кпязѣ

20

 

словъ

 

принадлежать

 

св.

 

Златоусту.

 

(Обзоръ

 

духовн.

 

литер.

т.

 

1

 

стр.

 

14).

 

Для

 

списываиія

 

богодухновениыхъ

 

писаній

св.

 

Іоаипа

 

не

 

рѣдко

 

въ

 

древности

 

настоятели

 

русск.

 

монасты-

рей

 

отправлялись

 

въ

 

Царьградъ

 

п

 

тамъ

 

проживали

 

по

 

нѣсколь-

кулѣтъ,

 

трудясь

 

надъ

 

снисываніемъ

 

его

 

твореній,

 

какъ

 

напр.

прей.

 

Аѳанасій,

 

игуменъ

 

Вмсоцкій

 

(12

 

септ

 

опис.

 

Руманц.

музея,

 

стр.

 

516)

 

Вызванный

 

изъ

 

Аѳона

 

В.

 

кпяземъ

 

Іоашюмъ

3,

 

пр.

 

Максимъ,

 

иопоручепію

 

его

 

и

 

по

 

а;еланію.

 

митрополита,

болѣе

 

всею

 

трудился

 

надъ

 

переводомъ

 

толкованій

 

св.

 

Злато-

уста

 

на

 

книги

 

сз.

 

Писанія. — Какъ

 

высоко

 

чтили

 

творенія

 

св.

Златоустаго

 

въ

 

древней

 

Россіи,

 

это

 

видио

 

изъ

 

того,

 

что

 

ихъ

(т

 

е.

 

слова

 

Златоуста)

 

предписывали

 

читать

 

въ

 

церкви

 

и

 

па

трапезѣ

 

вь

 

монастыряхъ.

 

Въ

 

посланіи

 

къ

 

игумену

 

Аѳанасію

митрополитъ

 

Кипріанъ

 

ппсалъ:

 

«Евангеліе

 

и

 

толковое

 

вь

 

церк-

ви

 

чести,

 

а

 

на

 

трапезѣ

 

чтутъ

 

патерпкъ

 

и

 

св.

 

Ефрема

 

и

 

св.

Дороѳея,

 

а

 

пеколи

 

остаеться

 

на

 

праздникъ

 

чтепіе

 

праздничное

и

 

не

 

поспѣютъ

 

на

 

заутрени

 

прочести,

 

то

 

прочтутъ

 

на

 

трапе-

зѣ

 

н

 

такоя;дѣ

 

шестодневъ

 

св.

 

Василія

 

Великаго

 

и

 

св.

 

Ивана

Златоустаго

 

(Пстор

 

акты

 

т.

 

1

 

478).

 

Преисполненное

 

всеобъем-

лющею

 

любовію

 

ко

 

всѣмъ

 

слово

 

Златоуста

 

на

 

Пасху

 

церковн.

уставомъ

 

предписано

 

читать

 

на

 

утрени

 

на

 

св.

 

Пасху

 

п

 

было

бы

 

святотатствомъ

 

со

 

стороны

 

и

 

даровитыхъ

 

церковн.

 

проио-

вѣдпиковъ

 

въ

 

этотъ -день

 

ьмѣсто

 

неподражаемаго

 

слова

 

Златоус-

та

 

произносить

 

свое;

 

вслѣдствіе

 

глубокаго

 

уваженія

 

къ

 

святи-

телю

 

въ

 

Россіи

 

вь

 

обычай

 

вошло

 

русским ь

 

проповѣдникамъ

произносить

 

свои

 

слова

 

на

 

вечерни

 

въ

 

первый

 

день

 

Пасхи.

 

Мо-

сков.

 

митрои.

 

Платонъ,

 

славный

 

въевое

 

время

 

проповѣдаикъ

такъ

 

увлекался

 

бесѣдами

 

ев

 

Іоаина

 

Златоуста,

 

что

 

говориль,

 

что

♦

 

изъ

 

одного

 

этаго

 

святителя

 

слѣдуетъ

 

учиться

 

эллинск

 

языку».

Спер.8ст.).

 

Кпижиымъ

 

нросвѣщеиіемъ

 

свопмъРоссія

 

была

 

оба-

заиа

 

Слиноплемеинымь

 

иамъ

 

славянамъ

 

(Болгарамъ,

 

Сербамъ),

отъ

 

иихъ,

 

какъ

 

дорогое

 

наслвдіе,

 

перешли

 

твореиія

 

св.

 

отцевь

па

 

церковьо-славяиекомь

 

языкѣ,

 

п

 

между

 

этими

 

книгами

  

пер



—

 

164

 

—

вое

 

мѣсто

 

занимали

 

творепія

 

св.

 

Златоуста.

 

Такъ

 

изъ

 

Болга-

ріп

 

въ

 

Россію,

 

вскорѣ

 

по

 

крещеніи

 

руссгсихъ

 

при

 

св.

 

Влади -

мірѣ,

 

явились

 

сборники,

 

составленные

 

исключительно

 

изъ

 

тво-

репій

 

св.

 

Златоуста,

 

какъ

 

напр.

 

Златоструй —трудь

 

перваго

болгарскаго

 

даря

 

Симеона

 

(у

 

927

 

г).

 

Шестоднсвь

 

изъ

 

сочн-

неній

 

св.

 

Василія

 

и

 

З.іатоустова,

 

составленный

 

болгарскимъ

экзархомъ

 

Іоанномъ;

 

Благовѣстникъ

 

— толковапіе

 

па

 

четверо-

евангеліе,

 

составленное

 

изъ

 

бесѣдъ

 

св.

 

Златоуста

 

на

 

еванге-

лія,

 

болгарскимъ

 

архіеппскономъ

 

Ѳеофилактомъ;

 

Поученія

 

не-

дѣльныя

 

и

 

праздничная,

 

выбранный

 

изъ

 

Златоуста

 

патріархама

Еаллистомъ

 

и

 

Филоѳеемъ,

 

и

 

переведенныя

 

на

 

славян,

 

языкъ,

несколько

 

разъ

 

издавались

 

въ

 

Россіп

 

(1343,

 

1407,

 

1569,

1652

 

гг.

 

и

 

др)

 

Не

 

довольствуясь

 

сборниками

 

нзъ

 

сочииеиій

св.

 

Златоуста,

 

заимствованными

 

изъ

 

Болгаріп,

 

иастырп

 

русской

церкви

 

и

 

книжные

 

люди

 

въ

 

Россіп

 

составляли

 

новые

 

сборники

изъ

 

бесѣдъ

 

того

 

же

 

святителя,

 

подъ

 

различными

 

наименова-

віямп,

 

какъ

 

то:

 

Маріаритъ,

 

Измарагдъ,

 

Златоустъ,

 

Златост-

руй,

 

и

 

Новый

 

Маргарптъ

 

(у

 

Курбскаго)

 

и

 

т.

 

п.

 

Творенія

 

св.

Златоуста

 

съ

 

начала

 

распространенія

 

хрпстіапства

 

и

 

доселѣ

въ

 

Россіи

 

служатъ

 

неисчерпаемым!,

 

псточникомъ

 

для

 

составле-

нія

 

сборниковъ

 

для

 

благочестиваго

 

чтенія,

 

наприм.

 

Духъ

 

св.

Златоуста— извлеченія

 

изъ

 

его

 

твореніп,

 

составленпыя

 

на

 

каж-

дый

 

день,

 

Московскимъ

 

мптропополитомъ

 

Платономъ;

 

Поуче-

нія

 

на

 

каждый

 

день

 

—

 

составленпыя

 

изъ

 

сочиненій

 

св.

 

Злато-

уста.

 

Въ

 

сборникѣ

 

ироповѣдей

 

(Воскресное

 

чтеніе)

 

пздаппомъ

св.

 

Синодомъ

 

въ

 

шестпдесятыхъ

 

годахъ

 

на

 

воскресные

 

и

 

празд-

ничные

 

дни

 

— большинство

 

словъ

 

— п

 

во

 

главѣ

 

всѣхъ

 

другпхъ,

и,

 

конечно

 

лучшія,

 

припадлежатъ

 

св.

 

Златоусту.

 

Въ

 

періодъ

возрожденія

 

въ

 

Россін

 

просвѣщенія

 

(въ

 

16

 

и

 

17

 

в.)

 

учеипѣп-

шіе

 

мужи,

 

какъ

 

то:

 

Констаитинъ

 

Константинович!

 

Острожскій,

Паыва

 

Берында,

 

Епифавій

 

Словпнецкій,

 

Лаврентій

 

Знзапній

и

 

др.

 

трудились

 

или

 

надъ

 

переводомъ

 

твореній

 

св.

 

Златоуста,

или

   

надъ

 

пзданіемъ

 

ихъ,

   

пли

 

иакопсцъ

 

надъ

 

исправлением

 

ъ

ИХЪ.
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Авторитетъ

 

св.

 

Златоуста,

 

какъ

 

энаменитѣйшаго

 

пропо-

вѣдпика,

 

какъ

 

отличнаго

 

Богослова,

 

какъ

 

свыше

 

вдохновенваго

толкователя

 

св.

 

писанія,

 

такъ

 

былъ

 

велйкъ,

 

что

 

многіе

 

изъ

русскихъ

 

киижниковъ

 

XIV —XYII

 

в.

 

свои

 

скудныя

 

писанія

издавали

 

подъ

 

его

 

именемъ,

 

чтобы

 

этимъ

 

привлечь

 

внпманіе

читателей

 

п,

 

по

 

возможности,

 

распространить

 

между

 

народомъ;

вслѣдствіе

 

чего

 

начала

 

въ

 

Россіп

 

появляться

 

апокрифы,

 

съ

именемъ

 

этаго

 

святителя,

 

какъ

 

напр.

 

извѣстное

 

еще

 

въ

 

12

 

в.

слово

 

о

 

эюенахъ

 

(Обзоръ

 

духовн.

 

литер,

 

т.

 

1,

 

§

 

35),

 

бесіьды

треил

 

святителей

 

(въ

 

старин,

 

памятник,

 

литературы,

 

издан.

Костомарова).

 

Слово

 

ирор.

 

ГІсаіи,

 

истолкованное

 

Златоустомъ

противъ

 

рода

 

и

 

рожаницъ

 

(см.

 

Архпвь

 

Калачева

 

кн.

 

2,

 

ч.

 

1

стр.

 

100)

 

и

 

мн.

 

друг.

Св.

 

Златоустъ

 

въ

 

Россіп

 

пользовался

 

такою

 

славою

 

зна-

менитаго

 

церковнаго

 

оратора,

 

что

 

наименоваиіе

 

кого

 

либо

 

пзь

отечественныхъ

 

проповѣдниковъ

 

Златоустомъ

 

считалось

 

выс-

шею

 

Похвалою.

 

У

 

васъ

 

рано

 

начали

 

появляться

 

своп

 

Злато-

усты,

 

такъ

 

въ

 

12

 

в.

 

Златоустомъ

 

былъ

 

панменованъ

 

св.

 

Kit'

риллъ

 

Туровскій,

 

въ

 

13

 

м.

 

—

 

Кириллъ

 

Еиископъ

 

Ростовскій,

въ

 

15

 

в.

 

Леонтій

 

Карповичь,

 

подобный

 

Златоусту

 

въ

 

витій-

ствв

 

(обз.

 

дух.

 

л.нт.

 

т.

 

1.

 

стр.

 

240),

 

въ

 

17

 

в.

 

св.

 

Димитргй

Росшовскій,

 

въ

 

18

 

в.

 

св.

 

Тихона

 

Задонскій,

 

въ

 

19

 

в.

 

Авіу-

стинь

 

Московсвіи

 

Архіеиископъ

 

(Златоустъ

 

1812

 

г.),

 

ІІнно-

кентій,

 

архіешіскопъ

 

Херсонскіи

 

и

 

Іоаннг

 

Еписк.

 

Смоленсній

 

*).

')

 

Проосвящеиішіі

 

Іоаанъ

 

прнвнрсепъ

 

въ

 

число

 

русскихъ

 

Златоустовъ
по

 

слѣдующему

 

знаменательному

 

случаю:

 

составитель

 

«Снптцевъ»
22

 

октября,

 

иол

 

у

 

чаи

 

ь

 

корректурные

 

ласты

 

на

 

дна

 

отъ

 

1

 

до

 

15

 

чп-

селъ

 

ноября,

 

заиѣтялъ,

 

что

 

13

 

нопбря

 

въ

 

иѣсяцесловъ-

 

неоказыиа-

ется

 

рус.

 

свят,

 

а

 

неизвестно,

 

чтобы

 

нъ

 

этотъ

 

день

 

гдв

 

либо

 

вь

 

Рос-
сіа

 

совершалось

 

какое

 

либо

 

торжество

 

въ

 

честь

 

какой

 

либо

 

ыѣстиоіі

святыпа.

 

Полагая,

 

что

 

благочестивые

 

наши

 

предки

 

ие

 

иоложплп

 

въ

итотъ

 

лепь

 

празднован!»

 

какому

 

лпбо

 

своему

 

отечеств,

 

святому

 

изъ

особениаго,

 

бяагоговѣВааго

 

уважения

 

къ

 

ев

 

I.

 

Златоусту,

 

тьмъ

 

бо^
лѣе,

 

что

 

а

 

намять

 

его

 

13

 

ноября

 

вселеискою

 

пер

 

вовью

 

иеренесена

со

 

дня

 

его

 

коичаиы

 

14

 

сентября

 

[рада

 

нразднованія

 

честному

 

кресту)
рѣшплся

 

ііпіъ

 

13

 

число

 

ноября

 

сдѣлать

 

краткііі

 

очоркъ

 

почнтанія

 

се-

го

 

святителя

 

въ

 

РоссіИ.

 

Uanacatiiun,

 

что

 

ііапчеііовапіе

 

Златоустмо
въ

 

России

 

иридавалось

 

зпамицнгьишимъ

 

отечественішаіъ

 

церкпішымъ
лроповѣдиикаиъ,

 

поедѣ

 

имени

 

ІІішокеитія

 

Архіеаископа

 

Херсоискаго,

-а
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Ореолъ

 

славы

 

проповѣднпка

 

и

 

смѣлаго

 

обличителя

 

поро-

ковъ

 

въ

 

современникахъ

 

(даже

 

и

 

царей),

 

окружавшій

 

св.

Златоустаго

 

такъ

 

казался

 

обаятельным!

 

для

 

русскихъ,

 

что

не

 

рѣдко

 

смѣлыхъ

 

обличителей

 

неправды

 

замѣчевныхъ

 

въ

высших!

 

лицах!

 

сравнивали

 

С!

 

Златоустомъ,

 

называли

 

ихъ

Златоустами.

 

Такъ

 

Серапіона

 

Архіепископа

 

Носгородскаго

(1516

 

г),

 

препправшагося

 

сь

 

В.

 

кпязем!

 

Іоанном!

 

3-мъ,

 

по

случаю

 

самовольнаго

 

поступка

 

пр.

 

Іосифа

 

Волоцкаго,

 

перечи-

слившагося

 

С!

 

свопмъ

 

монастырем!

 

из!

 

Новгородской

 

области

въ

 

область

 

Вел.

 

кназя,

 

называли

 

Златоусто-мъ

 

(Терповскій.

Изуч.

 

Визант.

 

пстор.

 

древней

 

Руси

 

1,

 

53).

 

Благовѣщенскаго

протоіерея

 

Сильверста,

 

по

 

поводу

 

несправедливая)

 

удаленія

Грозным!

 

от!

 

царскаго

 

двора,

 

сторопипки

 

ею

 

сравнивали

 

съ

вспомнилось

   

пмя

 

Іоаина,

 

егпскопа

 

Смоленска™.

    

Прппомпплпсь

 

его

иеподражаемыя

 

по

 

глубин ѣ

 

іЧЛСЛеВ,

 

по

 

прекрасному

 

изложен

 

ію

   

его

вдрхвоврппыя

 

с.юса,

 

какъ-тр

 

слова

 

въ

 

страстную

 

веаѣлю

 

1Х(і~

 

roia,

которыми

 

въ

 

то

 

время

 

восхищались,

 

перепечатывали

 

въ

 

вовременвыхЪ
изданіяхъ,

 

какъ

 

образецъ

   

веобывновевваго

 

церковнаго

 

краснорѣчіа,

(мнѣ

 

лично

 

нзвісіриъ

 

въ

 

г.

 

В.

 

одннъ

 

благочестивый

 

старецъ,

   

кото-

рый,

 

получивши

   

эклемиллръ

 

слова

 

Іоаіша,

 

прнкизалъ

 

переплести

 

въ

лучшіі

 

бархатъ

 

н

 

храшиъ

 

п\ъ,

 

какъ

 

драгоценность

 

въ

 

роскошномъ
Футляріі,

 

и

 

лежали

 

эти

 

слова

 

Преосв.

 

Іианна

 

въ

 

его

 

молелыгЬ

 

вмѣстѣ

съ

   

Ьпбліею

 

.

   

Li

 

а

   

мысль

 

пришли

 

восторженные

 

отзывы

 

духря.

 

жур-

налов!,

 

ікакъ

 

в'априм.

 

Хрпст.

 

Чрвір,

 

статья

 

II.

 

1!.

 

1>.

 

СмоленсквхЪ,
Воропежскихъ

 

епарх.

 

вьдом.)

 

о

 

иррповкдяхъ

 

Преоевніцеа.

 

Іраииа,

 

на

иотораго

  

ста. ін

 

смотрѣть

   

какъ

 

па

 

новатора

 

въ

 

нстпріп

 

русс'вг!

 

про-

повьдп.

 

Такъ

 

особенно

 

в'аматвы

 

статьп

 

нѣкоего

 

Л.

 

Г.

 

(Воронеж,

 

ей.
вѣдомостн

 

за

 

18"7

 

ірдъ),

 

одна

 

изъ упомааутыхъ

 

статей

 

заканчивалась
так.

 

словами:

 

«И

 

такъ

 

мы

 

пыпѣ

 

іімѣемъ

 

своего

 

рус.

 

Златоуста — іірео-
свящеппаго

 

Іоаіша

 

Снрлевскаго".

  

Но

 

при

 

подобным,

 

думам,

  

о

   

11р.
Іоаннѣ

 

явилось

 

колебаше:

 

помѣстпгь,

 

или

 

нѣп.

 

это

 

имя

   

па

   

ряду

 

съ

русскими

 

Златоустами, —

 

и

 

мысль,

 

что

 

составитель

 

мксацѳелоиа,

 

какъ
восввтаввивъ,

 

Ііреосв.

 

Іоаниа

 

во

 

С.-Петербургской

 

академіи,

 

н.

 

нодъ
увлечепіемъ

 

восторженным,

 

акадеыич.

 

лекпііі

 

покоіінаго,

 

ве

 

іюгрѣша-

ётъ

 

ли

 

излишпимъблагоговѣшемъ

 

нредъ

 

его

 

церковным!

 

ораторстпомъ,

привела

 

къ

 

раздумью

 

поместить

 

имя

 

Преосв.

 

Іоапна.

 

Поелѣ

 

сего

 

со-
ставитель

 

месяцеслова

 

занялся

 

другнмъ

 

дѣломъ

 

и

 

забылъ

 

объ

 

Войск.
ІоаинЬ,

 

какъ

 

русскомъ

 

Златоустѣ,

   

тѣм

 

ь

 

болѣе,

 

что

 

отходи

 

ко

 

сну.
нрочелъ

 

несколько

 

статей;

 

вовсе

 

не

 

нодходощахъ

 

вЪ

 

содержав»©

 

Рус-
сьаго

 

мьсицеслова.

 

II

  

что

 

а;е?

  

Пъ

 

эту

 

ночь

 

во

 

сиѣ

 

весьма

 

отчетли-

во

   

представляется

 

Преосвященный

 

Іоаннъ

 

и,

 

на

 

иривѣтсвіе

 

состави-
теля

 

статьп

 

13

 

ноября,

 

отвъчалъ

 

лобзаиіемън

 

сказал

 

ь,

 

что

 

опь

 

.г-«-
рогио

 

помпитъ

 

ею,

 

какъ

 

своею

 

ученика,

   

тогда

 

какъ

 

ноедетавлиемыхъ

ему

   

друіпхъ

 

лнцъ,

 

учившихся

 

у

 

него

 

же

 

— пли

 

забылъ

 

вовсе,

   

или
только

 

что

 

прпиомнпаетъ.

 

Принимая

 

эготъ

 

соііъ

 

какъ

 

загробное

 

им

 

у
шеніе

 

знаменита™

 

вашего

 

проповвдипка,

 

авторъвнесъ

 

имя

 

и

 

Преос-
вящепвага

 

Іоаппа,

 

какъ

 

русскаго

 

Златоуста,

 

каковы мъ

 

оиъ

 

по

 

сво-
имъ

 

вдохновен,

 

словамъ

   

п

 

академвчѳскииъ

 

лекціямъ

 

достоит,

 

быть
ваэванъ.
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Златоустомъ

 

(Тъостомаровъ.

 

Рус.

 

ист.

 

въ

 

жизнеопис

 

1—2.

442).

 

Заочное

 

осужденіе

 

Сильверста

 

А.

 

М.

 

Курбскій

 

въ

 

сво-

ей

 

исторіи

 

I.

 

Грозиаго

 

сравппваетъ

 

съ

 

заочнымъ

 

судомъ

 

па

 

I.

Златоуста.

 

(Сказ.

 

Курбскаго

 

1833

 

г.

 

1

 

101).

 

Русскіп

 

Златоустъ

явился

 

у

 

нас!

 

в!

 

лицѣ

 

св.

 

Филиппа

 

2-го

 

Москов. митрополита

(Фпларетъ,

 

Русск.

 

свят.

 

1.

 

39).

 

Ннконъ

 

патріархъ

 

любилъ

себя

 

сравнивать

 

съ

 

Златоустомъ

 

и

 

считал!

 

его

 

своим!

 

перво-

образомъ:

 

„ flan

 

ь

 

*первообразпыхъ

 

много,

 

ппсалъ

 

онъ,

 

вотъ

их!

 

реестр!:

 

Іоанаь

 

Златоустый"...

 

(Соловьев!.

 

Исторія

 

Рос-

сіи

 

9,

 

310).

 

Почитатели

 

Никона

 

сравнивали

 

en

 

съ

 

Златоу-

стом!.

 

Такъ

 

полоцкій

 

пгумепъ,

 

подавая

 

въ

 

защиту

 

Никона

голосъ

 

па

 

соборѣ

 

1600

 

г.

 

сравнивает!

 

Пикопа

 

съ

 

св.

 

Златоу-

стом!.

 

(Новикова,

 

Росс.

 

Вивліот

 

3.

 

370).

 

Подражатели

 

св.

Іоаина

 

Златоуста

 

находились

 

и

 

в!

 

18

 

вѣкѣ

 

между

 

русскими

іерархамп,

 

но

 

ихъ

 

собственному

 

мнѣнію,

 

таковы

 

были:

 

Ѳеодо-

сій

 

Яиовсйііі,

 

С.-Петербургскій

 

архіеппскснъ,

 

лишенный

 

сапа

при

 

Екатерин

 

Ь

 

II

 

и

 

Ростовскій

 

митрополит!

 

Арсепій

 

Маціе

вич!

 

Послѣдній

 

сравнивал!

 

себя

 

съ

 

св.

 

Златоустом!

 

в!

 

из-

вЬстиом!

 

дѣлѣ

 

но

 

отобранію

 

церковных!

 

имущее гвъ.

 

Такъ

разеуждали

 

об!

 

АрсеаіЬ

 

и

 

его

 

многочисленные

 

почитатели.

 

В!

подметном!

 

ппсьмѣ

 

Екатерииѣ

 

II

 

вь

 

1771

 

г.,

 

между

 

прочим!

было

 

написано:

 

«II

 

учпнилася

 

ты

 

вторая

 

Евдоксія;

 

оная

 

желала

похпщати

 

чуждая

 

имѣвДя,

 

токмо

 

не

 

церковныя,

 

и

 

обличающаго

н

 

златоточпаго

 

псточиика

 

св.

 

Іоапна

 

Златоустаго

 

сослала

 

в!

заточеиіе,

 

а

 

ты

 

прсосвящеппаго

 

архіерея

 

Божія

 

митрополита

Ростовскаго,

 

обличаюіцаго

 

тя

 

по

 

правдѣ,

 

также

 

сослала,

 

ли-

шив!

 

сана

 

С!

 

безчестіем!,

 

вь

 

ссылку».

 

(Памяти,

 

нов.

 

р.

 

ист.,

изд.

 

Ігашпирева,

  

1,

  

125).

Вслѣдствіе

 

глубокаго

 

уважепія

 

к!

 

Великому

 

Святителю

у

 

нас!

 

па

 

Руси,

 

еще

 

со

 

времеип

 

первых!

 

христіапскпх!

 

кня-

зей,

 

старались

 

пріобрѣтать

 

частицы

 

мощей

 

св.

 

Іоанна

 

Злато-

устаго.

 

Во

 

многих!

 

православпах!

 

обителях!

 

и

 

церквах!

 

в!

нашем!

 

отечествѣ

 

находится

 

эта

 

святыня.

 

Замечательно

 

то,

 

что

частицы

   

мощей

 

св.

 

Златоуста

 

о

 

насъ

 

(въ

 

11

 

и

 

12

 

в.)

  

пола-
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тали

 

въ

 

основаніе

 

(фундамент!)

 

древних!

 

церквей.

 

Такъ

 

въ

основапіе

 

великой

 

Кіево-Печерской

 

Успенской

 

церкви

 

были

частицы

 

мощей

 

св.

 

Златоуста.

Въ

 

XVII

   

вЬкѣ

 

старообрядцы

 

потювщип&каго

 

толка,

   

по

іоскудѣніп

   

у

  

нпхъ

  

бѣглыхъ

  

поповъ,

 

думали

   

завести

   

у

 

себя

ерархію,

 

гюсвятнвъ

 

избраннаго

 

ими

 

въ

 

санъ

 

архіерея

 

главою

 

св.

I.

 

Златоустам,

 

хранящеюся

 

в!

 

Успенском!

 

Московск.

 

Соборѣ,

во

 

эта

 

их!

 

эатѣя

 

нѳ

 

удалась,

 

(см.

 

Субботина,

 

Бѣлокр.

 

іерар.).

Для

 

русской

 

церкви

 

св.

 

Іоанн!

 

Златоуст!

 

приснопамя-

тен!

 

и

 

какъ

 

ревностный

 

распространитель

 

хрпстіанской

 

вѣры

в!

 

предѣлах!

 

нашего

 

отечества— о

 

сем!

 

будетъ

 

сказано

 

подъ

27

 

января.

 

Русская

 

земля

 

сверхъ

 

того

 

освящепа

 

стопами

 

ногъ

этаго

 

святителя

 

(сослапнаго

 

въ

 

заточеніе

 

въ

 

пыггѣпіпій

 

Закав-

казскій

 

край),

 

скончаншагося

 

въ

 

Питіуптѣ

 

(иын.

 

Ппцувдѣ)

 

па

Кавказѣ

 

(см.

 

27

 

января).

По0подокнлго

   

Филиппа

   

II

 

о

 

л

 

п

 

с

 

к

 

д

 

г

 

о.

Круглый

 

сирота,

 

не

 

помнпвшій

 

и

 

родителей,

 

отрокъ

 

Ѳео_

филъ

 

был!

 

прпведепъ

 

въ

 

Комел.

 

обитель

 

къ

 

преп.

 

Корпилію

который

 

оставил!

 

его

 

у

 

себя,

 

за

 

тЬм!

 

пострнгъ

 

в!

 

иночество

съ

 

именем!

 

Филиппа.

 

Кроткій

 

и

 

благочестивый

 

опъ,

 

по

 

прось-

бѣ

 

братіп,

 

удостоенъ

 

былъ

 

священства.

 

Стремленіе

 

въ

 

высшимъ

подвигамъ

 

побудило

 

его

 

удалиться

 

въ

 

уединенную

 

Апдогскую

область

 

и

 

здѣсь,

 

пользуясь

 

покровптельствомъ

 

князя

 

Андрея

Шелешпапскаго

 

(въ

 

45

 

вер>

 

тахъ

 

отъ

 

г.

 

Черевовцр.,

 

близь

 

р*

Ирана)

 

поставилъ

 

часовню

 

п

 

келью

 

усугубил!

 

своп

 

подвиж-

ническ.

 

труды.

 

Преподобный

 

Фплпп!

 

скончался

 

14

 

ноября

1527

 

г.

 

45

 

лѣтъ

 

отъ

 

рожденія.

 

Мощи

 

его

 

подъ

 

спудомъ

 

въ

Тропцкомъ

 

монастыр.

 

храмѣ;

 

надъ

 

гробппцею

 

стоитъ

 

икона

его,

 

написанная

 

по

 

видѣпію

 

пнокомъ

 

Ѳеодосіемъ.

Рукопис.

 

жптіс

 

Фллпппа,

 

написанное

 

со

 

с.товъ

 

Германа;

 

Пстоор.

 

Р.

іерархіп

 

6.

 

Ь'9і.

 

Свъдѣн.

 

о

 

мопастыр.

 

стр.

 

38і>.

 

Фпларетъ:

 

Русск.

 

святые

3

   

348—330.
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К

                                              

'

і

Прг подокнлго

 

Филиппа

 

Рдклнуекдго

Кто

 

был!

 

родом!

 

препод.

 

Филипп!,

 

откуда

 

нришелъ

 

въ

Вологодскую

 

страну

 

и

 

когда

 

скончался

 

неизвестно.

 

Преосвящ.

Филаретъ

 

полагает!,

 

что

 

онъ

 

начало

 

монашескому

 

житію

 

ao-

ложнль

 

въ

 

обителя

 

преподобиаго

 

Діонисія

 

Глушицкаго;

 

въ

1447

 

г.

 

осповалъ

 

на

 

р.

 

Сухонѣ

 

и

 

Рабангѣ

 

обитель

 

в!

 

честь

Преображепія

 

[Господня

 

(в!

 

32

 

в.

 

от!

 

г.

 

Вологды).

 

Память

его

 

совершается

 

15

 

ноября.

 

Моши

 

его

 

подъ

 

спудомъ

 

въ

 

хра-

мѣ

 

бывшаго

 

монастыря,

 

упраздненнаго

 

въ

 

1764

 

году.

Рукописи,

 

святцы.

 

Свѣд.

 

о

 

мопастыр.

 

79

 

стр.

 

Іістор.

 

словарь

 

о

 

рус.

свитыхъ

 

2іі8

 

Llcrop.

 

Рос.

 

Іерарх.

 

боа.

 

Фвларетъ,

 

Русск.

 

свят,

 

і

 

кн.

 

351.

Празднество

 

въ

 

Новгородѣ

 

св.

   

ыучѳникамъ

 

Гурію

Самону

  

и

 

Авиву.

Въ

 

Новгородѣ

 

въ

 

старину

 

этимъ

 

сватымъ

 

совершалось

торжество,

 

по

 

особенному

 

случаю.

 

Въ

 

1440

 

г.

 

въ

 

Новгород.

Сіфіііскомъ

 

соборв

 

сотворилось

 

зпаменіе

 

отъ

 

иконы

 

св.

 

муч.

Гурія,

 

Самопа

 

и

 

Авиза

 

о

 

судѣхз,

 

или,

 

как!

 

по

 

другим!

 

спи-

скамъ

 

лѣтоппси

 

о

 

сосудіьхъ

 

церковныхъ

 

(Поли.

 

собр.

 

Рос.

 

лѣтоп.

Ill,

 

104.

 

235;

 

ГѴ\

 

113).

 

Знамепіе,

 

вѣроятно,

 

состояло

 

в!

 

том!,

что

 

похитители

 

сосудов!

 

церковных!

 

были

 

каким!-то

 

чудес-

ным!

 

образом!

 

облачены

 

отъ

 

иконы

 

пли

 

пред!

 

иконою

 

св.

 

му-

чепиков!

 

п

 

сознались

 

в!

 

хищеніи.

 

Это

 

и

 

послужило

 

поводом!

архіенисколу

 

Іоанну

 

не

 

только

 

пристроить

 

къ

 

Софійскому

 

со.

бору

 

каменный

 

придЬлъ

 

во

 

имя

 

означенныхъ

 

мучениковъ,

 

но

и

 

дать

 

«благословеніе»

 

и

 

вмѣстѣ

 

іуказ" »

 

хрпстіапамъ

 

св.

 

Со-

фін,

 

чтобы

 

они,

 

въ

 

случаяхъ

 

разпылъ

 

повраж!

 

и

 

пропаж!,

обращались

 

для

 

обличенія

 

виновных!

 

ез

 

ко

 

кресту

 

на

 

Волхов,

мосту

 

или

 

ирисягЬ,'а

 

К!

 

чуд.

 

пконѣ

 

свв.

 

мучеников!

 

Гурія,

 

Са
мона

 

и

 

Авпва,

 

п

 

чтобы

 

приготовляли

 

особую

 

просфору,

 

изъ

 

кото_

рой

 

за

 

литургіею

 

слѣдовало

 

вынимать

 

четыре

 

частицы,

 

предназпа-

чавшіяся

 

для

 

указанія

 

невинныхъ

 

п

 

впповныхъ.

 

Въ

 

«благосло-
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веніи»

 

или

 

послаШи

 

святитель

   

говорит!:

 

«слышу

 

я, —да

  

бу-

дет!

 

вам!

   

ведомо,

 

— что

 

у

 

вас!,

 

по

 

случаю

 

великой

 

и

 

малой

пропажи,

 

ходятъ

 

ко

 

кресту:

 

это

 

дѣлаете

 

вы

 

не

 

по

 

Божію

 

за-

кону.

 

Здѣсь

 

дал!

 

нам!

 

Богь

 

знаменіе

 

св.

 

исповѣднпков!

 

Гу-

рія,

   

Самопа

 

и

 

Лвива

   

діакопа,

   

так!

 

что,

 

Божіею

 

мнлостію,

ііногіе

 

прасые

 

оказываются

 

правыми,

 

а

 

виноватые

 

подпадаютъ

казни.

 

И

 

мы

 

псслалп

 

къ

 

вам!

 

икону

 

тѣхь

 

св.

 

псповѣдвиковъ

въ

 

церковь

 

Божію:

 

то,

 

что

 

вы

 

ходили

   

ко

   

кресту,

 

мы

   

вам!

возбраняем!;

 

но

 

ходите

 

кь

 

знамеиію

 

Божінх!

 

святых!

   

испо-

вѣдяпков!.

 

Священник!,

 

служа

 

св.

 

лптургію,

   

напишет!

 

имя

Божіе

 

на

 

хлѣбцѣ

 

(просфорѣ)

 

и

 

раздаст!

 

это

 

всѣм гь,

 

приходя-

щим!

 

къ

 

имени

 

Божію;

 

кто

 

cvLcr!

 

хлѣбсцг

 

с!

 

именем!

 

Бо-

жьим!,

 

тот!

 

окажется

 

правъ,

 

а

   

кто

 

не

 

сьѣст!

 

хлѣбца,

 

тот!,

по

 

Божію

 

суду,

 

виноват!

 

будетъ;

 

кто

 

же

 

не

 

пойдет!

