
ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

    

РАЗА

   

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакціи

 

„Нижегородец

 

Епархіальныхъ
Вѣдомостей"

 

при

 

Духовной

 

Семинарін.

   

Цѣна

   

съ

   

пересылкой

 

й

безъ

 

пересылки

 

5

 

руб.

 

въ

 

годъ.

--------.—<<-•

 

^і-^^іі.

 

»з>.

 

■

 

———

15-го

 

Сентября

            

№

   

18 _й '

                

1905

 

года.

ЧАСТЬ

 

0**KEIZ,I-A.JO:DbIi-A.J3:.

Опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода,

  

отъ

 

24

 

Августа

 

1905

 

г.

за

 

№

 

4157,

 

объ

 

отмѣнѣ

 

молитвъ,

  

возносимыхъ

 

о

 

дарова-

ніи

 

побѣды

 

надъ

 

врагами.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИ-
ЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Синодъ
имѣли

 

сужденіе

 

о

 

возносимыхъ

 

на

 

эктеніяхъ

 

все-

дневныхъ

 

молитвахъ,

 

а

 

такяіе

 

читаемой

 

на

 

молеб-
нахъ

 

молитвѣ

 

о

 

дарованіи

 

побѣды

 

надъ

 

врагами.

Приказали:

 

На

 

основаніи

 

бывшихъ

 

разсужденій,
Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

отмѣнить

 

установ-

ленный

 

по

 

случаю

 

войны

 

съ

 

Японіею

 

опредѣле-

ніями

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

28

 

Января

 

1904

 

года

и

 

12

 

Января

 

1905

 

г.

 

(Церковный

 

Вѣдомости

 

1904

 

г.

№

 

5

 

и

 

1905

 

г.

 

iN?

 

3)

 

вседневныя

 

моленія

 

на

 

экте-

ніяхъ

 

и

 

молитву

 

на

 

молебнахъ

   

о

 

дарованіи

 

побѣды
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надъ

 

врагами,

 

оставивъ

 

для

 

произнесенія

 

прошенія
на

 

великой

 

эктеніи,

 

установленный

 

указомъ

 

Свя-
тѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

8

 

Мая

 

1881

 

года,

 

и

 

молитву

по

 

сугубой

 

эктеніи,

 

установленную

 

опредѣленіемъ

Сватѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

12

    

14

 

Декабря

 

1894

 

года

Разъяснительное

 

опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

по

 

во-

просу

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

поступать

 

въ

 

случаѣ

 

отказа

 

вдовъ

 

и

сиротъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

отъ

 

очистки

 

и

 

возвращенія
участковъ

 

церковной

 

земли,

 

данныхъ

 

имъ

 

для

 

временнаго

пользовакія

 

и

 

состонщихъ

 

въ

 

ихъ

 

владѣніи

 

продолжитель-

ное

 

время.

Одинъ

 

изъ

 

епархіальныхъ

 

Преосвященныхъ
донесъ

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

что

 

съ

 

распубликова-
ніемъ

 

рѣшенія

 

Гражданскаго

 

Кассаціоннаго

 

Депар-
тамента

 

Правительству

 

ющаго

 

Сената

 

1902

 

года

3N?

 

2

 

о

 

расиространеніи

 

и

 

на

 

церковный

 

земли

 

дѣй-

ствія

 

закона

 

о

 

земской

 

давности

 

(Церк.

 

Вѣд.

 

1902

 

г.

№

 

45,

 

стр.

 

345-352)

 

вдовы

 

и

 

сироты

 

лицъ

 

ду

ховнаго

 

званія,

 

иолучающія

 

въ

 

свое

 

пользованіе
участки

 

церковной

 

усадебной

 

земли,

 

стали

 

смотрѣть

на

 

означенные

 

участки,

 

какъ

 

на

 

нринадлежащіе

 

имъ

на

 

правѣ

 

собственности,

 

и,

 

провладѣвъ

 

этими

участками

 

десять

 

лѣтъ,

 

стали

 

рѣшительно

 

отказы-

ваться

 

отъ

 

уступки

 

усадебъ

 

наличнымъ

 

членамъ

иричтовъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

епархіальное

 

начальство,

еще

 

до

 

расиубликованія

 

вышеозначеннаго

 

распоря-

женія

 

Правительствующаго

 

Сената,

 

вынуждено

 

было
возбудить

 

противъ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

вдовъ

 

и

 

сирОтъ,

заявившихъ

 

свои

 

права

 

на

 

церковный

 

усадебныя
мѣста,

 

исковыя

 

дѣла

 

о

 

выселеніи

 

ихъ

 

съ

 

церков-

ныхъ

 

земель,

 

нонынѣ,

 

за

 

невозможностію

 

выиграть

эти

 

дѣла

 

въ

 

судѣ,

 

повѣренные

 

отказываются

 

какъ

вести

 

старыя

 

дѣла,

 

такъ

 

и

 

вновь

 

возбуждать

 

дѣла

объ

 

изъятіи

 

изъ

 

владѣнія

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

такихъ

церковныхъ

 

усадебъ,

 

кои

 

находились

 

въ

 

непрерыв-
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номъ

 

пользованіи

 

означен

 

ныхъ

 

лицъ

 

свыше

 

десяти

лѣтъ.

 

Въ

 

виду

 

того,- что

 

подобный

 

притязанія

 

вдовъ

и

 

сиротъ

 

священноцерковнослуяштелей

 

угрожаютъ

въ

 

будущемъ

 

оставить

 

большую

 

часть

 

церквей
епархіи

 

безъ

 

усадебныхъ

 

мѣстъ.

 

Преосвященный
объ

 

излояіенномъ

 

и

 

донесъ

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Свя-
тѣйшаго

 

Синода.

 

Обсудивъ

 

это

 

донесеніе

 

и

 

иринявъ

во

 

вниманіе,

 

что

 

для

 

примѣненія

 

дѣйствія

 

закона

 

о

давности,

 

сверхъ

 

безпорности

 

и

 

непрерывности

 

вла-

дѣнія,

 

необходимо

 

еще

 

наличіе

 

третьяго

 

признака

при

 

владѣніи,

 

именно

 

владѣнія

 

направахъ

 

собствен-
ности,

 

и

 

посему

 

лица,

 

получившія

 

земли

 

только

въ

 

пользованіе

 

на

 

извѣстныхъ

 

условіяхъ

 

или

 

для

извѣстнаго

 

употребленія.

 

не

 

могутъ

 

пріобрѣсти

 

та-

ковыхъ

 

земель

 

по

 

закону

 

(ст.

 

560

 

Зак.

 

Гражд.

 

т.

 

X
ч.

 

1)

 

въ

 

свою

 

собственность

 

по

 

праву

 

давности,

 

какъ

бы

 

долго

 

пользованіе

 

ихъ

 

ни

 

продолжалось,

 

и

 

что

члены

 

пррічта

 

иолучаютъ

 

въ

 

пользованіе

 

церков-

ный

 

земли

 

лишь

 

на

 

время

 

слуяібы

 

ихъ

 

въ

 

данномъ

приходѣ.

 

а

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

лицъ

 

духовнаго

званія

 

предоставляются

 

участки

 

церковной

 

усадеб-
ной

 

и

 

полевой

 

земли,

 

согласно

 

7-й

 

и

 

18-й

 

ст.

 

Вы-
сочайше

 

утвержденныхъ

 

24

 

Марта

 

1873

 

года

 

пра-

вилъ,

 

лишь

 

временно

 

до

 

ихъ

 

смерти

 

или

 

до

 

возник-

новенія

 

надобности

 

для

 

штатныхъ

 

членовъ

 

причта

въ

 

этихъ

 

участкахъ,

 

—

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

опредѣле-

ніемъ

 

отъ

 

27

 

Мая — 8

 

Іюня

 

1905

 

года

 

за

 

М

 

2739,
призналъ

 

притязанія

 

вышеозначенныхъ

 

лицъ

 

къ

присвоенію

 

себѣ

 

на

 

основаніи

 

давностнаго

 

владѣнія

нереданныхъ

 

имъ

 

для

 

пользованія

 

церковныхъ

 

уса-

дебныхъ

 

мѣстъ

 

не

 

имѣющими

 

законнаго

 

основанія,
о

 

чемъ

 

увѣдомилъ

 

возбудившаго

 

это

 

дѣло

 

Преосвя-
щеннаго

 

указомъ,

 

пояснивъ

 

въ

 

ономъ,

 

что

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

отказа

 

вдовъ

 

я

 

сиротъ

 

къ

 

очищенію

 

и

 

возвра-

щенію

 

церковныхъ

 

усадебъ

 

надлежитъ

 

предъявлять

противъ

 

означенныхъ

 

лицъ

 

гражданскіе

 

иски.
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Оѳъ

 

открытіи

 

причтовой

 

вакансіи.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

23

 

Августа
1905

 

г.

 

за

 

Зчіа

 

8412,

 

при

 

Спасской

 

церкви

 

города

Нижняго-Новгорода

 

открыта

 

вторая

 

штатная

 

свя-

щенническая

 

вакаисія

 

для

 

зачисленія

 

на

 

эту

 

ваван-

сію

 

Предсѣдателя

 

Комитета

 

Епархіальнаго

 

свѣчного

завода,

 

безъ

 

права

 

на

 

получение

 

имъ

 

дохода

 

отъ

названной

 

церкви

 

и

 

квартирнаго

 

иособія

 

а

 

резолю-

ціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

послѣдовавшею

 

28

 

Ав-
густа

 

на

 

означенномъ

 

указѣ,

 

священникъ-

 

Алегссѣй

Вадовъ,

 

состоящій

 

въ

 

должности

 

Предсѣдателя

 

Ко
митета

 

свѣчного

 

завода,

 

зачисленъ

 

на

 

означенную

вакансію

 

на

 

излоя?енныхъ

 

условіяхъ.

Объ

 

утвержденіи

 

въ

 

должностяхъ

 

церковныхъ

 

старостъ.

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

утверягдены

 

въ

должностяхъ

 

церковныхъ

 

старостъ

 

къ

 

церквамъ

селъ:

 

Мухина,

 

Семеновскаго

 

уѣзда, —Алекса

 

ндръ

Лукіановъ

 

Старовъ,

 

Подольца,

 

того

 

же

 

уѣзда,—

Николай

 

Ивановъ Кріщъ'л

 

Александро-Невскаго

 

ярма-

рочная

 

собора

 

Павелъ

 

Матвѣевъ

 

Морозов^

 

едиио-

вѣрческон

 

церкви

 

села

 

Ворсмы

 

Зиновій

 

Алексаи-
дровъ

 

Ход-инь,

 

Ичалова,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Ни-
колай

 

Павловъ

 

Галынинь,

 

Покровскаго,

 

Макарьев
скаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Семеновъ

 

Бляблин?,.