 

кь

 

хлѣб-

цу,

 

тот!

 

без!

 

суда

 

Боя;ія

 

и

 

мірскаго

 

виаовать будет!...

 

А

 

вы,

священники,

 

кромѣ

 

хлѣба

  

Божія,

 

к!

 

прпсягѣ

 

не

 

допускайте

и

 

нашего

 

слова

 

не

 

ослуаіаитесь.

 

Я

 

же

 

вас!,

 

священников!

 

и

и

 

всѣхъ

 

хрпстіап!,

 

благословляю»

   

Въ

 

«указѣ

 

о

 

проскомисапіи

св.

 

псповвдпикамъ»

  

сказано:

   

«если

 

у

 

кого

 

будетъ

   

что

 

либо

украдено

 

пли

 

па

 

кого

 

либо

 

будетъ

 

подозрвпіе:

 

вы,

 

священни-

ки,

 

велите

 

испечь

 

крестообразную

 

просфлру

 

и

    

изобразить

 

на

ней

 

четыре

 

креста.

   

Потом!,

 

входя

 

к!

 

церковь

 

(для

 

соверше-

нія

 

лптур.іп),

 

читайте

 

молитву

 

св.

 

исповѣдппкамь,

 

а

  

другую

вошедшц

   

въ

   

церковь,

 

предъ

   

иконою

 

свитыхъ,

 

а

 

третью

  

на

проскомпдіп.

 

II

 

именно,

 

вынимая

 

просфору,

 

произносите

 

слѣ-

дующее:

  

святые

 

Божіп

   

исповьднпки,

 

Гуріе,

 

Самопе

 

и

 

Авиве

діаконе!

 

Какъ

 

нѣкогда,

 

мплосердіем!

 

Божіпм!,

 

вы

 

возвратили

дѣвицу

   

в!

 

градъ

 

свой

   

Едесь:

 

так!

   

и

 

нынѣ

 

сотворите

  

чудо

для

 

притекающих!

 

къ

 

вамъ

 

съ

 

вѣрою,

 

—

 

потерпевшим!

 

ущербъ

помогите,

   

вапоішых!

   

обличите,

   

уста

  

злодѣевъ

   

заградите...

Потом!,

 

вынимая

 

первый

 

крест!

 

из!

 

просфоры,

 

говори:

 

се

 

имя

Божіе

   

напишется

 

на

 

хлѣбцѣ,

 

молитвами

   

сз.

 

Божіих!

   

испо-

вѣдник!;— в!

 

честь

   

и

  

славу

   

св.

   

Гурыо.

    

Выпимая

   

второй

крест!,

 

говори:

  

в!

 

честь

 

и

 

славу

 

ев

 

Самону.

 

Вынимая

 

третіи,
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говори:

 

в!

 

честь

 

и

 

славу

 

св.

 

Авиву

 

діакону.

 

А

 

вынимая

 

чет-

вертый

 

крест!,

 

поминай

 

имена

 

тѣх!,

 

которым!

 

предложатся

(вывутыя

 

части)

 

в!

 

пищу

 

на

 

обличеніе

 

виновных!».

 

Не

 

извѣс-

тно,

 

откуда

 

заимствовал!,

 

пли

 

па

 

чем!

 

основал!

 

Новгородскій

святитель

 

такое

 

не

 

обычайвое

 

постановленіе

 

о

 

судѣ

 

Божіемъ

над!

 

виновными

 

и

 

такое

 

священнодѣйствіе;

 

но

 

во

 

всяком!

 

слу-

чав

 

это

 

бы іо

 

только

 

постановлепіе

 

частное

 

и

 

из!

 

лѣтоипсей

не

 

видно,

 

чтобы

 

оно

 

долго

 

сохраняло

 

силу

 

даже

 

вь

 

Новгоро-

дѣ.

 

Не

 

излишним!

 

считаем!

 

замѣтпть,

 

пишет!

 

Преосвящен-

ный

 

Макарій

 

(Пстор.

 

Русск.

 

церк.

 

3

 

т.

 

1

 

кн.

 

384

 

стр.),

 

что

в!

 

церкви

 

западной,

 

В!

 

чпслѣ

 

разных!

 

чпновъ,

 

по

 

которымъ

совершался

 

такъ

 

называемый

 

судъ

 

Божій

 

дгя

 

узнакія

 

винов-

ных!

 

существовал!,

 

и

 

iudicium

 

per

 

sanctam

 

euchaiistiam

 

и

еще

 

iudicium

 

pauis

 

et

 

casei.

 

Но

 

В!

 

обоих!

 

этих!

 

чинах!,

пмѣющих!

 

по

 

видимому

 

нѣкоторое

 

сходство

 

въ

 

осиовпой

 

мы-

сли

 

с!

 

чипом!

 

Новгородскаго

 

владыки

 

Іоапна,

 

иѣгь

 

и

 

номину

о

 

св.

 

исповѣднпкахъ:

 

Гуріѣ,

 

Самонѣ

 

и

 

АвнвЬ.

 

(Binterim,

Deukwiirdigk-

 

der

 

Kathol.

 

Kirche,

 

B.

 

r,

 

Th.

 

HI.

 

57—128.

Празднество

 

ігзонѣ

 

Купятицког

 

Божіей

 

Матери.

Явлепіе

 

Куп^тнпкой

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

послѣдовало

около

 

1 1

 

SO

 

г.

 

Это

 

случилось

 

так!:

 

в!

 

г.

 

Купятпцахъ

 

в!

 

Пни-

ском!

 

повѣтѣ

 

ыалороссійск.

 

дѣвушка,

 

Анна,

 

пася

 

стадо

 

своего

отца,

 

прпмѣтнла

 

вь

 

лѣсу

 

между

 

деревьями

 

блнстаиіе

 

свѣта.

Она

 

подошла

 

и

 

усидѣла:

 

на

 

деревѣ

 

висит!

 

небольшой

 

крест!

С!

 

нзображеніем!

 

па

 

нем!

 

иконы

 

Богоматери;

 

дѣвица,

 

снявши

крест!,

 

С!

 

радостію

 

отнесла

 

ею

 

домой,

 

но

 

возвратясь

 

къ

 

стаду

снова

 

на

 

томъ

 

же

 

ыѣетѣ

 

увидѣла

 

крестъ

 

и

 

думая,

 

что

 

нахо-

дит!

 

другой,

 

спяла

 

его

 

и

 

иовѣспла

 

на

 

грудь.

 

Но

 

нослѣ

 

ока-

залось,

 

что

 

этот!

 

был!

 

одпп!

 

И

 

тот!

 

же.

 

На

 

мѣстѣ

 

обрѣте-

вія

 

креста

 

построева

 

была

 

церковь

 

въ

 

чесіь

 

Богоматери,

 

а

послѣ

 

основанъ

 

здѣсь

 

монастырь

 

(1629

 

году);

 

когда

 

же

 

въ

половннѣ

 

17

 

в.

 

Бенедпктипскіе

 

монахи

 

завладели

 

моиастыремъ,

православные

 

иноки

 

въ

 

1656

 

г.

 

перенесли

 

икону

 

въ

 

Кіево-Со.

 

;



—
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Фійскій

 

соборъ,

 

гд'Ь

 

она

 

и

 

uo

 

нынѣ

 

находится.

Чудеса

 

отъ

 

этоіі

 

пкоиы

 

были

 

описаны

 

Іоаннпкіемъ

 

ГолвтовскПмъ,

 

а

также

 

Лѳаи.

 

Кальпофопскпмъ

 

(Тератургима).

 

Дебольск.

 

Дни

 

богослуж

 

1

 

ч.

121—122;

 

Воскреси,

 

чт.

 

1853

 

г.

 

№

 

31.

 

Минск,

 

еиарх.

 

вѣдом.

 

№

 

2

 

1873

 

г.

Сборп,

 

пзображ.

 

икоиъ

 

Бож-

 

Матерп

 

стр.

 

оі.

 

Фпларетъ,

 

обозр.

 

дух.

 

литер.

§

 

113.

 

Слава

 

Боасіеіі

 

Матерп

 

ч.

 

3.

 

отд.

 

2

 

стр.

 

106

 

—

 

110.

Празднество

 

иконѣ

 

Божіей

   

Матери

 

«Благоуханный
Цвѣтъ».

•

Ивоиа

 

эта,

 

извѣстпая

 

подъ

 

пазвавіемъ

 

Одигитрія,

   

нахо-

дится

   

въ

 

Воронежскомъ

 

Покровскомъ

 

женском!

   

монастырѣ,

гдѣ

  

ей

 

празднество

   

15

 

ноября.

 

Есть

 

икоиа

 

съ

 

таковымъ

  

же

напменоваиіем!

 

(Благоуханный

 

Цвѣт!)

 

В!

 

Воронежск.

 

градской

Рождество-БогородицкоВ

 

(Пятницкой)

 

церкви.

Описай,

 

азобр,

 

ві;оиъ

 

Божіеп

 

Матерп

 

стр.

 

54.

1

 

С

Нр'стдклснТб

   

препод.

   

Сгзмд

   

Лдлопинежскдго.

Преподобный

 

Сергій

 

62

 

года

 

священствовал!

 

ври

Малопинежской

 

церкви

 

Сольвычегодск.

 

уѣзда,

 

Вологод.

 

епарх

Пред!

 

смертію

 

он!

 

принял!

 

иночество

 

и

 

схиму

 

и

 

скончался

16

 

ноября

 

15S5

 

года

 

92-лѣтъ.

 

Память

 

его

 

установлено

 

совер-

шать

 

в!

 

1655

 

году.

Рукоп.

 

жвтіе

 

Вологод.

 

епарх.

 

вѣдои.

 

1884

 

г.

 

сѵр.

 

18.

17.

преподошго

 

ннвоня,

 

ишіеіш

 

рядонежсняго.

Преподобный

 

Никон!,

 

второй

 

игуменъ

 

Тропце-Сергіевой

обители,

 

родился

 

в!

 

г.

 

Юрьевѣ

 

Поволгском!.

 

Достнгиувъ

 

зрѣ-

лаго

 

возраста,

 

Никон!,

 

с!

 

благословеиія

 

преп.

 

Сергія,

 

отпра-

вился

 

В!

 

Серпухов!

 

в!

 

Высоцкій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

Аѳанасіем!

1-мъ

 

(12

 

сентяб.)

 

былъ

 

нострижепъ

 

в!

 

иночество.

 

Получивъ

сващеннич.

 

санъ,

 

Никонь

 

перешодъ

  

къ

 

пренод.

 

Сергію,

   

ко*
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торый

 

за

 

рѣдкое

 

благочестіе

 

полюбилъ

 

его

 

д

 

предъ

 

сиертіга

назначилъ

 

свопмъ

 

преемвикомъ.

 

Чрезъ

 

6

 

лѣтъ

 

игуменства

 

Ни"

конъ,

 

изъ

 

любви

 

къ

 

уеданенію

 

оставилъ

 

настоятельство,

 

но

въ

 

скоромъ

 

времени

 

братія

 

снова

 

упросила

 

его

 

принять

 

игу-

мепскіВ

 

жезлъ.

 

•

 

При

 

Никонѣ

 

Эдигей

 

разоридъ

 

Сергіеву

обитель,

 

но

 

предъувѣдамденный

 

въ

 

видѣніп

 

св.

 

Сергіемъ

Никонъ

 

съ

 

братіею

 

и

 

ризпицею

 

ва

 

время

 

удалились

 

изъ

 

мо-

настыря.

 

Препод.

 

Никону

 

выпалъ

 

тяжелый

 

трудъ

 

возстановле-

нія

 

изъ

 

развалинъ

 

Сергіев.

 

обители,

 

которую

 

онъ

 

украсилъ,

особенно

 

по

 

открытіи

 

мощей

 

преп.

 

Сергія.

 

Послѣ

 

37

 

дѣтняго

игуменства,

 

Никонъ

 

скончался

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

17

 

нояб.

1427

 

года.

Мвсяц.

 

Прологъ,

 

Четьп-Мпиея

 

17

 

полбр.

 

«Пстор.

 

слов,

 

о

 

Русск.

святыхъ

 

213

 

стр.

 

Фнларетъ,

 

Русск.

 

свят.

 

3

 

кп.

 

352—358;

 

Жптіе

 

преп.

 

Ва-

копа

 

(Филарета

 

мпгрои.)

 

М.

 

1854

 

г.

 

Рукоп.

 

ікитіе

 

въ

 

Сергіев.

 

лаврѣ.

 

Собр.

лѣтоп.

 

ft

 

137.

 

Акты

 

эксп.

 

1

 

№

 

19—24.

 

Хрпст,

 

Чтен.

 

1823.

 

ч.

 

18.

 

Оппсап-

Сергіев.

 

Лавры

 

155

 

156

 

г.

 

Акты

 

юрпд.

 

441

 

стр.

 

Жпт.

 

пр.

 

Нпк.

 

въ

 

ч.-мац.

М.

   

Макаріа.

18.
_____.

19.

преподоннато

 

тмім,

 

т&ш

 

юершго.

Преподобный

 

Варлаамъ,

 

сынъ

 

зпамепнтаго

 

боярина

 

Яна

(Іоаппа)

 

Вышатича,

 

въ

 

молодости,

 

посѣщая

 

преподобнаго

 

Ан-

топія,

 

такъ

 

увлекся

 

безмятежною,

 

благочестивою

 

жпзнію

 

Кіе-

воііечерскпхъ

 

подвпжниковъ,

 

что

 

рЬшился,

 

не

 

смотря

 

на

 

увѣ-

щанія

 

и

 

угрозы

 

отца,

 

слезы

 

матери

 

и

 

ласки

 

молодой

 

жены,

 

ос-

тавить

 

всю

 

славу

 

міра

 

сего

 

съ

 

его

 

прелестями

 

и

 

былъ

 

постри-

жен!

 

въ

 

пиочество

 

по

 

повслѣпію

 

Аптопія.

 

Благочестивая

жнзць

 

Варлаама

 

такъ

 

возвысила

 

его

 

среди

 

мопашеск.

 

братіи,

что

 

св.

 

Антопій,

 

удаляясь

 

въ

 

пещерный

 

затворъ,

 

ноставилъ

его

 

нгумепомъ;

 

по

 

вскорЬ

 

св.

 

Варлаамъ,

 

по

 

волѣ

 

вел.

 

Князя

Изясдава,

 

переведен!

 

былъ

 

вь

 

великокияжсскій

 

монастырь

 

св.

24
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Велигсомуч.

 

Димптрія

 

(въ

 

1057

 

г.)

 

Для

 

лучшаго

 

устройства

ыонастыр.

 

жизни

 

и

 

для

 

пріобрѣтенія

 

иконъ

 

и

 

богослужебе.

кнпгь,

 

св.

 

Варлаамъ

 

два

 

раза

 

путешествовала

 

въ

 

св.

 

землю

іг,

 

возвращаясь

 

въ

 

2-

 

и

 

разъ,

 

нзъ

 

Костантипополя

 

Варлаамъ

сильно

 

заболѣлъ

 

и

 

скопчался

 

во

 

Владішірѣ

 

Волынскоиъ,

 

от-

куда

 

тѣло

 

его,

 

согласно

 

завѣщапію

 

было

 

перенесено

 

въ

 

Кіевъ

п

 

погребено

 

близь

 

преп.

 

Ѳеодосія.

 

Годъ

 

кончины

 

преп.

 

Варла-

ама

 

полагаютъ

 

1065

 

г.

Оесторово

 

жптіе

 

преп.

 

Ѳеодосія.

 

Собр.

 

лѣтоп.

 

I

 

ч.

 

Кіевск.

 

Патер-

Фпларетъ,

 

русев,

 

св.

 

3

 

ко.

 

338 — 3G4-

 

Ист.

 

слов,

 

о

 

русск

 

сватыхъ

 

49

 

стр.

Опнсаніе

 

Кіевопеч.

 

лавры

 

103

 

стр.

20.

Празднество

 

чудотворной

 

Соболевской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

См.

 

у

 

Каіідалова:

 

Чтеи.

 

въ

 

Москов.

 

Общ.

 

любит,

 

дух.

 

просвѣщеаія

1877

 

г.

 

ііонь.

Празднество

 

Олонецкія

 

иконы

 

Божгей

 

Матери.

См.

 

Архпм.

 

Ceprifl,

 

Вост.

 

Агіол.

 

т.

 

2

 

стр.

 

307.

21.

введете

 

во

 

xpmz

 

преовжтыА

 

в/идычпщ.і

 

няшед
БОГОРОДИЦЫ

 

II

 

ПРІЮІЮДѢВІ.І

 

ЛЫРІІІ.

Чудотворная

 

икона

 

Введенія

 

Ложіеіі

 

Матери

 

находится

въ

 

Серпуховскомъ

 

Владычномъ

 

мопастырѣ.

Yk

 

Y

 

0

 

и

 

Y

 

e

   

к

 

л

 

дго

 

б

 

"fe

 

он

 

д

 

го

   

кнл^д

   

Ар

 

о

 

пол

 

к

 

А

   

II

 

з А "

сллыі

 

ч.\.

■

Благов

 

Ьрнып

 

князь

 

Ярополкъ

 

(Петръ)

 

Изяславпчь,

внукъ

 

Ярослава

 

I

 

раздѣлялъ

 

печальную

 

участь

 

своего

 

отца,

Великаго

 

князя

 

Кіевскаго,

 

Изяслава,

 

по

 

нзгнаніи

 

его

 

изъ

Кіева.

 

„Онъ,

 

говоритъ

 

лѣтописецъ,

 

много

 

вытерпѣлъ

 

бѣдъ,

бозъ

 

вины

 

былъ

   

выгоняемъ

 

своими

 

братьями,

    

обижаемый,
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ограбляемый,

 

онъ

 

попссъ

 

еще

 

насильственную

 

смерть".

(Собр.

 

лѣт.

 

1,

 

88-1U3;

 

VII.

 

3-4.

 

Степей,

 

кн.

 

1.

 

231).

При

 

жизни

 

отца,

 

по

 

его

 

дѣламъ,

 

Яроиолкъ

 

былъ

 

у

 

поль-

скаго

 

короля,

 

Германскаго

 

Императора

 

п

 

римскаго

 

Еписко-

па,

 

Григорія

 

ѴП,

 

въ

 

1878

 

г.,

 

по

 

смерти

 

В.

 

К.Святослава,

Ярополку

 

данъ

 

былъ

 

въ

 

удѣлъ

 

Владиміръ

 

Волыпскій,

 

откуда

его

 

изгоняли

 

Гостиславичи.

 

На

 

пути

 

пзъ

 

Владиміра

 

(откуда

не

 

разъ

 

былъ

 

изгоняемь)

 

въ

 

Звѣнпгородъ

 

галицкій,

 

Яроиолкъ

внезапно

 

былъ

 

убитъ

 

Нерядецемъ,

 

однимъ

 

изъ

 

его

 

сви"

ты

 

и

 

вѣроятно,

 

убійца

 

подкупленъ

 

Ростиславичами.

 

Тѣло

Ярополка

 

перенесено

 

<шлъ

 

вь

 

Кіевъ

 

и

 

погребено

 

въ

 

мона-

стырь

 

св.

 

Петра

 

(бывшемъ

 

при

 

Изяславѣ

 

въ

 

честь

 

св.

 

В.

Димитрія).

 

Летописцы,

 

начиная

 

съ

 

Нестора,

 

свидѣтельству-

ютъ,

 

что

 

благочестивый

 

убіенный

 

князь

 

Яроиолкъ

 

Изясла-

вичь

 

считался

 

ьъ

 

чисдв

 

угодников ь

 

Божіихъ.

 

Въ

 

рукописи,

святцахъ

 

17

 

вѣка

 

онъ

 

помвщенъ

 

въ

 

чисдѣ

 

святыхъ

 

и

 

на-

мять

 

его

 

показана

 

подъ

 

21

 

ч.

 

ноября.

Собр.

 

лѣт.

 

1

 

8..— 103;

 

Creu.

 

ки.

 

1.

 

232.

 

Лѣт.

 

Пестора.

 

•

 

Пикой,

лѣт.

 

1.

 

180.

 

Карама.

 

2

 

пр.

 

128.

 

130.

 

Пішстр,

 

Акт.

 

Рос.

 

1

 

№

 

1.

 

Фн.ічретъ

Гусек,

 

сват.

 

3

 

ки.

 

3(іі— 369.

 

Волин.

 

Ей.

 

Вт>д.

 

(А.

 

ХоВиацкаіо)

 

№

 

2,2

 

1871

 

г.

■

евдтяго

 

шговѣрмго

 

селшго

 

емза

 

лшхлііяя

ЬЩМшк

 

шршго.

Св,

 

Михаилъ,

 

Тверскій

 

князь,

 

сынъ

 

Ярослава

 

родился

въ

 

1272

 

г.,

 

въдѣтствѣ

 

псцѣленпый

 

отъ

 

болезни

 

преп.

 

Ники-

тою

 

переяславскимъ,

 

получилъ

 

религіозп.

 

образованіе

 

подъ

вліяніемъ

 

Новг.

 

Епископа,

 

имѣлъ

 

гъ

 

супрулгествѣ

 

Анну,

 

дочь

Ростовскаго

 

кпязя

 

Дішитрія

 

Константиновича;

 

отъ

 

этаго

брака

 

имѣлъ

 

сыповей:

 

Александра,

 

Димитрія

 

и

 

Василія,

Тверск

 

князей.

 

Св.

 

Михаилъ,

 

сначала

 

Тверскій

 

князь,

 

а

 

по

смерти

 

В.

 

К.

 

Андрея

 

Александровича,

 

велшгін

 

князь \

 

(1304)

по

 

своему

 

миролюбію

 

добровольно

 

устуиившій

 

великокняже-

ский

 

престолъ

 

Московскому

   

князю

    

ІОрію

 

Даниловичу,

   

ко
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торый

 

не

 

удовлетворяясь

 

этнмъ,

 

возсталъ

 

протпвъ

 

Тверскаго

князя

 

Н

 

былъ

 

имъ

 

разбнтъ,

 

взята

 

была

 

въ

 

плѣпъ

 

жена

 

Юрія^

-вскорѣ

 

тамъ

 

умершая,

 

что

 

подало

 

Юрію

 

поводъ

 

клеветать

лредъ

 

Ханомъ

 

на

 

Михаила

 

и

 

св.

 

князь

 

послѣ

 

долгихъ

 

ис-

тязаній,

 

по

 

приказанію

 

хана

 

Узбека,

 

былъ

 

убитъ

 

въ

 

Ордѣ,

(22

 

нояб.

 

1318

 

г).

 

ТЬло

 

ег>

 

нзъ

 

Орды

 

перенесено

 

было

 

въ

Москву,

 

а

 

оттуда

 

по

 

просьбѣ

 

Тверитянъ,

 

въ

 

Тверь

 

и

 

погре-

бенъ

 

въ

 

каѳ.

 

Твер.

 

соборѣ.

 

Мощи

 

его

 

были

 

обрѣтены

 

въ

 

1655г.
О

 

страданіяхъ

 

св.

 

інлзп

 

Михаила

 

сохранилась

 

повѣсть

 

совремеішп-

ка— въ

 

собр.

 

лѣт.

 

5

 

л.

 

207—215;

 

VII,

 

188-197;

 

Никон,

 

лѣт

 

3.

 

109-122;

Стен.

 

кн.

 

3,

 

42э —432;

 

Карамз.

 

4

 

пр.

 

120,

 

123

 

127.

 

Рус.

 

святые,

 

(Филаре-

та)

 

3

 

к.

 

369— 38і.

 

Піт.

 

слов,

 

о

 

рус.

 

свят,

 

цротоіерел

 

Ал.

 

Соколова:

 

св.

благов.

 

В.

 

К.

 

Михаила

 

Яросл.

 

Твер.

 

1804.

 

150

 

стр.

 

Прологъ.

сватяго

 

еяяговѣрмго

 

веяпваго

 

шшлл

 

яядаянд-
ря

 

іввомго.

Св.

 

Алѳксандръ

 

Невскін,

 

сыиъ

 

Велпкаго

 

Князя

 

Яросла-

ва

 

2-го

 

Всеволодовича,

 

родился

 

въ

 

1220

 

году

 

въ

 

благочести-

вомъ

 

семействѣ,

 

изъ

 

котораго

 

нѣкоторые

 

причислепы

 

къ

 

лику

святыхъ

 

(см.

 

у

 

Преосв.

 

Филарета

 

3

 

кп.

 

384);

 

іопып

 

Алексапдръ

въ

 

1228

 

г.

 

жнлъ

 

въ

 

Новгородѣ

 

и

 

пріобрѣлъ

 

ихъ

 

расположе-

ность

 

своею

 

храбростію

 

н

 

побѣдамн

 

падъ

 

Литвою,

 

Чудью

 

и

Нѣмцамп;

 

въ

 

1239

 

году

 

йстуиилъ

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

Александрою,

дочерью

 

Полоцкаго

 

князя

 

Брячпслава;

 

въ

 

1240

 

г.

 

одержалъ

знаменитую

 

побѣду

 

надъ

 

шведами,

 

подъ

 

предводнтельствомъ

Виргера,

 

близь

 

устья

 

р.

 

Невы;

 

послѣ

 

этой

 

побѣды

 

за

 

Алексадн-

ромъ

 

осталось

 

наимепованіе

 

Невскаго.

 

Слухъ

 

о

 

ыужествеппомъ

Алевсапдрѣ

 

дошель

 

до

 

Орды

 

п

 

Батый

 

вызвалъ

 

его

 

къ

 

себѣ.

Алевсаедръ

 

съ

 

честью

 

былъ

 

принять

 

въ

 

Ордѣ

 

и

 

почтепъ

 

былъ

титуломъ

 

В.

 

князя,

 

а

 

имя

 

грознаго

 

побѣдптеля

 

литвы

 

и

 

шве-

довъ

 

на

 

долго

 

осталось

 

памятпо

 

въ

 

татар,

 

улусахъ.

 

Св.

 

князь

во

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

былъ

 

примпрптелемъ

 

русскихъ

 

князей

между

 

собою

 

и

 

ходатайствовалъ

 

за

 

отечество

 

предъ

 

ханами,

 

и

/
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жпзпь

 

свою

 

окоичилъ

 

на

 

пути

 

пзъ

 

Орды

 

въ

 

Городцѣ

 

1 4

 

нояб-

ря

 

1263

 

г.

 

Какъ

 

Алексапдръ

 

былъ

 

дорогъ

 

для

 

земли

 

русской,

это

 

можно

 

впдѣть

 

изъ

 

того,

 

что

 

едва

 

м.

 

Кириллъ

 

извѣстплъ

въ

 

Владпмірскомъ

 

храмѣ

 

о

 

смерти

 

В.

 

Князя

 

словами:

 

«уже

зашло

 

солнце

 

земли

 

русской»,

 

весь

 

народъ

 

воскликнулъ:

 

«мы

погибаеиъ».

 

«Алексавдръ,

 

по

 

сказапію

 

лѣтоппсей,

 

славный

 

кра-

сотою,

 

разумомъ

 

и

 

крѣпкими

 

мышцами

 

Сампсона,

 

много

 

пот-

рудился

 

за

 

русскую

 

землю»

 

Онъ,

 

кромѣ

 

того

 

извѣстенъ,

 

какъ

ревностный

 

защитнивъ

 

православной

 

церкви.

 

Папа

 

Иавокен-

тій

 

IV,

 

прослышавъ

 

ознамепитомъ

 

В.

 

кн.

 

Александрѣ

 

отпра-

вплъ

 

къ

 

нему

 

двухъ

 

легатовъ

 

съ

 

цѣіью

 

склонить

 

его

 

къ

 

при-

нятію

 

латинства.

 

Хитрыя

 

предложенія

 

кардиналовъ

 

были

 

от-

вергнуты.

ІІрологъ,

 

Четьп-Мипся

 

23

 

.поября

 

пЗО

 

августа,

 

Мѣсяцесловъ

 

23

 

пояб.

пстор

 

Карамзина

 

4.

 

2і

 

—

 

25.

 

Описаніе

 

Свято-Троицкой

 

Алекеандроневукоіі

лавры,

 

Пстор.

 

словарь

 

о

 

русск.

 

світыхъ

 

10— 15

 

стр.,

 

Филаретъ,

 

р\сск.

святые

 

3

 

ри.

 

384—405,

 

Каляева,

 

В.

 

кн.

 

Алексапдръ

 

во

 

Времен,

 

общ.

 

истор.

кн.

 

і,

 

si.

 

1840

 

г.

 

Арх.

 

Кирилла,

 

жизнь

 

св.

 

к.

 

Александра

 

Иевскаго

 

въ

 

Хр.

чіеіря

 

1852

 

г.,

 

Макарія,

 

пет.

 

Русск.

 

церкви,

 

Филарета,

 

встор.

 

русск.

 

цер.

Св.

 

благ,

 

князь

 

Алексапдръ

 

Певскііі,

 

м.

 

1856

 

г.

 

Сказаиіе

 

о

 

св.

 

А.іександрѣ

Певскогь,

 

Пегр\шсскаго

 

Спб.

 

1807

 

г.

 

Скадаиіе

 

о

 

подппгахъ

 

св.

 

благов.

 

В.

ккязя

 

Александра

 

Певскаго

 

Ремизова

 

Спб.

 

1802

 

г.

 

Пачерганіо

 

жипя

 

и

 

иод-

вигов

 

і

 

св.

 

Александра

 

Пеискаго

 

м.

 

1861

 

г.

 

Жатіе

 

св.

 

Благ.

 

В.

 

киязя

 

Алек.

Невск.

 

съ

 

пзобр.

 

его

 

въ

 

Пстор.

 

Въстп.

 

Спб.

 

1SG1

 

г.;

 

Соловьева,

 

Пет.

 

Рос.

ГОСуд.;

 

Ніпзнь

 

п

 

подвлгп

 

св.

 

Александра

 

Певскаго,

 

(Шатаева)

 

1866

 

г.

СВАТЯГО

 

ОТДЯ

 

ІІЯІІ.Ш

 

ЛШТРОФЯПЯ,

 

BX

 

ОХІІЛІОМСШ

ліяііяріа,

 

пбрсяго

 

ешюкопя

 

бОРОЙёвяго,
Святитель

 

МптроФапъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Мпхаплъ,

 

родился

 

въ

 

1623

года

 

отъ

 

родителей

 

духовп

 

звапія;

 

ббльшую

 

половину

 

своей

жизни

 

онъ

 

провелъ

 

въ

 

семейпомъ

 

быту;

 

лишившись

 

супруги,

Онъ

 

вступилъ

 

въ

 

иночество

 

въ

 

Золотниковскую

 

пустынь

 

(Влад.

губ.);

 

братія

 

Яхромской

 

обители

 

избрали

 

его

 

свопмъ

 

насто.

ятелсмъ,

 

а

 

патріар.

 

Іоакпмъ,

 

узнавши

 

высокое

 

благочестіе

 

св.

Митрофаиа

 

позвелъ

 

въ

 

санъ

 

Архимандрита

 

зиамеипгаго

 

въ

 

то

время

 

Макаріе-Упжеискаго

 

моиастыря;

 

въ

 

1 68 1

 

г.

 

быль

 

выз-

ванъ

 

въ

 

Москву

 

для

 

собори.

 

разсуаіденія

 

о

 

церкови.

   

дѣлахъ
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и

 

соборомъ

 

святителей

 

былъ

 

нзбраиъ

 

на

 

вновь

 

открытую

 

Воро-

нежскую

 

као^дру

 

(2

 

аир.

 

1682

 

г).

 

По

 

прпбытіи

 

въ

 

Воронежъ

опъ

 

прежде

 

всего

 

разослалъ

 

окружное

 

послааіе

 

къ

 

пастырямъ

мѣстныхъ

 

церквей

 

съ

 

убѣждепіемъ

 

о

 

правствеппомъ

 

улучше-

піи

 

себя

 

и

 

пасомыхъ.

 

Много

 

трудовъ

 

подъялъ

 

маститый

 

Ар-

хипастырь

 

въ

 

устроеніи

 

своей

 

паствы,

 

ІІамятникомъ

 

его

 

за-

ботливости

 

объ

 

устроепіп

 

храмов ь

 

и

 

доселѣ

 

остается

 

Воронеж-

ский-

 

Благовѣщепскій

 

соборъ

 

(пынѣ

 

монастырь),

 

въ

 

послѣднее

время- значительно

 

пзмѣнеаный.

 

Во

 

время

 

войны

 

русскихъ

 

съ

татарами

 

и

 

турками

 

святитель

 

жертвовалъ

 

все

 

свое

 

достояпіе

на

 

воен.

 

издержки,

 

за

 

что

 

любилъ

 

его

 

Нмператоръ

 

Петръ

 

Вели-

кій,

 

проживавшій

 

иногда

 

въ

 

Воронежѣ

 

и

 

любпвшій

 

бесѣдовать

съ

 

св.

 

старцемъ.

 

Святитель

 

Митюфанъ

 

былъ

 

ревностный

 

за-

щитннкъ

 

православной

 

церкви

 

и

 

ея

 

уставовъ

 

и

 

готовъ

 

былъ

душу

 

свою

 

положить,

 

нежели,

 

допустить

 

въ

 

паствѣ

 

своей

 

ка-

кое

 

либо

 

нововведеніе

 

на

 

соблазнъ

 

и

 

душевн.

 

погибель

 

другихъ.

Извѣстяа

 

непоколебимая

 

рѣшимость

 

святителя

 

скорѣе

 

умереть,

нежели

 

растлить

 

мыслепныя

 

очи

 

свои

 

неподобя.

 

видѣніемъ

 

языч.

боговь

 

на

 

домѣ

 

Петра

 

I.

 

Скончался

 

св.

 

Мптрофлнъ

 

въ

 

глу-

бокой

 

старости

 

(80

 

іѣтъ),

 

принялъ

 

предъ

 

смертію

 

схиму

 

съ

нменемъ

 

Макарія

 

(23

 

ноября

 

1703

 

г).

 

Иогребеніе

 

совершеио

было

 

(4

 

декабря)

 

ьь

 

присутствие

 

Государя,

 

который

 

при

 

вы-

носЬ

 

тѣла

 

Святителя

 

обратившись

 

къ

 

чпнамъ

 

сказалъ:

 

«намъ

стыдно

 

будетъ,

 

если

 

не

 

засвидѣтельствуеиъ

 

своей

 

признательно-

сти

 

сему

 

благо дѣтельному

 

пастырюотдапіемъ

 

послѣдней

 

почести;

мысами

 

вынесемъ

 

его

 

тѣло».

 

И

 

при

 

опущеиіи

 

гроба

 

святителя

Петръ

 

I

 

сказалъ:

 

«Не

 

осталось

 

у

 

меня

 

такого

 

св.

 

старца, —

буди

 

ему

 

вѣчная

 

память».

Икона

 

Св.

 

ЗІюпрофана

 

въ

 

Воронежскомъ

 

Благовѣщеп.

ыонастырѣ,

 

дивно,

 

по

 

вндѣпію

 

во

 

спѣ

 

написанная

 

живонис-

цемъ

 

Швецомъ,

 

вскорѣ

 

по

 

открытіи

 

его

 

св.

 

мощей.

 

Съ

 

сей

иконы

 

обыкновенно

 

пншутъ

 

лпкъ

 

святителя.

Икопа

 

св.

 

Митрофана

 

вь

 

г.

 

Полтавѣ,

 

въ

 

Срѣтспской

церкви.

   

Эта

 

икона

 

не

 

большаго

 

размѣра,

   

па

   

пей

 

святитель
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изображенъ

 

молящимся;

 

па

 

ней

 

серебрянпая

 

позолоченная

 

риза^

съ

 

привѣсками.

 

Эта

 

икона

 

особенно

 

чтимая

 

въ

 

городѣ;

 

предъ

нею

 

по

 

средамъ

 

послѣ

 

литургіи

 

читается

 

акаѳистъсв.

 

Митро-

фану,

 

день

 

же

 

памяти

 

Святителя,

 

23

 

ноября,

 

торжественно

празднуется

 

и

 

на

 

всенощной,

 

издавна

 

читается

 

акафистъ

 

(Полт.

епарх.

 

вѣдом.

 

№

 

10

 

1875

 

г).

Пстор.

 

слов,

 

о

 

руск.

 

святыхъ

 

182—185,

 

Поли.

 

собр.

 

закоп.

 

томъ

 

7
№

 

5461;

 

пстор.

 

свѣд.

   

о

 

жизни

 

св.

 

МптроФапа,

 

1832

 

г.,

 

Пстор.

 

РоссіВск,

Іерарх.

 

1,

 

23,

 

197.

 

Сказ,

 

о

 

обрѣтепіп

   

п

 

открытіп

 

честпыхъ

 

могцей

 

св.

 

Мп-

троФаиа,

 

вапечатавноѳ,

 

по

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода,

 

1832

 

года,

 

Жптіе

 

пже

во

 

св.

 

отца

 

нашего

 

Митрофана,

 

въ

 

схпмоп.

 

Макарія

 

(извлечено

 

пзъ

 

актовъ

п

 

донесеніВ,

 

имеющихся

 

въ

 

св.

 

Сиподѣ,

 

изд.

 

7

 

м.

 

1863

 

г.);

 

Жптіе

 

св.

 

Мпт-

роФана

 

чудотвор,

 

(съ

 

хромол.

 

взображ.)

   

Спб

 

;

 

Святитель

   

Мптрофзпъ

 

1-й

еппскопъ

 

Воропежскіа

   

[Воронеж.

 

Рождество-Богор.

 

ц.

 

свящ.

   

Д.

 

Самбпкпиа

1868

 

г.),

 

Пстор.

 

свѣд.

 

о

 

жпзин

 

св.

 

МнтроФапа,

 

Спб.

 

1842

 

г.,

 

Сказан,

 

о

 

жпз.

свят.

 

МптроФапа

 

(изд.

 

общ.

 

распр.

 

полезп.

 

книгъ,

 

м.

   

1864

   

года),

   

Черты

нзъ

 

жизни

 

св.

 

Митрофана,

  

прот.

 

Л.

 

Ефрем.;

 

Фил.,

 

русск.

 

свят.

 

3

 

кн.,

 

406
424— Хрпст.

 

Чтен.,

 

1832

 

т.;

 

поуч.

 

прп

 

ыощахъ

 

св.

 

МптроФапа,

 

Пгпатія

 

Ар-

хіеп.

 

Воронеж.

 

Спб.

 

1848

 

г.

 

Филар.,

 

пстор.

 

рус.

   

ц.

 

1

 

ч.

 

263—273;

 

Оппс.

Макар.

 

Унжеп.

 

моиаст.

 

м.

 

1835

 

г.

 

В.тадпи.

   

сборникъ

 

1857

 

г.

 

стр

 

;

 

Вороп.

губ.

 

вѣдом.

 

1848

  

г.

 

№

 

20,

 

24,

 

Воропежск.

 

епарх.

 

вѣд.

 

1870.

 

Словарь,

 

Щ.

1,

  

1118—1122,

 

Архим.

 

Сергіи

 

Аполог.

 

23

 

ноября,

 

Архим.

 

Пгпатія

 

т.

 

2.

Подлинное

 

завѣщапіе

 

святителя

   

хранится

 

въ

 

Московской

 

иатріарш.
Рпзішцѣ,

.

24.

О

 

к

 

л

 

т

 

д

 

г

 

о

 

тЧ-

 

Hit

 

л

 

Иск

 

а

 

Ж

 

t

 

о,к

 

а б

 

Т

 

,д

 

Ол\оленскдго.

Св.

 

Меркурій

 

родомъ

 

славя нпнъ

 

и,

 

вѣроятно,

 

изъ

 

Мора-

віп;

 

былъ

 

потомокъ

 

княжескаго

 

рода

 

и

 

воспитанъ

 

въ

 

правосл.

вѣрѣ;

 

по

 

ревности

 

къ

 

правосл.

 

вѣрѣ

 

онъ

 

пзъ

 

отечества

 

уда-

лился

 

въ

 

Россію

 

п

 

служил ь

 

въ

 

войскѣ

 

Смоленскаго

 

князя;

 

во

время

 

нашествія

 

татаръ

 

св.

 

Меркурій,

 

высокій

 

ростомъ

 

н

сильный

 

мышцами,

 

по

 

откровенно

 

свыше,

 

вступилъ

 

въ

 

еди-

ноборство

 

съ

 

татар,

 

великаномь

 

близь

 

Смоленска

 

(на

 

Долго-

мостьѣ)

 

и

 

убплъ

 

его,

 

но

 

самъ

 

быль

 

убить

 

сыпомъ

 

Тамерлана

(24

 

ноября. 1238

 

г).

 

Татары,

 

приведенные

 

въ

 

ужасъ

 

по

 

смер-

ти

 

своего

 

великана

 

и

 

лучшихь

 

вопиовъ

 

своихъ

 

иоспѣшно

 

уда-
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-

лились

 

изъ

 

Смоленск,

 

предѣловъ.

 

Благодарные

 

жители

 

Смо-

ленска

 

похоронили

 

тѣло

 

Меркурія

 

въ

 

Успепскомъ

 

соборѣ.

Надъ

 

мѣстомъ

 

погребенія

 

повѣшено

 

его

 

оружіе —желѣзн.

 

шлемъ

н

 

желѣзная

 

обувь.

 

Нынѣ

 

мощи

 

св.

 

Меркурія

 

почпваютъ

 

въ

Смоленскомъ

 

Авраам,

 

монастырѣ,

 

гдѣ

 

во

 

имя

 

его

 

есть

 

храмъ,

освященный

 

въ

 

1755

 

г.

 

Есть

 

и

 

служба

 

св.

 

Меркурію.

 

На

Рѣзипцкой

 

удицѣ,

 

внизъ

 

къ

 

Днѣпру,

 

цреданіе

 

у казываетъ

 

жи-

лище

 

мучен.

 

Мерку рія

Еппскопъ

 

Варсанофій

 

[1509

 

г.)

 

церковн.

 

повѣсті,

 

о

 

Меркуріп

 

16

 

вѣка

Вародп.

 

повѣсть

 

о

 

иемъ

 

въ

 

Цвѣтникѣ

 

1856

 

г.

 

Буслаева

 

слов,

 

п

 

псскуст.

 

3

182

 

189

 

352

 

Пстор.

 

и

 

стат.

 

опис.

 

г.

 

Смоленска

 

1772

 

года,

 

Фпларетъ,

 

Рус-

свят.

 

3

 

ч.

 

42і,

 

426.

 

Русск.

 

времен.

 

1,

 

114—119,

 

Минея

 

Макарія,

 

2і

 

ноября»

Четьп-Мппея

 

ев

 

Дпмятрія,

 

24

 

ноября,

 

у

 

Толстаго

 

1,

 

№

 

171,

 

24

 

пояб.

 

ппвѣсть

О

 

св.

 

муч.

 

Меркуріѣ,

 

какъ

 

о

 

свободит.

 

градовъ

 

л.

 

6746,

 

Ил.

 

Рос.

 

Іер.

 

3,

 

66

Пс.

 

слов,

 

о

 

рус.

 

свят.

 

181

 

стр.

 

Оппс.

 

Смолеи.

 

он.:

 

1864

 

стр.

 

231,283-г28і

Нѣкоторыя,

 

сзіѣшнпая

 

муч.

 

Меркурія

 

съ

 

св.

 

Моркуріемъ,

 

еппскопомъ

 

Смо-

леиекпмъ,

 

ошибочио

 

полагаютъ,

 

4to

 

моща

 

св.

 

мучеп.

 

почиваютъ

 

въ

 

Кіевѣ

Паест

 

дклеіне

  

поеподокн.

  

Оимонд

   

Ооіігинм; дго.

Преподобный

 

Симонъ,

 

но

 

фампліп

 

Тентюковъ,

 

урожде->

нецъ

 

Сольвычегодскіп,

 

пострижепъ

 

въ

 

монашество

 

въ

 

Корппл.

Комельск.

 

монастырѣ,

 

откуда,

 

по

 

смерти

 

преп.

 

Корпнлія

 

пе-

решелъ

 

къ

 

преп.

 

Логгипу

 

въ

 

Коряжем.

 

обитель

 

(153S

 

г.);

 

въ

1541

 

г.

 

удалился

 

за

 

60

 

верстъ

 

отъ

 

Коряжмы

 

и

 

при

 

устьѣ

 

рѣ-

ки

 

Сойги

 

основалъ

 

пустынь,

 

въ

 

которой

 

п

 

скончался

 

24

 

ПО'

ября

 

1562

 

г.;

 

мощи

 

его

 

почивають

 

въ

 

Екатерининской

 

церк-

ви

 

бывш.

 

Сойпшскаго

 

монастыря,

 

нынѣ

 

приходской

 

церкви

 

въ

Сольвычегодскомъ

 

уѣздѣ

 

(въ

 

75

 

верст,

 

по

 

р.

 

Вычегдѣ

 

отъ

 

г.

Сольвычегодска).

Пстор.

 

Россііігк.

 

Іерарх.

 

6,

 

170—172;

 

Свід

 

о

 

монаст.

 

79;

 

Фплар.,

русск.

 

святые

 

3

 

кн.

 

стр.

 

427;

 

Пстор.

 

слов,

 

о

 

русск.

 

свят.

 

250

 

стр.

 

П.

 

Су.

воровъ:

 

Пстор.

 

свѣд.

 

о

 

Коряа.ск.

 

монастырь

 

Вологодск.

 

еиар.

 

в Ьдом

 

№

 

1.1
1878

 

г.

Празднество

 

св.

 

Великомучѳницѣ

 

Екатеринѣ.

День

 

св.

 

велпкомуч.

 

Екатерины

 

во

 

мцогцхъ

 

'м1;стах,ъ

 

па
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гого-западѣ

 

Россіи

 

проводится

 

по

 

праздничному

 

(Бытъ

 

Русск.

народа

 

Терещенко,

 

VI),

 

и

 

па

 

канунѣ

 

ея

 

памяти

 

дѣвнцы,

 

меч-

тающая

 

о

 

замужествѣ,

 

постятся,

 

чтобы

 

имѣть

 

добрыхъ

 

же-

ниховъ,

 

а

 

грамотвыя,

 

сверхъ

 

того,

 

читаютъ

 

житіе

 

св.

 

Екате-

рины,

 

или

 

Ап.

 

Андрея.

 

Въ

 

старину

 

день

 

св.

 

Екатерины

 

былъ

одпимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

веселыхъ

 

дней

 

для

 

молодежи;

 

(Калпнскаго,

Церковно-парод.

 

календарь

 

59

 

стр.).

Въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

Кремлѣ,

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Екатерины,

 

что

на

 

царицыныхъ

 

сѣняхъ,

 

находится

 

икона

 

св.

 

Великом.

 

Екате-

рины,

 

замѣчательная

 

по

 

своей

 

древности.

 

На

 

этой

 

иконѣ

 

на-

ходится

 

драгоцѣнный

 

вѣнецъ,

 

даръ

 

Императрицы

 

Екатерины

И.

 

Екатерининская

 

церковь

 

(постр.

 

царемъ

 

Михаиломъ

 

Ѳео-

доровичемъ

 

въ

 

1627

 

г.

 

и

 

возобновленная

 

Императрицею

 

Анною

Ивановною

 

и

 

Екатериною

 

2-ю)

 

была

 

мѣстомъ

 

богомолья

 

ца-

рицъ

 

и

 

царевень.

 

которыя,

 

въ

 

посты

 

нерѣдко

 

здѣсь

 

пріобща-

лись

 

св.

 

таинъ;

 

въ

 

этой

 

церкви

 

совершались

 

браки

 

Русскпхъ

Царевень

 

и

 

велпкихъ

 

Княженъ.

 

Въ

 

этой

 

церкви

 

царицы

 

(осо-

бенно

 

Евдокія

 

Лукіаповна),

 

во

 

время

 

беременности,

 

молились

св.

 

Екатерииѣ,

 

какъ

 

покровительппцѣ

 

своей.

 

Екатерининскую

церковь

 

особенно

 

чтилъ

 

царь

 

Алексѣи

 

Михайловичъ,

 

которо-

му

 

въ

 

1659

 

году

 

явилась

 

св.

 

великомуч.

 

Екатерина

 

въ

 

сон-

помъ

 

видѣніи,

 

когда

 

онъ

 

былъ

 

на

 

соколиной

 

охотѣ,

 

гдѣ

 

ны-

нѣ

 

Екатернпизская

 

пустынь.

Екатерининская

 

Лебяжья

 

пустынь,

 

основанная

 

по

 

пове-

лѣиію

 

Екатерины

 

II

 

въ

 

Ставроп.

 

губер.

 

въ

 

Черпоморьп.

 

(См.

о

 

пей

 

Кавказск.

 

еп.

 

вѣд.

  

1878

 

г

 

).

Вь

 

Тамбовскомъ

 

Вознесенскомъ

 

женск.

 

монастырѣ,

 

гдѣ

паходнтся

 

придѣлъ

 

св.

 

Великомуч.

 

Екатерины,

 

ежегодно

 

совер-

шается

 

панихида

 

но

 

игуменьи

 

Екатерипѣ,

 

сестрѣ

 

Святителя

Питнрпма,

 

епископа

 

Тамбовскаго.

 

Надъ

 

мѣстомъея

 

погребенія

устроена

 

часовня.

 

(Тамб.

 

еп.

 

вѣдом.

 

1867

 

г.

 

№

 

1;

 

Указатель

мѣстн.

  

праздн.

 

въ

 

Тамб.

 

епарх.

 

40

 

стр.).

Въ

 

Вяткѣ

 

чудотворный

 

образъ

 

св.

 

Великомуч.

 

Екатери-

ны.

 

Эту

 

икоиу

 

берутъ

 

для

 

всѣхъ

 

крестныхъ

 

ходовъ,

 

и

 

нерѣд-

9

 

К
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ко

 

и

 

въ

 

дома

 

для

 

совершепія

 

предъ

 

нею

 

молебствій.

Въ

 

Москвт.,

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Екатерины

 

па

 

Ордыпкѣ,

 

осо-

бо

 

чтимая

 

икона

 

св.

 

Великомуч

 

Екатерины.

 

(Архим.

 

Іосифъ,

Путеш.

 

но

 

Моск.

 

свят.

  

140

 

стр.).

Еавалерскій

 

праздникъ

 

ордена

 

св.

 

Великомуч.

 

Екатерины.
-

Ордепъ

 

этотъ

 

учрежденъ

 

25

 

ноября

 

1714

 

г.

 

Императо-

/

 

ромъ

 

Петромъ

 

I;

 

пмѣетъ

 

двѣ

 

степени.

 

Лента

 

красная

 

съ

 

се-

ребряною

 

каймою,

 

чрезъ

 

правое

 

плечо.

 

На

 

четырехъ

 

концахъ

креста,

 

пзобрад;еннаго

 

въ

 

самомъ

 

центрѣ

 

ордена

 

буквы

 

D.

 

S.

F.

 

R.

 

(т.

 

е.

 

Domine

 

Salvum

 

Fac

 

Regem:

 

Господи

 

спаси

Царя).

 

На

 

бантѣ

 

ордепскій

 

девнзъ:

 

за

 

любовь

 

и

 

отечество.

Этомъ

 

орденомъ

 

исключительно

 

награждаются

 

дамы.

Чудотворная

 

икона

 

св.

 

Великомуч.

 

Екатерины

 

въ

 

Ека-

терининской

 

пустыни

 

(въ

 

25

 

верст,

 

отьг.

 

Москвы,

 

въ

 

Подол,

уѣздѣ).

 

Начало

 

Екатерининской

 

пустыни

 

положено

 

царемъ

Алексѣемъ

 

Михапловичемъ

 

въ

 

1659

 

г.

 

Однажды,

 

когда

 

онъ

былъ

 

на

 

соколиной

 

охотѣ

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

Екатер.

пустынь,

 

то

 

видѣлъ

 

во

 

снѣ

 

св.

 

Великомуч.

 

Екатерину,

 

возвѣ-

стившую

 

ему

 

рожденіе

 

дочери,

 

что

 

действительно

 

сбылось.

Царь

 

новорожденную

 

дочь

 

нарекъ

 

Екатериною,

 

а

 

на

 

мѣстѣ

чудеснаго

 

явленія

 

повелѣлъ

 

устроить

 

монастырь

 

въ

 

честь

 

св.

Екатерины.

 

(Архим.

 

Іосифь,

 

Нутешест.

 

по

 

Моск.

 

свят.

 

стр.

201).

25.

сб.

 

е&эдішюжчеішкя

 

кяментя,

 

паны

 

ріілюмго
ц

 

шшші

 

его

 

фиш.
■

Св.

 

Клгшентъ,

 

мулгъ

 

апостольскій,

 

учепикъ

 

Ап.

 

Петра,

преемникъ

 

на

 

римской

 

каѳедрѣ

 

Клсту,

 

или

 

Анаклету,

 

цер-

ковный

 

писатель

 

глубоко

 

чтимый

 

Вселенскою

 

церковію;

 

пра-

вилъ

 

паствою

 

съ

 

92

 

по

 

100

 

гг.

 

и

 

при

 

Траянѣ

 

за

 

имя

 

Хрис-

тово

 

былъ

 

сослапъ

 

въ

 

Тавркч.

 

Херсопесъ,

 

гдѣ

 

словомъ

 

вѣры

утѣшалъ

   

христіанъ,

 

сосланныхъ

   

за

 

вѣру

 

въ

 

тяжкія

 

работы,
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чудесами

 

обратилъ

 

мпогяхъ

 

язычпиковъ

 

ко

 

Христу,

 

за

 

что

 

и

скончался

 

мученически.

 

Тѣло

 

его

 

было

 

ввержено

 

въ

 

Черпое

 

мо-

ре,

 

но

 

чудесно

 

было

 

извлечено

 

пзъ

 

опаго

 

свв.

 

Кирилломъ

 

и

Меѳодіемъ,

 

просвѣтптелями

 

славянъ

 

н

 

отнесены

 

въ

 

Римъ,

 

въ

даръ

 

папѣ

 

Адріану.

 

Часть

 

ліе

 

мощей,

 

именно

 

св.

 

глава

 

Кли-

мента

 

вмѣстѣ

 

съ

 

мощами

 

его

 

ученика

 

Фивы

 

(нсизвѣстнаго

 

по

жизни)

 

перенесена

 

была

 

въ

 

Кіевь

 

ев

 

Владиміромъ

 

послѣ

 

кре-

щенія

 

его

 

въ

 

Херсонесѣ.

 

Впослѣдствіи,

 

при

 

поставлевіи

 

собо-

ромъ

 

русск.

 

епископомъ

 

на

 

каѳедру

 

Кіевской

 

митрополіп

 

Кли-

мента

 

Смолятича,

 

упоминается

 

глава

 

св.

 

мученика

 

Климента,

но

 

гдѣ

 

она

 

хранится

 

пынЬ

 

пеизвѣстно.

 

Память

 

св.

 

Климента

свято

 

чтилась

 

въ

 

Россіи

 

и

 

въ

 

старину

 

много

 

храмовъ

 

было

посвящаемо

 

этому

 

Святителю.

 

Въ

 

Инкерманѣ,

 

въ

 

Крыму,

 

въ

одной

 

пещерѣ

 

показываютъ

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

будто

 

бы

 

со-

вершалъ

 

богослуженіе

 

св.

 

Клпментъ

  

(см.

  

Церк.

  

вѣстн.

  

1876

jY:

 

7).
О

 

св.

 

Климент!;

 

см.

 

у

 

Филарета:

 

Пстор.

 

у чеиів

 

объ

 

Отц

 

церкви

 

т.

1-іі

 

стр.

 

8—20,

 

гдѣ

 

указано

 

много

 

псточникоиъ

 

о

 

;кпзии

 

п

 

писааіяхъ

 

его.

О

 

пере

 

несен

 

id

 

мощеіі

 

св.

 

Кл'пмента

 

и

 

Фпвы

 

въ

 

Россію

 

ом.

 

у

 

Филарета.

Русск.

 

Церв.

 

Псіор.

 

ч.

 

1

 

стр.;

 

у

 

Макарія,

 

Пет.

 

Русск.

 

Церк.

 

т.

 

I

 

370

 

стр.

Въ

 

деревнв

 

Цыгломпнѣ

 

(Арханг.

 

еп.)

 

находится

 

весьма

древняя

 

и

 

чтимая

 

икона

 

Двинской

 

Божісй

 

Матера*

 

будто

бы

 

принадлежавшая

 

св.

 

Клименту,

 

еппскопу

 

Римскому

 

(?).
Преданіе

 

разсказываетъ,

 

что

 

когда

 

Норманны

 

проникли

 

въ

Архангел,

 

губерпію,

 

устремились

 

на

 

разореаіе

 

при

 

Двииской

страны,

 

въ

 

1419

 

году,

 

деревня

 

Цыгломииа

 

была

 

ими

 

сожжена.

Набожные

 

жители

 

села,

 

свято

 

чтнвшіе

 

икону,

 

спасли

 

ее

 

отъ

пламени,

 

но

 

дерзкая

 

рука

 

варваровъ

 

не

 

пощадила

 

святыни,

 

ударъ

меча

 

оставилъ

 

с.іѣдъ

 

на

 

икоиѣ,

 

видимый

 

па

 

ней

 

и

 

доселѣ.

Отечеств.

 

Записки

 

(Свпиьпиа)

 

1827

 

№-

 

43.

 

Слава

 

Богоматери,

 

3

 

ки.

 

2

отд.,

 

88

 

стр.

Явденіѳ

 

чудотворной

   

иконы

 

Рождества

 

Пресвятой
Богородицы

 

въ

 

с.

 

Исааковѣ.

Въ

 

1661

 

году

 

при

 

Ростовскомъ

 

Архіеішеісонѣ

 

Іоиѣ,

 

жи-

■

  

.

      

■

                                                                                                                                      

І'1

                             

..

      

_
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тели

 

с.

 

Исаакова,

 

Пошехон

 

уЬзда,

 

Ярославской

 

епархіи,

 

25

ноября,

 

на

 

деревѣ

 

(ивѣ)

 

увидѣли

 

въ

 

необычайномъ

 

свѣтѣ

 

и-

копу

 

Рождества

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

по

 

не

 

могли

 

ея

 

взять;

о

 

повѣстпли

 

о

 

явлеаіи

 

иковы

 

церковному

 

причту

 

н

 

св.

 

икона

торжественно,

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

была

 

перенесена

 

въ

 

при-

ходскую

 

Николаевскую

 

церковь;

 

но

 

на

 

слѣдующій

 

день

 

икона

оказалась

 

не

 

въ

 

храыѣ,

 

а

 

снова

 

на

 

деревѣ;

 

вторично

 

съ

 

крест-

нымъ

 

ходомъ

 

была

 

перенесева

 

икона

 

вь

 

храмъ

 

и

 

двери

 

его

были

 

заперты

 

на

 

ночь;

 

но

 

и

 

на

 

слѣдующій

 

день

 

икону

 

снова

нашли

 

на

 

ивѣ;

 

послѣ

 

сего

 

жители

 

с.

 

Исаакова

 

поставли

 

на

мѣстѣ

 

явленія

 

иконы

 

часовню

 

и

 

украсили

 

ее

 

иконами;

 

зпаме-

нія

 

и

 

чудеса

 

происходили

 

не

 

только

 

отъсіз.

 

иконы,

 

но

 

и

 

оть

самаго

 

дерева

 

(«отъ

 

древа

 

того

 

многоразличная

 

болящимъ

 

ис-

цѣленія,

 

а

 

наипаче

 

отъ

 

коры

 

того

 

древа

 

болящимъ

 

зубомъ

здравіе

 

бываегъ,

 

и

 

исцѣленіе

 

подавается

 

молитвами

 

Пресвят.

Богородицы»).

 

Доведено

 

было

 

о

 

чудесахъ

 

до

 

свѣдѣпія

 

Архи-

епископа

 

Іоны,

 

который,

 

прибывши

 

на

 

мѣсто

 

явленін

 

иконы,

ноложилъ

 

основаніе

 

обители

 

и

 

первому

 

храму

 

вь

 

честь

 

Рож-

дества

 

Пресвятой

 

Дѣвы.

Свазав/е

 

о

 

явлепіи

 

Псааковскоіі

 

пконы

 

рождества

 

Пресв.

 

Богородицы

см.

 

Ярославен,

 

епарх.

 

вѣдом.

 

№

 

50

 

18"6

 

г.

26.

оевАщше

 

церме

 

ее.

 

велшшіѵчеппіш

 

георид,
&ж

 

ш

 

mm

 

прер

 

врдты

 

св.

 

оофш.

У

 

Русскихъ

 

князей,

 

со

 

времени

 

Равпоапостольнаго

 

Вла-

диміра,

 

былъ

 

благочестивый

 

обычай

 

устроять

 

храмы

 

въ

 

честь

своихъ

 

ангеловъ;

 

такъ

 

самимъ

 

Владиміромъ,

 

въ

 

крещеніи

 

Ва-

снліемъ,

 

въ

 

Кіевѣ

 

была

 

построена

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Василія

Великаго,

 

Изяславомъ

 

I,

 

въ

 

крегдепіи

 

Димитріемъ— въ

 

Кіе-

вѣ

 

же

 

храмъ

 

и

 

монастырь

 

во

 

имя

 

св.

 

Великом.

 

Дпмитрія

 

и

 

т.

 

д.

Ярославъ

 

же

 

Мудрый

 

(въ

 

крещеніп

 

Георгій)

 

не

 

только

 

оспо-

валъ

 

храмъ

 

и

 

при

 

немъ

 

мужскую

 

обитель

 

въ

 

честь

 

своего

 

ан-

гела,

 

Великомучеп.

 

Георгія,

  

но

 

и

 

построилъ

 

церковь

 

св.

 

муч.
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Ирины,

 

во

 

имя

 

ангела

 

своей

 

супруги

 

(Ирины),

   

впослѣдствіи

князья

 

стали

   

строить

 

храмы

 

и

 

не

 

рѣдко

 

великолѣпно

   

укра-

шенный

 

въ

 

честь

 

ангсловь

 

своихъ

 

дѣтей,

 

накъ

 

напримѣръ,

 

во

Владнмірѣ

   

былъ

 

построенъ

 

Димитр.

   

соборъ

 

Всеволодомъ

 

III

на

 

память

 

рождевія

 

сына,

   

нареченнаго

 

вь

 

крещепіи

   

Дпмит-

ріемъ.

 

Обычай

 

строить

 

храмы

 

въ

 

честь

 

ангеловь

 

и,

 

по

 

возмож-

ности,

 

величественно

 

украшать

 

ихъ

 

былъ

 

въ

 

такой

 

силѣ,

 

что

некоторые

   

пзъ

 

князей — по

 

недостатку

 

ли

 

средствъ,

    

или

   

по

краткости

   

своего

   

княженія

   

рѣшались

    

храмы,

   

построенные

предмѣстннками

 

ихъ,

   

князьями

    

богато

   

украшенные,

   

пере-

именовывать

 

въ

  

честь

 

своихъ

 

ангеловь;

 

такъ

 

напр.

  

это

 

йзвѣ-

стио

 

о

 

Велик,

 

кн.

 

Ярополкѣ

 

2-мъ

 

(въ

 

крещеніи

 

Петрѣ),

 

ко-

торый

   

переимеповалъ

 

зваменнтый

 

Димитріевскій

   

(въ

 

Кіевѣ)

моиастырь

   

въ

 

честь

 

св.

 

Апостола

 

Петра.

    

Объ

 

этомъ

 

фактѣ

замѣчено

 

въ

 

Лаврентьев,

 

лѣтописи

 

такъ:

 

«В.

 

князь

 

Ярополкъ

полижилъ

 

оспованіе

 

храму

 

въ

 

честь

 

своего

 

ангела

 

(Ап.

 

Петра)>

но

 

не

 

успѣлъ

 

его

 

окончить,

 

а

 

потому

 

въ

 

1128

 

году

 

печеряне

(вѣроятно

 

по

 

смерти

   

князя),

 

переяша

 

церковь

 

св.

 

Димитрія

и

 

нарекоша

 

ю

 

св.

 

Петра

 

съ

 

великимъ

 

грѣхомъи

 

не

 

правдою».

(Кіевск.

 

еп.

 

вѣд.

 

J\°

 

4

 

1877).

Праздппкъ

 

26-го

 

ноября

 

пзвѣстенъ

 

въ

 

русскомъ

 

народѣ

подъ

 

имепемъ

 

осенпяго,

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

весевпяго ;

 

Юрьева

 

дня.

Опъ

 

устаиовлепъ,

 

какъ

 

выше

 

было

 

замѣчепо,

 

В.

 

кн.

 

Ярославомъ

I

 

(Георгіемъ-ІОрьемъ),

 

который

 

«заповѣдалъ

 

по

 

всей

 

Руси,

 

тво-

ритп

 

праздникъ

 

св.

 

Георгія

 

мѣсяца

 

ноября

 

2'j-ro

 

числа»

 

(Про-

логъ

 

14

 

вѣк.

 

въ

 

Кіевск.

 

Софійск.

 

Библ.).

 

Въ

 

древне-русской

жизни

 

Юрьевъгдень

 

былъ

 

очень

 

важпымъ

 

срочнымъ

 

днемъ

 

въ

хозяйственномъ

 

быту,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

русскіе

 

кре>-

стьяне

 

пользовались

 

правомъ

 

перехода

 

отъ

 

одного

 

помѣщика

къ

 

друюму.

 

Въ

 

Судебпикѣ

 

говорится

 

объ

 

этихъ

 

переходахъ,

что

 

опи

 

должны

 

совершаться

 

за

 

недѣлю

 

до

 

Юрьева

 

дня,

 

и

 

не-

дѣлю

 

но

 

ІОрьевѣ

 

днѣ

 

осевнемъ.

 

Въ

 

одной

 

грамотѣ

 

тоже

 

чп-

таемъ:

 

«а

 

крестьяпамь

 

отказываться

 

изъ

 

города

 

въ

 

волость

 

и

пзъ

   

волости

 

въ

 

городъ

 

на

 

одииъ

 

срокъ

 

въ

 

году:

   

за

 

недѣлю
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до

 

Юрьева

 

дня

 

осепняго,

 

и недѣлю

 

но

 

Юрьевѣ

 

дни

 

осенпеыъ».

Въ

 

Отоглавѣ

   

по

 

указу^царя

 

и

 

митрополита

    

предписывается

«отказывать

 

(отпускать)

   

служилыхъ

 

людей

 

при

 

монастыряхъ,

домахъ

 

монастырскихъ,

 

архіерейскихъ

 

и

 

еннскопскихъ

 

на

 

срокъ

по

 

ІОрьевѣ

 

днѣ

 

осеинемъ

 

по

 

старинѣ

 

же».

 

Царь

 

Борись

 

Го-

дунова

 

первый,

 

а

 

йотом ь

 

за

 

нимъ

 

царь

   

Василій

   

Иваповичъ

Шуйскій,

 

рѣшительно

 

запретили

 

вольные

 

переходы

 

крестьяп-ъ,

и

 

вмъстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

прекратилось

 

прежнее

 

зиаченіе

 

Юрьева

 

дня

осенняго.

   

Теперь

 

о

 

немъ

 

сохранилось

   

нисколько

 

іюсловицъ,

въ

 

которыхъ

 

предки

 

наши

 

видимо

 

высказывали

 

сильное

 

сожа-

леиіе

 

о

 

потерянномъ

 

днѣ

 

свободы:

 

«Вотъ

 

теЗЬ

 

бабушка

 

Юрь-

евъ

 

день»,

    

вѣроятио,

 

сказалось

 

русскнмъ

 

человькомъ,

  

когда

онъ

 

впервые

 

и

 

неожиданно

 

узналъ

 

запрещеніе

 

перехода.

  

Или:

«Наряжалась

 

баба

 

на

 

ІОрьевъ

 

деиь

 

погулять

 

съ

 

барскаго

 

дво-

ра»;

  

«Верстался

 

ыужикъ

 

на

 

ІОрьевъ

 

деиь

 

радѣть

 

о

 

барскомъ

добрѣ:

 

мужикъ

 

не

 

тумакъ,

 

зпаетъ,

 

когда

 

живетъ

 

Юрьевъ

 

день»

и

 

т.

 

п.

  

Отъ

 

древня

 

го

 

Юрьева

 

дня

 

остался

 

и

 

держится

 

въ

 

пѣ-

которыхъ

   

мѣстахъ

 

доселЬ

 

одинь

   

благочестивый

 

обычай,

    

по

которому

 

въ

 

день

 

иаііятн

 

св.

 

Гооргія,

  

26

 

ноябри,

  

паши

    

по-

селяне

 

при

 

отъѣздѣ

 

куда

 

либо

 

въ

 

дорогу

 

елуаіать

 

молебствія

о

 

благополучіи

 

на

 

предстоящи!

 

путь.

 

Пріурочнвапіе

 

этаго

 

обы-

чая

 

къ

 

осеннему

   

Юрьеву

 

дню

 

даетъ

 

право

 

предполагать,

   

ие

есть

 

ли

 

это

 

остатокъ

 

добрыхъ

 

обычае

 

въ

 

нашей

 

старины,

 

ко-

торыми

 

древне-русскіе

 

крестьяпе

 

сопровождали

 

свое

 

разстава-

ніе

 

сь

 

старыми

 

своими

 

господами,

 

и

 

собирались

 

па

 

службу

 

къ

другвмъ.

 

(Калиискій,

 

Церковио-Народи.

 

Калеид.,

  

26

 

ноября).

О

 

построены

 

Кіевскаго

 

храма

 

въ

 

честь

 

св.

 

Великомучен.

Георгія

 

говорится

  

въ

 

харатейномъ

 

снискѣ

 

Пролога

 

(XIV

 

в.):

«Въ

 

той

 

же

 

день

 

(26

 

иояб. )

 

свящепіе

 

церкви

 

св.

 

Георгія

 

въ

Кіевѣ

 

предь

   

враты

 

св.