 

Нарыііі
кина,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Назаровъ

 

Ru-
слякоАЪ)

 

Чернухи,

 

Арзамасскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Исаевъ
Карлшовъ*

 

Новаго

 

Иванцева,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Про-
копій

 

Михайловъ

 

Латышев?,,

 

Знаменскаго

 

собора

 

г.

Ардатова,—

 

Иванъ

 

Алексѣевт-

 

Калинина.

 

Мечасова,
Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

-

 

Петръ

 

Егоровъ

  

Толмановъ.



547

О

 

присоединена

 

изъ

 

раскола

 

къ

 

православію.

Присоединены

 

изъ

 

раскола

 

къ

 

православію
причтами

 

селъ:

 

1 )

 

Варварскаго,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

Никоновской

 

церкви

    

Марія

 

Анѳимова

 

Хлыстова;
2

 

'Домовой

 

ПаятелеймоновскойГ

 

шиТурчаниновой
церкви

 

Андрей

 

и

 

Алексѣй

 

Ивановы

 

Бѣловы^

 

Але-
ксандръ

 

Никандровъ

 

Лобозовъ.

 

Николай

 

Максимовъ
Головиловъ^

 

Василій

 

Гаврилоиъ

 

Сибиркчнъ^

 

Нванъ
Васильевъ

 

Плѣшивенковъ,

 

ГІавелъ

 

Алексѣевъ

 

Мокро-
усо-вЪ)

 

Павелъ

 

Андреевъ

 

Архаповъ^

 

Ѳедоръ

 

Михай-
довъ

 

Кокоревъ:
3)

 

Ахпаевки,

 

Васильскаго

 

уѣзда, —Ѳедоръ

 

Ива-
новъ

 

Самаринъ.

 

Михаилъ

 

Дмитріевъ

 

Крглшкинъ,
Иванъ

 

Дмитріевъ

 

Крышкинь.

 

Ѳедоръ

 

Дмитріевъ
Крышкинь^

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

Родіоновъ^

 

Иванъ

 

Пва-
новъ

 

Тимачі>в?>,

 

Ѳедоръ

 

Ивановъ

 

Королевъ^

 

Александра
Димитріеви

 

Крышкина,

 

Ирина

 

и

 

Иванъ

 

Васянъкнны^
Анастаеія

 

Иванова

 

Тиманоса^

 

Іаковъ

 

и

 

Иванъ

 

Ва-
сильевы

 

Зимины.

Д

 

в

 

и

 

жен

 

ія

   

по

  

с

 

л

 

у

 

ж

 

0 1.

Назначены:

 

1)

 

Крестьянинъ

 

Иванъ

 

Бедричъ

 

до-

пущенъ

 

къ

 

исполненію

 

нсаломщическихъ

 

обязан-
ностей

 

при

 

единовѣрческой

 

церкви

 

дер.

 

Отаръ,

 

23
Августа.

2)

  

Учитель

 

Піявочно-Озерской

 

школы

 

грамоты

Василій

 

Ермолшъ

 

исправляющимъ

 

должность

 

пса-

ломщика

 

къ

 

церкви

 

села

 

Умай,

 

Арзамасскаго,уѣзда,

23

 

Августа.
3)

   

Окончившій

 

курсъ

 

4

 

го

 

класса

 

Семинаріи

 

Ни-
колай

 

Хвощевь—яд,

 

исаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Кня-
гиыинскому

 

собору,

 

24

 

Августа.
4)

   

Студентъ

 

Семинаріи

 

Александръ

 

Лебгдевъ —

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Дубскаго,
Княгининскаго

 

уѣзда,

 

24

 

Августа.
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5)

   

Псалом щикъ

 

Княгининскаго

 

собора

 

Николай
Лйвровь — къ

 

церкви

 

с

 

Нелюбова,

 

Княгининскаго
уѣзда,

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

діакона,

 

24

 

Августа.
6)

   

Окончившій

 

курсъ

 

Починковскаго

 

духовнаго

училища

 

Петръ

 

Орловъ — и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

церк-

ви

 

с.

 

Гордѣевки,

 

Балахнинскаго

 

уѣзда,

  

26

 

Августа.
7)

  

Учитель

 

церковной

 

школы

 

с.

 

Выползова,

 

Сер-
гачскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Ѳаворскій— на,

 

діаконское
мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Кечасова,

 

28

 

Августа.
8)

  

Студентъ

 

Семинаріи

 

Петръ

 

Соколовскій — на

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

цер.

 

с.

 

Ивановскаго,

 

Ма-
карьевскаго

 

уѣзда,

 

31

 

Августа.
9)

  

Студентъ

 

Семинаріи

 

Петръ

 

Новоселъскій—па,
священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Ивашевки,

 

Лу-
кояновскаго

 

уѣзда,

 

1

 

Сентября.
10)

  

Послушникъ

 

Печерскаго

 

монастыря

 

(сынъ

запаснаго

 

солдата)

 

Александръ

 

Маригшнъ — и.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

къ

 

цер.

 

с.

 

Колпенскаго,

 

Горбатовскаго
уѣзда,

 

3

 

Сентября.
11)

  

Крестьянинъ

 

с.

 

Кологріева,

 

Ардатовскаго
уѣзда,

 

Андрей

 

Глиминъ—ш.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

цер.

с.

 

Зеленыхъ

 

Горъ,

 

Нижегород.

 

у.,

 

4

 

Сентября.
12)

  

Студентъ

 

Семинаріи

 

Владиміръ

 

Селцнскій

 

—

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Йчалокъ,
Княгининскаго

 

уѣзда,

 

2

 

Сентября.
Перемѣщены:

 

1)

 

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Исуиова,
Сергачскаго

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

Смириовъ

 

и

 

с.

 

Сы-
ченокъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Малафіьевъ

 

одинъна

мѣсто

 

другого,

 

23

 

Августа.
2)

  

Священникъ

 

с

 

Прудищъ,

 

Васильскаго

 

уѣзда,

Александръ

 

Соколовъ— къ

 

Лысковскому

 

собору

 

2-мъ
священникомъ,

 

24

 

Августа.
3)

    

Священникъ

 

единовѣрческой

 

церкви

 

дер,

Отаръ

 

Леонидъ

 

Кулаковъ

 

къ

 

единовѣрческой

 

цер-

кви

 

с.

 

Нагавицына,

 

Горбатовскаго

 

у..

 

24

 

Августа.
4)

  

Священники

 

селъ:

 

Вторусскаго,

 

Арзамасска-
го

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Казанскій

 

и

 

Яблонки,

 

Княги-
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нинскаго

 

уѣзда,

    

Андрей

 

Волковъ— одинъ

    

на

 

мѣсто

другого,

 

24

 

Августа.
5)

  

Окончившій

 

курсъ

 

Семинаріп

 

Александръ
Лавровъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

Прудищъ,

 

Васильскаго

 

уѣзда,

 

24

 

Августа.
6)

  

Протоіерей

 

Городецкаго

 

собора

 

ІоасаФъ

 

Фа-
минскіі)

 

и

 

священникъ

 

Николаевской

 

церкви

 

с

 

Пав-
лова

 

Іоаннъ

 

Заколпскій

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого,

24

 

Августа
7)

     

Священникъ

 

с.

 

Дубскаго.

 

Княгининскаго
уѣзда,

 

Петръ

 

Рождественскій

 

-

 

къ

 

церкви

 

с

 

Смир-
нова,

 

Арзамасскаго

 

уѣзда,,

 

24

 

Августа.
8)

   

Священники

 

селъ:

 

Вязовки

 

Евгеній

 

Писареаъ
и

 

Ближняго-Константинова

 

Александръ

 

Маковъ—

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого.

9)

  

Священникъ

 

с

 

Ивановскаго,

 

Макарьевскаго
уѣзда.

 

Александръ

 

Раевь

 

къ

 

Богородице-Рождествен-
ской

 

церкви

 

села

 

Богородскаго,

 

Горбатовскаго

 

уѣзда,

31

 

Августа.
10)

   

Священникъ

 

с.

 

Ивашевки.

 

Лукояновскаго
уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Кудрявцевъ

 

въ

 

с

 

Симбухово,

 

Лукоя-
новскаго

 

уѣзда,

  

I

  

Сентября
11)

     

Священникъ

 

с.

 

Ичалокъ,

 

Княгининскаго
уѣзда,

 

Василій

 

Смирнооъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Спирина,
Нижегород.

  

у.,

 

2

 

Сентября
12)

   

Священникъ

 

единовѣрческой

 

церкви

 

с

 

Спас-
скаго,

 

Васильскаго

 

уѣзда,— Евфимій

 

Купріяновъ

 

къ

единовѣрческой

 

же

 

церкви

 

села

 

Исадъ.

 

3

 

Сентября.
13)

  

Псаломщики

 

селъ:

 

Подъяблоннаго

 

Михаилъ
Дьяковъ

 

и

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Павлова

 

Михаилъ
Гортинскій

    

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого,

 

6

 

Сентября.
14)

   

Священники'селъ:

 

Кирилловки

 

Семенъ

 

Ар\ен-

товъ

 

и

 

Пересѣкина

 

Константинъ

 

Саліанскій

 

—

 

одинъ

на

 

мѣсто

 

другого,

 

1

 

Сентября.
Уволены

 

за

 

штаты

 

1)

 

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Умай
Николай

 

Персидскій*

 

23

 

Августа.
2)

 

Протоіерей

 

Лысковскаго

 

собора

 

Алексѣй

 

Ор-
ловскій,

 

24

 

Августа.
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3)

  

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Колпенскаго,

 

Горбатов.
у.,

 

Владиміръ

 

Малицкій,

 

24

 

Августа.
4)

    

Священникъ

   

с.

  

Симбухова,

    

Лукояновскаго
уѣзда,

  

Алексѣй

 

Муравъевъ.,

 

20

 

Августа.
5)

  

Діаконъ-псаломщикъ

    

с.

   

Оброчнаго,

   

Лукоя-
новскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Рождественски!.,

   

18

 

Августа.
6)

  

Діаконъ

 

псаломщикъ

   

с

   

Гордѣевки

  

Михаилъ
Яблонскііі,

 

2

 

Сентября.
Умерли;

 

1)

 

Псаломщикъ

 

с.

 

Нелюбова,

 

Княгинин-
скаго

 

уѣзда,

  

Иванъ

 

Скворцовъ,

 

3

 

Августа.
2)

   

Священникъ

 

Богородице-Рождественской

 

цер-

кви

 

с.

 

Богородскаго

 

Іоаннъ

 

ііѣвниц-кій,

 

29

 

Августа.
3)

  

Священникъ

    

с.

  

Спирина,

    

Нижегор.

 

уѣзда,

Алексѣй

 

Воскресенскій,

 

29

 

Августа.

Вакантный

   

ш

 

%

 

с

 

т

 

а:

священннческія — при

 

единовѣрческихъ

 

церквахъ

селъ:

 

Павлова,

 

Горбатовскаго

 

уѣзда

 

и

 

Спасскаго,
Васильскаго

 

уѣзда;

діаконское — при

 

церкви

 

с.