    

Софіп,

 

блаженпый

 

и

   

приспопятный

всея

 

Русскія

 

земли

 

кпязь

   

Ярославъ,

 

наречеппын

 

во

 

святѣмъ

крещеніи

 

Георгій,

 

сыцъ

 

Владиміра,

   

куестнишаго

 

землю

 

Рус-

скую,

 

брать

 

же

 

св.

 

мучеиикъ

    

Бориса

 

и

 

Глѣба,

   

се

 

восхотѣ

создата

   

церковь

 

въ

 

свое

 

имя

   

св.

 

Гергія,

 

да

 

еже

 

восхотѣ

   

и
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сотвори;

 

и

 

яко

 

начата

 

здати

 

ю,

 

и

 

не

 

бѣ

 

многа

 

дѣлатель

 

у*

нея;

 

и

 

се

 

видѣвъ

 

князь

 

призва

 

тіуна:

 

почто

 

не

 

ыпого

 

у

 

церк-

ве

 

стражающихъ

 

Тіунъ

 

же

 

рече:

 

понеже

 

дѣло

 

властельское,

боятся

 

людіе

 

трудъ

 

подъимше

 

найма

 

лишени

 

будутъ.

 

II

 

рече

князь:

 

да

 

аще

 

тако

 

есть,

 

то

 

азъ

 

сице

 

створю

 

И

 

повелѣ

 

ку-

ны

 

возити

 

на

 

телѣгахъ,

 

въ

 

комары

 

Златыхъ

 

вратъ,

 

и

 

возвѣ-

стнша

 

па

 

торгу

 

людемъ

 

да

 

возмутъ

 

кождо

 

по

 

ногатв

 

на

 

день.

И

 

бысть

 

множество

 

дѣлающихъ.

 

И

 

тако

 

вскорѣ

 

конча

 

церковь,

и

 

святи

 

ю,

 

Ларіономъ

 

ыитрополитомъ,

 

мѣсяца

 

ноября

 

въ

 

26

день,

 

и

 

створи

 

въ

 

ней

 

насто.ѵ

 

ванів

 

новоставимымъ

 

еписко-

помъ

 

')

 

и

 

заповѣда

 

по

 

всей

 

Руси

 

творити

 

праздникъ

 

св.

 

Те-

ория

 

мѣсяца

 

ноября

 

въ

 

26

 

день.

 

(Прологъ

 

Погодина,

 

въ

 

Спб.

публ.

 

библ.)».

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

погребенъ

 

несчастный

 

кпязь

Псковскій

 

Суднсяавъ,

 

сынъ

 

св.

 

Владиміра,

 

но

 

полученіи

 

сво-

боды

 

послѣ

 

24

 

лѣтпяго

 

тюрем

 

на

 

го

 

заключенія,

 

опъ

 

постригся

въ

 

пнокп

 

и

 

скончался

 

въ

 

1063

 

году.

Кавалерскій

 

праздникъ

 

ордена

 

св.

 

Великомученика

 

и

 

Победо-

носца

 

Георйя.

Этотъ

 

орденъ

 

учреждеиъ

 

26

 

ноября

 

1769

 

года,

 

Импера-

трицею

 

Екатериною

 

Великою,

 

имѣетъ

 

4

 

степени

 

и

 

жалуется

исключительно

 

военпымъ

 

за

 

храбрость

 

Къ

 

ордену

 

лента

 

изъ

двухъ

 

желтыхъ

 

и

 

трехъ

 

черпыхъ

 

полосъ,

 

чрезъ

 

правое

 

плечо

подъ

 

мундиромъ.

 

На

 

ввѣздѣ

 

ордена

 

надпись:

 

за

 

службу

 

и

храбрость.

 

Носится

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ;

 

3

 

степени

 

носится

 

ва

шеѣ,

 

а

 

4-й

 

въ

 

петлпцѣ.

 

При

 

пожалованы

 

этаго

 

ордена

 

де-

нежвыхъ

 

взпосовь

 

не

 

дѣлается.

1)

 

Столооапіе

 

въ

 

греческой

 

церкви

 

называлось

 

evipovtaajioo,

 

а

 

въ

 

рпм-

скоВ

 

Inthronismus.

 

Обрядъ

 

столовапія

 

соетоялъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

из"

Орапное

 

и

 

посващеипое

 

въ

 

саиъ

 

архіерея,

 

лице,

 

по

 

истечеиіп

 

ди\х>,

или

 

трехъ

 

днеіі

 

DO

 

посвпщеиіп,

 

былъ

 

вознодимъ

 

Мнтрооо.іитомъ,

 

во

время

 

лнтургіи,

 

по

 

прочтеиіи

 

Еваше.пя,

 

па

 

ьмѳедру,

 

а

 

клпрь

 

а

 

на-

родъ

 

возглашали

 

повому

 

архипастырю

 

ыиоіолвтіе.

 

(Binglmmi,

Origincs

   

Eccles.

 

Lib.

 

II

   

cap.

   

XI.

    

§

 

16.

   

Caroli

   

Du

Fresne:

    

T

 

hron

 

и

 

a.

   

Еиіеиіи

   

митр..

 

Описан.

 

Кіевск.

 

Софів,

15

 

стр.;

 

Закревсній,

 

оппсаніе

 

Kicna

 

2G3

 

стр.
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пмать

   

преотшшА

 

еедтптелА

 

иннокентгА,
первяго

 

ешюпопя

 

ттмш

Св.

 

Иннокентій,

 

въ

 

мірѣ

 

Іоаннъ,

 

происходплъ

 

пзъ

 

дво-

рянской

 

(въ

 

Волыни)

 

фамиліи

 

Кульчицкпхъ,

 

переселившихся

въ

 

Черниговскую

 

губернію,

 

родился

 

около

 

1680

 

года

 

обучал-

ся

 

въ

 

Кіевской

 

дух.

 

академіи,

 

въ

 

1710

 

году,

 

по

 

постриженіи

въ

 

монашество,

 

былъ

 

отправленъ

 

въ

 

Московскую

 

академію

 

у-

чителемъ,

 

гдѣ

 

послѣ

 

былъ

 

и

 

префектомъ;

 

въ

 

1714

 

году

 

пере-

веденъ

 

въ

 

С.-Петербургскую

 

Невскую

 

Лавру

 

съ

 

звавіемъ

 

сна-

чала

 

соборваго,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

оберъ-іеромонаха

 

по

 

флоту

 

(иначе

вачальнпкомъ

 

флотскпхъ

 

іеромопаховъ);

 

въ

 

1720

 

году

 

исирав-

лялъ

 

должность

 

яамѣстника

 

лавры,

 

14

 

февраля

 

1721

 

года,

 

по

желанію

 

Петра

 

I,

 

Иннокентій

 

былъ

 

носвящепъ

 

въ

 

сапъ

 

епи-

скопа

 

Переяславскаго

 

(номинально)

 

и

 

предназначался

 

въ

 

Пе-

кинскую

 

миссію;

 

но

 

не

 

былъ

 

принятъ

 

Китайскимъ

 

правитель-

ствомъ

 

пзъ-за

 

выражепій

 

о

 

пемъ

 

въ

 

сенатскомъ

 

отногпеніи

Китайскому

 

трибулалу

 

(«духовная

 

особа,

 

великій

 

господинъ»)

 

а

за

 

тѣмъ

 

изъ-за

 

интригъ

 

Иркутскаго

 

архимандрита

 

Аеанасія

Платковскаго

 

и

 

русскаго

 

въ

 

Китай

 

посла

 

графа

 

Саввы

 

Рагу-

яинскаго

 

и

 

три

 

года

 

провелъ

 

въ

 

Селенгпнскѣ,

 

трудясь

 

въ

 

про-

повѣданіи

 

слова

 

Божія

 

инородцамъ,

 

и

 

перенесъ

 

много

 

скорби

отъ

 

неопредѣлениостп

 

своего

 

положенія

 

п

 

отъ

 

неустройства

гражданскаго

 

управлепія

 

въ

 

Сибири.

 

Въ

 

1727

 

г.

 

указомъ

 

св.

Синода

 

Иннокентій

 

былъ

 

перепмевованъ

 

въ

 

епископа

 

Иркут"

скаго

 

п

 

Нерчивскаго

 

и

 

вступплъ

 

въ

 

управлеяіе

 

новообразован-

ною

 

епархіею.

 

Святитель

 

неутомимо

 

и

 

словомъ

 

ученія

 

(про-

повѣди)

 

и

 

пастырскими

 

посланіями

 

и

 

различными

 

предппса-

ніями

 

трудился

 

надъ

 

устройствомъ

 

обширной,

 

малопаселепной

и

 

незпавшей

 

никакого

 

падъ

 

собою

 

контроля

 

епархіи.

 

Ивнокеп-

тій,

 

назначенный

 

на

 

Иркутскую

 

каѳедру,

 

по

 

странному

 

педо-

смотру

 

Сената,

 

не

 

получалъ

 

жалованія

 

до

 

самой

 

смерти

 

п

 

тер-

пѣлъ

 

крайній

 

иедостатокъ

 

въ

 

средствахъ

 

содержапія

 

себя

 

и

свиты,

 

а

 

неопредѣленпость

 

гранпцъ

 

новооткрытой

 

епархіи

 

по
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давала

 

поводѣ

 

къ

 

неудовольствіямъ

 

между

 

имъи

 

Тобольскиаъ

архипастыремъ.

 

Святитель,

 

никогда

 

не

 

пользовавшійся

 

крѣпкимъ

здоройьемъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

суроваго

 

климата

 

и

 

различныхъ

иевзгодъ,

 

умерь

 

въ

 

не

 

преклопвыхъ

 

лѣтахъ,

 

—

 

26

 

ноября

 

1731

г;

 

но

 

случаю

 

производившихся

 

въ

 

Тихвинской

 

(монастырской)

церкви

 

работъ

 

въ

 

1764

 

г.

 

найдено

 

было

 

тѣло

 

Святителя

 

ве-

тлѣннымъ,

 

а

 

множество

 

чудесъ,

 

совершившихся

 

не

 

только

 

въ

Иркумкѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

отдаленныхъ

 

странахъ

 

при

 

молитвенпомъ

призыванія

 

Святителя

 

послужили

 

побужденіемъ

 

къ

 

открытію

мощей

 

и

 

прославленію

 

Святителя

 

въ

 

1800

 

г.

Иркутск.

 

Акты

 

въ

 

Иркут.

 

епарх.

 

вѣдом.

 

1863

 

и

 

1864

 

гг ;

 

Фаларетъ,

Русск.

 

святые

 

3

 

вп.

 

428—417

 

стр.;

 

Ироиовѣдп

 

Святителя

 

взд.

 

ректор.

 

Ир-

кутской

 

дух.

 

Семипар.,

 

Архиа.

 

Модестомъ.— Душепол.

 

Чтеніе,

 

1869

 

г.

 

но-

ябрь;

 

Пермскія

 

епарх

 

вѣдом.

 

1878

 

г.

 

№

 

22;

 

Начало

 

христианства

 

въ

 

Иркут-

ск*

 

1$68

 

года

 

Ирот.

 

Громова.

Пда\ать

 

панподоБныр

 

ЯаднасТа

 

II

 

ОеОДСША.

Преподобные

 

Аѳанасій

 

и

 

Ѳеодосій,

 

мѣстно

 

чтимые

 

въ

Новгородской

 

епархіи,

 

были

 

основателями

 

Воскресенскаго

 

Че-

реиовецкаго

 

(нынѣ

 

обращеннаго

 

въ

 

приходскую

 

церковь)

 

мо-

настыря

 

(въ

 

40

 

верст,

 

отъ

 

Новгорода).

 

Совокупная

 

ихъ

 

па-

мять

 

совершается

 

еще

 

25

 

сентября.

 

О

 

жизни

 

этихъ

 

угодви-

ковъ

 

Божіпхъ

 

ничего

 

неизвѣстно.
«

          

і

                   

VI

          

«ееИетор.

 

РоссіВск.

 

lepapx.

 

VI

 

ч.

 

обб.

27.

еоеполіиняше

 

еышяго

 

зняліша

 

и

 

чгдевб

 

отх
пионы

 

преемтыж

 

шдычпцы

 

няпша

 

богородицы
EZ

 

1І6ЛНК0ЛІХ

 

ІЮЕѢГРЯДѢ.

Чудесное

 

зпаменіе

 

отъ

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

спасшей

Новгородъ

 

отъ

 

Суздальскаго

 

князя

 

(Андрея),

 

съ

 

которымъ

«мало

 

пе

 

вся

 

земля

 

Русская

 

совокупися,

 

едппыхъ

 

бо

 

тогда

князей

 

бяше

 

72*,

 

случилось

 

25

 

февраля

 

1170

 

г.,

 

но

 

ради

сырпыя

 

недѣли

 

и

 

великаго

 

поста

 

праздпикъ

 

опамепію

 

въ

 

Нов-
26



-
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-

городь

 

установлен*

 

27

 

ноября

 

(какъ

 

думаетъ

 

Архим.

 

Сергій,
вѣроятно

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

тогдашняго

 

посадника

 

Яку-

на).

   

Чудо

 

отъ

 

иконы

   

Бомоматери

 

было

 

следующее:

   

войска

Андрея

   

Боголюбскаго

 

осадили

 

городъ;

   

Новгородцы

   

нечаяли

себѣ

 

пощады

 

отъ

 

враговъ

 

и

 

со

 

слезами

 

молились

 

Богу

 

и

 

Пре-

святой

 

Дѣвѣ

 

и

 

отъ

 

Нея

 

ожидали

 

спасепія;

 

пламенная

 

молит-

ва

 

ихъ

 

была

 

услышана.

 

Благочестивому

 

Новгородскому

 

Влады-

кѣ

   

Іоанну

 

(И.ііи)

 

было

 

откровеніе

   

взять

 

икону

   

Богоматери
изъ

 

Спасской

 

церкви

 

и

 

съ

 

пею

 

совершить

 

крестный

 

ходъ

 

по

крѣпостной

 

стѣнѣ.

   

Тысячи

 

стрѣлъ

   

полетѣли

 

на

 

стѣну

   

при

видѣ

 

священной

 

процессіи

  

и

 

одна

 

стрѣла,

  

пущенная

 

суздал.

воиномъ

 

вонзилась

   

въ

 

лпкъ

 

Богоматери

 

и

 

икона

   

обратилась

къ

 

городу.

 

Архіепископъ,

 

увидѣвши

 

слезы,

 

падающія

 

изъ

 

очей

Пресв.

 

Дѣвы,

 

въ

 

умиленіп

 

воскликнулъ:

 

«О,

 

дивное

 

чудо!

 

какъ

изъ

 

сухаго

 

дерева

 

текутъ

 

слезы!

 

Царице!

 

Ты

 

даешь

 

намъ

 

зна-

меніе,

 

что

 

симъ

 

образомъ

 

молишися

 

предъ

 

сыномъ

 

Твоимъ

 

и

Богомъ

 

объ

 

избавленіи

 

града».

   

И

 

надежда

 

Новгородцевъ

   

на

Пресв.

 

Дѣву

 

сбылась.

 

Въ

 

войскѣ

 

враговъ

 

замѣтили

   

смятеніе;

они

    

поражали

 

оружіемъ

 

другъ

   

друга

 

и,

 

объятые

   

ужасомъ,

бѣжали

   

отъ

 

стѣвъ

 

Новгорода.

   

Благодарные

 

Новгородцы

   

на

вѣчныя

 

времена,

 

на

 

память

 

потомству,

 

установили

 

торжествен-

но

   

воспоминать

 

такое

 

очевидное

 

чудное

 

зааменіе

   

отъ

 

иконы

Богоматери,

 

спасшей

 

градъ

 

отъ

 

разорѣнія;

 

а

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

вся

Русская

 

церковь

 

27

 

ноября

 

прославляетъ

 

Богоматерь.

 

Распро-

странившаяся

 

слава

 

отъ

 

иконы

 

(Новгород.)

 

Знаменіе

 

сдѣлало

го,

 

что

 

въ

 

послѣдующія

 

времена

 

явленныя

 

и

 

чудотворпыя

 

и-

коны

 

Богоматери

  

съ

 

воздѣтыми

 

руками

 

и

 

съ

 

Предвѣч.

 

Мла-

денцемъ

   

получали

 

наименованіе

 

Знаменія

   

(какъ

 

наприм.

 

во

Псковѣ— Спасо-Мирожская,

 

въ

 

Курскѣ,

 

въ

 

Иркутскѣ

 

Абалац-

кая,

 

въ

 

Тобольскѣ

 

и

 

др.

  

городахъ).

   

Святители

 

Новгородскіе

на

 

своихъ

 

печатяхъ

 

имѣли

 

пзображеніе

 

-знамепія

 

Богородицы

и

 

доселѣ

 

въ

 

Новгородѣ

 

праздпикъ

 

знаменія

 

Пресв-

 

Дѣвы

 

(27

ноября)

 

почитается

 

вёликимъ

 

и

 

торжествеппымъ

 

праздпествомъ.

Празднованіе

 

Знамепію

 

Божіей

  

Матери

   

въ

 

Новгородѣ,



—

 

m

 

—

какъ

 

видно

 

изъ

 

рукоииспаю

 

устава

 

СофіГіск.

 

собора

 

подъ

 

27

ноября,

   

было

 

весьма

 

торжественное:

 

.«къ

 

празднику

 

къ

 

Зна-

менія

  

Богородицы

 

съ ѣзжаются

 

власти

 

(мопастырскія)

 

всѣ

 

безъ

зову

 

и

 

безъ

 

вѣсти».

   

Въ

 

день

 

праздника

 

Новгородскій

 

Святи-

тель

 

сопровождалъ

 

крествый

 

ходъ

 

въ

 

полвомъ

 

облачевіи

 

изъ

Софійскаго

 

собора.

 

На

 

пути

 

пѣлп

 

молебенъ

 

па

 

три

 

статьи

 

съ

чтевіемъ

 

Евангелій.

 

По

 

приход

 

в

 

въ

 

соборъ,

 

святитель

 

совер-

шалъ

 

водоосвященіе,

 

отпускалъ

 

кресты,

 

и,

 

по

 

окопчаніи

 

боже-

ственной

 

литургіи,

 

отправлялъ

 

въ

 

Москву

 

къ

 

Государю

 

запе-

чатанвыя

 

просфоры

 

и

 

св.

 

воду

 

въ

 

вощаникахъ.

 

Въ

 

этотъ

 

день

и

    

нынѣ

   

въ

 

Знаменскомъ

 

соборѣ

  

Преосвященвый

   

со

 

всѣмъ-

Новгородскимъ

 

духовенствомъ

 

въ

 

навечсріи

 

отправляетъ

    

мо-

лебнов

 

пѣніе,

 

или

 

параклисисъ

 

Богородиц

 

Ь

 

съ

 

акаѳистомъ;

 

а

въ

 

самый

 

празднпкъ

 

бываетъ

 

крестный

 

ходъ

 

пзъ

   

Софійскаго

собора

 

и

 

Преосвященнымъ

 

совершается

 

литургіа.

 

А

 

въ

 

тѣ

 

дни,

когда

   

въ

 

НовіородЬ

 

бываютъ

 

общественвые

 

крествые

   

жоды,

то

 

чудотворная

 

пкона

 

прежде

 

приносится

 

въ

 

Софійскій

 

соборъ,

откуда

 

выходятъ

 

встречать

 

ее

 

на

 

Волховскій

    

мостъ

 

къ

 

Чуд-

ному

 

кресту.

 

Послѣ

 

лнтургіп,

   

вмѣстѣ

 

съ

 

Софійскими

 

св.

 

п-

конами

 

обносятъ

 

чудотворную

 

икопу

 

вокругъ

 

города

 

по

 

заве-

денному

 

установленію;

 

а

 

цослѣ

 

тою

   

она

 

всѣмъ

 

священными

соборомъ

 

провождается

 

обратно

 

до

 

тогоже

 

Чуднаго

 

креста.—*

Чудотворная

 

икона

 

Знаменія

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

вышину

 

13'/в

вершк.,

   

въ

 

ширину

 

12

 

вершк.,

   

а

 

съ

 

ручкою

 

въ

 

вышину

    

1

арш.

 

13'/»

 

вершк.

 

На

 

иконѣ

 

съ

 

лицевой

 

стороны

 

изображена

Божія

 

Матерь

   

молящеюся

 

съ

 

воздѣтыми

 

руками,

 

на

 

персяхъ

у

 

Нея

 

Предвѣчный

 

Младенецъ;

 

на

 

поляхъ

 

изображенія

 

св.

 

в.

Георгія

   

и

 

Іакова

 

Персіанина,

   

преп.

 

Петра

 

и

 

Онуфрія.

    

На

другой

 

сторонѣ

 

иконы,

 

обращениой

   

въ

 

олтарь

 

(въ

 

икопоста-

сѣ),

 

находится

 

изображенія

 

Спасителя

 

и

 

двухъ

 

ангеловъ

    

под

сторопамъ

 

Его.

  

Предъ

 

Нимь

 

въ

 

моленіп

 

An.

 

Петръ

 

п

 

мучен.

Наталія;

 

а

 

на

 

ио.іяхъ

 

священномуч.

 

Климентъ

 

Римскій,

 

святи-

тель

 

Николаи

 

и

 

муч.

  

Екатерина

 

и

 

Евдокія.

  

Вілыу

 

иконы

 

изоб-

ражеиіе

 

Новгорода

 

(или

 

самаго

 

событія).

    

Иодъ

 

.іьвымъ

 

гла-



—
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—

омъ

 

чудотворной

 

иконы

 

находится

 

едва

 

замѣтное

 

поврежде*

яніе,

 

вѣроятно,

 

сдѣланное

 

стрѣлою,

 

пущенною

 

Суздальсвимъ

воиномъ

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

икоиа

 

была

 

вынесена

 

св.

 

Іоан-

номъ

 

на

 

городскую

 

стѣну.

 

Риза

 

на

 

иконѣ

 

съ

 

лицевой

 

и

 

обо'

ротной

 

стороны

 

золотая

 

высокой

 

цѣны,

 

съ

 

драгоцѣннымп

 

кам-

нями,

 

украшенная

 

усердіемъ

 

Новгородскихъ

 

граждапъ

 

въ

 

1831

и

 

1848

 

годахъ

 

за

 

пзбавленіе

 

отъ

 

холеры.

 

Когда

 

эта

 

икона

писана

 

неизвѣстно;

 

но

 

она

 

была

 

уже

 

запрестольного

 

иконою

до

 

1169

 

г.

 

въ

 

Спасо-Преображен.

 

церкви,

 

а

 

оттуда

 

въ

 

1354

году

 

перенесена

 

въ

 

Знаменскій

 

соборъ

 

(въ

 

честь

 

иконы

 

ус-

троенный).

Новгородск.

 

древн.

 

Архпм.

 

Макарія

 

т.

 

1-й,

 

231—244:

 

т.

 

2-й

 

58

 

— 6С

Сказапіе

 

о

 

пзбавлеиіп

 

Новгорода:

 

IV

 

Новгород,

 

лѣтоп.,

 

2-а

 

Псков,

 

лѣтоп.

Вреаепппа

 

1833

 

г.

 

16

 

в

 

Г,

 

Днп

 

Богослужепія,

 

Дебольскаго,

 

2

 

ч.

 

122— 124. г

Лрхпмапдр.

 

Сергій,

 

т.

 

2,

 

27

 

ноября.

-

Празднество

 

Пресвятой

 

Богоматери

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

Знаменскомъ

 

монастырѣ,

 

гдѣ

 

находится

 

чудотворная

 

ико-

на

 

Знамевія

 

Божіей

 

Матери.

Московскіи

 

Знаменскій

 

монастырь— прежде

 

бывшій

 

дво-

рецъ

 

Романовыхъ,

 

считался

 

родовою

 

святынею

 

Русскнхъ

 

царей

(съ^17

 

в.)

 

и

 

27

 

ноября

 

въ

 

Москвѣ

 

праздновалось

 

весьма

 

тор-

жественно,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

бывалъ

 

празднивъ

 

Ца-

ря,

 

а

 

съ

 

нимъ

 

и

 

всей

 

Москвы.

 

Его

 

возвѣщалъ

 

жителамъ

 

сто-

лицы

 

большой

 

колоколъ

 

па

 

Иванѣ

 

Великомъ

 

и

 

Государи

 

бы-

вали

 

при

 

богослуженіи

 

въ

 

Зваменскомъ

 

монастырѣ,

 

гдѣ

 

въ

 

этотъ

день

 

совершалъ

 

литургію

 

самъ

 

Патріархъ

 

съ

 

духовными

 

вла-

стями.

 

Послѣ

 

обѣдни

 

въ

 

Знаменскомъ

 

монастырѣ,

 

у

 

Госуда-

ря

 

былъ

 

столъ

 

во

 

дворцѣ

 

для

 

духовенства

 

и

 

бояръ;

 

въ

 

этотъ

день

 

Царь

 

изволилъ

 

жаловать

 

бояръ,

 

окольничихъ,

 

думныхъ

 

и

ближнихъ

 

людей

 

наградами.

 

Въ

 

Знаменскомъ

 

мовастырѣ

 

хра-

нится

 

родовая

 

икона

 

бояръ

 

Романовыхъ

 

Божіей

 

Матери

 

Заа-

меніе;

 

предъ

 

нею

 

молился

 

родональникъ

 

нашихъ

 

царей

 

свя-

тѣйшій

 

Патріархъ

 

Филаретъ

 

Никитичь.

 

Эта

 

икона

 

родовое

ыоленіе

 

Государей

 

ныпѣ

 

царству

 

ющаго-

 

Дома;

 

на

 

ней

 

серебр.



-
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-

вызлащеопая

 

риза

 

со

 

множеством^

 

драгоцѣнныхъ

 

камней,

 

на-

ходится

 

она

 

въ

 

иконостасѣ

 

Знаменскаго

 

монастырскаго

 

храма

по

 

лѣвую

 

сторону

 

царскихъ

 

вратъ.

 

Предъ

 

иконою

 

серебряная

лампада

 

даръ

 

Государыни

 

инокини

 

Марѳы

 

Ивановны

 

«за

 

мво-

голѣтнее

 

здравіе

 

сына

 

Ея

 

Веливаго

 

Государя

 

Царя

 

и

 

Великаго

князя

 

Михаила

 

Ѳеодоровпча».

 

Икона

 

эта,

 

по

 

мнѣнію

 

знато-

ковъ

 

церковн.

 

живописи,

 

ваписапа

 

въ

 

коицѣ

 

XV

 

или

 

въ

 

па-

чалѣ

 

XVI

 

в.

 

(Подроби,

 

опис.

 

иконы

 

см.

 

Архим.

 

Сергія:

 

«Опи-

сапіе

 

Московскаго

 

Знаменскаго

 

монастыря»).

 

Въ

 

томъ

 

же

 

мо-

настырь'

 

находятся

 

еще

 

три

 

замѣчательныхъ

 

иконы

 

Знаменія

Божіей

 

Матери:

 

самая

 

древняя

 

изъ

 

нихъ

 

значится

 

по

 

описи

1631

 

г.

 

и

 

о

 

ней

 

замѣчено,

 

что

 

сію

 

икону

 

носили

 

въ

 

крести,

ходахъ

 

и

 

брали

 

во

 

время

 

военныхъ

 

походовъ

 

въ

 

полкъ;

 

другая

икона,

 

шитая

 

шелкомъ

 

и

 

золотомъ,

 

а

 

по

 

золоту

 

жемчугомъ —

даръ

 

царицы

 

Евдовіи

 

Лукинишны.

 

На

 

икояѣ

 

жемчугомъ

 

вы-

шить

 

тропарь

 

празднику

 

и

 

выставленъ

 

1629

 

годъ.

 

Третья

 

и-

кона

 

Знамепія

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

томъ

 

монастырѣ

 

замѣчатель-

на

 

отличною

 

старинною

 

живописью;

 

думаютъ,

 

что

 

ее

 

писалъ

извѣствый

 

Московский

 

живописецъ

 

Сим.

 

Ушаковъ.

 

(Описаніе

Знаменсв.

 

Московсв.

 

монаст.,

 

Архим.

 

Сергія).

Празднество

 

Знаменію-Абадацкой

 

ивонѣ

 

Б.

 

Матери.

Абалацкая

 

ивона

 

(с

 

Абалавъ

 

въ

 

25

 

верст,

 

отъ

 

Тоболь-

ска),

 

служить

 

предметомъ

 

особенпаго

 

благоговѣнія

 

не

 

тоіько

въ

 

Сибири,

 

но

 

и

 

въ

 

сосѣднихъ

 

съ

 

нею

 

губерніяхъ

 

Россіп;

 

на

поклонепіе

 

ей

 

стекается

 

множество

 

богомольцевъ

 

изъ

 

далекихъ

странъ

 

(особепио

 

въ

 

іюнѣ).

 

На

 

иконѣ

 

Богоматери

 

по

 

сторо-

намъ

 

изображены

 

Святитель

 

Николай

 

и

 

преп.

 

Марія

 

Египет-

ская;

 

эта

 

икона

 

написана

 

ПротодіаконоМъ

 

Тобольскаго

 

Собора,

Матѳіемь,

 

по

 

обѣту

 

бывшаго

 

нѣсволько

 

лѣтъ

 

въ

 

разслабленіи

нѣкоего

 

крестьянина

 

Евѳимія,

 

который,

 

по

 

написаніи

 

иконы

выздоровѣлъ;

 

икона

 

эта

 

находится

 

мѣстно

 

въ

 

Абалацкой

 

церк-

ви.

 

Храмъ

 

Пресв.

 

Богородицы

 

съ

 

придѣлами

 

св.

 

Николаю

 

и

прей.

 

Маріц

 

Египетской

   

устроены

 

нослѣ

 

неоднократная}

 

чу-



—

 

Ш

 

—

деснаго

 

впдѣніа

 

благочестивой

 

вдовы

 

Маріи,

  

проживавшей

 

въ

17

 

вѣкѣ

 

въ

 

с.

  

Лбалакѣ.

Древп.

 

Нивліпѳ.

 

ч.

 

Т,

 

(Записки

 

къ

 

Спбпрск.

 

о'-тор'п);

 

Дсбо.тьскаго,

Дай

 

Богослуженіа

  

ч.

 

2,

 

стр

   

124 — 125.

Въ

 

Владимірскомъ

 

Рождественскоаъ

 

монастыре

 

находит-

ся

 

икона

 

Знаменрі

 

Божьей

 

Матери

 

весьма

 

древцяя

 

греческ.

письма.

 

По

 

преданію

 

она

 

принадлежала

 

си.

 

Александру

 

Нев-

скому

 

и

 

била

 

при

 

немъ

 

въ

 

достославной

 

битвѣ

 

съ

 

Шведами

и

 

Ливонскими

 

рыцарями;

 

впослѣдствіп

 

эта

 

икона

 

была

 

постав-

лена

 

вадъ - ракою

 

св.

   

Александра.

Въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

Знаменской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

Ямской

 

ГГе-

реславской

 

слободѣ,

 

находится

 

весьма

 

древняя

 

(со

 

временъ

Іоанва

 

Грознаго)

 

и

 

почитаемая

 

чудотворною

 

икона

 

Знаменіе

Божгей

 

Матери.

 

Въ

 

нашествіе

 

французовъ

 

въ

 

1812

 

году

 

на

Москву

 

икова

 

эта

 

была

 

сохранена

 

за

 

иконостасомъ.

Душеполези.

 

Чтен.

 

1863

 

г.

 

Май-

Въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

Златоустовскомъ

 

мопастырѣ

 

на

 

Моросей-

къ

 

находится

 

икона

 

Знаменіе

 

Божгей

 

Матери,

 

прославив-

шаяся

 

чудотвореніями,

 

особенно

 

во

 

время

 

холеры

 

1848

 

г.

Душеполези.

 

Чген.

 

1867

 

г.

 

Ноябрь;

 

Лрхнм.

 

іосифъ,

 

Нугеш.

 

ио

 

Моск.

«ват.

 

119

 

стр.

.

Въ

 

Москвѣ

 

—

 

въ

 

Покровскомо,

 

что

 

ha

 

убогпхъ

 

домахъ,

ыонастырѣ,

 

въ

 

Воскресенской

 

церкви

 

икона

 

Знаменіе

 

Божгей

Матери,

 

особенно

 

чтимая

 

съ

 

184-1

 

года,

 

послѣ

 

слѣд.

 

случая:

«12

 

іюля

 

въ

 

полдень

 

нашла

 

туча;

 

молвія

 

черезъ

 

верхиее

 

ок-

но

 

Воскресенской

 

церкви,

 

пролѣтевь

 

въ

 

еа

 

внутренность,

сдѣлала

 

несколько

 

правпльныхъ

 

круговъ,

 

отпечатлѣвшнхся

 

на

пконостасѣ;

 

оппсавъ

 

кругъ

 

около

 

образа

 

Зпамепія

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

и

 

только

 

оставпвъ

 

знаки

 

на

 

с.теклѣ

 

кіоты,

 

пзчезла».

 

Съ

того . времени,

 

въ

 

каждую

 

среду

 

пбслѣ

 

утрени,

 

предъ

 

этого

 

и-

коною

 

отправляется

 

молебенъ

 

съ

 

акаопстомъ

 

Гюжісй

 

Матери.

Иоьровскііі

 

моиасіырь,

 

что

 

па

   

убоінхъ

 

домахъ.

 

Сііегпревъ,

 

1 SG3

   

г.
51

 

сгр.
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Празднество

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

Знаменія

Курскія.

Чудесно

 

найденная

 

въ

 

XIII

 

вѣвѣ

 

("см.

 

8

 

сент.)

 

икона

Божіеи

 

Матери

 

особенно

 

прославилась

 

въ

 

17

 

в.;

 

въ

 

1612

 

г.

мятежники

 

(поляки

 

и

 

сторонники

 

лже

 

Димитрія),

 

подъначаль-

гт'воыъ

 

Жолкевскаго

 

осадили

 

Курскъ.

 

При

 

самомъ

 

началѣ

 

оса-

ды

 

одна

 

женщина

 

въ

 

городѣ

 

обьявнла,

 

что

 

Божія

 

Матерь,

явившаяся

 

ей

 

въ

 

видѣніи,

 

спасетъ

 

мѣловую

 

башню.

 

Пушкарь

Москвнтинъ

 

объявилъ,

 

что

 

онъ

 

видѣлъ

 

вѣкую

 

жену,

 

которая

шла

 

по

 

забраламъ

 

стѣны

 

съ

 

двумя

 

свѣтлыми

 

иноками

 

в

 

осѣняла

городъ.

 

Посему

 

жители

 

Курска

 

дали

 

обѣтъ,

 

въ

 

случаѣ

 

освобож-

денія

 

оть

 

враговъ,

 

построить

 

внутри

 

города

 

монастырь

 

во

 

вмя

Знаменія

 

Пресв.

 

Богородицы

 

и

 

непріятели

 

съ

 

большею

 

потерею

отступили

 

отъ

 

города;

 

благодарные

 

жители

 

Курска

 

построили

 

мо-

настырь.

 

(Слава

 

Пресв.

 

Богор.

 

3

 

гл.

 

73

 

стр

 

).

 

Благочестивый

царь

 

Ѳеодорь

 

Іоанновичь

 

ипталъ

 

особенное

 

благоговѣніе

 

къ

Курской

 

иконѣ

 

Знаменія

 

Божіей

 

Матери,

 

предъ

 

тѣмъ

 

вновь

прославившейся

 

чудесн.

 

знаменіями.

 

По

 

его

 

желанію,

 

чудот-

ворная

 

икона

 

въ

 

1597

 

г.

 

была

 

принесена

 

въ

 

Москву.

 

Царица

Ирина

 

Ѳеодоровва

 

украсила

 

ее

 

дорогою

 

ризою,

 

приказала

 

вста-

вать

 

ее

 

въ

 

доску,

 

на

 

которой

 

изображены

 

Господь

 

Саваофь

и

 

Пророки

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

св.

 

икона

 

была

 

возвращена

 

въ

 

Курсвъ

въ

 

Коренскую

 

пустынь.

Въ

 

С.-І1етербу

 

г?ь,

 

въ

 

храмѣ

 

Входа

 

Господня

 

въ

 

Іеру-

салимъ

 

(въ

 

Знаменской

 

церкви

 

на

 

Невскомъ

 

проспектѣ)

 

на-

ходится

 

шсопа

 

Зламевія

 

Божіей

 

Матери,

 

писанная

 

въ

 

1175

г.

 

съ

 

ликами

 

св.

 

Великомуч.

 

Георгія,

 

Іакова

 

Переіанпна,

 

пр.

Петра

 

и

 

Онуфрія

 

Длина

 

ея

 

14 1/я

 

вер.,

 

ширина

 

11 '/з

 

вер. і

въ

 

серебренной

 

позлащенной

 

ризѣ

 

съ

 

двумя

 

вѣнцаыи

 

древней

фнлограшіой

 

работы,

 

украшенными

 

23

 

рубинами,

 

13

 

изумру-

дами,

 

2

 

гіацинтами,

 

2

 

перлами,

 

4

 

халцедонами

 

и

 

4

 

граната-

ми.

 

На

 

окрайнѣ

 

серебрявнаго

 

оклада

 

чернью

 

сдѣлана

 

древне-

церк.

 

славянсвимъ

 

шрифтомъ

 

надпись:

 

«Сей

 

святой

 

Пренепо-

рочния

 

и

 

Прпслодѣвы

 

Марів

 

Владычицы

 

вашея

 

Богѳрѳдвцы

 

об.
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разъ

 

писанъ

 

истово

 

и

 

праведно,

 

точка

 

въ

 

точку

 

съ

 

тово

 

самова

чудотворнаго

 

образа

 

Зчяменія

 

Защитницы

 

и

 

помощницы

 

Ноу-

городцамъ

 

во

 

дни

 

святительства

 

Григорія

 

Архіепископа

 

Ново-

града,

 

по

 

благословенію

 

его

 

и

 

по

 

ириказанію

 

великаго

 

князя

Всеволода

 

Владимірскаго

 

Новгородскаго,

 

а

 

ппсалъ

 

грекъ

 

въ

Новѣгородѣ,

 

священпоинокъ

 

Христофоръ

 

Семеновъ

 

въ

 

лѣто

6683

 

мѣсяца

 

февраля,

 

марта

 

и

 

апрѣля

 

въ

 

святое

 

четыредеся-

тіе».

 

Такимъ

 

образомъ

 

если

 

вѣрна

 

эта

 

надпись,

 

то

 

оказывает-

ся,

 

что

 

икона

 

черезъ

 

пять

 

лѣтъ

 

посдѣ

 

самаго

 

событія

 

(1170

году).

  

Истор.

 

опнс

  

Спб.

 

епар.

 

IV

 

т.

 

стр.

 

17

 

(2

 

отд.).

Въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Іоапна

 

Предтечи,

 

что

 

у

 

Кре-

ствой

 

заставы— находится

 

мѣстно

 

чтимая

 

икона

 

Знамевія

 

Б.

Матери.
Архинапдритъ

 

іосвфъ,

 

Оутешествіе

 

по

 

Московск.

 

сват.

 

стр.

 

1і2.

Празднество

 

Знаменію-Курской

 

Божіей

 

Матери*

■

Въ

 

г.

 

Сумахъ,

 

(Харьк.

 

епарх.),

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

 

на-

ходится

 

особенно

 

чтимая

 

во

 

всемъ

 

городѣ

 

икона

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

Курско-Знаменскія;

 

на

 

вей

 

серебрянная

 

позлащенная

риза;

 

даръ

 

Курскихъ

 

купцевъ

 

(1780

 

года),

 

которые

 

являлись

на

 

Введенскую

 

ярмарку

 

вь

 

г.

  

Сумы.

Въ

 

г.

 

Сѣвскіь,

 

(Орл.

 

еп.),

 

въ

 

градской

 

церкви

 

Зяаменія

Божіей

 

Матери,

 

построенной

 

въ

 

1634

 

г.

 

по

 

обвту

 

заспасевіе

города

 

отъ

 

гетмана

 

Жолковскаго,

 

находится

 

особенно

 

чтимая

древняя

 

икона

 

Знаменія

 

Курской

 

Божгей

 

Матери.

Слова

 

Преосвящ.

 

Макаріа

 

Епископа

 

Орловскаго

 

1870

 

г.

 

стр.

 

316.

Въ

 

слои".

 

Никитовкѣ,

 

(Харьковск.

 

епар.),

 

въ

 

Успенской

приходской

 

церкви

 

находится

 

мѣстно

 

чтимая

 

икона

 

Знаменія

Божгей

 

Матери

 

въ

 

серебрянной

 

позлащенной

 

ризЬ,

 

съ

 

над-

писью:

 

«Въ

 

память

 

избавленія

 

отъ

 

холеры

 

въ

 

1G4S

 

г».

Оппсан.

 

Харьков,

 

епарх.

 

3

 

ип.

 

319

 

стр.

Въ

 

слоб.

 

Метяхѣ,

 

(Червиг.

 

епарх.)

 

въ

 

Успенской

 

церк-

ви

 

замѣчательна

 

древняя

 

икона

 

Знаменія

 

Бооюгей

 

Матери,

найденная

 

казакомъ

 

Бовсуномъ

 

въ

 

прошломъ

 

столѣтіи

 

въ

 

лод-

ки

 

на

 

берегу

 

р.

 

Ковниты.

 

(Опвс

 

Черниг.

 

еп.

 

5

 

ч.

 

327

 

стр.).
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Въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

и,еркви

   

Спаса

 

Нерукотвореинаго

образа,

   

что

 

при

 

главныхъ

    

конюшняхъ,

   

находится

 

древняя,

чтимая

 

мѣсмпо,

   

икона

 

Знаменье

 

Боэюіей

 

Матери.

  

Эта

 

ико-

на

 

прежде

   

находилась

   

въ

 

Коистаитиноиолѣ

 

и

 

прислана

   

въ

Россію

 

въ

 

царстішваиіе

 

императрицы

 

Анны

 

Іоанноины

 

(поля

мѣсяцесл.

 

за

 

1822

 

годъ,

 

Огеч.

 

Записки

 

за

   

1823

 

г.,

  

Памяти.

Вѣры

 

за

 

1843

 

г.,

 

Описан.

 

Спб.,

 

Пушкарева).

 

До

 

1743

 

года

шсоиа

 

сія

 

находилась

 

въ

 

домовой

 

церкви

 

вицеканцлера

 

графа

М.

 

Г.

 

Головкина.

   

По

 

вступлении

 

же

 

на

 

пресголъ

   

Императ-

рицы

 

Елизаветы

 

Петровны,

 

когда

 

графъ

 

Головкинъ

 

быаъ

 

судимъ

за

 

участіе

 

въ

 

сочипеніц

 

проекта

 

объ

 

устранепіи

 

Императрицы

отъ

 

престола,

 

ліішенъ

 

чиновъ,

 

пмѣнія

 

и

 

сое

 

лат.

 

въ

 

Борезовъ,

икона

   

эта,

 

по

 

приказанію

  

Императрицы

 

была

 

передана

    

(въ

1743

 

году)

 

ві,

 

церковь

 

Нерукотвореинаго

 

Спаса.

 

Образъ

 

Зна-

мени

 

Божіей

 

Матери

 

писанный

   

па

 

доскѣ,

 

съ

 

изображеніемъ

на

 

немъ

 

св.

 

праведныхъ

 

Захарія

  

и

 

Елизаветы,

   

Ап

   

Петра

 

и

Алексія

 

человѣка

 

Божія,

 

древняго

 

греческ.

   

письма.

  

Въ

 

1823

году,

 

по

 

возобновлепіи

 

храма,

 

икона

 

украшена

  

новою

 

серебр.

позлащенною

 

ризою;

 

мѣра

 

образа

 

въ

 

вышину

 

1

 

арш.

 

13'/г

  

в.,

въ

 

тирану

 

1

 

арш.

 

б'/з

 

вершк.,

  

и

 

находится

 

въ

 

особомъ

 

кіо-

тѣ

 

за

 

лѣвымъ

 

клиросомъ.

Псторико-статистпческ.

 

свѣд.

 

о

 

С.-Петерб.

 

епарх.

 

вып.

 

IV,

 

16а, стр.

Въ

 

Вэлогдѣ

 

чудотворная

 

гікона

 

Знаменія

 

Божіей

 

Ма-

тери.

 

Явилась

 

она

 

въ

 

1571

 

году

 

2

 

сентября, во

 

время

 

моро-

ваго

 

повѣтрія

 

жителямъ

 

села

 

Дюдпкова

 

Марку

 

Зао^ерскому,

которому

 

повелѣно

 

было

 

поставить

 

эту

 

икону

 

въ

 

храмѣ

 

св.

Іоапна

 

Предтечи

 

въ

 

с.

 

Дюдпковв.

 

«II

 

отъ

 

того

 

времени

 

на

 

Во-

логдѣ

 

моровое

 

повѣтріе

 

преста».

 

Въ

 

честь

 

этой

 

иконы

 

была

устроена

 

теплая

 

церковь

 

Знамепіа

 

Божія.

 

Чудотворная

 

икона

весьма

 

малага

 

размѣра

 

(5

 

вершк.

 

вышины

 

и

 

З 3/*

 

вер.

 

шир.).

Въ

 

верхней

 

части

 

еа

 

пзображеиъ

 

образъ

 

Зиамепія

 

Пресв.

 

Бо-

городицы,

 

а

 

подъ

 

нпмъ

 

изображены:

 

Архаиг.

 

Михаилъ

 

и

 

Гав-

ріилъ,

 

св.

 

Василій

 

Великій,

 

Николаи

 

Чудотвор.,

 

св.

 

Великом.

Георіііі,

  

мучев.

 

Параскева,

 

велвьомуч.

 

Никита

 

и

 

велнкомуч.

27
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Варвара.

 

Риза

 

па

 

вконѣ

 

серебря пшші

 

позлащенная.

Вологодск.

 

епарх.

 

вѣдом

   

№

 

W,

 

1866

 

года.

Въ

 

г.

 

Елатьмѣ

 

(Тамб

 

епар.)

 

въ

 

соборѣ

 

находится

 

древ-

няя

 

мѣстно

 

Чтимая

 

икона

 

На

 

ней

 

надпись:

 

«истинное

 

изоб-

ражепіе,

 

подобіе

 

п

 

мѣра

 

чудотворнаго

 

образа

 

Пресв.

 

Богоро-

дицы,

 

пже

 

въ

 

велпкомъ

 

Новѣградѣ;

 

ппсалъ

 

попъ

 

Георгій».

Оппс.

 

Тамб.

 

епарх.

 

стр.

 

318;

 

Указатель

 

мѣстн.

 

праздп.

 

Тамб.

 

епар.,

стр

   

40.

Шкшо

 

иковя,

 

©піюкопя

 

роетовеняго.

Св.

 

Іаковъ,

 

съ

 

молодыхъ

 

лѣтъ

 

посвятпвшій

 

себя

 

Богу,

въ

 

1385

 

г.

 

по

 

смерти

 

еппскопа

 

Матвея,

 

былъ

 

удостоенъ

 

свя-

тительскаго

 

сана;

 

изъ

 

пастырской

 

его

 

дѣятельностн

 

известно

посрамленіе

 

какого-то

 

Маркіана,

 

отвергавшаго

 

пкопопочпта-

ніе.

 

За

 

спасеніе

 

отъ

 

позорной

 

смерти

 

преступной

 

женщины,

св.

 

Іаковъ

 

несправедливо

 

заподозрѣпныи

 

въ

 

нечистой

 

гкпзпп>

неразумными

 

жителями

 

Ростова

 

былъ

 

пзгианъ

 

жителями

 

пзъ

города.

 

Смиренный

 

Іаковъ

 

въ

 

40

 

саженяхъ

 

отъ

 

храма

 

св.

 

Арх.

Михаила,

 

построенпаго

 

св.

 

Леонтіемъ,

 

поставилъ

 

сначала

 

хи-

жину,

 

а

 

за

 

тЬмъ

 

п

 

деревянную

 

церковь

 

въ

 

честь

 

св.

 

пророч.

Анны

 

и

 

этимъ

 

положилъ

 

основапіе

 

Іаковлевскому

 

(Зачаток

 

)

монастырю.

 

Святитель

 

скончался

 

27

 

ноября

 

1391

 

г.

 

Св.

 

мо-

щи

 

его

 

почиваютъ

 

иодъ

 

спудомь;

 

надъ

 

нпмъ

 

устроена

 

богатая

серебряная

 

рака,

 

усердіемъ

 

графини

 

Анны

 

Ал.

 

Орловой.

О

 

св.

 

Іаковѣ:

 

Рукоп.

 

Сказап.;

 

Опис.

 

Ростовск.

 

Іаков.

 

мои.,

 

Спб.

 

18S9

г

 

;

 

Пстор.

 

Россіііск.

 

Іерар.

 

2,

 

507

 

стр.;

 

у

 

Толстаго,

 

2,

 

№

 

190;

 

Истор.

 

Ак-

ты

 

1,

 

320;

 

1",

 

172.

 

Акты

 

Эксп.

 

1,

 

241;

 

Фплар.,

  

Русск.

 

св.

 

3

 

ч.

 

467—470.
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ш

 

г

 

н

 

Т

 

н

Г

 

А

 

І

 

0 "І

 

И

 

А

 

А

 

,

   

П

 

С

 

К

 

О

 

Е

 

f

 

К

 

А

 

Г

 

О

    

Ч

 

b'

 

Д

 

О

 

Т

 

Ь

 

0

 

й

 

II

 

Л.

Мощи

 

св.

 

Всеволода

 

обрѣтены

 

въ

 

1193

 

г.

 

(55

 

лѣтъ

 

спу-

стя,

 

послѣ

 

кончины);

 

о

 

св.

 

Всеволодѣ

 

см.

 

11

 

Февр.

 

и

 

22

 

апр.



—
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-

Преподов

 

наг?

    

Діодорл

    

Юрьегорскдго.

Блаженный

 

Діодоръ,

 

уроженецъ

 

Турчасов.

 

прихода,

 

19

 

л.

отправился

 

въ

 

Соловецкій

 

монастырь

 

и

 

увлекшись

 

мирною

жизнію

 

нноковъ

 

прппялъ

 

пост^пгъ

 

оть

 

Соловецкаго

 

игумена

Аѳанасія;

 

любимымъ

 

его

 

занятіемъ

 

было

 

посЬщепіе

 

Соловец-

кихъ

 

пустыпппковъ

 

и

 

бесѣда

 

съ

 

ними.

 

Принужденный

 

оста-

вить

 

островъ,

 

Діодоръ

 

близь

 

Олонца,

 

близъ

 

горы

 

Юрьевой

надъ

 

озеромъ

 

Водломъ,

 

при

 

пособіп

 

разныхъ

 

благотворителей

устроилъ

 

храмъ,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

и

 

обитель

 

св.

 

Гропцы

 

въ

 

которой

былъ

 

настоятелемъ;

 

скончался

 

въ

 

Каргополь

 

27

 

ноября

 

1633

г.

 

и

 

погребенъ

 

былъ

 

тамъ

 

подъ

 

церковію,

 

по

 

ученикъ

 

его

Прохоръ

 

въ

 

1635

 

г.

 

неренесъ

 

его

 

тѣло

 

вь

 

обитель.

 

Въ

 

руко-

ппсныхъ

 

святцахъ

 

св.

 

Діодоръ

 

называется

 

чудотворцемъ.

 

Есть

ему

 

рукописи,

 

тропарь;

 

у

 

Фплимопова

 

и

 

вь

 

Милютин.

 

Четьц

мпнеяхъ

 

опъ

 

названъ

 

Даміапомъ,

 

пустыниикомъ.

 

Мощи

 

его

подъ

 

снудомъ,

 

въ

 

бывш.

 

монастырск.

 

(а

 

нынѣ

 

прпходскомъ)

храмѣ.

Іістор.

 

Росс.

 

Іерарх.

 

6,

 

829;

 

Рукоп.

 

жптіе

 

преа.

 

Діодора;

 

Фпларетъ,

Русск.

 

св.

 

3

 

кп.,

 

470—473

 

«тр.

28-

П

 

р

 

£

 

С

 

Т

 

Д

 

В

 

Л

 

£

 

II

 

I*

 

£

    

В

 

Л

 

Л

 

Ж

 

£

 

II

 

II

 

Л

 

г

 

о

    

#

 

с

 

о

 

д

 

о

 

р

 

Ад

   

Я

 

р

 

;\

 

Т-

£

 

II

 

II

 

С

 

К

 

О

 

П

 

А

     

Р

 

О

 

С

 

Т

 

О

 

К

 

С

 

К

 

Л

 

Г

 

0.

Св.

 

Ѳеодоръ,

 

въ

 

мірѣ

 

Іоаннъ,

 

былъ

 

сыпь

 

Стефапа

 

(бра-

та

 

преп.

 

Сергія

 

Радопежскаго),

 

заішмавшаю

 

важный

 

служеб*

ный

 

иость

 

оря

 

Радонежском ь

 

внязѣ

 

Андрее

 

Іоанновпчѣ.

Лишившись

 

супруги

 

(Апиы)

 

Стефаиъ

 

нриияль

 

монашество,

 

а

12

 

лѣтняго

 

сыиа

 

своего

 

отдадь

 

брату,

 

преп.

 

Сергію,

 

который

постригъ

 

его

 

въ

 

иноки

 

20

 

аирѣля

 

и

 

наревъ

 

ему

 

имя

 

въ

 

честь

св.

 

Ѳеодора

 

Трихины

 

(такъ

 

какъ

 

тогда

 

былъ

 

обычай

 

при

 

по-

стриженіи

 

давать

 

имя

 

дпевиаго

 

свята»го).

 

Подь

 

надзоромь

 

ве-

ликий)

 

подвііжипка,

 

Ѳеодоръ

 

преусиѣваль

 

вь

 

иноческой

 

жиз-

ни

 

и

 

ирей.

 

Сергій

 

думалъ

   

вядѣтъ

 

въ

 

иемь

 

своего

 

иреемиика



—
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-

въ

 

лаврѣ,

 

но

 

Ѳеодоръ

 

стремился

 

устроить

 

особый,

 

свой

 

мона-

стырь;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

преп.

 

Сергіемъ

 

избрали

 

для

 

новой

 

обители

мѣсто

 

па

 

берегу

 

р

 

Москвы,

 

называвшееся

 

Снмоповымъ

 

и

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

положено

 

было

 

осповапіе

 

знаменитому

 

Симоно-

ву

 

монастырю.

 

Препод.

 

Ѳеодоръ

 

добродетелями,

 

разсудптел.

смысломъ

 

и

 

привлекательною

 

наружностію

 

пріобрѣлъ

 

въ

 

сто-

лице

 

громкую

 

пзвѣстность;

 

бояре

 

дѣлали

 

богатые

 

вклады

 

въ

монастырь,

 

св.

 

Алексѣй

 

мптрополптъ

 

возвелъ

 

его

 

въ

 

сапъ

игумена,

 

а

 

В.

 

князь

 

Дпмптрій

 

Донской— йзоралъ

 

его

 

свопмъ

духовнпкомъ.

 

Константинопольски*

 

патріархъ

 

Пплъ,

 

такъ

 

по-

любплъ

 

Ѳеодора,

 

что

 

возвелъ

 

его

 

вь

 

санъ

 

архимандрита

 

и

обитель

 

его

 

сдѣлалъ

 

ставропипальною;

 

въ

 

13*88

 

г -

 

вторичпо

съ

 

порученіямп

 

отъ

 

Вел.

 

кн.

 

Ѳеодоръ

 

былъ

 

въ

 

Царьградѣ

 

п

согласно

 

волѣ

 

его,

 

вопреки

 

собственному

 

желанію

 

Ѳедоръ

быдъ

 

возведенъ

 

въ

 

святительскій

 

санъ

 

въ

 

г.

 

Ростовъ

 

п

 

поч-

те»

 

былъ

 

тнтуломъ

 

архіепископа.

 

Въ

 

Ростов!;

 

св.

 

Ѳеодоръ

 

ос-

новалъ

 

женскій

 

монастырь

 

в

 

г.

 

честь

 

Рождества

 

Богородицы.

Св.

 

Ѳзодоръ

 

занимался

 

писаніемъ

 

пконъ.

 

Скончался

 

онъ

 

28

ноября

 

1394

 

г.

 

Память

 

его

 

благоговѣнно

 

чтптся

 

еще

 

съ

 

ХУ

 

в.

Жнііе

 

св.

 

Ѳеодора

 

въ

 

Сппод.

 

библ.

 

1723

 

г.

 

№

 

580

 

п- въ

 

Спб.

 

Акад.

Фпларетъ,

 

Русск.

 

свят.

 

3

 

кн.

 

474—478;

 

Собр.

 

Лѣт.

 

6,1

 

21;

 

Никои.

 

Лѣтоп.

4,

 

208 —22<;

 

Русск.

 

Стар.,

 

стр.

 

60—75,

 

М.

 

1850

 

г.;

 

Истор.

 

Росс.

 

Іерарх;

J,

 

US;

 

8,

 

357;

 

Пстор.

 

Акты

 

№

 

1,

 

252;

 

Пстор.

 

Слов,

 

о

 

Русск.

 

свят.

 

279—

289

 

стр.;

 

Кратк.

 

Церк.

 

Пстор.

 

мптроп.

 

Платова.

 

1,

 

206—241;

 

Макарія,

 

Ист.

Русск.

 

Церквп;

 

Архим.

 

іосифъ,

 

Путешествіе

 

по

 

Моск.

 

Свят.

 

109—111.

29.
. .

      

.'

ПрЕподоЕидго

   

II

 

£

 

к

 

т

 

а

 

р

 

і

 

д

   

йенеоск&го.

Преподобный

 

Нектарій

 

у

 

Калыюфйскаго

 

п

 

въ

 

службе

Кіевскимъ

 

преподобнымъ

 

названъ

 

послуіинымъ;

 

мощи

 

его

 

от-

крыто

 

почиваготъ

 

въ

 

Антоніевой

 

пещерѣ.

 

О

 

жпзіш

 

его

 

ші-

чею

 

непзвѣстно.

Описан.

 

Кіеиоп.

 

Лавры

 

стр.

 

ПО,

 

290;

 

Рукоп.

 

светцы;

 

Канон.

 

Снрига.

Нечерск.

 

препод..

 

Фплар.,

 

Русск.

 

свпт.

 

\і

 

кн.

 

479

 

стр.;

 

Пстор.

 

Слов,

 

о

 

Рус.

сват.

 

200

 

стр.;

 

Патеривъ

 

иечерскііі.



—
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—

20-го

 

ноября,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

устава

 

Московскаго

 

Боль-

шаго

 

Собора

 

(17

 

в.)

 

праздновали

 

св.

 

муч.

 

Параскевѣ- Пятнишь.

Объ

 

этомъ

 

праздпованіп

 

въ

 

упомянутомъ

 

устівЬ

 

говорится:

«Въ

 

29-й

 

день

 

Ноября

 

святыя

 

преподобный

 

великомученицы

ІІарасковгеи,

 

пареченныя

 

Пятницы,

 

празиусйЪ;

 

благовЬстъ

 

къ

вечерне

 

п

 

къ

 

заутрени

 

въ

 

лебедь,

 

а

 

звопъ

 

сиреднеп

 

и

 

ходь

со

 

кресты

 

къ

 

Пятниц

 

в

 

Ржевской

 

въ

 

Чертолье,

 

а

 

иѣти

 

сь

полкелсосомъ

 

преподобной

 

Парасковгеѣ

 

точію

 

на

 

9

 

пѣснв

 

и

благовѣстъ

 

въ

 

ревутъ

 

для

 

ходу

 

и

 

после

 

зхутрепп

 

въ

 

полчаса

дни

 

благовЬстять

 

прежъ

 

вь

 

ревутъ

 

же,

 

благовестятъ

 

въ

 

вало-

вой

 

для

 

ходу,

 

и

 

бываётъ

 

ходъ

 

по

 

Ржевской

 

Пятнице,

 

а

 

чю-

дотпориыхъ

 

болшпхъ

 

иконъ

 

не

 

носіггъ.

 

А

 

государь

 

царь

 

и

ііатріархь

 

въ

 

ходу

 

томь

 

не

 

бываютъ,

 

точію

 

патріархь

 

изъ

церкви

 

отпущаетъ

 

властей

 

ио

 

обычаю;

 

п

 

какъ

 

пачпутъ

 

моле-

бепъ

 

и

 

пойдутъ

 

къ

 

западиымъ

 

дверямъ,

 

прежде

 

идутъ'

 

сь

 

хору-

говмн

 

и

 

съ

 

рппиды

 

и

 

со

 

кресты

 

и

 

со

 

святыми

 

иконами,

 

тоже

песутъ

 

икону

 

Богородицы

 

въ

 

кіотЬ,

 

юже

 

Петръ

 

чюдотворецъ

ппсалъ.

 

а

 

предъ

 

нею

 

идутъ

 

нодьякн

 

со

 

свьщамп,

 

а

 

протоно-

пы

 

поютъ

 

каноны

 

Троице

 

до

 

Архангеловъ,

 

и

 

въ

 

то

 

время

бываетъ

 

звонъ

 

сь

 

ревутомъ

 

бозъ

 

болшаго;

 

и

 

вышедъ

 

пзь

 

го-

рода

 

за

 

каменный

 

мостъ,

 

чтуть

 

1

 

статью

 

Троице

 

до

 

Арханге-

ловъ,

 

и

 

потомъ

 

ектенья

 

и

 

осьненіе

 

отъ

 

святителя

 

по

 

чину;

 

и

по

 

семъ

 

идутъ

 

къ

 

празнику,

 

чтутъ

 

2

 

статью,

 

и

 

воду

 

святятъ,

и

 

лнторгію

 

служатъ

 

соборомъ,

 

и

 

пос.гЬ

 

лпторііи

 

со

 

кресты

 

въ

соборъ

 

пойдутъ

 

по

 

чину

 

по

 

прежеписанному,

 

а

 

пЬвчіе

 

и

 

дія-

ки

 

поютъ

 

согласіе;

 

а

 

врежде

 

бывало,

 

ндеже

 

чтутъ

 

первую

 

ста-

тію,

 

п

 

на

 

томъ

 

мЬсте

 

бываеть

 

ектенья

 

и

 

ocbueuie,

 

а

 

ныне

(1613

 

г.)

 

не

 

велено.

 

II

 

какъвь

 

городъ

 

войдуть,

 

и

 

пдучп

 

пЬв-

чіе

 

поютъ

 

Владычицу

 

болшую

 

и

 

кончают ь

 

вь

 

церкви,

 

и

 

бы-

ваеть

 

ектеньи

 

и

 

отпустъ

 

со

 

крестомъ,

 

по

 

чину,

 

п

 

провожает ь

святитель

 

святыя

 

иколы;

 

и

 

въ

 

то

 

время

 

бываетъ

 

ззопь;

 

тоже

входят і,

 

во

 

святый

 

Олтарь,

 

н

 

разоблачаются,

 

и

 

и.іаі одари іцо

Боіа

 

отходят ь

 

въ

 

домы

 

своя.

 

(Русск.

 

Пстор.

  

Виол.

 

37

 

сір).

>
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Русская

 

церковь

 

издревле

 

чтитъ

 

ев

 

Апостола

 

Андрея,

какъ

 

своего

 

Апостола.

 

Древніе

 

в

 

достоверный

 

писатели:

 

Орн-

генъ

 

(f

 

25S

 

г.),

 

Привей

 

(і

 

203

 

г.)

 

и

 

Ипполитъ

 

свидетельство-

вали

 

о

 

проиовѣдиАп.

 

Андрея

 

въ

 

Скпѳіп,

 

т.

 

е.

 

въ

 

предвлахъ

нынешней

 

Россіи.

 

Преп.

 

Несторъ,

 

а

 

велвдъ

 

за

 

пнмъ

 

и

 

дру-

гіе

 

летописцы

 

говорятъ

 

о

 

проповеди

 

Ап.

 

Андрея

 

въ

 

Россіи

 

ц

о

 

водружепіп

 

креста

 

на

 

горахъ

 

Кіевскихъ.

 

Некоторые

 

же

изъ

 

отечественныхъ

 

нсториковъ

 

усиливались

 

доказать,

 

что

 

Ап.

Андрей

 

былъ

 

и

 

въ

 

внутренней

 

Россіи

 

и

 

доходил ъ

 

до

 

Новго-

рода

 

а,

 

по

 

желанію

 

пзвветнаго

 

А.

 

А.

 

Аракчеева,

 

доводили

 

Аи.

Андрея

 

съ

 

проповвдію

 

до

 

с.

 

Грузина

 

Но

 

въ

 

недавнее

 

время

явились

 

ученые,

 

которымъ

 

пе

 

нравится

 

древнее

 

преданіе

 

на-

шей

 

церкви

 

о

 

проповеди

 

Ап.

 

Андрея

 

въ

 

предвлахъ

 

Русской

земли

 

(см.

 

жури.

 

Минист.

 

Народн.

 

Проев.

 

1877

 

года).

 

ВсЬ

хрпстіанскіе

 

народы

 

въ

 

Европе

 

храпять

 

у

 

себя

 

предаиіе

 

ипоі-

да

 

даже

 

о

 

мнимо-апостольской

 

проповѣдп

 

п

 

каждая

 

стріна

усиливается

 

пріурочигь

 

къ

 

себе

 

деятельность

 

какого

 

либо

 

изъ

апостоловъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отяошепіи

 

иногда

 

иогрЬшаютъ

 

противъ

всторін,

 

какъ

 

напр.

 

въ

 

Испаніи

 

распространено

 

христіанекой

веры

 

приписываютъ

 

Аа.

 

Іакову

 

Ззведееву,

 

не

 

выходившему

изъ

 

Іерусалима

 

и

 

тамъ

 

убптаіо

 

Иродомъ

 

вь

 

44

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.

Апостолъ

 

Андреи

 

но

 

несомненному

 

свидетельству

 

древннхъ

писателей

 

посѣтввъ

 

прибрежье

 

Чернаго

 

моря

 

(напр.

 

Сипопъ

и

 

др.)

 

и

 

что

 

могло

 

удержать

 

этаго

 

Аиостола

 

отъ

 

посьщепія

севернаго

 

побережья

 

Чернаго

 

моря,

 

гдЬ

 

и

 

особенно

 

въ

 

Кры-

му

 

много

 

было

 

жителей

 

и

 

изъ

 

грековъ

 

ц

 

изъ

 

римлянъ

 

и

 

нвтъ

ничего

 

не

 

правдоподобпаго

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

этотъ

 

Апостолъ,

 

до-

шедши

 

до

 

устья

 

Двѣвра

 

не

 

поднялся

 

вверхъ

 

по

 

этой

 

реке

 

до

вынъпшяго

 

Кіева.

Въ

   

память

 

Аи.

 

Андрея,

 

водрузпвшаю

 

крестъ

 

па

 

Кіев-

ской

 

горЬ

   

издревле

 

была

 

построена

 

церковь

     

Въ

 

1212

 

году

«



—

   

20.1

  

—

Смолепскій

 

кпязь

 

Мстиславъ

 

Романовичь

 

устроили

 

(деревян.)

церковь

 

Воздвпжепія

 

честнаго

 

Креста.

 

Въ

 

16

 

в.

 

въ

 

актахъ

Злато-Мп.чайловскаю

 

монастыря

 

упоминается

 

уже

 

каменная

церковь

 

вь

 

тоже

 

паимепованіе.

 

Въ

 

17

 

ввке

 

при

 

новомъ

 

ус-

тройстве

 

церковь

 

была

 

переименована

 

въ

 

честь

 

св.

 

Ап.

 

Андрея.

Старецъ

 

Леонтій,

 

бывшій

 

въ

 

Кіеве

 

въ

 

1706

 

г.

 

говорить

 

въ

своемъ

 

онисаніи

 

пугешествія

 

въ

 

св.

 

землю:

 

«А

 

где

 

ев

 

Апо-

столъ

 

Андрей

 

крестъ

 

поставилъ,

 

тотъ

 

холмъ

 

въ

 

городовой

степе

 

красовитъ

 

зЬло.

 

Въ

 

томъ

 

месте

 

стоитъ

 

церковь

 

дере-

вянная,

 

ветхая,

 

во

 

имя

 

св.

 

Андрея

 

Первозванпаго»

 

(Оннсан.

Кіева.

 

Закрсвспаго,

 

т.

 

1

 

стр.

 

179).

 

Императрица

 

Елизавета

Петровна,

 

въ

 

бытность

 

свою

 

въ

 

Кіеве.

 

въ

 

память

 

ев

 

апост.

Андрея,

 

благоволила

 

своеручио

 

(19

 

августа)

 

1744

 

г.

 

поло-

жить

 

первый

 

камень

 

въ

 

основапіе

 

церкви,

 

выстроеагой

 

п«

чертежу

 

ірафа

 

Растрелли,

 

знамеьптаго

 

но

 

свопмъ

 

постройкамъ

(Слольпаго

 

монастыря

 

Зимпяго

 

Дворца

 

и

 

друг,

 

зданій).

 

Им-

ператрица

 

Елизавета

 

ничего

 

ие

 

жалѣла

 

для

 

возможно

 

лучша-

го

 

устройства

 

этаго

 

храма,

 

но

 

после

 

ея

 

смерти

 

до

 

1809

 

г-

печальиа

 

была

 

судьба

 

эгаго

 

храма

 

(см.

 

у

 

Закревскаго

 

182 —

184

 

стр.).

 

Андреевская

 

церковь

 

прекрасной,

 

легкой

 

архитек-

туры,

 

ея

 

вігьшиее

 

велпколепіе

 

виолне

 

соотвѣтствуетъ

 

внут-

ренней

 

пешиости

 

и

 

изяществу;

 

но

 

какъ

 

она

 

устроена

 

на

 

вы-

сокой

 

и

 

узкой

 

гор!-,

 

то

 

для

 

прочности

 

имеетъ

 

фундамептъ

 

поч-

ти

 

въ

 

столько

 

аіе

 

глубокій,

 

какъ

 

высока

 

самая

 

церковь

 

(бо-

лѣе

 

20

 

саж.).