 

Золина,

 

Горбатов-
скаго

 

уѣзда;

псаломщическое

 

въ

 

с.

 

Оброчномъ,

 

Лукояновска-
го

 

уѣзда.

Пожертвованія

 

на

 

военныя

 

нрды.

А.

 

Въ

 

Нижегородскую

 

Духовную

 

Консисторію

 

по-

ступилъ

 

въ

 

теченіе

 

Августа

 

мѣсяца

 

и

 

въ

 

Хозяй-
ственное

 

Управленіе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

отосланъ

 

церковно-кружечный

 

сборъ

 

въ

 

пользу

больныхъ

  

и

 

раненныхъ

   

воиновъ

   

на

 

Дальнемъ

 

Во-
стокѣ.

Отъ

 

благочинныхъ:

священника

 

Алексѣя

 

Крылова

         

.

          

21

 

р.

 

15

 

к.

протоіерея

 

Василія

 

Успенскаго

       

.

         

42

 

р.

 

35

 

к.
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священника

 

Константина

 

Соловьева
„

          

Іоанна

 

Виноградова
„

          

Алексия

 

Алѣева

„

          

Михаила

 

Золотницкаго
„

          

Іоанна

 

Троицкаго
„

          

Николая

 

Косаткина
„

          

Владиміра

 

Серебровскаго
„

          

Александра

 

Никольскаго
протоіерея

 

Петра

 

Коридалина
священника

 

Іоанна

 

Приклонскаго

   

.

„

          

Николая

 

Введенскаго

    

.

„

          

Аитонія

 

Травина
протоіерея

 

Василія

  

Цедринскаго
священника

 

Александра

 

ДобролЕобова
Александра

 

Цвѣтаева

    

.

п

          

Николая

 

Львова
Петра

 

Листова
„

          

Василія

 

Тенищева
„

          

Алексѣя

 

Никольскаго

 

• .

я

          

Петра

 

Зеленогорскаго

 

.

„

          

Александра

 

Доброзракова
„

          

Валентина

   

Постникова
s

          

Льва

 

Бѣлова

протоіерея

 

Димитрія

 

Снасскаго
отъ

 

благочиннаго

 

монастырей,

 

Архи-
мандрита

 

Сергія

    

.

помощника

 

благочиннаго,

 

священника

Александра

 

Никольскаго
конторы

 

Архіерейскаго

 

дома

50

 

р. 58

 

к.

44

 

р. 57

 

к.

153

 

р. 80

 

к.

68

 

р. 29

 

к.

28

 

р. 97

 

к.

5

 

р. к.

9

 

р. 71

 

к

15

 

р. 12

 

к.

16

 

р. 90

 

к.

40

 

р. 50

 

к.

18

 

р. 66

  

к.

66

 

р. 66

 

к.

28

 

р. 86

 

к.

24

 

р. 33

 

к.

40

 

р. —

 

к.

102

 

р. 59

 

к.

15

 

р. 29

 

к.

26

 

р 10

 

к.

9

 

р. 93

 

к.

8

 

р. 21

 

к.

17

 

р. 57

 

к.

13

 

р. 11

 

к.

14

 

р. 86

 

к.

20

 

р. 74

 

к.

129

 

р. 53

 

к.

36

 

р. 71

 

к

7

 

р. 30

 

к.

Итого

  

.

     

1077

 

р.

 

39

 

к.
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Б.

 

Въ

 

Канцелярію

 

Епископа

 

Ыижегородскаго

 

посту-

пило

   

съ

 

27

 

Августа

 

по

 

12

 

Сентября

 

1905

 

г.

 

вклю-

чительно:

1)

 

На

 

нужды

 

Краснаго

 

Креста:

отъ

 

благочинныхъ:

священника

 

Іоанна

 

Троицкаго

         

.

         

15

 

р.

 

14

 

к.

„

         

Владиміра

 

Серебровскаго

        

5

 

р.

        

к.

и

 

отъ

 

поручика

 

В.

 

А.

 

Пушкова

     

.

         

45

 

р.

  

~

 

к.

Итого

    

,

         

65

 

р.

 

14

 

к.

А

 

всего

 

съ

 

прежде

 

постугшвшими

 

31776

 

р.

 

03

 

к.

2)

 

На

 

усиленіе

 

русскаго

 

военнаго

 

флота:

отъ

 

Комитета

   

Нижег.

 

Епарх.

   

свѣч-

ного

 

завода

           

.

          

.

          

.

          

5

 

р.

 

60

 

к.

отъ

 

Настоятеля

 

Нижегород.

 

Благовѣ-

щенскаго

 

монастыря

 

Архиманд-
рита

 

Сергія

 

съ

 

братіею

            

.

         

30

 

р.

   

-

   

к.

Итого

    

.

         

35

 

р.

 

60

 

к.

А

 

всего

 

съ

 

прежде

 

поступившими

    

7578

 

р.

 

87

 

к.



ЙІІІІіИРІІІ
ШРШЛЬЕЫЯ

 

ВѢДОШОСТИ

15-го

 

Сентября.

           

j^b

  

XS"

 

:

                   

^05

 

года -

ЧАСТЬ

 

НЕОФФЖІІІ^ЛЬНАЯ.

Въ

 

день

   

Воздвижемія

 

Чеѳтнаго

   

и

   

Животворя-

цдаго

 

Креета

 

Гоеподня.

ѵВеличйемъ

 

Тя,

 

Живодавче
^Христе,

 

и

 

чтемъ

 

Кресѵіъ

„Твой

  

Святый^.

Христосъ

 

среди

 

земли

 

объятья
Простеръ

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

на

 

крестѣ

И

 

спасъ

 

міръ

 

грѣшный

 

отъ

 

проклятья...

Спаси,

 

помилуй

 

насъ,

 

Христе!

*
*

 

*

Ты

 

крестной

 

смертью,

 

погребеньемъ
Начало

 

злобы

 

побѣдилъ,

Пзбавивъ

 

насъ

 

отъ

 

смерти,

 

тлѣнья,

Господь,

 

Владыка,

 

Боже

 

Силъ.
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Въ

 

тиши

 

святой,

 

подъ

 

сводомъ

 

храма,

Къ

 

Тебѣ

 

несется

 

пѣснь

 

лео6ви
Въ

 

струяхъ

 

кадильныхъ

 

ѳиміама,

Владыка

 

неба

 

и

 

земли.

Придите,

 

вѣрные,

 

съ

 

любовью
Облобызаемъ

 

крестъ

 

честной,
Омытый

 

неповинной

 

кровью!...
Христосъ,

 

Господь,

 

Спаситель

 

мой!

*

 

*
,-Ч:

Ты,

 

крестъ

 

Господень,

 

наша

 

слава,

Ты —знамя

 

вѣры

 

и

 

любви,
Непобѣдимая

 

деряіава...

Твоею

 

силой

 

насъ

 

храни!

*

У

 

ногъ

 

Твоихъ,

 

Христосъ,

 

Спаситель,
Я

 

съ

 

вѣрой

 

пламенной

 

стою...

Твоей

 

любовью,

 

Искупитель,
Прости,

 

спаси

 

меня,

 

молю

Священнымъ

 

трепетомъ

 

объята,
Смотрю

 

на

 

кроткій

 

Ликъ

 

святой..
Мнѣ

 

мнится:

 

Самъ

 

Христосъ

 

Наснятый,
Пречистой

 

плотью,

 

здѣсь,

 

со

 

мной.

Животворящій

 

крестъ

 

лобзая
Съ

 

любовью,

 

съ

 

вѣрою

 

живой,
Я,

 

какъ

 

Ѳома,

 

къ

 

Христу

 

взываю:

Ты

 

— Богъ,

 

Господь,

 

Спаситель

 

мой!

Надежда

 

Кубаровская
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Голгоѳа

  

и

  

Распятіе.

Переводъ

 

съ

 

англійскаго

 

х ).

Согласно

 

св.

 

Матѳею,

 

Іиеусъ

 

Христосъ

 

былъ
выведенъ

 

на

 

распятіе

 

„на

 

мѣсто,

 

называемое

 

Гол-
гоѳа,

 

что

 

значЕттъ

 

Лобное

 

мѣсто"

 

(XXYTI,

 

33).

 

Св.
Маркъ

 

говорить:

 

..и

 

привели

 

Его

 

намѣсто

 

Голгоѳу,

что

 

значитъ

 

Лобное

 

мѣсто"

 

(XT,

 

22)

 

У

 

св.

 

Іоанна
читаемъ:

 

„Онъ

 

вышелъ

 

на

 

мѣсто,

 

названное

 

Лобное,
по-еврейски

 

Голгоѳа"

 

(XIX,

 

17).

 

Св.

 

Лука,

 

самъ

грекъ

 

и

 

писавшій

 

по-гречески

 

для

 

язычниковъ,

 

го-

воритъ

 

просто:

 

„на

 

мѣсто,

 

называемое

 

Лобное"
«XXIII,

 

33).
Изъ

 

вышеприведеннаго

 

ясно,

 

что

 

іисусъ

 

Хри-
стосъ

 

былъ

 

распятъ

 

на

 

извѣстной

 

мѣстности,

 

но-

сившей

 

названіе

 

.Лба",

 

или

 

„Лобнаго

 

мѣста".

 

Какая
была

 

причина

 

такого

 

необыкиовеннаго

 

названія
мѣстности?

 

Былъ-ли

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

и

 

оба

 

раз-

бойника

 

намѣренно

 

распяты

 

на

 

Голгоѳѣ,

 

или

 

только

случаЕіно?

 

Можетъли

 

быть

 

ОЕіредѣлено

 

точное

 

мѣсто-

ноложеніе

 

Голгоѳы?— Отвѣты

 

на

 

эти

 

вопросы

 

мно-

гочисленны

 

и

 

разнообразны,

 

но

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

не

 

настолько

 

рѣшителенъ,

 

чтобы

 

заслужить

 

общее
нризнаніе.

 

Въ

 

настоящей

 

статьѣ

 

представляется

матеріалъ,

 

пригодный

 

для

 

рѣшенія

 

этихъ

 

вопро-

совъ,

 

а

 

также

 

доказательствъ

 

за

 

и

 

противъ

 

глав-

нѣйшихъ

 

теорій.
Голгоѳа

 

есть

 

греческая

 

передача

 

(за

 

выпаде-

ніемъ

 

второго

 

л)

 

арамейскаго

 

Гулгулта

 

и

 

еврейскаго

!)

 

С.

 

Wilson,

 

Golgotha

 

and

 

the

 

Holy

 

Sepulchre.— I.

 

Golgotha
and

 

the

 

Crucifixion

 

(Palestine

 

Exploration

 

Fund.

 

Quarterly

 

Sta-
tement

 

for

 

1902

 

p.