 

Церковь

 

св.

 

Апостола

 

Андрея

 

стоить

 

на

 

горе,

которая

 

возвышается

 

на

 

41

 

сажень

 

н

 

2

 

аршина,

 

надь

 

обик-

вовеииымъ

 

уровнемъ

 

Днепра;

 

то

 

издали

 

кажется

 

какъ

 

бы

 

ви-

сящею

 

надъ

 

Кіево-Подоломъ

 

и

 

представляет

 

ь

 

впдъ

 

прелест-

ный.

 

Местность

 

ея

 

привлекаетъ

 

къ

 

себѣ

 

каждаго

 

путешест-

венника,

 

образованная

 

и

 

простолюдина,

 

н

 

въ

 

каждом ъ

 

вызы-

вастъ

 

своего

 

рода

 

чувствоваиія.

 

Къ

 

храму

 

ведеть

 

широкая,

чугунная

 

лестница

 

вь

 

53

 

сажеси,

 

різдьлениыи

 

тремя

 

площад-

ками.

 

Вокругь

 

храма,

 

на

 

сводахъ

 

фундамента

 

устроена

 

тер-

раса

 

или

 

нанерть,

   

окруженная

 

чугунного

 

рѣшеткою,

   

отсюда



—

  

204

 

—

цредстав i и ется

 

видъ

 

пеобъятпый

 

и

 

восхитительный.

 

У

 

ногъ

ирителя

 

видѣнъ

 

весь

 

Кіево-Подотъ,

 

какъ

 

на

 

планѣ.

 

далѣе

сверкаюіцій

 

Диѣпръ

 

сь

 

своими

 

рукавами

 

и

 

сь

 

Чертольемъ,

 

а

еще

 

далѣе

 

в

 

іадающая

 

въ

 

него

 

Десна.

 

За

 

ними

 

стелятся

 

во

всѣ

 

стороны

 

широкіе

 

зеленѣющіе

 

луга

 

и

 

рощи,

 

между

 

коими

замьчены

 

селепія

 

съ

 

верхами

 

церквей

 

и

 

колоколен ь -,

 

па

 

зад-

нем

 

ь

 

планѣ

 

видѣнъ

 

лѣсъ,

 

оканчивающейся,

 

на

 

горизонт b

 

тем-

но-синею,

 

нзавственною

 

полосою.

 

Эта

 

широкая,

 

велнколѣп-

ь-ая

 

картина

 

очаровывает*

 

зрителя

 

и

 

возбуждаетъ

 

въ

 

оемъ

воспоминанія

 

о

 

давно

 

минувшихъ

 

вѣкахъ

 

исторической,' жизни

нашего

 

отечества.

 

— Со

 

временпз

 

аложенін

 

храма

 

до

 

окопчатель-

п

 

а

 

го

 

его

 

исправлепія

 

протекло

 

болѣе

 

40

 

лѣтъ.

 

Въ

 

продолже-

ніе

 

агаго

 

времени

 

текла

 

вода

 

изъ

 

фундамента

 

ийпародъ,

 

видя

текущую

 

изъ

 

иодъ

 

церкви

 

воду,

 

естественно

 

сіі|)ашпвалъ:

 

от-

куда

 

берется

 

там ь

 

вода?

 

Еъ

 

своеобразному

 

рѣшенію

 

эгаю

 

во-

проса

 

привело

 

вскорѣ

 

уже

 

образовавшееся

 

въ

 

народѣ

 

мнѣпіе,

что

 

престолъ

 

церкви

 

утвержденъ

 

на

 

тммь

 

самом

 

ь

 

мѣстѣ,

 

па

которомъ

 

св.

 

Андреи

 

водрузилъ

 

кресть.

 

Вода

 

течетъ

 

чзъ

 

того

же

 

мѣста,

 

гдѣ

 

водружеиъ

 

былъ

 

крестъ,

 

пзъ

 

престола,

 

елвд.

тамъ

 

есть

 

источпнкъ

 

Такь

 

думалъ

 

и

 

вѣроваль

 

народа,

 

и,

 

при

естественной

 

вѣрѣ

 

въ

 

чудодѣйственпую

 

силу

 

креста

 

дополпалъ

это

 

вѣрованіе

 

новымъ

 

предположепіемъ,

 

что

 

и

 

к.і.і

 

иезь

 

обра.-

зовался

 

па

 

этой

 

горѣ

 

когда

 

св.

 

Апостолъ

 

водрузил ь

 

крестъ.

Уснлія

 

задержать

 

теченіе

 

ключей

 

изъ

 

церковпаго

 

фундамента,

остававшееся

 

па

 

долгое

 

время

 

безуспѣшпымн,

 

привели

 

къ

 

но-

вому

 

вѣрованію

 

о

 

необыкыовенномъ

 

стрсмлеаіи

 

вод

 

л

 

и

 

іъ

 

под-

престольнаго

 

колодезя,

 

достаточными

 

къ

 

тому

 

чтобы

 

затопить

весь

 

міръ.

 

Это,

 

впрочемъ,

 

вѣровапіе

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

дер-

жится

 

въ

 

народѣ.

 

(Опис.

 

Кіева,

 

Закревскаго,

 

т.

 

1,

 

184

 

стр.)'.
День

 

св.

 

Ап.

 

Андрея,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

Устава

 

Москов-

ская

 

Большаго

 

Собора

 

(нач.

 

17

 

вѣка)

 

быль

 

большимъ

 

празд-

вествомъ,

 

которое

 

совершалось

 

издавна

 

(но

 

только

 

не

 

30-го,

a

 

G-j-o

 

числа).

 

Въ

 

упомянутомъ

 

уставѣ

 

о

 

праздипкѣ

 

An.

 

Ан-

дрея

 

говорится:

 

«Въ

 

30-Й

 

депь

 

святаго

 

апостола

 

Андрея

 

Пер-



—

 

205

 

—

возваннаго;

 

трезвонъ

 

середней

 

въ

 

лебедь,

 

а

 

празнество

 

болшое,

а

 

мочно

 

такому

 

и

 

вь

 

ревутъ,

 

болши

 

тотъ

 

Никона

 

и

 

Димптрія

Прилуцкаго

 

и

 

пиѣхъ

 

рускихъ

 

чгодотворцовъ,

 

которымъ

 

писа-

ны

 

звоны

 

сь

 

ревутомь,

 

а

 

то

 

застарѣлось,

 

что

 

служба

 

ему

была

 

на

 

6,

 

до

 

царя

 

Васплья

 

и

 

до

 

патріарха

 

Ермогепа,

 

а

 

при

нпхъ

 

съ

 

греческа

 

языка

 

на

 

руской

 

языкъ

 

полная

 

служба

 

пре-

ложена,

 

а

 

звонъ

 

по

 

старому

 

шестерику

 

и

 

до

 

нынѣ.

 

А

 

140-го

докладывано,

 

и

 

государь

 

Фпларетъ

 

патріархъ

 

приказывалъ

средней»»

Съ

 

особою

 

торжествеяностію

 

при

 

жизни

 

А.

 

А.

 

Аракче-

ева

 

праздновалась

 

память

 

св.

 

Ап.

 

Андрея

 

вь

 

величествепномъ

соборѣ

 

въ

 

честь

 

св.

 

Апостола

 

въ

 

с

 

Грузинѣ

 

(Новгор.

 

епар.).

празднество

 

въ

 

честь

 

Ап.

 

Андрея,

 

по

 

уставу

 

составленному

сампмъ

 

Аракчеевымъ

 

и

 

Высочайше

 

утвержденному,

 

должно

продолжаться

 

три

 

дия

 

и

 

па

 

самый

 

праздникъ

 

(30

 

нояб.)

 

въ

соборѣ

 

должно

 

быть

 

архіерейское

 

служеніе.

Депь

 

св.

 

Апдрея,

 

какъ

 

славянскаго

 

Апостола

 

у

 

Славянъ

праздпуется

 

торжественно;

 

сь

 

ранпяго

 

утра

 

начинается

 

пу-

шечная

 

пальба,

 

возвѣщающая

 

жителей

 

о

 

наступлепіи

 

дия

 

св.

Апостола.

 

(Рус.

  

ВЬстн.

 

1878

 

г.

 

іюль,

 

„въ

 

Сербіи").

Вь

 

КопстаптинополЬ

 

(древней

 

Впзаптіп,

 

гдѣ

 

несомнѣнно

былъ

 

св.

 

Апостолъ)

 

30-е

 

число

 

ноября

 

считается

 

великимъ

праздпикомъ

 

п

 

Вселепскій

 

Иатріархъ,

 

служащій

 

въ

 

теченіе

года

 

три

 

раза

 

Литургію,

 

въ

 

день

 

св.

 

Андрея

 

Первозван-

наго,

 

служитъ

 

ее

 

вь

 

своей

 

церкви.

 

(Парѳенія

 

инока,

 

Страпств..

по

 

Турціп,

 

кн.

 

3,

 

стр.

 

18).
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пменъ

 

лпцъ

 

свято-чтшгахъ

 

въ

 

Россіп,

 

а

 

также

 

дконъ

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

Угоднпковъ

 

Божіпхъ,

 

прославлен-

пыхъ

 

въ

 

пашемъ

 

отечествѣ.

Стр.

Авиву,

 

мученику

 

празднество

 

въ

 

Новгородѣ

     

....

 

169

Авраамііі,

 

преподобный

 

Иечерскій ..... .

    

.

    

42

Анраамііі

 

2-й,

 

нреиодобн.ый

 

Печерскій ..... —

Авраамій,

 

Спасомирожскій,

 

(24

 

сентября)

 

....

 

50

Авраамій,

 

преподобный,

 

Ростовскій

 

(24

 

октября)

 

.

 

.

 

146

Агаіштъ,

 

преподобиый

 

Иечерскій

 

(1

 

іюяя)

 

....

 

40

Александр»,

 

Ярославцчъ

 

св.

 

Князь

 

(Невскій)

 

(23

 

нояб.).

  

176

Александр

 

ь —Нересвѣтъ .......... 53

Александр

 

ь

 

Михайловичу

 

Тверской

 

князь

 

....

 

145

Алексііі,

 

св.

 

Московскій

 

митроиолитъ,

 

45

 

стр.

 

(5

 

окт.).

    

74

Алексій,

 

преподобный

 

Печерскій ....... .40

Аѵіиііііі,

 

преподобный

 

Печерскія

 

(17

 

августа).

 

...

 

42

Амфнлохііі

 

Глуншцкіи,

 

преподобный

 

(11

 

октября).

 

.

 

87

Анастасім,

 

преподобный

 

Печерскій

 

(29

 

января).

 

.

 

.

 

43

Анастаеія,

 

св.,

 

Ярославская

 

княгиня

 

(29

 

октября).

 

.

 

147

Анатолій,

 

преподобный

 

Нечерекій

 

(31

 

октября)

 

...

 

42

Андреіі

 

Апостолъ,

 

ораздноваше

 

ему

 

вь

 

Россіи

 

.

 

.

 

.

 

202

Андрей— Ослябя .............

    

53



Стр.

Андреи,

 

игуменъ

 

Впшерскій ......... 65

Андреи,

 

блаженный

 

Тотемскій

 

(10

 

октября)

 

.

    

.

     

.

    

.

    

86

Андреи,

 

князь

 

Смоленскій,

 

(27

 

октября) ..... 135

Андрея

 

Первозваннаго,

 

кавалерскій

 

праздннкъ

 

....

 

205

Анна,

 

Великая

 

княгнпя,

 

супруга

 

Ярослава

 

I

 

(4

 

окт.)

 

69

Анна,

 

княгиня

 

Кашинская,

 

супруга

 

Михаила

 

Тверскаго

(2

 

октября) ............. 67

Анна

 

Всеволодовна,

 

св.

 

княжна,

 

(3

 

ноября)

 

....

 

151

Антонііі

 

преподобный,

 

основатель

 

Кіевопечерской

 

лавры.

 

39

Антоній,

 

Внлепскій

 

мученикъ

 

(14

 

апрѣля)

 

.

 

...

 

47

Аптоній,

 

св.

 

Архіепискоаъ

 

Новгородски!

 

(8

 

окт.).

 

72

 

—

 

83

Анюнін,

 

преподобный

 

Леохновскій

 

(17

 

октября)..

 

.

 

.

 

101

Антоііііі,

 

Вологодскіп

 

Архіепископъ

 

(26

 

октября)

 

.

 

.

 

134

Аркадій,

 

Ыовгородскій

 

архіепископъ

 

(18

 

сентября).

 

31 — 72

Артеміи,

 

праведный,

 

Веркольскій,

 

(20

 

окт.).

 

.

 

.

 

.

 

106

Аѳанасій,

 

прэподобно-мученпкъ

 

Брестскій

 

(5

 

сентября)

 

9

Аолнаеііі,

 

старшій,

 

Высоцкій

 

пгумепъ,

 

(12

 

сентября).

 

24

АЬанасій,

 

ыладшій,

 

Высоцкій

 

пгуменъ,

 

(12

 

сентября)

 

;

    

25

Аоаііаеііі,

 

Печерекій

 

затворпикъ........ 39

Аѳанасіи,

 

ученикъ

 

препод.

 

Сергія

 

Радояежскаго.

 

.

 

.

 

53

Abuiiaciii,

   

прей.

 

Череповецкій,

 

(25

 

сент.

 

55

 

стр.;

   

26

ноября)

     

......

    

........

 

189

Аѳфонііі,

   

Новгородскій

 

митрополитъ ..... .72

Борись,

 

св.

 

Ростовскій

 

кпязь,

 

(24

 

іюля)

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.47

Варвара,

 

св.

 

великомученица

 

(4

 

дектбря).

 

....

 

48

Гирлаамь,

 

преподобный

 

Хутынскій

 

(6

 

ноября)

 

.

 

;

 

.

 

154

Варлаамь,

 

цгумепъ

 

Иечерскій,

 

стр.

 

39

 

и

 

19

 

ноября

 

.

 

173

ВарсопоФІа,

 

енископъ

 

Тверскій,

 

(4

 

октября)

 

.

 

•

 

.

 

.

 

73

ВарсоноФІя,

 

преп.^

 

мать

 

св.

 

Филиппа,

 

Московск.

 

митр.

 

78

Вароололіеп,

 

учепнкъ

 

ирепод'ібн.

 

Сергія

 

Радонежскаго.

 

52

Васи.іін,

 

преподобный

 

печерскій,

 

(11

 

августа)

 

.

 

.

 

.

 

39

Васи.іііі,

 

ученикъ

   

преп.

  

Сергія

 

Радонежскаго

    

...

    

52

Ііаеп.іій,

 

Новгородски!

 

Архпзпискоиъ ...... 72

Вакч-іанъ,

 

преподобный

 

Тиксенскій,

 

(12

 

сентября)

 

.

    

.25



III.
Снір .

В.іадп

 

viij)

 

i,,

 

св.

 

Равноапостольный

 

.....

 

,

 

.-

 

47

Владнмірь,

 

св.

 

Новгородскій

 

князь,

 

(4

 

октября)

 

.

 

.

 

70

Владимира

 

св.,

 

орденскій

 

кава.іерскій

 

праздникъ

 

(22

 

сен).

 

38

Всеволод ;ь

 

(Гавршлъ),

 

св.

 

Нсвовскііі

 

князь,

 

(27

 

нояб).

 

198

Га.іактіонъ,

 

преподобный

 

Вологодскій ...... 57

Теория

 

великомученика,

 

праздникъ

 

въ

 

Россін

  

(26

 

нояб-

ря),

 

храмы

 

въ

 

честь

 

его ......... 184

Георйя

 

великомучепика,

 

кавалерскій

 

праздникъ

 

.

 

.

 

.

 

186

Германъ,

 

преподобн.

 

Валаамскій,

 

(II

  

сентября).

    

.

    

.

    

22

Герман

 

ь,

 

Новюродскій

 

енископъ ....... 46

Германъ,

 

св.,

 

архіепископъ

 

Казанскій,

 

(6

 

ноября).

 

.

 

156

Г.іішъ,

 

св.

 

Муромскій

 

каязь,

 

(5

 

сеатябр.і)

 

.

 

.

 

.

 

8

 

—

 

47

Грнгорііі,

 

преподобный

 

печерскій

 

(8

 

августа)

 

...

 

40

Грпгорій,

 

преподобный

 

печерскій

 

(8

 

января).

    

.

               

41

Григпрііі,

 

Голутвинскій

 

иіуменъ ....... 53

Григарій

 

Пельшмскій,

 

преподобный

 

(30

 

сентября)

 

.

    

.

    

50

Григоріи,

 

Новгородскіп

 

архіеппскопъ ...... 73

Г.уріи,

 

Архіеисскопъ

 

Казанский

 

(4

 

октября)

 

....

 

73

Гурію

 

св.

 

мученику,

 

празднество

 

въ

 

Иовгородѣ

 

.

 

.

 

.169

Давидъ,

 

прей

 

,

 

учеипкъ

 

св.

 

Пафиутія

 

Воровскаго

 

.

 

.

 

103

Данидъ

 

Ѳеодоровичъ,

 

князь,

 

(19

 

сентября)

 

....

 

33

Далііанъ,

 

преподобный

 

печерскіі,

 

(стр.

 

39)

 

(5

 

октября)

 

75

Даміана

 

св.

 

безмездпаго

 

врача

 

день

 

въ

 

Россіи.

    

.

    

.

    

.150

Дапіи.гь,

 

преподобный

 

ІІереяславскій ...... 101

Днмиірін,

 

св.

 

велнкомученикъ

 

Солупскій,

 

(26октяб.).

 

127

Димитрін,

 

св.

 

мцтрополитъ

 

Ростовскій,

 

(21

 

сентяб.

 

36

стр.

  

и

 

28

 

октября) ....... і

    

...

 

136

Димитрін

 

Метиславичь,

 

Черниговскіи

 

князь,

 

(20

 

сент.)

 

36

Діініітріи

 

Юрьевичъ,

 

Галичскій

 

князь,

 

(22

 

сентября)

 

.

 

38

Димптріи,

  

Упицкій,

 

царевнчъ

 

(19

 

октября).

    

.

    

.

     

.

  

106

Димптрііі

 

Алексаидровичъ,

 

В.

 

князь....... 134

Дішитріи,

 

преподобный

 

Цплнвплскій ...... 133

Димитріевская

 

суббота

 

(иредь

 

26

 

числомъ

 

октября).

 

.

 

125

Діодоръ,

 

преиодоб.

 

Юрьегорскій,

 

(27

 

ноября)

    

.

    

.

    

.

  

199



IV.
Стр.

Діоннеій,

 

преподоб.

 

печерскій ........ 44
Діонш-ііі,

 

архіепископъ

 

Суздальскій

 

(15

 

октября)

   

.

 

46

 

—

 

98

Діоиисій,

 

Ростовскій

 

архіепископъ ....... 103

Двѣнадцать

 

(нензвѣстныхъ

 

по

 

пмени)

 

зодчихъ

 

Кіевопе-

черской

 

великой

 

церкви ..........

    

43

ДоеиФеи,

 

блаженный

 

Псковскій

 

(8

 

октября)

 

....

 

80

Евпраксія,

   

преподобио-мученица,

   

Псковская

   

княгиня

(16

 

октября)............. 100

Евстратіи,

 

свящ

 

-муч.

 

печерскій

 

(28

 

марта)

 

...

 

41

ЕвстаФІй,

 

Вилепскій

 

мученпкъ

 

(14

 

апрѣля)

    

....

    

47

ЕветаФІй,

 

преподобный

 

печерскій ....... 44

Ейфиѵ.ій,

 

св.

 

епископъ........... 46

ЕвФросншя,

 

Суздальская

 

(18

 

сент.

 

32

 

стр.;

 

25

 

сентяб.).

    

56

ЕвФроеіінія,

 

Полоцкая

 

княжна ........ 44

Екатерины

 

св.

 

великомученицы

 

день

 

и

 

ея

 

нкопы

 

.

 

.180

Екатерины

 

св.

 

великомученицы

 

кавалерс-кій

 

праздникъ

 

.

 

182

Елладій,

 

преподобный

 

печерскій ........ 41

Елисеи,

 

ученикъ

 

преподобпаго

 

Сергія

 

Радопежскаго.

 

.

 

52

ЕпиФанііі,

 

ученикъ

 

преподоб.

 

Сергія

 

Радопежскаго.

 

.

 

—

Ералмь,

 

преподобный

 

печерскій

 

(24

 

февраля)

 

...

 

39

Ефремъ,

 

еппскопъ

 

Переяславскій

 

28

 

(января)

    

.

    

.

 

43

 

—

 

45

Ефремъ,

 

Печерскій

 

іерей .........

     

.44

Ефрем

 

ь,

 

преподобный

 

Перекопскіи ....... 57

ІІгорі>,

 

великій

 

князь

 

Кіевскій,

  

(19

 

сентября).

    

...

    

34

ІГларіопъ,

 

св.

   

Мптрополптъ

 

Кіевскій ...... 45

Илія,

 

преподобный

 

печерскій

 

(19

 

декабря)..... 43

Иннокентіч,

 

св.

 

Нркутскій

 

епископъ

 

(26

 

ноября)

 

.

 

.183

ІІродіонъ,

 

преподобпый

 

Илоозерскій

 

(28

 

сентября)

 

.

 

.

 

58

ІІеаакііі,

 

преподобн.

 

печерскій

 

(14

 

февраля)

 

....

 

43

ІІсаакііі,

 

ученикъ

 

преподобпаго

 

Сергія

 

Радопежскаго

    

.

    

53

ІІсаія,

 

преподобный

 

печерскій

 

(15

 

мая) ..... 41

Иеаіл,

 

еппскопъ

 

Ростовскій

 

(15

 

мая) ...... 45

Іаковь,

 

еппскопъ

 

Роотовскій,

 

(27

 

ноября)..... 198



Cm

 

p

Іакова

 

Bpafa

 

Бсжія

 

(23

 

октября),

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

Нов-

город*.

    

.

    

.

    

.

    

.

   

' .......

    

.

    

.

    

.120

Іаковь,

 

блаженный,

 

Боровицкій

 

(23

 

октября).

 

.

 

.

 

.

 

119

Іаковь,-

 

ученикъ

 

преподобнаго

 

Сергія

 

Радонежскаго.

 

.

 

52

Іакова

 

Алфеева,

 

(9

 

октября)

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

Москвѣ.

 

86

Іаюжъ,

 

преподобный,

 

Омучскій

 

(21

 

октября).

 

.

 

.

 

.

 

107

Іереміи,

 

преподобный

 

иечерскій

 

41

 

стр.

 

(5

 

октября)

 

.

 

67

Іероннмъ,

 

преподобный

 

печерскій

   

.

    

.

    

.

    

.

    

.

   

•.

    

,

    

48

Іоакпмь,

  

св.

 

епископъ

 

Новгородскій ...... 72

Іоакимь,

 

преподобный

 

Опочскій

 

пгуменъ

 

(9

 

сентября).

 

21-

Іоапникііі,

 

ученикъ

 

препод.

 

Сергія

 

Радонежскаго

 

.

 

.

 

52

Іоанна

 

Златоуста

 

почитаніе

 

въ

 

Россіи

 

(13

 

ноября)

 

.

 

.

 

162

Іоанна

 

Крестителя— десная

 

рука

   

въ

 

С.-Петербургѣ

 

(12

октября) .............. 89-

Іоаіш

 

ь

 

Власатый,

 

блажениый,

 

въ

 

Ростовѣ,

 

(3

 

сентября

стр.

 

G;

 

12

 

ноября) ..... ' ..... 162

Іоаниъ,

 

св.

  

архіепископъ

 

Новгородскіп,

 

(7

 

сентября)

 

11 — 72

Іоаннъ,

 

Путивльскій

 

князь,

 

(20

 

сентября)..... 36'

Іоаннъ,

 

преподобп.

 

печерскій

 

(7

 

декабря) ..... 39

Іоаннь.

 

преподобц.

 

печерскій

 

(24

 

декабря)

    

....

    

40

Іоаннъ,

  

преподобн.

  

печерскій

 

(IS

 

іюля) ..... 41

Іоаііпь,

  

младепецъ,

 

аечерскій

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

...

    

43

Іоаниъ,

 

Виленскій

 

мученникъ......... 47

Іоапнъ,

 

св.

 

Суздальск.

 

епископъ

 

(15

 

октября)

 

...

 

98

Іоаннъ,

 

Псковскій

 

затворникъ,

 

(24

 

октября)

 

....

 

121

ІоаеаФь,

 

преа.

 

Вологодскій

 

(10

 

сентября).

 

.

 

.

 

.

 

.

 

42

Іовь,

 

преподобный

 

Почаевскій

 

(2S

 

октября)

 

....

 

138

Іина,

 

св.

 

Московскій

 

мптрополитъ

 

487

 

(окт.

 

5)

 

.

    

.

    

.

    

74

Іона ,

 

препод,

 

въ

 

Казани ..........

    

—

Іона,

 

св.

 

епископъ

 

Пермскій,

 

(24

 

октября)

 

....

 

148

Іина,

 

св.

 

епископъ

 

Новгородскій

 

(3

 

ноября)

 

....

 

153

ІоеііФЪ,

 

препод.

 

Волоцкій

 

пгуменъ

 

(9

 

сентября)

 

.

 

.

 

20

іоснфь,

 

препод.

 

Заоникіевскій

 

йгумепъ

 

(21

 

септ.)

 

.

 

.

 

37

Іуліанія,

 

княжна

 

Ольшанская.

    

........

    

43



.

 

.

 

67

55

.

 

.

 

182

.

 

.

 

33

,

 

,

 

150

.

 

.

 

40

39

.

    

.

    

46

VI.
Стр.

Каесіаігь

 

грекъ,

 

преп.

 

Углнцкій

 

(2

 

октября)

 

...

 

66

Кшіріапъ,

 

Московскій

 

мнтрополптъ,

 

16

 

сентября)

 

.

 

29—45

Кииріаігь,

 

Устюжскін

 

преп.

 

(29

 

сентября)

 

....

 

58

Кнпріанъ,

 

блаженный

 

Суздальскій,

 

(2

 

октября)

Нприллъ,

 

отецъ

 

прей.

 

Сергія

 

Радонежскаго.

Клименть,

 

папа

 

Римскій

 

(25

 

ноября)

 

.

 

,

 

,

Константинъ

 

Ѳеодоровичъ,

 

князь

 

(19

 

сентября

Космы

 

св.

 

безмездпаго

 

врача

 

день

 

въ

 

Россіи

 

.

Кукша,

 

преп.

 

Печерскій

 

(27

 

августа)

 

.

 

.

 

.

Лаіірентіи,

 

преп.

 

Печерскіа

 

28

 

(янваярл).

    

.

Ланрентііі,

 

ев

   

епископъ .......

Леонтій,

 

епископъ

 

Ростовскій

 

(23

 

мая)

    

.

    

.

Леочіій

 

затворникъ,

 

ученикъ

  

преп.

 

Сергія

 

Радонежск.

    

53

Лука,

 

епископъ

 

Новгородскій

 

(4

 

окт.

 

стр.

 

72;

 

15

 

окт.).

    

97

Л

 

.у

 

на,

 

епископъ,

 

въ

 

КіевЬ..........

    

45

Лука,

 

преп.

 

печерскій,

 

40

 

стр.

 

(6

 

ноября)..... 157

Лука,

 

препод,

 

столпвикъ,

 

(18

 

октября)..... ,

 

103

Лукіанъ,

 

преподоб.,

 

Владимірской

 

еиархіи

 

(8

 

септяб.).

    

19

■Накарін,

 

прел.

 

Глушицкій,

 

(12

 

октября) ..... 88

Макарій,

 

священно-муч.

 

Овручскійархимапдр.

 

(7

 

септ.),.

    

11

Макарій,

 

преп.

 

печерскій

 

(19

  

января).

    

.....

    

43

Макарін,

 

священно-муч

 

,

 

Кіевскій

 

митроиолитъ

 

(1

 

мая)

    

11

Макарііі,

 

учепикт.

 

преиодобн.

 

Сергія

 

Радонежскаго.

    

.

    

53

ЭДаркъ,

 

преподобный

 

печерскій

    

........

    

41

^Іакснмъ,

 

блаженный

 

Московски1)

 

(11

 

ноября)

    

.

    

.

    

.

 

161

Марія,

 

Пресвятая

 

Богородица

   

и

 

Прпснодѣва.

 

Праздне-

ства

 

Ей

 

ради

 

чудотворпыхъ

 

иконъ:

Абалацкоіі— Знамепія

 

(27

 

ноября) ..... 193

Благоуханный

 

Цн&тъ

 

(15

 

роября)

 

....

 

172

Введенія

 

во

 

храмъ,

 

икона

 

чудотворная

 

....

 

174

Вндѣнія

 

(Пресвятой

 

Богородицы)

 

Сергіго

 

Радопож.

 

83

Взыгранія

 

(въ

 

УгрЬшскомъ

 

монастыри),

 

(7

 

поаб.).

 

157

Владнмірскоіі,

 

въ

 

Москвѣ,

 

(15

 

сентября).

 

.

 

.

 

29

1

 

ербовецкой,

 

въ

 

Кишинев,

 

епархін,

 

(1

 

октября)

    

64



VII.
Стр.

Двинской,

 

въ

 

Архангельской

 

епархіи,

 

(25

 

нбяб.).

 

183

Домницкои

 

(или

 

ДуМппцкой),

 

Черниговской

 

епар-

хіи,

 

(8

 

сентября)

    

.

    

.

    

.

    

......

    

18

Дѣва

 

прежде

 

Рождества,

   

въ

 

Московской

   

еп.

 

102

Ефесскон,

 

или

 

Корсунской

 

(9

 

октября).

    

...

    

84

«інамеиін

 

Пресвят.

 

Богородицы

 

(27

   

ноября)

   

.

    

.

 

189

въ

 

Вологдѣ,

 

въ

 

перквисв.

 

I.

 

Предтечи

 

(2

 

сен.).

      

5

—

   

Новгородѣ,

 

Москвѣ

 

и

 

др.

 

городахъ

 

.

    

.

    

.190

—

   

Курскѣ,

 

С. -Петербурга .

    

; ..... 195

Пнерекой,

 

въ

 

Москвѣ,

 

(13

 

октября).

 

....

 

93

Исааконской,

 

въ

 

Ярослав,

 

епархіи

 

(8

 

сент.).

 

181

 

—

 

83

Іерусалимі-кой,

 

въ

 

Москвѣ

 

(12

 

октября)

 

...

 

91

Казанской,

 

въ

 

Москвѣ

 

108;

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

110;

въ

 

ел.

 

Мурафѣ

 

111;

   

въ

 

Ворожбѣ,

 

Чупаховкѣ

Рѣшетиловкѣ

 

и

   

друг.

    

Ill

   

стр

 

;

   

въ

   

Кіевѣ,

Ельцѣ,

 

Тамбовѣ

 

н

 

др...... 112

 

—

 

119

Калужской,

 

въ

 

г.

 

Ка.іугѣ,

 

(2

 

сентября)

 

.

 

.

 

4—91

Канлушжскон,

 

вь

 

Харвковсюй

 

еп.,

 

(11

 

септяб.).

 

23

Касперовской,

 

въ

 

Херсонской

 

еп.

 

(1

 

октября)

 

.

 

62

Кіево-Братской

 

въ

 

Кіевѣ

 

(6

 

сентября)

 

.

 

.

 

.

 

10

Корсунской

 

или

 

Ефосской,

 

въ

 

г.

 

Торогщѣ

 

(9

 

окт.)

 

84

въ

 

Москвѣ,

   

Пижпемъ

 

Новгородѣ,

 

Нѣжпнѣ

   

п

Усманѣ

 

(Тамбовской

 

епархін) ...... —

въ

 

Корсупѣ.

 

Вологдѣ

 

и

 

друг.

 

......

    

85

Куіілтицкоіі,

 

(15

 

ноября),

 

въ

 

Кіевѣ

    

....

  

171

Курской,

 

(Корсунской),

 

(8

 

сентября)

    

.

    

.

     

17—195

Милостивой

 

(Кнкскон),

   

въ

 

Флорпщ.

   

пустыпѣ

 

и

Кадомѣ

 

(Тамбовской

 

епархіи)

 

......

 

161

Мирожской,

 

въ

 

Псковской

 

епархін ..... 51

Неопалнмыл

  

Купины

 

(4

 

сентября)

    

.

    

.

    

.

      

5 — 7

а)

  

въ

 

Москвѣ. .......... 6

б)

  

—

 

Славяпскѣ .......... 8

Нерушимая

 

Стъна,

 

вь

 

Кіевѣ ...... 15

Новоннкнтской,

 

вь

 

Москвѣ,

 

(15

 

сентября)

    

.

    

.

    

29



I

VIII.
Стр.

Однгитріи,

 

въ

 

Вологодской

 

епархіи,

 

(8

 

сентября).

    

19

Одигнтріи— Смоленской,

 

въ

 

Лрославск.

 

епархіи

 

.

    

93

Олонецкой

 

(20

 

ноября).

     

.

     

...

    

.

    

.

    

.

    

.

 

174

■,,;

  

О.іерянский,

 

въ

 

Харьковской

 

епархіи

 

(8

 

сеатяб.).

    

17

Почаенскои,

 

на

 

Волыни

 

(8

 

сентября)

 

....

     

15

«Призри

 

на

 

сяиренів*,

 

въ

 

Псков Ь,

 

(16

 

сентября).

    

3

Пеково-Покронгкоіі,

 

въ

 

Псковск

  

енчр.

 

(10

 

окт).

    

€3

въ

 

Москвѣ,

 

64

 

стр. j

   

въ

 

Хірьковѣ,

    

64

 

стр

 

;

Рождества

 

Богородицы

 

иконы

 

(8

 

сентября).

 

16

 

—

 

20

Py.ieni'UDH,

 

въ

 

с.

 

Руднѣ,

 

Вубнахъ,

 

въ

 

г.

 

Алешнѣ.

    

92

Семіезерион,

 

Казанской

 

епархіи

 

(13

  

октября)

    

.

    

95

Скорбящихь

 

всѣхъ

 

Радости,

 

въ

 

Москвѣ,

 

С. -Пе-

тербурге,

   

Вологдѣ,

   

КіевЬ,

  

Орлѣ,

   

Ахтыркѣ,

Воронежѣ

 

и

 

друг.

 

(24

 

октября)

 

.

    

.

    

.

   

122—125

Словенской,

 

въ

 

Костромской

 

епархіи

 

(8

 

сентяб.)

    

49

Соболсиской

 

(20

 

ноября) ........ 174

Сямекпй,

 

въ

 

Вологодской

 

еаархін,

 

(8

 

сентября)

 

.

 

18

Трубченокиіі,

 

въ

 

Пензенской

 

епархіи

    

«

    

.

    

.

    

*

    

69

Уміглеііія — Псково-Печерсаой ....... 81

Утоли

 

моя

 

печали.......... 56

Успенія —Псково-Печерской

 

иконы ..... 81

Филермекон,

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

(12

 

октября)

 

.

 

90

Цареградскоіі,

 

вь

 

г.