 

66,

 

142..,). — Настоящая

 

статья

 

была

 

пред-

назначена

 

для

 

„Сообщеній"

 

приснопамятпымъ

 

В.

 

Н.

 

Хитрово
(|

 

5

 

мая

 

1903

 

г,),

 

исполнившимъ

 

и

 

часть

 

предлагаема™

 

здѣсь

перевода,

 

къ

 

которому

 

онъ

 

приступилъ

 

10

 

марта

 

1903

 

года.

 

Иере-
водъ

 

законченъ

 

С.

 

Д.

 

Хитрово.
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Тулхолеѳъ.

 

Слово,

 

равносильное

 

еврейскому,

 

будетъ
по-гречески

 

ірф)іъ%

 

по-латыни

 

calvaria,

 

по-англійски
skull

 

(лобная

 

кость,

 

черепъ).

 

Библія

 

не

 

даетъ

 

ника-

кого

 

объясненія

 

происхождения

 

этого

 

слова,

 

и

 

мы

должны

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

полагаться

 

на

 

преданіе

 

и

толкованія

 

христіанскихъ

 

писателей.

 

Пользуясь
этими

 

послѣдними,

 

необходимо

 

принимать

 

въ

 

со

ображеніе

 

относительную

 

возможность

 

греческихъ

 

и

латинскихъ

 

писателей

 

руководиться

 

мѣстными

 

свѣ-

дѣніями.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

греческихъ

 

писателей

 

ро-

дились

 

въ

 

Палестинѣ,

 

другіе

 

жили

 

много

 

лѣтъ

 

въ

странѣ

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

народомъ.

 

Латинскіе
писатели

 

не

 

имѣли

 

вообще

 

мѣстныхъ

 

свѣдѣній

 

п.

за

 

исключеніемъ

 

Іеронима

 

и

 

РуФина.

 

немногіе

 

жили

продолжительное

 

время

 

въ

 

Палестинѣ.

 

Поэтому
слѣдуетъ

 

различать

 

между

 

оттѣнками

 

вѣры

 

и

 

чувствъ

у

 

грековъ

 

и

 

римлянъ,

 

а

 

также

 

между

 

направленіемъ
и

 

предположеніями

 

восточныхъ

 

и

 

западныхъ

 

писа

телей.
Существуютъ

 

три

 

теоріи

 

относительно

 

происхо-

жденія

 

названія

 

мѣстности.

1.

 

Названіе

   

это

 

происходить

 

отъ

 

преданія,

    

что

череп?}

 

Адама

 

находится

 

на

 

этомъ

 

мгъстгь.

Древнѣйшій

 

извѣстный

 

греческій

 

писатель,

 

свя

зывающій

 

Голгоѳу

 

съ

 

Адамомъ,

 

есть

 

Оршпенъ

(185

 

—

 

253),

 

прожившій

 

въ

 

Палестинѣ,

 

кромѣ

 

ран-

нихъ

 

ея

 

посѣщеній

 

въ

 

215

 

и

 

въ

 

226

 

гг.,

 

послѣднін

двадцать

 

лѣтъ

 

своей

 

жизни.

 

Онъ

 

былъ

 

личный

 

другъ

іерусалимскаго

 

епископа

 

и

 

хорошій

 

гебраистъ.
Оригенъ

 

утверждаетъ,

 

что

 

существовало

 

еврейское
преданіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

Адамъ

 

былъ

 

погребенъ

 

на.

Лобномъ

 

мѣстѣ.

 

Св

 

Аѳанасій

 

Великій

 

(296—373)
говоритъ,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

не

 

могъ

 

пострадать

въ

 

иномъ

 

мѣстѣ,

 

какъ

 

на

 

Лобномъ,

 

гдѣ,

 

по

 

утвер-

ждение

 

еврейскихъ

 

ученыхъ,

 

была

 

гробница

 

Адама.
ЕпиФаній

 

(312 — 403),

 

самъ

 

еврей,

 

утверждаетъ,

 

что

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

былъ

 

распятъ

 

на

 

Голгоѳѣ,
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на

 

томъ

 

именно

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

былъ

 

погребенъ

 

Адамъ.
Св.

 

Василій

 

Великій

 

(329

 

—

 

379),

 

передавая

 

преданіе
о

 

томъ,

 

что

 

Адамъ

 

былъ

 

похороненъ

 

на

 

Лобномъ
мѣстѣ,

 

гдѣ

 

былъ

 

распятъ

 

и

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

счи

таетъ

 

его

 

преобладающимъ

 

въ

 

числѣ

 

не

 

записанныхъ

церковныхъ

 

преданій.

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

(347 — 407)
связываетъ

 

кончину

 

и

 

погребеніе

 

Адама

 

съ

 

Лобнымъ
мѣстомъ,

 

гдѣ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

былъ

 

распятъ

 

Тоже
говорятъ

 

— Ноннъ

 

Панополитанскій

 

(ок

 

385 —440),
Василій

 

Селевкійскій

 

(епископъ

 

448),

 

называющей
это

 

преданіе

 

еврейскимъ,

 

и

 

Анастасій

 

Синаитъ

 

(599).
Наконецъ,

 

ѲеоФилактъ

 

Болгарскій

 

(ок.

 

1070

 

г.)

 

го-

воритъ,

 

что

 

миѣніе

 

это

 

исходитъ

 

отъ

 

„отцовъ

церкви"

 

и

 

есть

 

„церковное

 

преданіе".

 

Но

 

объ

 

этомъ

преданіи

 

не

 

упоминаютъ

 

ни

 

церковный

 

историкъ

Евсевій

 

(260 — 339

 

г.),

 

ни

 

св.

 

Кириллъ

 

Іерусалимскій
(ок.

 

315 — 386

 

г.),

 

ни

 

историки

 

пятаго

 

столѣтія

 

-

Ѳеодоритъ,

 

Созоменъ

 

и

 

Сократъ.
У

 

латинскихъ

 

писателей

 

встрѣчается

 

мало

 

ссы-

локъ

 

на

 

преданіе

 

объ

 

Адамѣ.

 

Оно

 

появляется

 

въ

нѣсколькихъ

 

стихахъ,

 

сомнніельно

 

приписываемыхъ

Тертулліану

 

(155—230

 

г.)

 

и

 

прилагаемыхъ

 

къ

 

его

твореніямъ,

 

а

 

также

 

въ

 

письмѣ

 

Кипріана

 

Карѳа-

генскаго

 

(248)

 

къ

 

иапѣ

 

Корнилію.

 

Амвросій

 

Медіо-
ланскій

 

(ок.

 

340

 

-

 

397

 

г.)

 

пишетъ:

 

„здѣсь

 

(на

 

Голгоѳѣ)

былъ

 

погребенъ

 

Адамъ",

 

и

 

прииисываетъ

 

преданію
еврейское

 

происхожденіе.

 

Бл.

 

Іеронимъ

 

(346

 

420)
называетъ

 

это

 

преданіе

 

„еомнительнымъ

 

чудомъ"

 

и

даетъ

 

другое

 

объясненіѳ слову

 

,Голгоѳа и . Есть

 

указа -

Hie

 

на

 

него

 

въ

 

(сомнительномъ)

 

шестомъ

 

словѣ

бл.

 

Августина

 

(354

 

430),

 

но

 

оно

 

невстрѣчается

 

въ

исторіи

 

РуФина

 

(345—410

 

г).

 

Послѣ

 

пятаго

 

столѣтія

преданіе

 

объ

 

Адамѣ

 

было

 

значительно

 

расширено,

какъ

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

характера,

 

которое

 

оно

 

при-

нимаетъ

 

въ

 

писаніяхъ

 

сирійскаго

 

епископа

 

Моисея
Бар— КиФа

 

(X

 

в.)

 

и

 

александрійскаго

 

патріарха
Саид-ибн-Батрака

 

или

 

Евтихія

 

(876 —939).

 

Наиболѣе
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новая

 

редакція

 

находится

 

въ

 

эѳіопской

 

„Книгѣ

Адама",

 

которая

 

носитъ

 

ясные

 

слѣды

 

того,

 

что

 

въ

Абиссинію

 

она

 

перешла

 

изъ

 

Египта.

 

Это

 

распро-

страненіе

 

есть

 

чисто

 

восточное

 

и

 

не

 

встрѣчается

у

 

западныхъ

 

писателей.
Главнѣйшимъ

 

пунктомъ

 

этого

 

преданія

 

является

то,

 

что

 

гробница

 

Адама

 

находилась

 

въ

 

средоточіи
или

 

пупѣ

 

земли.

 

И

 

писатели

 

указываютъ

 

на

 

это

значеніе

 

Голгоѳы,

 

хотя

 

pi

 

не

 

ставятъ

 

въ

 

связь

 

съ

Адамомъ.

 

Такъ,

 

св.

 

Кириллъ

 

Іерусалимскій

 

назы-

ваетъ

 

Голгоѳу

 

„настоящимъ

 

средоточіемъ

 

земли",

Дидимъ

 

Александрійскій

 

(309

 

—

 

394)

 

средоточіемъ
всемірнымъ",

 

Викторинъ

 

Пиктавенскій

 

„срединою

всей

 

земли",

 

СоФроній

 

(ок.

 

564— 637)— „пупомъ

земли"

 

и

 

Андрей

 

Еритскій

 

(архіепископъ

 

675)—

„серединою

  

земли".

Спрашивается

 

теперь,

 

не

 

еврейскаго-ли

 

про-

исхожденія

 

это

 

христіанское

 

преданіе

 

или

 

хоть

часть

 

его?

 

Въ

 

эпоху,

 

предшествующую

 

христіан-
ской

 

эрѣ,

 

безыскусственный

 

слогъ

 

Библіи

 

казался

слишкомъ

 

простымъ,

 

и

 

жизнь

 

трехъ

 

великихъ

 

му-

жей

 

Адама,

 

Авраама

 

и

 

Моисея

 

была

 

„старательно

украшена

 

ложными

 

легендами".

 

Христіане

 

приняди

эти

 

еврейскія

 

преданія

 

и

 

такъ

 

тщательно

 

обрабо-
тали

 

ихъ,

 

что

 

часто

 

„немыслимо

 

отличить

 

виолнѣ

еврейское

 

отъ

 

христіанскаго

 

источника".

 

До

 

насъ

дошли

 

пять

 

описаній

 

жизни

 

Адама;

 

не

 

смотря

 

на

безспорно

 

христіанское

 

ихъ

 

происхожденіе,

 

они

также

 

несомнѣнно

 

основаны

 

на

 

древнѣйшихъ

 

еврей-
скихъ

 

иреданіяхъ.

 

Въ

 

Талмудѣ

 

уже

 

упоминается

 

о

„Книгѣ

 

Адама",

 

которая,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

потеряна..

Извѣстный

 

еврейскій

 

раввинъ

 

Моисей

 

бен-Маймонъ,
или

 

Маймонидъ

 

(1131

 

-

 

1204)

 

утверждаетъ,

 

что

 

алтарь

іерусалимскаго

 

храма

 

стоить

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

съ

 

ко-

тораго

 

была

 

взята

 

земля

 

для

 

сотворенія

 

Адама,
и

 

что

 

Адамъ

 

на

 

этомъ

 

же

 

мѣстѣ

 

воздвигнулъ

 

жерт-

вен

 

никъ

 

и

 

принесъ

 

первую

 

жертву.

    

Тутъ

 

же

 

при-
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носили

 

жертву

 

Ной

 

послѣ

 

выхода

 

изъ

 

ковчега

 

и

Авраамъ,

 

когда

 

готовился

 

заклать

 

Исаака.

 

Если

 

бы
тѣло

 

Адама

 

оказалось

 

похороненнымъ

 

въ

 

Іеруса-
лимѣ,

 

въ

 

той

 

же

 

землѣ,

 

изъ

 

которой

 

оно

 

было

 

со-

творено,

 

это

 

вполнѣ

 

соотвѣтствовало

 

бы

 

преданію.
Но

 

всѣ

 

еврейскіе

 

писатели

 

послѣ

 

P.

 

X.

 

утвер-

ждаютъ,

 

что

 

Адамъ

 

былъ

 

похороненъ

 

въ

 

Хевронѣ,

или,

 

по

 

словамъ

 

„Еврейской

 

Энциклопедіи"

 

(1, 180),
„около

 

рая,

 

настоящее

 

мѣсто

 

котораго

 

Хевронъ,

 

въ

окрестностяхъ

 

Іерусалима,

 

такъ

 

какъ

 

мѣсто

 

жерт-

венника

 

въ

 

храмѣ,

 

изъ

 

котораго

 

взятъ

 

прахъ

 

Адама,
есть

 

ворота

 

рая".

 

Неправильно

 

толкуя

 

Іисуса

 

На-
вина

 

(ХІТ,

 

15)

 

Іеронимъ

 

утверждаетъ,

 

что

 

Адамъ
былъ

 

похороненъ

 

въ

 

Хевронѣ,

 

но

 

не

 

подтверждаетъ

своего

 

мнѣнія

 

никакими

 

еврейскими

 

преданіями,

 

а

онъ,

 

вѣроятно,

 

сдѣлалъ

 

бы

 

это,

 

если

 

бы

 

такое

 

пре-

дан

 

іе

 

было

 

ему

 

извѣстно.

 

Преданіе

 

о

 

томъ,

 

что

Іерусалимъ

 

центръ

 

земли,

 

очень

 

древнее

 

и,

 

повидрі-

мому,

 

исходитъ

 

отъ

 

пророка

 

Іезекіиля

 

2 )

 

и

 

Псал-
тири

 

3 ).

 

іосифъ

 

Флавій

 

(В.

 

J.

 

Ill,

 

3,

 

§

 

5)

 

говорить:

„городъ

 

Іерусалимъ

 

помещается

 

въ

 

серединѣ

 

страны,

на

 

основаніи

 

чего

 

многіе

 

довольно

 

остроумно

 

назвали

его

 

пупомъ

 

этой

 

страны".

 

А

 

раввины

 

указываютъ

въ

 

храмѣ

 

на

 

„основной

 

камень"

 

(атеп

 

sheteyah),

 

какъ

на

 

центръ

 

или

 

ядро,

 

изъ

 

котораго

 

создался

 

міръ.
Изъ

 

этого

 

ясно

 

вытекаетъ,

 

что

 

еврейское

 

пре-

дание

 

сочетаетъ

 

перваго

 

человѣка

 

съ

 

Іерусалимомъ,
центромъ

 

земли.

 

II

 

за

 

сто

 

лѣтъ

 

до

 

того,

 

какъ

 

Кон-
стантинъ

 

Великій

 

построилъ

 

церкви

 

въ

 

святомъ

градѣ,

 

меягду

 

палестинскими

 

христіанами

 

было
распространено

 

преданіе

 

о

 

томъ,

   

что

 

Адамъ

   

похо-

2)

  

V,

 

5:

 

„Такъ

 

говорить

 

Господь

 

Вогъ:

 

это

 

Іерусалимъ!
Я

 

яоставилъ

 

его

 

среди

 

народоігь,

 

и

 

вокругъ

 

него

 

земли."—Срав.
ХХХѴШ,

 

12,
3)

  

ГК

 

LXX0IIJ,

 

12:

 

„Боже,

 

Царь

 

мой

 

отъ

 

вѣка,

 

устрояю

щій

 

спасеніе

 

посреди

 

земли".
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роненъ

 

на

 

Голгоѳѣ,

 

земномъ

 

центрѣ

 

4 ),

 

не

 

смотря

на

 

то,

 

что

 

послѣ

 

постройки

 

церквей,

 

многія

 

изъ

еврейскихъ

 

преданій,

 

относящихся

 

къ

 

горѣ

 

Моріа,
были

 

перенесены

 

къ

 

„Новому

 

Іерусалиму*.

 

Преданіе
объ

 

Адамѣ

 

всегда

 

стояло

 

отдѣльно

 

отъ

 

другихъ

 

и

приписывалось

 

еврейскому

 

источнику,

 

прослѣдить

который

 

мы

 

не

 

въ

 

состояніи;

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

болѣе

чѣмъ

 

вѣроятно,

 

что

 

преданіе

 

это

 

слѣдуетъ

 

отнести

къ

 

до -христианской

 

эпохѣ,

 

когда

 

еврейская

 

мысль

была

 

занята

 

прошедшимъ.

 

Приведенное

 

Оригеномъ
предаюе

 

не

 

изъ

 

тѣхъ,

 

которыя

 

евреи

 

или

 

первые

христіане

 

могли

 

изобрѣсти,

 

особенно

 

евреи

 

послѣ

крестной

 

смерти

 

Спасителя.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

если

 

оно

 

принадлежало

 

до-христіанской

 

эпохѣ,

 

то

совершенно

 

понятно,

 

что

 

послѣ

 

Спасителя

 

и

 

послѣ

разрушенія

 

Іерусалима

 

раввинамъ

 

желательно

 

было,
по

 

причинамъ,

 

упоминать

 

о

 

которыхъ

 

излишне,

 

пе-

ренести

 

мѣсто

 

упокоенія

 

Адама

 

въ

 

Хевронъ,

 

гдѣ

были

 

похоронены

 

иатріархи.

 

Какъ

 

теперь

 

ни

 

каза-

лось

 

бы

 

страннымъ

 

преданіе

 

объ

 

Адамѣ

 

5 ),

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

сомнѣнія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

христіансніе

 

пи

сатели

 

первыхъ

 

шести

 

вѣковъ

 

признавали

 

его

 

въ

упрощенной

 

Формѣ.

 

Кириллъ

 

Іерусалимскій,

 

утвер-

ждающей,

 

что

 

Голгоѳа

 

была

 

такъ

 

названа

 

потому,

что

 

тамъ

 

пострадалъ

 

Христосъ,

 

Глава

 

церкви,

 

и

 

бл.
Іеронимъ —единственные

 

писатели,

 

объясняющіе

 

са-

мое

 

слово,

 

безъ

 

отношенія

 

къ

 

преданію.
2.

 

Голіоѳа

 

была

 

такъ

 

названа

 

потому,

 

что

 

это

было

 

общее

 

мѣсто

 

казни

 

и

 

изобиловало

 

черепами

 

каз-

ненныхъ

 

престипииковъ.

 

По

 

мнѣнію

 

нѣкоторыхъ,

 

эти

черепа

 

были

 

разбросаны

 

вездѣ,

 

а

 

другіе

 

утверждаютъ

что

 

они

    

были

   

скрыты

    

въ

 

высѣченномъ

 

въ

 

скалѣ

4)

  

Нѣтъ-ли

  

намека

   

на

 

это

 

у

 

ап.

 

Павла

 

въ

 

1

 

поел.

 

Корине.
XY,

 

22,

 

45?
5)

   

Преданіе

   

это

 

поддерживается

 

изображеніемъ

   

на

 

распятіи
черепа

 

съ

 

двумя

 

скрещенными

 

костями.



601

углубленіи,

    

куда

   

бросали

   

головы

   

и

   

тѣла

  

казнен-

ныхъ

 

в і.

Въ

 

греческихъ

 

памятникахъ

 

нѣтъ

 

никакихъ

указаній

 

и

 

преданій

 

о

 

томъ,

 

что

 

Голгоѳа

 

была
общимъ

 

мѣстомъ

 

казни.

 

Повидимому,

 

эта

 

мысль

впервые

 

возникла

 

у

 

бл.

 

Іеронима,

 

который

 

пишетъ:

,.внѣ

 

города,

 

за

 

воротами,

 

находится

 

мѣсто,

 

гдѣ

обезглавливаютъ

 

преступниковъ;

 

называютъ

 

его

Голгоѳа,

 

т.

 

е.

 

мѣсто

 

обезглавленныхъ...

 

Изъ

 

этого

ясно

 

слѣдуетъ,

 

что

 

Годгоѳа

 

не

 

значить — могила

церваго

 

человѣка,

 

но

 

мѣсто

 

обезглавленныхъ"

 

(Матѳ.

XXYII,

 

33).

 

Мнѣніе

 

Іеронима

 

было

 

принято

 

досто-

почіѵннымъ

 

Бедою

 

(730

 

г.)

 

и

 

другими

 

латинскими

 

пи-

сателями

 

Полнѣйшее

 

разъясненіе

 

самаго

 

слова

 

было
дано

 

Николаемъ

 

Лирскимъ,

 

который

 

говорить:

 

„это

мѣсто

 

изобиловало

 

мертвыми

 

головами

 

обезглавлен-
ныхъ,

 

такъ

 

какъ

 

преступники

 

здѣсь

 

подвергались

 

каз-

ни".

 

А

 

Эразмъ

 

пишетъ:

 

„они

 

бросали

 

тутъ

 

головы

казненныхъ"

 

7 ).

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

духѣ

 

пишутъ

 

Іеремія
Тайлоръ

 

(1613—67) — „свалка

 

костей

 

и

 

мѣсто

 

казни"
и

 

Фюллеръ — „кости

 

были

 

разбросаны

 

кругомъ".

 

А
Гроціусъ

 

и

 

Воссіусъ

 

утверждаютъ,

 

что

 

мѣсто

 

это

называлось

 

Голгоѳою

 

не

 

потому,

 

что

 

на

 

немъ

 

были
разбросаны

 

черепа,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

противно

 

рим-

скимъ

 

и

 

еврейскимъ

 

обычаямъ,

 

а

 

потому,

 

что

 

это

было

 

мѣсто

 

казни.

 

Таково

 

же

 

мнѣніе

 

и

 

Лютера.

 

Въ
ближайшія

 

времена

 

объясненіе

 

это

 

было

 

принято

нѣсколькими

 

писателями,

 

иными

 

вполнѣ

 

(Плессингъ
и

 

Сеппъ),

 

другими

 

отчасти

 

(Ланглуа),

 

а

 

иногда

 

какъ

предположеніе

 

(Варренъ).