 

Старой

 

Русѣ,

 

(16

 

сентяб.).

 

30

Цьлпіельннцы,

 

въ

 

МосквЬ,

 

(18

 

сентября)

 

.

    

.

    

32

Числелскон ............ 148

ЦІуиекой,

 

Владииірской

 

епархін,

 

(2

 

ноября)

 

.

 

.

 

151

Яхромской,

 

въ

 

Владимирской

 

епархіи

 

(14

 

октяб.)

    

96

]\1арія,

 

мать

 

иреп.

 

Сергія

 

Радонежскаго ..... 55

Марія,

 

княгиня,

 

супруга

 

Довмоита

 

Псковскаго

 

(8

 

нояб.)

 

159

Марши.,

 

св.

 

епископъ

 

Юрьевскііі ....... 46

Мартнріи,

 

енископъ

 

Новгородскій ....... 72

Матоеіі,

 

преп.

 

печерскій,41

 

стр.

 

(5

 

октября).

    

...

    

76

Меладііі,

 

печерскій

 

подвижникъ........ 48

Мелетій,

 

иечерскій

 

подвижникъ ........ —



Мсрклрій,

 

епископъ

 

Сыолепскій

 

.

     

.

    

.

    

;..'..

    

.

    

•

    

..-.

 

.40

Меркурііі;

 

ѵучсникъ

 

Смолепскій,

  

(24

 

ноября)

    

.

     

.

     

.

 

;-179

Мина,

 

епнскопъ .......... .

 

.

    

.

    

...

 

45

Мктр<

 

фннь,

 

св.

 

еппскопъ

 

Воронежскій

 

23

 

ноября).

   

...

 

177

иконы

   

его

 

въ

 

Воронежѣ

 

и

 

Полтавѣ

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

  

17

 

8

Михаилу

 

Архистратигу,

 

празднество

 

въ

 

Россіи

    

.

    

.

    

.158

Мпхаилъ

 

Всеволодовичу

 

Червиговскій

 

князь,

 

(20

 

сент.)

    

34

Мнхаилъ

 

1-й

 

Кіевскій

 

мвтрополитъ,

 

45

 

стр.

 

(30

 

сен).

 

- ;г59

Мнхаилъ

  

Ярославичъ,

 

св.

 

Тверскій

 

князь

 

(22

 

ноября)

 

175,

Минеей,

   

преп.

 

печерскій

 

(28

 

августа).

    

.

    

.

    

,

 

,

 

.

 

:. :Ѵ .

 

.41

Мстиелавъ

 

Ростиславичъ,

 

Бовгородскіи

 

князь

   

.

    

,'fllt

   

.73

Па\мъ,

 

учепикъ

 

преп.

 

Сергія

 

Радонежскаго

    

.

    

....

    

52

Нектарііі,

 

прей.

  

Печерскін

 

{29

 

ноября)

 

40

 

стр.

     

.,/.;.

 

2.02

Нест«'ръ,

   

преп.

 

лѣтописсцъ,

 

41

 

стр.

   

(27

 

октября).;

   

.134

Нпканлръ,

 

Псковскій

 

преп.

 

(24

 

сентября)

    

.

    

.,

   

-uiiq^

Нпчіпа,

   

епископъ

 

Новю^одскій,

  

45

 

стр

 

;

 

(4

 

отктяб,.).;-,

 

72

ІІикодпмъ,

 

преп.

  

печерскій,

 

39

 

стр.

  

(31

 

октября) .,.,

  

.

 

,148

Николаи,

 

св.

 

Тыутороканскій

 

епископъ

    

.

    

.

 

■

 

•

 

<гпоѵи.^Р

Никола,

 

князь

 

Черви

 

говскій,

 

41

 

стр.

 

(14

  

октября).

     

.,95

Никонъ,

 

преп.

 

печерскій

 

игуменъ

 

23

 

марта)

    

.

    

...-.,

 

-.43

Пиконъ,

 

преп.

 

печерскій

 

(11

 

декабря).

    

.

    

.

    

»

  

.лнокнЭ

Никонъ,

 

преп.

 

пгумепъ

 

Тропце-Сергіев.

 

лавры

 

(17

 

в,),.

 

174

Нифоігіъ,

 

Новгородски!

 

епископъ

 

(8

 

апрѣля)

    

.

    

....

 

-25

Олегъ

 

Роыановичъ,

 

Вряпскій

 

князь,

 

(20

 

сентября)

 

dltV|

   

23

Ольга,

 

св.

   

великая

 

княгиня

 

(11

 

іюля).

    

.

    

.

 

<,..-|

 

.

 

г :а ,

 

, гі 42

Ониснмъ,

 

ученикъ

 

преп.

 

Сергія

 

Радонежскаго

 

.

   

.

 

.

 

інфѵ$

ОниеііФоръ,

 

преп.

 

аечерскій

 

43.

 

(9

 

ноября).

    

.

  

| .

    

...1.60

Онуфрій,

 

препод,

 

въ

 

г.

 

Романовѣ,

   

(1

 

сентября)

    

.

    

.

      

4

Онуфрій,

 

преп.

 

дечерскій

 

(21

 

іюля)

    

....

    

,.

 

-•...

 

.42

Павелъ,

 

нечерскіи

 

подвижпикъ

    

.........

    

48

Павелъ,

 

преп.

 

Ростовскіи,

 

(22

 

октября)

    

.

    

.

    

.

   

...

 

.

 

108

Дараскевѣ-ІІятнгщѣ

 

празднество

 

въ

 

Россіи

 

(.24

 

окт,

 

139,,

 

„у

крестный

 

ходъ,

  

(24

 

ноября).

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.....

 

,20І
Пергій,

 

печерскій

 

подвижпикъ

   

...

    

.

    

...

    

., ; . Ѵѵ 48



X.
Стр.

Петрь,

 

св.

 

Московский

 

мнтросіолнть,

 

45

 

стр.

 

(5

 

окт.).

    

74

Петрь,

 

печерскій

 

подвижникъ ........ 49

Пимен

 

ь,

 

преа.

 

печерскій

 

(27

 

августа)...... 42

По.шкарпъ,

 

печерскіп

 

архимандрить

   

......

    

39

Прохор

 

ь,

 

преподобный

 

печерскій ....... —

Савва,

 

преподобный

 

печерскій

 

(24

 

аирвля)

    

....

    

40

Савва,

 

преподобный

 

Вншерскій

 

(1

 

октября)

   

....

    

63

Савватій,

 

преподобный

 

Соловецкій ....... 57

Самому

 

мученику

 

празднество

 

въ

 

Новгород

 

в

    

.

    

.

    

.

    

.169

Серапічнъ,

 

преподобный

 

въ

 

Псковской

 

еаарх.,

 

8

 

сент.).

    

20

Серапіоиь,

 

печерскій

 

подвижникъ ....... 48

Сергіи,

 

преподобп.

 

Вологодскій

 

(7

 

октября)

 

....

 

20

Сергііі,

 

преподобный

 

Радонежскій,

 

(25

 

сентября)

 

.

 

.

 

52

Сергій,

 

иреподобный

 

Вллаамсвійчудотворэць,

 

(11

 

сент.)

 

22

Сергій,

 

преподобный

 

печерсвій,

 

(7

 

октября)

 

....

 

40

Сергій,

 

преподобный

 

Малонпнежскій,

 

(16

 

ноября)

 

.

 

.

 

172

С^ільверсть,

   

преподобный

 

печерскій,

 

(2

 

января)

    

.

    

.

 

42

Симеонъ,

 

или

 

Симонъ,

 

еписвоаъ ....... 46

Симеон

 

ь,

 

праведный,

 

Верхотурсвій,

 

(12

 

сентября).

 

.

 

26

Симон

 

ь,

 

свят.

 

Еаископъ

 

Суздальскій

 

(10

 

мая).

 

.

 

.

 

43

Симонъ,

 

учениаъ

 

преподобн.

 

Сзргіа,

 

архимандрить

 

.

 

52

Симбяь,

 

ученикъ

 

иреподобн.

 

.Сергія

 

Радонежскаго

       

.

    

53

Ся.моиь,

 

блажен.

 

Юрьевсвій,

 

(4

 

ноября) ..... 152

Сиѵіонь,

 

преподобный

 

Сшгннскш,

 

(24

 

ноября)

 

.

    

.

    

.

 

180

-Смсой,

  

преподобный

 

печерсвій ........

    

42

Сіэфі и,

 

Премудрости

 

Божіей

 

празднество,

 

(8

 

сентября).

 

12

'Софія,'

 

Суздальская

 

княгиня,

 

(17

 

сентября)

 

....

 

91

Спиридшіь,

 

преподобный

 

печерскій,

 

43

 

стр.

 

(31

 

окт.).

 

148

С.іиридонъ,

 

архіеиископъ

 

Новгородсвій

 

.

 

...

 

.

 

72

СтеФапь,

 

Волыпскій

 

Епископъ

 

(27

 

апрѣля)

 

....

 

46

Тараеій,

 

Глушпцкій

 

игумепъ,

 

(12

 

октября)

 

.

    

.

    

.

    

.

    

88

Тнтъ,

 

пренодобн.

 

печерсвій

 

(27

 

февраля)..... 43

*ГрпФі>иь,

 

прзподобн.

 

Вятскій

 

(8

 

октября).

 

.

 

.

 

.

 

.

 

82
Уара- св.

 

мученика

 

икона

 

въ

 

Москвѣ

 

(19

   

октября).

 

.

    

.

 

108



XI.
Стр.

Фана,

 

ученпкъ

 

ев.

 

Климента

 

Римскаго...... 195
Фи.іареть,

 

печерскій

 

подвижникъ ....... 52
Фнлншгь,

 

св.

 

МосковскійМитрополпть,

 

45

 

стр.

 

(5

 

окт.).

    

74

Филипп

 

ь

 

преподобный,

 

Ирапскій,

 

(14

 

ноября)

    

.

    

.

    

.

 

167

Фнлншгь,

 

преп.

 

Рабансвіи,

 

ноября

 

(15

 

ноябри)

    

.

    

.

  

169

Фитіи,

 

Московский

 

митронолитъ ........

    

15

Харитнна,

 

княжна

 

Литовская,

 

въ

 

Новгородѣ(5

 

октяб).

    

77

Христу-Спасителю,

 

празднество

 

какъ

 

Всемилостивому

Спасу

 

въ

 

началѣ

 

год

 

г

 

(1

 

сентября),

 

во

 

время

 

бѣд-

ствій

 

отъ

 

мора

 

18

 

и

 

23

 

октября,

 

отъ

 

потопленія

 

7

ноября

 

и

 

нашествія

 

враговъ

 

6

 

октября,

 

какъ

 

Пре-

мудрости

 

8

 

сеитября,

 

какъ

 

Спасителю

 

міра,

 

ради

Его

 

крестной

 

смерти

 

14

 

сентября

 

и

 

славнаго

 

Его

воскресенія

 

(13

 

сентября).

Ярополкь

 

Изяславичъ

 

князь

 

(20

    

ноября)

    

....

   

174

Оеодорь,

 

св.

 

Ростовсвій,

 

архіеппскопъ......

  

199

Ѳсодоръ,

 

Алексапдровичь

 

Тверской .......

   

145

Оеодоръ,

 

препод.

 

Ростовскій,

   

22

 

октября

    

....

   

108

Оеодорь

 

Ярославнчъ

 

Новгорэдскій .......

    

73

Оеодоръ

 

Ростиславпчъ,

 

Сиолеасвій

 

князь,

 

(19

 

сентяб.).

    

33

Оеодоръ,

 

болярппъ

   

Чершіговскій,

 

мученикъ

 

20

 

сент).

    

34

Оеодорь,

 

преподобн.

 

мучен.

 

Печерскііі

 

(11

 

августа)

    

.

    

39

Оеодооіи,

 

препод,

 

пгуменъ

 

Глущццкій

 

(12

 

октября)

    

.

    

88

Ѳеодосііі,

 

преподобн.

 

Череповзцкій,

 

(25

 

сент.)

 

55

 

стр.

  

189

Оеоктнсгь,

 

Новгородскій

 

архіепискоиъ

 

(23

 

декабря)

   

.

    

45

Оеофапъ,

 

препод,

 

печерсвій

 

43

 

стр.

 

(11

 

октября)

 

.

    

.

    

87

ОеоФллъ,

 

преп.

 

печерскій

 

(29

 

октября) .....

    

40

ОеоФіілъ,

 

преподобн.

 

печерскій

 

затворпявъ

 

....

    

42

ѲеоФііль,

 

преаодобн.

 

Омучскій

 

(21

 

октября)

    

.

    

.

    

.107
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МШЦЕСЛОВЪ

святыхъ,

 

всею

 

русскою

 

церковію

 

или

мѣстно

 

чтимыхъ

 

и

 

указатель

 

празднествъ

въ

 

честь

 

нконъ

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

Угодішковъ

   

Божіихъ

   

въ

   

нашемъ

   

оте-

чествѣ.

Выпуокъ

 

II.

Прнбавлеціе

 

къ

 

Таыбовскемъ

 

Епархіалышмъ

 

Вѣдоиостямъ.

Т

 

а

 

мб

 

о

 

в

 

ъ.

Губернская

 

Зсискяя

 

Типографія,

 

ua'

 

большой

 

Астраханской

 

улпцѣ,

 

д.

  

Земства.

1878.



-

.

'



■

frtT^-Ги»

   

Л.

  

тэт-it.

1.

ІІДЛ\АТк

    

СБ.

    

IIjJOflOKA

    

11

 

Л

 

Ь

 

Л

 

Л

 

.

Пр.

 

Наума

 

народъ

 

почптаетъ

 

иомощнпкомъ

 

въ

 

умствеппыхъ

гі

 

мехапическнхъ

 

занятіяхъ,

 

отчего

 

оиъ

 

п

 

называется

 

Грамотви-

комь.

 

Въ

 

прописяхъ

 

и

 

азбуковникахъХѴП

 

в.

 

можно

 

читать

 

слѣд.

краткую

 

молитву

 

къ

 

пророку

 

Науму

 

о

 

его

 

содѣйствіи

 

заппиаю-

щпмся

 

науками:

 

«Святый

 

пророче

 

БожШ

 

Науме,

 

вразуми

 

мя

 

и

накажи

 

своею

 

мплостію

 

добрѣ

 

руководствію

 

навыкати».

 

Въ

 

од-

номъ

 

пзъ

 

азбуковннковъ

 

XVII

 

вѣка

 

замѣчено:

 

«Обычай

 

есть

многимъ

 

(учащимся)

 

совершати

 

молебны

 

святымъ

 

безсребренни-

камъ

 

Косьмѣ

 

и

 

Дамьяну

 

и

 

св.

 

пророку

 

Науму,

 

н

 

Ангелу

 

сво-

ему,

 

его

 

же

 

сватаго

 

тезоименитство

 

имать».

 

Предки

 

наши

пмѣли

 

обычай

 

отдавать

 

своихъ

 

дѣтеіі

 

въ

 

наученіе

 

со

 

дня

 

св.

пророка

 

Наума,

 

и

 

1-го

 

декабря

 

обращались

 

къ

 

этому

 

проро-

ку

 

съ

 

молитвою

 

о

 

его

 

содѣйствіи

 

п

 

помощи

 

всѣмъ

 

начинаю-

щимь

 

учиться.

 

Въ

 

старое

 

время

 

на

 

день

 

пророка

 

Наума

 

от-

цы

 

семействъ

 

начинали

 

учить

 

своихъ

 

дѣтеи

 

грамотѣ

 

Для

 

эта-

го

 

заранѣе

 

условливались

 

съ

 

прпходскимъ

 

дьячкомъ

 

или

 

другимъ

лпцемъ.

 

Все

 

семейство

 

отправлялось

 

въ

 

церковь,

 

гдѣ,

 

послѣ

обвдии

 

служили

 

молебізпъ,

 

испрашивая

 

благословеиіе

 

на

 

отро-

ка.

 

Учитель,

 

являлся

 

въ

 

назначенное

 

время

 

въ

 

домъ

 

родите-

лей,

 

гдЬ

 

его

 

встрѣталп

 

сь

 

почетбМъ

 

и

 

ласковым ь

 

словомъ,

 

са-



_

 

4

 

—

жали

 

въ

 

псредній

 

уголъ

 

съ

 

поклонами.

 

Тутъ,

 

держа

 

сына

 

за

руку,

 

отецъ

 

передавалъ

 

его

 

учителю

 

съ

 

просьбами

 

научить

уму-разуму

 

н

 

за

 

лѣность

 

угощать

 

побоями.

 

Мать,

 

по

 

обыкно-

венію,

 

стоя

 

у

 

двери,

 

должна

 

была

 

плакать.

 

Иначе

 

худая

 

мол-

ва

 

пронеслась

 

бы

 

во

 

всемъ

 

околоткѣ.

 

Ученпкъ,

 

приближаясь

къ

 

учителю,

 

обязанъ

 

былъ

 

сотворить

 

ему

 

три

 

земные

 

покло-

на.

 

Такъ

 

установлено

 

было

 

нашими

 

предками.

 

Послѣ

 

этаго

учитель

 

ударялъ

 

осторожпо

 

своего

 

ученика

 

по

 

спинѣ

 

три

 

раза

плеткой.

 

Мать

 

сажала

 

своего

 

сына

 

за

 

столъ,

 

вручала

 

ему

 

у-

зорчатую

 

костяную

 

указку,

 

учитель

 

развертывалъ

 

азбуку,

 

и

начиналось

 

велемудрое

 

^чеиіе:

 

аэо-зем.гя-ерз

 

— азъ.

 

Мать

 

усугу-

бляла

 

свой

 

плачь

 

и

 

умоляла

 

учителя

 

не

 

морить

 

сына

 

за

 

гра-

мотой.

 

На

 

одномъ

 

азѣ

 

оканчивалось

 

первое

 

ученіе.

 

Учителя

послѣ

 

трудовъ

 

угощали,

 

чѣмъ

 

Богъ

 

послалъ,

 

и

 

дарили

 

подар-

ками.

 

Отецъ

 

награждалъ

 

учителя

 

нлатьемъ

 

или

 

хлѣбомъ,

 

мать

полотенцемъ

 

отъ

 

своихъ

 

трудовъ.

 

Проводы

 

и

 

угощенія

 

про-

должались

 

до

 

воротъ.

 

На

 

другой

 

день

 

ученика

 

отправляли

 

къ

учителю

 

съ

 

азбукой

 

и

 

указкой.

 

Матушка

 

снаряжала

 

съ

 

сып-

комъ

 

огромный

 

завтракъ

 

и

 

подарокъ

 

для

 

учителя,

 

который

состоялъ

 

изъ

 

домашнихъ

 

птицъ.

 

Объяснепія,

 

почему

 

этотъ

обычай

 

пріуроченъ

 

къ

 

имени

 

п

 

дню

 

св.

 

Наума,

 

напрасно

 

мы

стали

 

бы

 

искать

 

въ

 

жизни

 

этаго

 

угодиика.

 

Всего

 

проще

 

обы-

чай

 

этотъ

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

мѣсяць

 

декабрь,

 

какъ

 

зим-

нее

 

время,

 

есть

 

самое

 

сподручпое

 

и

 

свободпое

 

въ

 

сельско-хо-

зяйственномъ

 

быту

 

для

 

занятіи

 

сельскихъ

 

дѣтей

 

кннжнымъ

дѣломъ,

 

а

 

первый

 

день

 

этаго

 

мѣсяца

 

паша

 

церковь

 

носвяща-

етъ

 

памяти

 

св.

 

пророка

 

Наума.

 

Естественно

 

также,

 

что

 

при

мысли

 

о

 

запятіи

 

наукою—дѣломъ

 

умственнымъ,

 

кто-либо

 

изъ

нашихъ

 

простодушныхъ

 

пачетчиковъ

 

могъ

 

подумать,

 

что

 

самое

имя

 

пророка

 

— Наумъ

 

нмѣетъ

 

отпошеніе

 

къ

 

образованно

 

ума.

Потому

 

досолѣ

 

наши

 

простолюдины

 

о

 

св.

 

пророкѣ

 

Наумѣ

 

го-

ворятъ:

 

«Батюшка

 

Наумъ,

 

наведи,

 

или

 

наставь,

 

па

 

умъ»

 

или:

«Одинъ

 

пророкъ

 

Наумъ

 

наводить

 

на

 

умъ»-,

 

и

 

вѣрятх,

 

что

 

хо-

рошо

 

начинать

 

учить

 

дѣтей

 

не

 

только

 

со

 

дня

 

св.

 

Наума,

 

ыо



—

 

5

 

—

и

   

во

 

всякое

   

время

 

года

 

съ

 

молигвою

  

къ

 

нему.

 

(Калинскій,

Церковно-Народн.

 

Календарь,

 

стр.

 

64—65).

Въ

 

старину,

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

недѣлю

 

предъ

 

Нико.іинымъ

днемъ

 

(6

 

дек.),

 

послѣ

 

заутрепп

 

бывалъ

 

арестный

 

ходъ

 

со

 

кре-

сты

 

(изъ

 

Успепскаго

 

Больш.

 

собора)

 

къ

 

Николѣ

 

Гостунскому,
(Устав.

 

Москов.

 

Больш.

 

Собора,

 

въ

 

ІІсторич.

 

биб.і.

 

т.

 

3,

 

стр.

 

39).

2.

Првподокн.

   

ЙААнлпА

   

Печеоскдго

  

з АТЬ0бНИКА -

Преподобный

 

Аѳанасій,

 

у

 

Кальпофойскаго,

 

названный

 

чу-

дотворцемъ,

 

жн.тъ

 

при

 

Кіевопечерскомъ

 

архимандритѣ

 

Поли-

карпѣ

 

2-мъ

 

(24

 

іюля),

 

въ

 

13

 

вѣкѣ;

 

причиною

 

его

 

затворни-

чества

 

былъ

 

внезапный

 

и

 

глубокій

 

летаргпческій

 

сонъ:

 

два

 

дня

пролежалъ

 

бездыханпымъ,

 

и

 

когда

 

въ

 

третій

 

день

 

игуменъ

 

съ

<5ратіею

 

хотѣли

 

предать

 

его

 

тѣло

 

землѣ,

 

нашли

 

Аѳапасія

 

си-

дящимъ

 

и

 

плачущпмъ;

 

затворился

 

и

 

12

 

лѣтъ

 

не

 

выходплъ

 

изъ

оной;

 

опъ

 

преставился

 

2

 

декабря

 

1264

 

г.

 

Мощи

 

его

 

почи-

ваютъ

 

въ

 

ближннхъ

 

пещерахъ

 

преп.

 

Антонія.

Uoc.ianie

 

Симона

 

къ

 

Полпкарпу;

 

Пстор.

 

слов,

 

о

 

Русск.

 

свят.

 

47

 

стр.

Патсрикъ

 

иечерскій

 

.т.

 

175;

 

Оппс.

 

Кіевопечерск.

 

Лавры

 

89.

 

Пр.

 

Фпларетъ,

Русск.

 

свят.

 

3

 

кн.

 

481-483.

3.

пгеподоЕішго

 

ОДЕШ

 

ЗШІПТОРОДСКаТО

Съ

 

молодыхъ

 

лѣтъ

 

прпнявшій

 

постриженіе

 

отъ

 

препод.

Сергія,

 

Савва

 

такъ

 

преуспѣвалъ

 

въ

 

духовной

 

жизни,

 

что

 

и

 

въ

моиастырѣ

 

Радоиежскаго

 

чудотворца

 

былъ

 

духовникомъ

 

все-

му

 

братству,

 

старцеиъ

 

почтениымъ

 

и

 

весьма

 

учптельнымъ.

 

В.

князь

 

Днмптрій

 

I.

 

Допской

 

въ

 

благодарность

 

за

 

побѣду

 

падъ

Мамаемъ

 

устроилъ

 

на

 

р.

 

Дубепгсѣ

 

обитель

 

Успеніа

 

Божісй

Матери

 

и

 

нгуменомъ

 

ся,

 

ио

 

указапію

 

пр.

 

С^ргія,

 

былъ

 

Сав-



ва.

 

Въ

 

1392

 

г.

 

братія

 

Сергіев.

 

лавры,

 

по

 

удалепіи

 

игум.

 

Нп-

копа

 

па

 

безмолвіе,

 

умоляла

 

препод.

 

Савву

 

принять

 

игуменскіі

жезлъ,

 

но

 

любитель

 

уедпнепія,

 

по

 

желанію

 

благочест

 

хЗвепн-

городсваго

 

князя

 

ІОрія

 

Діімнтріевича

 

па

 

пустынной

 

горѣ

 

Сто-
рожевскон

 

(гдѣ

 

нѣкогда

 

становилась

 

стража

 

для

 

охраиенія

Москвы

 

отъ

 

нашествія

 

врагов ь)

 

оспозалъ

 

Сторожсвскін,

 

Звепн-

городскій

 

(1377

 

г.)

 

монастырь

 

съ

 

храмомъ

 

Рождества

 

Пресв.

Богородицы.

 

Много

 

попесъ

 

трудовъ

 

прей.

 

Савва

 

падъ

 

устрой-

ством!

 

своей

 

обители

 

п

 

скончался

 

въ

 

глубокой

 

старости,

 

3

декабря

 

1406

 

г.;

 

мощи

 

его

 

были

 

обрѣтеиы

 

19

 

япв.

  

1652

 

г.

Синод

 

Пс.

 

XV

 

п.

 

Маркеллово

 

жптіе

 

пр.

 

Савг.ы

 

у

 

Царекаго,

 

№

 

13о,

204 .

 

Тодстаго

 

№

 

190.

 

напечатано

 

оно

 

пь

 

Ібіі!

 

г.

 

Нсгор.

 

Стой,

 

о

 

Русск.

снятыхъ

 

233— 23",

 

Иро.юп.,

 

мѣеяцее.ювь

 

и

 

Четыі-мннѳя

 

3

 

декабря,

 

Петор.

Русск.

 

Іерарх.

 

11,

 

5і8— 569.

 

Русск-

 

снят.,

 

Фпдарста,

 

кн.

 

3,

 

стр.

 

48і —І9і

уиіеподези.

 

Чтен.

 

18(il

 

*евр.

 

и

 

1SC9

 

г.

 

сайг.

 

Іістор.

 

оиис.

 

Саииьі

 

Стороа».

моиаст.,

 

К.

 

С.

 

Смирнова,

 

18G0

 

нзд.

 

2.

Празднество

 

Пахромской

 

нконѣ

 

Божіей

 

Матери.

Сія

 

пкона

 

явилась

 

въ

 

1427

 

г.

 

О

 

пси

 

заыѣчевр,

 

что

   

въ

семъ

 

году

 

отъ

 

иконы

 

«шла

 

кровь

 

чудио

 

вельми»

 

(въ

 

Моск.

 

Общ.

Древн.

 

Рос.

 

J6

 

213).

Сбори.

 

пзобр.

 

иконь

 

Божіеіі

 

Матери,

 

стр.

 

56,

г,

ев&тыд

 

шншожчшщы

 

вяршы.

Св.

 

Великомученица

 

Варвара,

 

по

 

происхождение

 

своему,

была

 

нзъ

 

Грсціи,

 

но

 

но

 

мѣсту

 

пребыванія

 

ея

 

св.

 

мощен

 

все-

цѣло

 

принадлежите

 

Русской

 

церкви,

 

которая

 

съ

 

1 1

 

вѣка

 

свя-

то

 

чтитъ

 

ея

 

память

 

п

 

день

 

ея

 

кончины

 

издревле,

 

особенно

 

въ

южной

 

Россіп,

 

считается

 

праздпичнымъ.

 

Жизнь

 

и

 

страданія

св.

 

Великомуч.

 

Варвары,

 

такъ

 

трогательно

 

опнеапныя

 

въ

 

ея

актахъ,

 

біографіяхъ

 

и

 

прекрасно

 

воспроизведенные

 

въ

 

акаоп-

ств,

 

составлеппомъ

 

Кіевскнмъ

 

Митрополнтомъ

 

Іоасафомь

 

Кра-

ковскимъ

 

общеизвѣстиы

 

и

 

составляют

 

ь

 

рдао

 

изъ

 

любпмъйшахъ



чтеніи

   

для

 

русскаго

 

народа,

 

который

 

воспѣваетъ

   

ея

 

подвига

въ

 

пародпыхъ

 

стихахъ,

 

псалмахъ

 

и

 

т.

 

п.

 

О

 

мощахъ

 

св.

 

Вар-

вары

 

болѣе

 

достовѣрныя

 

пзвѣстія

 

слѣдующія:

 

послѣ

 

мученич.

кончины,

 

тѣло

 

ея

 

честно

 

погребепо

   

было

 

въ

 

Нліополѣ,

 

а

 

за

тѣмъ

 

въ

 

4-й

 

или

 

6

 

й

 

(съ

 

точпостію

    

нензвѣстпо)

 

перенесены

были

   

въ

 

Константинополь,

 

гдЬ

 

въ

 

честь

 

ея

 

былъ

   

построенъ

(говорятъ

 

со

 

временъ

 

Льва

 

Мудраго)

 

величественный

   

храмъ,

давшій

 

цѣлому

 

кварталу

 

въ

 

столицѣ

 

напмеповапіе

 

ёѵ

 

tyj

 

Вар-

вара

 

(т.

 

е.

 

въ

 

той

 

части

 

города,

 

гдѣ

 

находится

 

св.

 

Варвара

ъъ

 

св.

 

свопхъ

 

мощахъ).

   

Эта

 

часть

 

города

 

называлась

 

также

Просфигіонъ,

 

т.

 

е.

 

убѣжшце,

 

потому

 

что,

 

по

 

словамъ

 

Анны

Комниной,

 

съ

 

давшіхъ

 

поръ

 

въ

 

храмѣ

 

св.

 

Варвары

 

спасались

обличенные

 

въ

 

преступлены

 

и,

 

вѣроятно,

  

отпмъ

 

отчасти

 

под-

держивалось

   

благочестивое

 

убѣжденіе,

 

что

 

св.

 

Варварѣ

   

отъ

Бога

 

дана

 

благодать

 

спасать

 

отъ

 

напрасной,

 

внезапной

 

смер-

ти.

 

Въ

 

1108

 

году

 

св.

 

мощи

 

Великомуч.

 

Варвары

 

перенесены

были

 

изъ

 

Царьграда

 

въ

 

Кіевъ

 

Греческою

 

царсвпою

 

Варварою,

дочерью

 

Алексѣя

 

Комнпна,

 

вышедшею

 

въ

 

замужество

 

за

 

В.

 

кн.

Кіевскаго

 

Святополка

 

II

 

(Михаила)

 

и

 

положены

 

были

 

въ

 

Зла-

то-ВерхоМихайловскомъ

 

монастыри,

 

устроепномъ

 

В.

 

княземъ

въ

 

честь

 

своего

 

ангела.

 

Перенесеніе

 

цѣльбоносныхъ

 

ея

 

мощей

въ

 

Кіевъ,

 

вскорѣ

   

по

 

прпнятіл

 

русскими

 

хрпстіапской

 

вѣры,

безъ

 

сомпѣнія,

 

имЬло

   

свонмъ

 

послѣдствіемъ

  

глубокое

 

уваже-

ніе

 

и

 

благоговѣйное

 

ночптакіс

 

св.

 

Варвары

 

и

 

доселѣ

 

замеча-

емое

   

въ

 

русскомъ

 

пародѣ

 

и

 

поддерживаемое

   

непоколебимою

вѣрого,

 

неоднократно

 

оправдывавшеюся

 

и

 

на

 

дѣлѣ,

 

въ

 

особен-

ный

 

даръ

 

св.

 

Великомученицы

 

спасать

 

прпзывающпхъ

 

ея

 

имя

отъ

 

наглой

 

и

 

печаянпой,

 

безъ

 

долагпаго

 

хрпстіанск.

 

папутст-

Вія,

 

смерти.

    

Почнтаніе

 

св.

  

Варвары

 

неограппчпвалось

   

и

 

въ

древности

 

одпимъ

 

только

 

югоѵъ

 

Россіп;

 

на

 

дальпемъ

 

сѣверѣ,

еще

 

въ

 

12

 

вѣкѣ

 

(т.

  

е.

 

вскорЬ

 

яге

 

по

 

псрспесеніп

 

ея

 

мощей)

свято

 

чтилось

 

ея

 

имя;

 

такъ

 

въ

 

1147

 

г.

 

преп.

 

Гераспмъ,

 

удалив-

шись

 

въ

 

Вологодскііі

 

край,

 

какь

 

пѣкое

 

сокровище

 

прнпесь

 

съ

собою

   

нзь

 

Кісва

 

чегырэ

 

іииш

 

С

 

іаснтеля,

  

БожіеТі

   

Матери,
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св.

 

Великомуч.

 

Варвары

 

и

 

св.

 

Николая

 

чудотворца.

 

Гордонъ

въ

 

своемъ

 

дневпикѣ

 

(17

 

в.)

 

пишетъ,

 

4

 

декабря,

 

въ

 

день

 

св.

Варвары

 

былъ

 

болыпой г'праздникъ

 

въ

 

Махайловскомъ

 

мона-

стыре

 

(въ

 

Кіевѣ).

 

Павелъ

 

Алеппскій

 

діаконъ

 

въ

 

оппсаніи

путешссгвія

 

своего

 

(въ

 

томъ

 

же

 

вѣкѣ)

 

съ

 

особ,

 

подробностію

рппсываетъ

 

прекрасную

 

раку,

 

въ

 

коей

 

почивають

 

мощп

 

св.

Варвары.

 

На

 

іегѣ

 

Россіи —нѣтъ

 

ни

 

одиого

 

храма,

 

гдѣ

 

бы

 

не

было

 

ея

 

иконы,

 

а

 

во

 

мпогихъ

 

мѣстахъ

 

ея

 

иконы,

 

особенно

 

съ

изображепіемъ

 

ея

 

страданій,

 

свято

 

чтутся;

 

и

 

въ

 

другихъ

 

стра-

нахъ

 

Россіи— ?■

 

ого

 

посвящено

 

ея

 

имени

 

храмовъ,

 

въ

 

которыхъ

иногда

 

прпле

 

>щія

 

местности

 

(площади,

 

улицы)

 

получаютъ

свое

 

найме.

 

ль

 

напр.

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

Казани,

 

Тамбовѣ

 

и

друг.).

 

Не

 

меныиимъ

 

уваженіемъ

 

св.

 

великомуч.

 

Варвара

 

поль-

зуется

 

и

 

на

 

западѣ;

 

тамъ

 

нѣсволько

 

городовъ

 

оспариваютъ

ея

 

св.

 

мощи

 

(Венеція,

 

Коблепцъ

 

и

 

др.);

 

ея

 

жизнь

 

и

 

страда-

нія

 

дали

 

матеріалъ

 

многочисленнымъ

 

сказаніямъ;

 

ея

 

прекрас-

ный

 

ликъ

 

воспѣтъ

 

поэтами,

 

художественно

 

воспропзведенъ

 

въ

картинахъ

 

и

 

вконахъ;

 

ея

 

именемъ

 

благочестивые

 

иноки

 

(наприм.