в)

 

Но

 

Талмуду

 

San,

 

VI,

 

9,

 

10

 

(написанному

 

ок.

 

1 50

 

г.

послѣ

 

Р.

 

X.),

 

синедріонъ

 

имѣлъ

 

двѣ

 

обшія

 

могилы,

 

одну

 

для

 

обез-
главленныхъ

 

или

 

задушенныхъ,

 

а

 

другую

 

для

 

сожженныхъ

 

или

нобитыгь

 

камнями.

 

Когда

 

тѣло

 

истлѣвало,

 

кости

 

возвращались

 

въ

семейный

 

склепъ.

7 )

 

„Жизнь

 

Іисуса"

 

XT,

 

§

 

30.
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Доводы,

 

приводимые

 

защитниками

 

этого

 

объяс-
ненія,

 

слѣдующіе.

 

Во

 

времена

 

Христа,

 

какъ

 

теперь,

были

 

опредѣлюнныя

 

мѣста

 

для

 

казни

 

преступи иковъ,

носившія

 

особен

 

ныя

 

названія,

 

какъ

 

Сёстерціумъ
(semis

 

tertius)

 

въ

 

Римѣ,

 

Корвусъ

 

(хора; — воронъ)

 

въ

Ѳессаліи.

 

Такое

 

мѣсто

 

должно

 

было

 

существовать

 

и

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

называлось

 

оно

 

Голгоѳою.

На

 

это

 

представляются

 

такія

 

возраженія.

 

Въ
библейскомъ

 

повѣствованіи

 

всегда

 

употребляется
единственное

 

число,

 

а

 

не

 

множественное, —

 

„Лобное
мѣсто",

 

или

 

называемое

 

„Лобное",

 

какъ

 

у

 

Луки,

 

и

потому

 

названіе

 

это

 

не

 

можетъ

 

относиться

 

къ

 

мно-

гочисленнымъ

 

черепамъ.

 

Затѣмъ,

 

хотя

 

въ

 

числѣ

римскихъ

 

казней

 

было

 

обезглавленіе,

 

которое

 

стало

даже

 

довольно

 

обыкновеннымъ

 

и

 

у

 

евреевъ

 

подъ

римскимъ

 

господствомъ,

 

но

 

это

 

не

 

было

 

чисто

 

еврей-
скимъ

 

обычаемъ,

 

и

 

потому

 

названіе,

 

очевидно

 

су-

ществовавшее

 

до

 

римскаго

 

владычества,

 

не

 

могло

происходить

 

отъ

 

череповъ

 

обезглавленныхъ.

 

Далѣе,

коль

 

скоро

 

евреи,

 

согласно

 

еврейскому

 

закону

 

(Второз.
XXI.

 

23),

 

хоронили

 

казненныхъ

 

въ

 

день

 

ихъ

 

казни,

вечеромъ.

 

а

 

римляне

 

разрѣшали

 

(Матѳ.

 

XXYII,

 

58,
Іоан.

 

XIX,

 

38)

 

хоронить

 

распятыхъ

 

еврейскихъ
преступниковъ,

 

тѣла

 

ихъ

 

или

 

черепа

 

не

 

могли

 

ле-

жать

 

открыто.

 

Кромѣ

 

того,

 

на

 

востокѣ

 

не

 

знали

опредѣленнаго

 

мѣста

 

казни,

 

какъ

 

на

 

западѣ,

 

и

 

если

такое

 

мѣсто

 

существовало

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

называ-

лось

 

Голгоѳою,

 

то

 

подобное

 

названіе

 

носили

 

бы
мѣста

 

казни

 

и

 

въ

 

другихъ

 

частяхъ

 

Палестины,

 

чему

нельзя

 

привести

 

ни

 

одного

 

примѣра.

 

Далѣе,

 

если

принимать

 

дословно

 

слова

 

ев.

 

Іоанна

 

XIX,

 

41

 

и

Матѳ.

 

XXVII,

 

60,

 

то

 

изъ

 

нихъ

 

вытекаетъ

 

почти

 

не-

допустимая

 

теорія,

 

что

 

садъ

 

ІосиФа

 

Аримаѳейскаго

и

 

былъ

 

мѣстомъ

 

казни

 

или

 

находился

 

совсѣмъ

 

ря-

домъ,

 

и

 

что

 

іосифъ

 

сознательно

 

ириготовилъ

 

себѣ

гробницу

 

около

 

или

 

на

 

еамомъ

 

такомъ

 

мѣстѣ,

 

кото-

рое

 

для

 

всякаго

 

еврея

 

должно

 

было

 

считаться

 

отвра-

тительнымъ

 

и

 

нечистымъ.

 

Наконецъ,

 

Филологически
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немыслимо

 

понимать

 

значеніе

 

Голгоѳы.какъ

 

„мѣсто

казни".
Совершенно

 

достаточно

 

къ

 

этому

 

прибавить,

 

что

въ

 

болѣе

 

позднія

 

времена—Маккавейскія

 

и

 

посдѣ-

дующія —мѣсто

 

побіенія

 

камнями

 

(бет-а-секела)

 

было,
можетъ

 

быть,

 

заранѣе

 

опредѣлено,

 

и

 

что

 

если

 

на

такомъ

 

мѣстѣ

 

СтеФанъ

 

подвергся

 

мученичеству,

 

то

преданіе,

 

относящееся

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

къ

 

пятому

столѣтію,

 

указываетъ

 

на

 

мѣсто

 

внѣ

 

Дамасскихъ
воротъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

нѣтъ

 

никакой

 

причины

 

ду-

мать,

 

что

 

бет-а-сакела

 

называлось

 

Голгоѳою

 

8 ),

 

или

было

 

мѣстомъ,

 

гдѣ

 

римляне

 

обезглавливали

 

или

 

рас-

пинали

 

преступниковъ.

 

Знакомство

 

съ

 

римскими

обычаями

 

заставляетъ

 

считать

 

распятіе

 

на

 

еврей-
скомъ

 

мѣстѣ

 

казни

 

невѣроятною

 

случайностью.

 

Ни-
которые

 

авторитеты,

 

согласные

 

съ

 

мнѣніемъ,

 

что

Голгоѳа

 

была

 

народнымъ

 

мѣстомъ

 

казни,

 

не

 

всегда

признаютъ

 

ея

 

тождественность

 

съ

 

еврейскимъ

 

мѣ-

стомъ

 

побіенія

 

камнями.

 

Гильдебрандъ,

 

напримѣръ,

считающій

 

ихъ

 

тождественными,

 

говоритъ,

 

что

 

му-

ченическая

 

смерть

 

СтеФана

 

произошла

 

на

 

„Лобномъ
мѣстѣ\

 

Кондеръ

 

думаетъ,

 

что

 

Христосъ

 

былъ

 

рас-

пятъ

 

въ

 

бет-а-секела.

 

Варренъ

 

же

 

пишѳтъ:

 

„Голго-
ѳа,

 

вѣроятно,

 

была

 

отдѣльно

 

отъ

 

мѣста

 

побіенія
камнями,

 

потому

 

что

 

въ

 

тѣ

 

времена

 

еврейскій

 

си-

недріонъ

 

могъ

 

приговорить

 

къ

 

смерти,

 

но

 

не

 

могъ

исполнить

 

приговоръ

 

безъ

 

вмѣшательства

 

римскаго

губернатора.
3.

 

Голгоѳа,

 

так7,

 

или

 

иначе^

 

походила

 

на

 

человѣ-

ческій

 

черепъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

это

 

предполо-

женіе

 

принимается

 

сочувственнѣе

 

другихъ,

 

но

 

су-

ществуютъ

 

разногласія

 

по

 

поводу

 

характера

 

этого

сходства.

 

Большинство

 

писателей

 

считаютъ

 

Голгоѳу

округленнымъ

 

бугромъ

 

или

 

выступомъ

 

голой

 

скалы,

или

 

холмомъ

 

съ

 

верхушкою

 

въ

 

видѣ

 

черепа,

 

который

8)

 

Нѣтъ

 

видимой

 

связи

 

между

 

,Лобнымъ

 

мѣстомъ"

 

и

 

смертью

черезъ

 

побіеніе

 

камнями.
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виденъ

 

и

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

издалека.

Напримѣръ,

 

Іеремія

 

Тайлоръ

 

пишетъ:

 

„Голгооа

 

—

мѣсто,

 

на

 

которое

 

трудно

 

подняться,

 

возвышенное,

соотвѣтствующее

 

позорному

 

столбу,

 

настоящій

 

холмъ

смерти".

 

Фуллеръ

 

утверждаетъ,

 

что

 

,названіе

 

его

происходитъ

 

оттого,

 

что

 

верхушка

 

холма

 

округля-

лась

 

въ

 

видѣ

 

человѣческой

 

головы".

 

Варренъ

 

гово-

рить:

 

„еврейское

 

слово

 

Голгоѳа

 

соответствовало
круглой

 

и

 

череповидной

 

Формѣ

 

этого

 

мѣста".

 

Фи-
шеръ

 

Овъ

 

пишетъ,

 

что

 

„Голгоѳа

 

была

 

верхушкою

отдѣльно

 

стоящаго

 

холма,

 

имѣющаго

 

видъ

 

черепа",

„съ

 

череповидною

 

переднею

 

частью",

 

„очень

 

замѣт-

ною

 

отовсюду;

 

а

 

Бовэ

 

говоритъ,

 

что

 

.это

 

малень-

кое

 

возвышеніе

 

или

 

бугоръ,

 

въ

 

родѣ

 

тѣхъ,

 

которыхъ

такъ

 

много

 

на

 

сѣверѣ

 

отъ

 

Іерусалима.

 

Нѣтъ

 

сомнѣ-

нія,

 

что

 

это

 

была

 

голая

 

скала,

 

какъ

 

всѣ

 

эти

 

воз

вышенности".

 

Ренанъ

 

пишетъ,

 

что

 

слово

 

Голгооа
«•соотвѣтствуетъ,

 

кажется,

 

слову

 

choiim»nt

 

и,

 

вѣроятно,

выражаетъ

 

голую

 

верхушку,

 

имѣющую

 

Форму

 

лы-

сой

 

головы»

 

(Vic

 

d-

 

Iesus,

 

492).

 

Теніусъ

 

утверждаетъ,

что

 

„названіе

 

могло

 

происходить

 

отъ

 

сходства

 

съ

черепомъ".

 

Гутэ

 

пишетъ,

 

что

 

названіе

 

происходитъ

отъ

 

верхушки

 

или

 

выступа

 

скалы

 

округленной

 

Фор-

мы,

 

напоминающаго

 

черепъ,

 

а

 

еврейская

 

Фантазія
видѣла

 

въ

 

этомъ

 

чудовищномъ

 

черепѣ

 

черепъ

 

Ада-
ма

 

и

 

подъ

 

нимъ

 

указывала

 

могилу

 

перваго

 

человѣка.

Генералъ

 

Гордонъ

 

находилъ

 

сходство

 

съ

 

черепомъ

въ

 

общемъ

 

контурѣ

 

всей

 

мѣстности,

 

какъ

 

видно

 

по

плану

 

Іерусалима.
Это

 

объясненіе

 

не

 

удовлетворяетъ

 

АлФорда,

 

Мом-
мерта

 

и

 

другихъ. '

Въ

 

Библіи

 

нѣтъ

 

указаній

 

на

 

то,

 

что

 

Голгооа
имѣла

 

череповидную

 

Форму,

 

или,

 

что

 

Христосъ

 

былъ
распятъ

 

на

 

бугрѣ,

 

на

 

холмѣ

 

или

 

на

 

возвышеніи.
Изъ

 

повѣствованія

 

можно

 

дѣйствительно

 

заключить,

что

 

распятіе

 

было

 

видно

 

многочисленными

 

присут-

ствующими;

 

но

 

тоже

 

самое

 

случилось

   

бы,

 

если

 

бы
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кресты

 

были

 

воздвигнуты

 

въ

 

одной

 

изъ

 

долинъ,

 

пе-

рерѣзывающихъ

 

или

 

окружающихъ

 

іерусалимскую
равнину,

 

а

 

зрители

 

стояли

 

на

 

откосахъ.

 

И

 

дѣйстви-

тельно,

 

общій

 

видъ

 

мѣстности

 

около

 

города

 

такой,
что

 

возвышеніе

 

не

 

является

 

необходимымъ

 

условіемъ
для

 

того,

 

чтобы

 

было

 

хорошо

 

видно.

Ни

 

одинъ

 

греческій

 

или

 

латинскій

 

писатель

 

не

указываетъ

 

на

 

сходство

 

съ

 

черепомъ

 

въ

 

видѣ

 

объ-
яснена

 

названія,

 

за

 

исключеніемъ

 

Кирилла

 

Іеруса-
лимскаго,

 

который

 

проновѣдовалъ

 

въ

 

базиликѣ

 

Кон-
стантина

 

рядомъ

 

съ

 

Голгоѳою

 

и

 

намекалъ

 

„на

 

свя-

тое

 

мѣсто,

 

возвышающееся

 

надъ

 

другими,

 

и

 

на

 

свя-

тую

 

Голгоѳу,

 

высоко

 

стоящую

 

и

 

привлекающую

взгляды

 

до

 

сегодня"

 

(Катих.

 

поуч.

 

X,

 

19,

 

XIII,

 

39).
Ни

 

одинъ

 

греческій

 

писатель

 

не

 

связываеть

 

понятіе
о

 

Голгоѳѣ

 

съ

 

высокимъ

 

мѣстомъ

 

или

 

возвышеніемъ.
Но

 

это

 

понятіе

 

было

 

распространено

 

въ

 

четвертомъ

столѣтіи,

 

и

 

ЕпиФаній

 

упоминаетъ

 

о

 

немъ.

 

хотя

 

и

не

 

соглашается

 

съ

 

нимъ.

 

Ліичего

 

нѣтъ

 

на

 

этомъ

мѣстѣ

 

оправдывающаго

 

его

 

названіе:

 

оно

 

не

 

стоитъ

на

 

высотѣ,

 

чтобы

 

могло

 

именоваться

 

«Лобнымъ
мѣстомъ»

 

соотвѣтственно

 

положенію

 

головы

 

въ

 

че-

ловѣческомъ

 

тѣлѣ,

 

не

 

имѣетъ

 

также

 

вида

 

высокой
сторожевой

 

башни,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

даже

 

не

 

возвы-

шается

 

надъ

 

окружающей

 

мѣетностью».

Череповидная

 

Форма

 

и

 

возвышенность

 

Гол-
гоѳы—Фантазіи,

 

навѣянныя

 

западомъ

 

Ни

 

одинъ

греческій

 

писатель

 

не

 

употребляетъ

 

слова

 

„гора".
Всѣ

 

безъ

 

исключенія

 

говорить:

 

„мѣсто

 

Голгоѳы",

„святое

 

мѣсто

 

Голгоѳы",

 

„Лобное

 

мѣсто"

 

и

 

т.

 

д.

Насколько

 

извѣстно,

 

впервые

 

соединилъ

 

понятіе

 

о

Голгоѳѣ

 

съ

 

возвышеніемъ

 

Бордосскій

 

Путникъ

 

(ок.
333

 

г.),

 

который

 

посѣтилъ

 

Іерусалимъ,

 

когда

 

строи-

лись

 

церкви

 

Константина,

 

и

 

назвалъ

 

Голгоѳу

 

„ма-

ленькой

 

горою"

 

(m»nticnrus

 

Golgntha).

 

Сперва

 

это

 

вы-

раженіе

 

какъ

 

будто

 

не

 

понравилось

 

латинянамъ^

такъ

 

какъ

   

Іеронимъ

    

употребляетъ

    

слово

    

„лобъ"
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(calv.iria),

 

„Лобное

 

мѣсто 0

 

(lueus

 

саіѵагіан)

 

и

 

„крестная

скала",

 

(crucis

 

rapes).

 

РуФинъ

 

(345—410)

 

упоминаетъ

„скалу

 

Голгоѳы"

 

(Golgothaпа

 

rapes).

 

Слово

 

„гора"

 

не-

извѣстно

 

ни

 

Тертулдіану,

 

ни

 

Амвросію,

 

ни

 

Авгу-
стину,

 

но

 

въ

 

VI

 

вѣкѣ

 

„Лобная

 

гора"

 

(mens

 

саІѵагЬе)

упоминается

 

у

 

Ѳеодосія

 

(D->

 

situ

 

t

 

-гщ

 

sanctum).

 

Въ

 

вось-

момъ

 

стодѣтіи

 

Беда

 

и

 

Виллибальдъ

 

возвращаются

къ

 

старой

 

Формѣ,

 

но

 

въ

 

девятомъ,

 

въ

 

палом

 

ни-

чествѣ

 

Бернарда,

 

вновь

 

является

 

„Гора

 

Кальварій"
(870).

 

Позднѣйшіе

 

латинскіе

 

авторы

 

очень

 

часто

называютъ

 

ее

 

такъ,

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

это

 

перешло

 

въ

обычай

 

на

 

западѣ.

 

Кажется,

 

западный

 

умъ

 

тре-

буетъ

 

матеріальнаго

 

возвышенія

 

Голгоѳы

 

для

 

до-

верителя

 

духовнаго

 

понятія

 

о

 

томъ,

 

что

 

на

 

рас-

пятаго

 

Спасителя

 

смотрѣли

 

снизу

 

вверхъ

 

и

 

что

распятіе

 

видно

 

было

 

издалека.

 

Во

 

всякомъ

 

слу-

чаѣ,

 

понятіе

 

о

 

высотѣ

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

распя-

тіемъ

 

такъ

 

укоренилось

 

въ

 

западныхъ

 

умахъ,

 

что

въ

 

латинскихъ

 

переводахъ

 

съ

 

греческаго

 

„Лобное
мѣстс'

 

часто

 

передано

 

mens

 

0а1тагіа« —горою

 

Каль-
варія.

 

Въ

 

римско-католическихъ

 

странахъ

 

распятіе
всегда

 

воздвигается

 

на

 

возвышенности,

 

къ

 

которой
ведетъ

 

Ѵіі

 

D,>l»r

 

sa,

 

отмѣченная

 

изображеніями

 

стра-

стей

 

Господнихъ.

 

И

 

въ

 

Англіи

 

слова

 

народной
пѣсни

 

о

 

.земномъ

 

холмѣ

 

за

 

городскими

 

стѣнами"

научаютъ

 

каждаго

 

ребенка

 

вѣрить,

 

что

 

Христосъ
страдалъ

 

на

 

возвышеніи.

 

Возможно,

 

что

 

слово

 

„гора"
появилось

 

подъ

 

вліяніемъ

 

желаиія

 

изолировать

 

скалу

распятія.

 

Это

 

входило

 

и

 

въ

 

намѣренія

 

архитектора

Константина

 

В.

 

Въ

 

интереснѣйпіей

 

мозаикѣ

 

IT

 

вѣка,

находящейся

 

на

 

хорахъ

 

базилики

 

св.

 

Пуденціаны
въ

 

Римѣ

 

и

 

якобы

 

изображающей

 

церкви

 

Констан-
тина

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

на

 

Елеонской

 

горѣ,

 

крестъ

воздвигнуть

 

на

 

возвышеніи,

 

соотвѣтствующемъ

 

ninnti-

culus

 

Golgotha

   

Бордосскаго

   

Путника.

   

Если

 

скалѣ

 

10)

10 )

 

Многіе

 

смотрятъ

 

на

 

современную

 

Голгоѳу,

 

какъ

 

на

 

искус-

ственное

 

сооруженіе.

    

Но

 

мои

   

собственный

   

изслѣдованія

   

застав-
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была

 

дана

 

эта

 

Форма,

 

то

 

утвержденіе,

 

что

 

верхушка

ея

 

похожа

 

на

 

черепъ,

 

подтверждаетъ

 

матеріалисти-
ческія

 

тѳнденціи

 

западныхъ

 

умовъ.

На

 

нѣсколькихъ

 

гробницахъ

 

VI

 

в.,

 

найденныхъ
Клермонъ-Гано

 

въ

 

Палестинѣ,

 

крестъ

 

стоитъ

 

на

тройномъ

 

основаніи,

 

которое

 

въ

 

древнемъ

 

иекусствѣ

(напримѣръ,

 

ассирійскомъ)

 

было

 

символомъ

 

холма

или

 

горы.

 

Клермонъ-Гано

 

заключаетъ

 

изъ

 

этого,

что

 

въ

 

весьма

 

отдаленныя

 

времена

 

народное

 

преда -

Hie

 

уже

 

смотрѣло

 

на

 

Голгоѳу,

 

какъ

 

на

 

возвышен-

ность

 

,гору

 

Кальварія".

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

вѣрнѣе

сказать,

 

что

 

эта

 

основа —не

 

болѣе,

 

какъ

 

условное

представленіе

 

„крестной

 

скалы",

 

вошедшее

 

въ

 

упо-

требленіе,

 

вѣроятно,

 

съ

 

У

 

вѣка,

 

когда

 

въ

 

Іеруса-
лимѣ

 

церковь

 

съ

 

ревностью

 

относилась

 

къ

 

святымъ

мѣстамъ

 

и

 

къ

 

символическимъ

 

изображеніямъ

 

въ

искусствѣ.

 

Рисунокъ

 

такъ

 

похожъ

 

на

 

холмъ,

 

а

верхняя

 

доля

 

на

 

черепъ,

 

что

 

это,

 

несомнѣнно,

 

спо-

собствовало

 

поддержанію

 

западной

 

теоріи

 

о

 

томъ,

что

 

Голгоѳа

 

изображала

 

собою

 

холмъ

 

съ

 

черепо-

видной

 

верхушкою.