Доминиканцы)

 

старались

 

придать

 

высшій

 

авторптетъ

 

свопмъ

мнѣпіямъ

 

(напр.

 

въ

 

спорѣ

 

ихъ

 

съ

 

Францисканцами

 

о

 

неыороч-

номъ

 

зачатіи

 

св.

 

Дѣвы)

 

и

 

т.

 

п.

 

Католики— кромѣ"

 

дара

 

спа-

сать

 

отъ

 

напрасной

 

смерти — приписываютъ

 

св.

 

Варварѣ

 

бла-

годать

 

спасать

 

отъ

 

бури

 

па

 

морѣ

 

и

 

отъ

 

огня

 

на

 

сушѣ;

 

св.

Варвара

 

считается

 

на

 

западѣ

 

покровительницею

 

артиллеріи.

Лютеране,

 

отвергающіе

 

въ

 

припципѣ

 

почитаніе

 

святыхъ

 

и

 

мо-

щей,

 

свято

 

чтутъ

 

ея

 

память.

Въ

 

Кіевскомъ

 

Злато-Верхо-Мпхайловскомъ

 

монастырѣ

предь

 

мощами

 

св.

 

Великомуч.

 

Варвары

 

въ

 

каждый

 

вторникъ

при

 

мпогочисленномъ

 

стеченіи

 

богомольцевъ

 

читается

 

ей

 

ака-

ѳистъ;

 

а

 

4'декабря,

 

въ

 

день

 

ея

 

памяти,

 

мощи

 

св.

 

Варвары

торжественно

 

обносятся

 

вокругъ

 

монастыря.

Въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Великомуч.

 

Варвары,

 

на

 

Вар-

варской

 

площади,

 

находится

 

'.чудотворная

 

икона

 

св.

 

В.

 

Варва-

ры,

 

богато

 

украшенная;

 

въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

часть

 

мощей

 

ея.

Архвмаидрптъ

 

іосііфъ,

 

иутеш.

 

по

 

Московск.

  

Свят.

 

стр.

 

132
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Въ

 

Тамбовѣ,

 

въ

 

церкви

 

св.

 

В.

 

Варвары

 

мѣстно

 

чтимая

икона

 

св.

 

Великомуч.

 

Варвары

 

съ

 

частицею

 

ея

 

мощей.

 

(Ув.

мѣстн

   

праздп.

 

въ

 

Тамб.

 

епарх.

 

стр.

 

40).

Въ

 

Возпесепской

 

церкви

 

г.

 

Воронежа,

 

въ

 

придѣлѣ

 

св.

Великомуч.

 

Варвары

 

мѣстпо

 

чтится

 

икона

 

св.

 

Варвары,

 

предъ

нею

 

по

 

вторникамъ

  

читается

 

акаонстъ.

Въ

   

Новгороде,

 

въ

 

Десітинскомъ

 

женскомъ

   

монастырь,

каждую

 

недѣлю

 

по

 

четсергзмъ,

 

читаютъ

 

акаѳястъ

 

св.

  

Велик.

 

.

Варваре.

 

Вь

 

этояъ

 

монастырь,

  

въ

 

придѣлв

 

св.

  

Великомуче-

ницы

 

хранится

 

часть

 

ея

 

мощей,

   

переяесенная

 

въ

 

17SG

 

году

пзъ

   

уиразднеииаго

 

(бывшаго

   

въ

 

Новгород)

    

Варвараискдго

женскаго

 

мопастырз,

 

пострэепнаго

 

въ

 

копцЬ

 

11,

 

пля

 

въ

 

нача-

лЬ

 

12

 

вѣка,

 

такъ

 

какъ

 

о

 

пемъ

   

упоминается

 

подъ

 

1138

 

г.

   

но

случаю

 

времен

 

наго

 

заключеиія

 

въ

 

пемъ

 

супруги

 

князя

 

Свято-

слава.

 

(Новг.

 

ЛЬтоп.

  

1

 

подъ

 

6646

 

г.),

 

Арх.

 

Макар.,

 

Археол.

описаніе

 

Новгор.

 

Древа,

 

т.

 

1

  

213.

Поестдблеіме

   

сбатлго

  

ГсннадТа,

   

Яс

 

ѵТеппск

 

оп

 

д

и

 

о

 

б

 

г

 

0

 

(3

 

о

 

д

 

с

 

к

 

а

 

г

 

0.

Геинадііі,

 

зпаменитый

 

обличитель

 

жпдовствующпхъ,

 

про-

исходили

  

изъ

 

фампліи

 

Гопзовыхъ,

    

былъ

 

«мужъ

 

сановитый

 

и

свѣдущій

   

вь

   

шісанія»

   

и

   

въ

 

лѣтоппсяхъ

 

подъ

 

14S0

   

г.

 

яв-

ляется

 

въ

 

санѣ

 

архимандрита

 

Чудова

 

монастыря.

    

Ревнитель

церковпаго

 

богоелуженія,

 

опъ

 

безбоязнен ио

 

вступалъ

 

въ

 

споры

съ

 

митроиолитомъ

 

Рсронтіемъ

 

за

 

его

 

уклоііепіе

 

отъ

 

устава

 

от

 

-

цевъ.

    

Вь

 

1484

 

г.

 

онь,

 

какъ

 

человѣкъ

 

твердаго

   

характера,

иоставленъ

 

Архіеиискономъ

 

въ

 

свободолюбивый

 

Иовгородъ

    

и

вдѣсь

 

много

 

потрудился

 

падъ

 

обличепіемъ

   

ереси

 

жпдовствую-

щпхъ;

 

за

 

ревиость

 

къ

 

православію

 

Генпадію

 

много

   

пришлось

испытать

 

певзгодъ

    

отъ

 

иокровнтелей

  

ереси,

 

особенно

 

въ

 

уп-

рдвлеиіо

 

мигроио.ііею

 

Заспмы.

  

Справедливо

 

ио.іагаа

   

усплеиіе

ереси

 

ц

 

религіозпыхъ

 

заблуждепій

 

въ

 

певЬжествѣ,

 

св.

  

Генна-

діа

   

ирилагалъ

 

особенный

 

трѵды

 

въ

 

устройств і

 

школы

 

въ

 

Hub-

2
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городѣ,

 

въ

 

книжномъ

 

обученіи

 

лицъ,

 

коихъ

 

избирали

 

насвящ.

должности.

 

Оклеветанный

 

своими

 

недоброжелателями

 

въ

 

си-

ховіп,

 

Генпадій

 

вызванъ

 

былъ

 

въ

 

1504

 

г.

 

въ

 

Москву,

 

гдѣ

 

по

увольненіи

 

отъ

 

управленія

 

епархіею,

 

скончался

 

4-го

 

декабря

1505

 

г.

  

въ

 

Чудовомъ

 

монастырѣ.

Ііреосвящ.

 

Фпдаретъ,

 

Русск

 

свят.

 

3

 

кп.

 

Ш—ЗПстр.

 

Церков.

 

Пет.

т.

 

3,

 

стр.

 

КП;

 

МакаріП,

 

Русск.

 

Церков.

 

Пстор.

 

т.

 

VI,

 

стр.

 

96;

 

Іістор.

 

Слов.
Русскпхъ

 

святыхъ

 

76—

 

7э

 

стр.

 

ІІстор.

 

Рос.

 

Іерарх.

 

I,

 

76.

 

Словарь

 

Истор.

онпсач

 

д\ховн.

 

чпп.

 

1,

 

89.

 

Обзоръ

 

дух.

 

лит.

 

(Фпларета).

 

Ы.

 

Градпцкаго

въ

 

Прав.

 

Обозр.

 

Сентябрь

 

18*78

 

г.

 

Чтеи.

 

вг

 

Общ.

 

люб.

 

дух.

 

проев.

 

1875

 

г.

О.

преетяеяше

 

евдтптслж

 

гща,

 

первого

 

зрхіі-
шювопя

 

мзшюмяго.

Гурій,

 

в*ь

 

мірѣ

 

Грпгорій,

 

пзъ

 

бѣдпой

 

дворянской

 

фамплія

Руготиныхъ,

 

жилъ

 

въ домѣпомѣщака

 

кпязя

 

Ив.

  

Пепькова

 

въ

должности

 

управляющаго

 

пмѣніеиъ;

 

оклеветанный

 

въ

 

преступ-

ной

 

связи

 

съ

 

княгинею,

 

опъ

 

быіъ

 

заключепъ

   

въ

 

подземелье,

гдѣ

 

составлялъ

 

для

 

дѣтей

 

азбука

 

и

 

выручепныя

 

отъ

 

продажи

пхъ

 

деньги

 

раздавались

 

бѣднымъ.

   

Нэ

  

освобожденіп

 

пзъ

 

зак-

лючепія

 

Грнгорій

 

прпнялъ

 

иночество

 

въ

 

Іосифовомъ

   

Волока-

ламскомъ

 

монастырь

 

в

 

«бысть

 

монахъ

 

чуденъ»,

 

а

 

потому

 

въ

1542

 

году

 

былъ

 

нзбранъ

 

вь

 

игумена

 

обители;

   

по

 

волв

 

царя

Іоаниа

 

IV,

 

Гурій

 

два

 

года

 

былъ

 

настоятелемъ

 

Селижаровскаго

монастыря.

 

По

 

взятіп

 

Казани,

 

соборомъ

 

Русскихъ

 

святителей

въ

 

1555

 

г.,

 

Гурій

 

былъ

 

рувоположенъ

 

въ

 

Архіеппскопа

 

и

 

сов-

сѣмъ

 

усердіемъ

 

ревнителя

 

православія

 

святитель

   

Гурій

 

зани-

мался

 

просвѣщеиіемъ

 

повореннаго

 

царства

 

Казанскаго

 

и

 

мно-

гихъ

 

изъ

 

мусульманъ

 

привелъ

 

ко

 

Христу

 

чрезъ

 

крещеніе;

 

съ

особенною

 

любовію

 

св.

 

Гурій

 

занимался

 

обучаніемъ

 

дЬтей

 

гра-

мотѣ;

 

память

 

о

 

семъ

 

и

 

доселѣ

 

сохраняется

 

въ

 

Казани,

 

гдѣ

 

и

по

   

ныпѣ

 

не

 

начипаютъ

   

учить

   

дѣтей

 

грамотЬ,

 

какъ

  

только

испросивъ

   

на

 

сіс

 

благословепія

   

у

 

мощей

 

святителя.

   

За

 

три
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года

 

до

 

смерти

 

св.

 

Гурій

 

сильно

 

заболѣлъ

 

и

 

не

 

могъ

 

ходить,

а

 

потому

 

его

 

носили

 

въ

 

храмъ,

  

гдѣ

 

онъ

 

сидѣлъ,

   

а

 

иногда

 

и

лежа

 

выслушивалъ

   

богослуженіе;

   

скончался

 

5

 

декабря

  

1563

г.

 

и

 

тѣло

 

его

 

погребено

 

въ

 

Спасо-Преображепскомъ

 

монастырь.

Апостольскіе

 

труды

 

св.

 

Гурія

 

надъ

 

обращеніемъ

 

татаръ

 

увѣ-

ковѣчены

   

учреждепіемъ

    

въ

    

Казани

   

противомусульманскагсь

Братства,

 

посвященнаго

 

его

 

имени

 

и,

 

по

 

молитвзм.ъ

 

его,

   

опо

благоуспѣшно

 

трудится

 

надъ

 

просвѣщеніемъ

 

магометанъ,,— быв-

шаго

 

Казапскаго

 

царства.

Обшпрное

 

жпзнеошісаніе

 

св.

 

Гурія,

 

на

 

оспованіп

 

древн.

 

докумептонъ

составлено

 

Грагоріемъ,

 

Спб.

 

митроао.івтомъ.

 

Фпларетъ,

 

Р\сскіе

 

святые,

*

 

кн.

 

49а—502.

 

Истор.

 

словарь

 

о

 

Русск.

 

свят.

 

Ъ-2

 

стр.

 

Прологъ,

 

Четьв-и.

и

 

МЬсяцесдовъ

 

I

 

октября,

 

іістор.

 

Рос."1ер-фх.

 

1

 

— 1;8.

 

Це^к.

 

Псггрі

 

Ила-

тона.

 

11,

 

-28,

 

41.

 

Филар

 

,

 

Рус.

 

Церконн.

 

Истор.

 

Ш&апі%

 

Русск.

 

Церкошг.

ІІсіорія.

Въ

 

Ильинской

 

церкви

 

г.

 

Казани

 

зъ

 

нкспостасБ.

 

находит-

ся

 

древняя

 

и

 

уважаемая

 

жителями,,

 

икона

 

трехъ

 

Казансквхъ

Святителей:

 

Гурія^

 

ВарсотфІя

 

и

 

Іермяь®.

 

ЕГредгь-

 

нею

 

ча-

сто

 

заказываготъ

 

служить

 

молебиы

 

Черемисы,

 

пріѣзжающіе

 

въ

Казань

 

на

 

базаръ.

 

(Казаискіе

 

епарх-

 

изв.

 

Д»

 

8,

 

1878

 

v.).
■

Въ

 

Москвѣ,

 

вь

 

церкви

 

Знамент

 

Божіей

 

Лятерв-,

 

что

близь

 

ДЬвичьяго

 

поля,

 

въ

 

Саввип.

 

еереулкѣ,

 

находится

 

осо-

бенно

 

чтим;

 

я

 

икона

 

преп.

 

Саввы

 

Освященнаъо.

 

Здѣсь

 

когда-то

быль

 

мужскій

 

монастырь

 

вь

 

честь

 

преп.

 

Саввы,

 

упразднен-

ный

 

въ

 

XVII

 

вѣкѣ.

 

(Архим.

 

Іосифъ,

 

Путеш.

 

по

 

Моск.

 

свят.

158

 

стр.).

ііал\ать.

 

прподскнлго

  

ГЬѴ/л,

   

нг£л\енд

   

Тллні^кдго,

(въ

 

Новгородской

 

enapxiu).

О

 

немъ,

 

какъ

 

нгумепѣ

 

освящавшемъ

 

храмъ

 

БлаговЬще-

пія

 

вь

 

Евфросчш.

 

Сііноезер.

 

мопастырь,

 

упоминается

 

въ

 

жп-

тіи

 

пр.

 

Евфросипін

 

(Филареть,

 

Русск.

 

свят.

 

кн.

 

],crp.

 

382).

Намять

 

его

 

и

 

доселѣ

 

тамъ

 

чтится

 

по

 

строгой

 

жизни.
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6.

пже

 

со

 

оеатыхх

 

отця

 

нашего

 

нішолял,

 

ярхі-
©пиенопя

 

жмтшшт.

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

св.

 

Николай

 

по

 

своему

 

происхож-

дение

 

не

 

относится

  

къ

 

русским ь,

   

ни

 

одииъ

  

святой

   

на

 

Руси

не

 

пользуется

 

такимъ

 

глубокпмъ — доходящнмъ

 

до

 

обоготворе-

вія — уважепіемъ

   

и

   

благоговЬвіемъ,

    

какь

   

этотъ

   

святитель.

О

 

степени

 

почтенія

 

къ

 

этому

 

святителю

 

въ

 

церкви

 

православ-

ной

 

вообще

 

можно

 

судить

 

по

 

тому,

  

что

 

по

 

четвергамъ

 

въ

 

каж-

дую

 

недѣлю

 

положена

 

особая

 

служба

 

на

 

ряду

 

съ

 

апостолами.

Эгпмъ

  

главпымъ

 

образомъ

 

объясняется

 

то,

  

что

   

Русскіе

 

люди

издревле

 

съ

 

особенпымъ

 

усердіемъ

 

чествовали

   

св.

  

Николая

 

п

чаще,

 

чѣмъ

 

къ

 

другимъ

 

святымъ,

 

обращались

 

къ

 

нему

 

съ

 

мо-

литвою.

 

Въ

 

Ипатьевской

 

лЬтопнси

 

подъ

 

1227

 

г.

 

о

 

Ралпцкомъ

князЬ

 

Дапінлѣ

 

чнтаемъ:

  

«ѣха

 

Даиилъ

 

въ

 

Жпдпчинъ

 

кланяти-

ся

 

и

 

молптпся

 

св.

 

Николѣ,

 

и

 

зва

 

и

 

Ярослава

 

къ

 

Лучьску;

  

и

рѣша

   

ему

 

бояре

 

его:

 

пріими

   

Луческъ,

 

гдѣ

 

ими

 

князя

   

пхъ,

оному

 

же

 

отвѣщавшу:

 

яко

 

прпходихъ

 

здЬ

 

молитву

   

створнти»

Пли

 

въ

 

другомъ

 

мѣстЬ:

  

«Нала

 

посылати

 

Михаилъ

 

и

 

Пзяславъ

грозя ча:

 

та

 

пашу

   

братыо,

 

или

 

придемъ

 

па

 

тя

 

войпого.

    

Да-

ппловп

 

же

 

молящюся

 

Богу

 

и

 

св.

 

архіерею

 

ПпколЬ,

 

иже

 

каза

■«подо

 

свое».

 

Знакомому

   

сь

    

жпзпію

   

русскпхъ

 

подвпжнпковъ,

жпвшпхъ

 

особенно

 

въ

 

періодъ

 

мопгольскій,'извѣстпо

 

пхъ

 

особен-

ное

 

усердіе

 

къ

 

св.

 

Николаго.

 

Такъ

 

св.

 

царевичъ

 

Пстръ,

 

ушедшій

пзъ

 

Орды

 

п

 

крестцвшійся

 

въ

 

Ростов!;,

  

покупаетъ

 

три

 

иконы:

Пресвятой

 

Богородицы,

 

св.

  

Николая

 

и

 

великомуч.

 

Дпмптрія

 

и

ставитъ

 

пхъ

 

вь

 

храмЬ

 

устрэепнаго

 

пмь

 

монастыря.

    

Препод.

Лазарь

   

Мурманскій,

   

просветитель

   

лопарей,

 

искалъ

   

защиты

отъ

 

влыхъ

 

сыроядцевъ,

    

рыскавшнхъ

 

подобно

 

волкамъ

   

по

 

бе-

регамъ

 

озера

 

Мурмы,

 

так;ке

 

у

 

заступника

 

земли

 

русской— свя-

тителя

 

Николая.

  

ІІросвѣтитель

 

земли

 

Пермской,

  

св.

 

Стсфанъ
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имѣлъ

 

у

 

себя

 

икону

 

св.

 

Николая.

 

Современникъ

 

св.

 

Стефана,

преподобпый

 

Сергіи

 

Радопежскій

   

также

 

имѣлъ

 

у

 

себя

 

икону

сего

 

святителя.

    

Преподобпый

 

Евѳимій

 

Суздальскій.

   

въ

 

ново-

устроепномъ

 

мопастырѣ

 

своемъ

 

ставить

 

даже

 

храмъ

 

святителю

Николаю.

    

Св.

 

Арсеній,

  

епископъ

   

Тверскій,

    

освящаетъ

   

въ

Твери

   

храмъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая.

   

Въ

 

пачалѣ

   

XV

 

вѣка

 

на

берегахъ

 

Бѣлаго

 

моря

 

воздвигается

 

Коре.іьскій

   

Ннколаевскій

монастырь

 

препод.

 

Евѳиміемъ.

 

Преподобный

 

Діописій

 

Глѵгппц-

кіп

 

въ

 

запустѣвшей

 

обители

 

па

 

св.

 

Лукѣ

 

возобвовляетъ

 

храмъ

св.

 

Николая.

   

Преподобный

 

А.іевсандръ

   

Куштскій

   

завѣщалъ

учсникамъ

 

своимъ

 

предъ

   

смсртію

 

построить

 

теплую

    

церковь

во

 

имя

 

св.

 

Николая,

 

что

 

свято

 

ими

 

и

 

было

 

исполнено

 

въ

 

день

памяти

 

ихъ

 

блажеппаго

 

учителя.

  

Ученпви

 

пренодобпаго

 

Вар-

павы

 

также,

   

во

   

пснолнепіо

 

воли

 

своею

   

учителя,

   

построили

надъ

 

гробомъ

   

его

 

храмъ

 

во

 

имя

 

св.

  

Николая.

    

Преподобный

Іаковъ

 

Желѣзноборскій,

 

возстаповляя

 

изъ

 

развалинъ

 

разорен-

ную

   

казанскими

 

Татарами

   

обитель

   

свою,

 

устроилъ

   

въ

 

ней

трапезную

 

церковь

 

во

 

имя

 

ев

   

Николая.

  

Свержепіе

 

ига

   

Мон-

гольскаго

   

ознаменовано

   

было

 

также

 

построепіемъ

 

храма

   

во

имя

   

св.

  

Николая

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

прежде

   

нахо-

дилось

   

татарское

 

подворье.

    

Древніе

 

наши

 

калпки

 

нерехожіе

въ

 

одпомъ

 

изъ

 

свопхь

 

стиховъ

 

поютъ

 

про

 

св.

 

чудотворца

 

Ни-

колая,

   

что

 

онъ

 

чудотворсцъ

 

Богомъ

 

спленъ,

 

овъ

 

всЬмъ

    

по-

ыощппкъ.

   

Подобпымъ

   

образомъ

 

н

   

ныпѣшиіе

   

малороссійскіе

старцы

 

поютъ

 

въ

 

своихъ

 

стихахъ

 

о

 

св.

  

Нпколаѣ

 

чудотворцѣ:

On!

 

хто,

 

хто

 

Мпколая

 

любитъ,

Ой!

 

хто,

 

хто

 

Миколаю

 

служнтъ,

   

,

Тому

 

святый

 

Миколае

На

 

всякій

  

часъ

 

помогав.

Въ

   

Сказаніп

  

о

 

святыхъ

 

святителю

  

Николаю

 

полагается

даже

 

особая

 

молитва

   

о

 

заступлепіп

 

отъ

 

всякпхъ

 

бѣдъ

   

и

   

не-

счастіп.

   

Изстпрн

 

пи

 

одному

   

угоднику

 

въ

 

православной

 

Руси

не

 

воздвигалось

 

столько

  

храмов ь

 

и

 

нрпдѣловъ,

   

какъ

 

св.

 

Ни-

колаю

 

чудотворцу.

 

Александръ

  

Гуагнпнъ

 

Веронскій,

 

путешс-
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ствовавшій

 

по

 

Россіи

 

въ

 

XVI

 

в.

 

замѣчаегъ,

 

что

 

Русскіе,

 

меж-

ду

 

святыми

 

особенно

 

почитая

 

св.

  

Николая,

 

едва

 

не

 

воздаютъ

ему

 

божескаго

 

поклонеаія;

   

во

 

имя

 

его

 

опи

 

воздвигаютъ

 

осо-

бые

 

храмы

 

и

 

разсвазывають

 

о

 

немъ

 

много

 

чудеснаго

  

Леклеръ

говорить,

   

что

 

у

 

Русскихъ

 

св.

  

Николай

 

считается

 

патрономъ

ихъ

   

отечества,

 

и

 

между

   

прочимъ

 

прибавляетъ,

    

что

 

Русскііі

дюдъ

 

даже

 

вѣрптъ,

 

будто

 

святый

   

Николай

 

чудотворецъ

 

могъ

бы

 

быть

   

Богомъ,

 

но

 

не

 

захотѣлъ

 

этой

 

чести,

   

и

 

во

 

всякомь

случаѣ

 

послѣ

 

Бога

 

заступаетъ

 

первое

 

мѣсто.

 

Русскій

 

народъ

изстарп

 

привязапъ

 

къ

 

самому

 

имени

 

св.

  

Николая;

 

оно

 

состав-

ля

 

ютъ

 

доселѣ

 

одно

   

изъ

 

употребѵітельнѣйшихъ

 

пмепъ,

  

какими

только

 

привыкли

 

украшать

 

себя

 

Русскіе.

 

Образъ

 

св.

 

Николая

можно

   

постоянно

   

встрѣтпть

 

почти

   

во

 

всѣхъ

   

православных?»

русскихъ

 

домахъ.

   

Предъ

 

нимъ

 

русскій

 

человѣкъ

 

молится

 

о

 

по-

мощи

   

во

 

всѣхъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

трудпыхъ

  

обстоятельствахъ

своей

 

жизни;

    

предъ

 

пимъ

 

же

 

онъ

 

заявляешь

 

часто

 

свои

   

са-

мыл

   

простодушныя

 

желапія

 

и

 

надежды.

  

Простолюдины

   

рус-

скіе

 

говорятъ

 

о

 

св.

  

чудотворцѣ

 

Пиколаі:

  

«Нѣтъ

 

за

 

насъ

 

по-

борника

 

суііротивъ

 

Николы». —«Попроси

 

Николу,

 

и

 

опъ

 

ска-

жетъ

 

Спасу».

 

Сознавая

  

особенную

 

близость

 

и

 

покровительст-

во

 

св.

  

чудотворца

 

Николая,

 

Русскій

 

парод ь

 

замѣчаетъ

 

о

 

пемъ:

«Отъ

 

Холмогоръ

 

до

 

Колы

 

тридцать-трп

 

Николы»

 

и

 

т.

 

д.

 

Столь

глубокое

   

уважеиіе

 

Русскихъ

   

людей

 

къ

 

святителю

   

Николаю,

объясняемое

   

главпымъ

 

образомх,

   

ел;едиевпою

 

службой

   

ему,

дошедшею

 

къ

 

намъ

   

пзъ

 

Рреціи,

  

поддерживается

   

еще

 

сказа-

піями

 

о

 

его

 

чудесахъ

  

и

 

жизни;

 

въ

 

Четьн-Мипеи

  

замѣчается,

что

 

онъ

 

«многа

 

великая

 

и

 

преславиал

 

чудеса

 

сотвори

 

па

 

зем-

ли

 

и

 

на

 

мори,

 

вь

 

бЬдахъ

 

сущпмъ

 

помогая,

 

и

 

отъ

 

нотоплепія

спасая,

   

и

 

изъ

 

глубины

 

морскія

 

па

 

сухо

 

изиося,

   

отъ

   

тлѣаіа

восхищая

 

и

 

принося

   

вь

 

домъ,

 

отъ

 

узъ

 

и

 

темниць

   

избавляя,

отъ

   

мечиаго

   

иосЬчепіа

 

заступая,

   

п

 

отъ

 

смерти

   

своболсдая,

мнсгимъ

 

многая

 

подаде

 

исцѣлепія:

 

слЬпымъ

 

зрѣніе,

 

хромымъ

хожденіе,

 

глухимъ

 

слышаніе,

 

пѣмымь

 

глаголиніе.

 

Мпогнхъ

 

въ

убожествѣ

 

и

 

нищетѣ

 

пос.іѣдпей

 

страдающпхъ

   

обогати,

 

глад-
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ішмъ

 

пищу

 

подаде,

 

и

 

всякому

 

во

 

всякой

 

потребѣ

 

готовый

 

по-

мощник!.,

 

теплый

 

застуииикъ

 

и

 

скорый

 

предстатель

 

и

 

защит-

никъ

 

показался,

   

и

 

озымъ

 

такожде

 

прнзывающимъ

  

его

 

помо-

гаетъ

 

и

 

отъ

 

бѣдъ

 

избавляетъ.

 

Вѣсть

 

велпкаго

 

чудотворца

 

се-

го»,

 

заключаетъ

   

описатель

 

его

 

жизни,

    

«востокъ

 

и

 

западъ

 

и

всѣ

 

концы

 

земпін

 

вѣдятъ

 

чудотворенія

 

его».

 

Естественно

 

от-

эюда,

  

что,

  

пмѣя

 

предъ

 

глазами

 

сказанія

 

Четыі-минеи

 

о

 

такомъ

помощникѣ

 

велпкомъ,

 

какъ

 

чудотворецъ

 

Николаи,

 

п

 

нерѣдко

испытывая

   

благодѣтельиую

    

помощь

 

его,

  

наши

 

предки

 

сочли

его

 

ближайшнмъ

 

свонмъ

 

поборникомъ

 

и

 

заступникомъ

 

во

 

всѣхъ

трудныхъ

   

п

 

скорбныхъ

 

обстоятельствахъ

 

своей

   

жизни.

    

При

этомъ

    

можно

 

думать,

 

на

 

такое

 

значеніе

 

чудотворца

 

Николая

въРусскомъ

 

пародѣ

 

пмѣлъсвою

 

долю

 

вліяиія

 

лпчпый

 

характерь

этаго

 

угодника,

 

въ

 

душевпыхъ

 

качествахъ

 

котораго

 

наган

 

пред-

ки

   

могли

 

найдти

 

весьма

  

много

   

блпзкаго

 

и

 

сходнаго

   

съ

 

на-

роднымъ

 

русскнмъ

   

характеромъ

    

Lto

 

открытое

 

заявленіе

 

чу-

дотворца

 

Николая

 

въ

 

защиту

 

угветаемой

 

невинности,

 

это

 

рѣ-

інптельиое

   

и

 

смѣлое

 

заступничество

 

за

 

неправильно

 

осуждае-

мыхъ

 

и

 

гопимыхъ,

 

какпмъ

 

отличался

 

святитель

 

Мѵрлпкійскій

во

 

время

 

своей

 

жизни,

 

особенно

 

кавъ-то

 

пдутъ

 

къ

 

характеру

открытой,

 

смѣлой

 

п

 

доброй

 

русской

  

натуры.

 

Такіа

 

особенно-

сти

    

личнаго

 

характера

  

чудотворца,

  

безъ

  

всякаго

   

сомнѣнія,

дѣлалп

    

самый

 

лнкъ

 

этаго

 

угодника

   

Божіа

 

особенно

 

привле-

кательнымъ

  

и

 

достойнымъ

 

уважепія

 

въ

 

глазахъ

 

Русскаго

   

на-

рода;

   

онѣ-то

 

между

  

прочимъ,

   

кажется,

  

и

 

дали

   

возможность

стать

 

Русскому

 

люду

 

въ

   

особенно

   

чувствепныя

 

отношенія

 

къ

этому

   

святителю.

 

Святитель

 

Николай

   

почитается

 

у

 

пасъ

    

пе

только

 

вообще

 

заступникомъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

бѣдъ

 

п

 

песчасгій,

 

но

еще

 

въ

 

частности

   

храпителемъ

 

па

 

водахъ,

 

и

 

въ

 

Сказаніи

   

о

святыхъ

 

ему

 

полагается

 

особая

 

молитва

 

объ

 

охрапепіи

 

на

 

во-

дахъ.

    

Русскіе

 

мореходцы

 

почти

 

всегда

   

имѣютъ

 

икону

 

этаго

угодпнка,

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

опасности

 

выносятъ

 

ее

  

на

  

палубу,

 

у-

моляя

 

его

 

объ

 

избавленіп

 

отъ

 

кораб.іекрушепія

 

п

 

бури.

  

Оче-

видно,

 

что

 

основаніемъ

 

для

 

этого

 

вѣровапіа

 

послужили

 

чуде-

1

 
-.

 
'-■'

    
'

      
'I;
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"са

 

св.

 

Нпколаа,

 

которыми

 

прославился

 

этотъ

 

угодннкъ

 

на

 

мо-

рѣ.

 

Такъ

 

повествуется

 

въ

 

Четьи-Мипеи

 

о

 

св.

 

чудотворцѣ

 

Ни-

колаѣ:

 

Однажды

 

случилось,

 

что

 

корабль,

  

на

 

которомъ

 

плылъ

въ

 

Палестину

 

св.

 

Николай

 

для

 

поклопенія

 

святы иъ

 

мѣстамъ,

подвергся

 

опаспости

 

отъ

 

бурпыхъ

 

волнъ

 

па

 

морѣ.

   

Но

   

когда

св.

 

Николай

 

молился

 

о

 

спасепіп,

 

буря

 

укротилась,

 

и

 

корабль

благополучно

 

прибыль

 

къ

 

мѣсту

 

своего

 

слѣдованія.

  

На

 

этомъ

основапіа

 

и

 

церковь

 

паша

 

въ

 

своихъ

  

пъснопѣпіяхъ

 

въ

 

честь

св.

 

Николая

   

велнчаетъ

 

его

 

спутникомъ

   

путешествѵющимъ

 

и

на

 

морѣ

 

сущпмъ

 

правителемъ

   

Ко

 

дню

 

6

 

декабря

 

въ

   

честь

 

св.

Николая

 

пріурочены

 

были

 

въ

 

старииу

 

такъ

 

называемые

 

брат-

чипы.

 

О

 

братчпнахъ

 

встрѣчаемъ

 

весьма

 

частыя

 

упоминанія

 

въ

лѣтописяхъ

 

и

 

другпхъ

   

древшіхъ

    

нашяхъ

    

памятпикахъ,

     

и

братчины,

 

совершавшаяся

 

на

 

ираздпакъ

 

св.

  

Николая,

  

получи-

ли

 

названіе

 

Николыцпны.

 

Сь

 

особою

 

торжесгвенпостію

 

в ь

 

ста-

рину

 

совершались

 

Николыцпны

 

во

 

время

 

храмоваго

 

праздника

въ

 

честь

 

св.

  

Николая.

 

Тогда

 

паши

 

предки

 

собирались

 

в ь

 

цер-

ковь,

 

служили

   

св.

 

Николаю

 

моіебаы,

 

ставили

 

сообща

 

этому

угоднику

 

большую

 

свѣчу

 

и

 

за

 

тѣмь

 

заключали

   

свои

 

собранія
угощеніями

   

и

   

веселіемъ.

   

Вь

   

сельево-хозяйствеппомъ

   

быту

день

 

святителя

   

Ниаолая

 

служила

 

сроком ъ

 

для

 

разнаго

    

рода

сдѣлокъ,

 

платежей

   

и

   

друіихъ

   

хозяйственныхъ

    

договоровъ.

^Калинскій,

 

Церковно-Народный

 

Киепдарь

 

стр.

  

67

 

—

 

73).

Икона

 

Святителя

 

Николая

 

чудотворца

 

въ

 

Смоленской

 

церк-

ви

 

во

 

С.-Пепіербі/ргскомо

 

Смоленскомь

 

к.шдоищѣ,

 

па

 

жертвен-

ппкѣ.

 

Ею

 

святитель

 

Иннокентий

 

Иркутскій

 

благословилъ

 

си-

бирскаго

 

купца

 

Филатова.

 

По

 

заиѣщанію

 

послѣдпяго

 

изъ

 

его

потомковь

 

икоиа

 

эта

 

перешла

 

вь

 

упомянутую

 

церковь.

 

Она
украшена

 

богатою

 

серебряною

 

ризою

 

съ

 

дорогпми

 

камнями.

 

(Оп.
Сиб.

 

епархіи,

 

IV

 

т.

 

2

 

отд.

 

118

 

стр.

 

Свящ.

 

Ст

 

Опатовича).
Въ

 

Новгородскомъ

 

Нако.гі-Дчорнщснскомг

 

соборѣ

 

свято

почитается

 

икона

 

св.

 

Николая.

 

Очсртапіе

 

иконы

 

круглое,

 

мѣ-

рою

 

во

 

всѣ

 

стороны

 

uo

 

13

 

вершковъ.

 

Святитель

 

изображепъ

въ

   

разахъ

 

и

 

омофор Ь,

   

правою

 

рѵкою

 

благо.-ловляетъ,

   

а

 

вь
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