Въ

 

подтвержденіе

 

того,

 

что

 

Голгоѳа

 

названа

 

по

своей

 

череповидной

 

Формѣ,

 

приводились

 

такого

 

же

рода

 

названія

 

изъ

 

Библіи

 

и

 

изъ

 

ІосиФа

 

Флавія,

 

на-

примѣръ:

 

плечо

 

(Быт.

 

XLVIII,

 

22;

 

Іос.

 

XY,

 

8,

 

XYJII,
16),

 

пупокъ,

 

вѣроятно

 

мѣсто

 

въ

 

родѣ

 

ущелья

 

(Судей
IX,

 

37).

 

На

 

всѣхъ

 

языкахъ

 

существуютъ

 

названія
мѣстногтей,

 

происходящія

 

отъ

 

воображаемаго

 

сход

ства

 

съ

 

частями

 

человѣческаго

 

тѣла.

 

Но

 

ни

 

въ

еврейскомъ,

 

ни

 

въ

 

сходныхъ

 

съ

 

нимъ

 

языкахъ

нѣтъ

 

доказательствъ,

 

чтобы

 

„лбомъ"

 

или

 

„лобнымъ
мѣстомъ іі ,

 

по

 

сходству

 

съ

 

человѣческимъ

 

черепомъ,

называлось

 

какое

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

мѣсто.

    

Къ

 

этому

лаютъ

 

меня

 

думать,

 

что

 

„гора"

 

изъ

 

настоящей

 

скалы,

 

немного

измѣнившей

 

свою

 

первональную

 

форму,

 

вслѣдствіе

 

перѳстроѳкъ

церкви

 

и

 

другихъ

 

обстоятельствъ.
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слѣдуетъ

 

прибавить,

 

что

 

тонкіе

 

слои

 

твердаго,

 

крем-

нистаго

 

мѣлового

 

камня

 

или

 

известняка,

 

лежащіе
на

 

поверхности

 

іерусалимской

 

почвы,

 

не

 

прини-

маютъ

 

отъ

 

времени

 

вида

 

голыхъ

 

скалистыхъ

 

бу-
горковъ

 

череповидной

 

Формы,

 

какъ

 

это

 

иногда

 

встре-
чается

 

въ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

болѣе

 

мягкій

 

камень

 

обна-
жается.

 

Въ

 

малой

 

равнинѣ

 

бугорки

 

только

 

тогда

принимаютъ

 

округленную

 

Форму,

 

когда

 

они

 

покрыты

землею

 

или

 

мусоромъ,

 

Если

 

существуетъ

 

какое-ни-

будь

 

сходство

 

между

 

Голгоѳою

 

и

 

черепомъ,

 

то

 

въ

проФилѣ,

 

какъ

 

цредполагаетъ

 

Гутэ.
Изъ

 

представленныхъ

 

воззрѣній

 

можно

 

заклю-

чить,

 

что

 

названіе

 

Голгоѳы

 

происходитъ

 

отъмѣстнаго

преданія,

 

соединяющаго

 

ее

 

съ

 

черепомъ,

 

вѣроятно,

Адама,

 

какъ

 

утверждаютъ

 

всѣ

 

отцы

 

церкви,

 

кото-

рые

 

упоминаютъ

 

о

 

немъ.

 

Теоріи

 

же,

 

отожествляю-

щія

 

„лобное

 

мѣсто"

 

съ

 

народнымъ

 

мѣстомъ

 

казни,

съ

 

мѣстомъ

 

возвыіпеннымъ

 

или

 

похожимъ

 

на

 

че-

репъ,

 

явились

 

позже

 

и

 

вѣроятно

 

на

 

западѣ.

(Сообщ.

 

Ймпѳр.

 

Прав.

  

Палест,

 

Общ.

  

1905

 

г.

 

т.

 

XVI,

 

вып.

 

2).

Поучсніе

въ

 

нѳдѣлю

 

10-ю

 

по

 

Пятидѳеятницѣ.

, , . . .

 

Укоряемы,

 

блаіословллемъ.

 

■

 

■ "
1

  

Кор.

 

4,

 

12.

Итакъ,

 

вотъ

 

уже

 

около

 

2

 

тысячъ

 

лѣтъ

 

про

текло

 

съ

 

того

 

времени,

 

какъ

 

слова

 

эти

 

великимъ

Апостоломъ

 

Христовымъ

 

впервые

 

были

 

написаны

христіанамъ

 

церкви

 

Коринѳской

 

къ

 

ихъ

 

наставле-

нію

 

и

 

наученію.

 

И

 

что

 

же?

 

Въ

 

наше

 

время

 

поте-

рялъ-ли

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

уменьшилъ-ли

 

свою

пагубную

   

силу

   

тотъ

 

нравственный

 

недугъ,

 

о

 

кото
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ромъ,

 

между

 

прочимъ,

 

говоритъ

 

Апостолъ,

 

т

 

е.

здословіе?

 

Справедливость

 

побуждаетъ

 

насъ

 

отвѣ-

тить,

 

что

 

нѣтъ.

Злословное

 

осужденіе

 

своего

 

близкаго

 

грѣхъ

весьма

 

распространенный

 

между

 

всѣми,

 

и

 

потому

онъ

 

особенно

 

распространенъ,

 

что

 

никто

 

почти

 

не

считаетъ

 

его

 

грѣхомъ

 

и

 

предается

 

ему,

 

какъ

 

не-

винному

 

препровожденію

 

времени.

 

И

 

подлинно,

 

въ

чемъ

 

всего

 

охотнѣе

 

проводятъ

 

свой

 

досугъ

 

во

 

всѣхъ

почти

 

домахъ?

 

Въ

 

томъ,

 

что

 

или

 

сами

 

выдумы-

ваютъ,

 

или

 

повторяютъ

 

слышанные

 

отъ

 

другихъ

обидные

 

и

 

оскорбительные

 

слухи

 

о

 

своихъ

 

знако-

мыхъ.

 

И

 

никто

 

не

 

можетъ

 

укрыться

 

отъ

 

ихъ

 

языка:

не

 

щадятъ

 

они

 

ни

 

пола,

 

ни

 

возраста,

 

ни

 

чести,

 

ни

службы...

 

человѣка.

 

Дремлющая

 

совѣсть

 

не

 

упре-

каетъ

 

ихъ

 

въ

 

этомъ:

 

они

 

спокойно

 

думаютъ,

 

что

это —вездѣ

 

принятое

 

обыкновеніе.
Но

 

спросите

 

ихъ:

 

что

 

означаютъ

 

эта

 

охота,

это

 

удовольствіе,

 

съ

 

коими

 

они

 

распространяютъ

одни

 

дурные,

 

а

 

не

 

и

 

хорошіе

 

слухи

 

о

 

своихъ

 

зна-

комыхъ?

 

Что

 

другое,

 

какъ

 

не

 

то,

 

что

 

сердце

 

ихъ

не

 

доброе,

 

что

 

они

 

рады

 

бываютъ

 

видѣть

 

что-ни-

будь

 

дурное

 

въ

 

своихъ

 

близкихъ,

 

что

 

слушатели

ихъ

 

сочувствуютъ

 

имъ

 

въ

 

этомъ

 

и

 

своимъ

 

сочув-

ствіемъ

 

косвенно

 

побуждаютъ

 

ихъ

 

къ

 

ихъ

 

постыд-

ной

 

дѣятельности?

 

Между

 

тѣмъ,

 

если-бы

 

даже

 

тотъ

человѣкъ,

 

о

 

которомъ

 

ты

 

говоришь,

 

былъ

 

дурной,
а

 

сказанное

 

о

 

немъ

 

было

 

совершенно

 

справедливо,

то

 

и

 

тогда

 

христіанская

 

любовь

 

и

 

братское

 

снисхо-

жденіе

 

должны

 

были

 

бы

 

наложить

 

печать

 

молчанія
на,

 

твои

 

уста.

 

Но

 

нѣтъ!

 

Ты

 

крайне

 

обрадовался
случаю

 

позлословить

 

на

 

него

 

въ

 

обществѣ.

 

Ты

 

еще

и

 

отъ

 

себя

 

нѣчто

 

прибавилъ

 

къ

 

слышанному,

 

раз-

дулъ,

 

разукрасилъ

 

молву.

 

И

 

вотъ,

 

какъ

 

замѣчаетъ

ев

 

Апостолъ

 

Іаковъ

 

(3,6),

 

сдѣлался

 

твой

 

„языкъ

огнь,

 

лѣпота

 

неправды",

 

такъ

 

что,

 

можетъ

 

быть,
малозначительный

 

въ

 

началѣ

 

слухъ

 

тотъ,

 

послѣ

 

мне-
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гихъ

 

и

 

различныхъ

 

добавокъ

 

съ

 

твоей

 

стороны,

превратился

 

въ

 

нестерпимый,

 

малая

 

искра

 

огня

обратилась

 

въ

 

большой

 

пожаръ,

 

уничтожающіи
доброе

 

имя

 

твоего

 

ближняго.

Но,

 

какъ

 

видно,

 

къ

 

прискорбію,

 

ты

 

вовсе

 

не

думаешь

 

о

 

послѣдствіяхъ

 

своего

 

злорѣчія.

 

Часто
тотъ,

 

котораго

 

ты

 

злословишь,

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

че-

довѣкъ

 

почтенный

 

и

 

достойный,

 

честный

 

и

 

спра-

ведливый,

 

а

 

ты,

 

лишая

 

его

 

добраго

 

имени,

 

причи-

няешь

 

ему

 

нравственную

 

боль

 

и

 

подвергаешь

 

опас-

ности

 

самое

 

его

 

положеніе

 

въ

 

обществѣ.

 

Выть

 

мо-

жетъ,

 

онъ

 

одинъ

 

изъ

 

насъ,

 

слуяштелей

 

алтаря.

Да!

 

tie

 

тайна,

 

что

 

мы

 

чаще

 

всѣхъ

 

подвергаемся

злословію

 

и

 

осуждение.

 

Между

 

тѣмъ

 

мы

 

имѣемъ

духовныхъ

 

дѣтей,

 

которыя,

 

позволяемъ

 

себѣ

 

ду-

мать,

 

любятъ

 

или

 

уважаютъ

 

насъ,

 

во

 

всякомъ

 

елу-

чаѣ

 

ждутъ

 

отъ

 

насъ

 

духовной

 

помощи;

 

но

 

злой
языкъ

 

твой

 

умалилъ

 

ихъ

 

къ

 

намъ

 

уваженіе,

 

раз-

сѣялъ

 

ихъ

 

на

 

насъ

 

надежды,

 

поколебалъ

 

самую

 

ихъ

вѣру.

 

Послушай

 

же,

 

прошу

 

тебя,

 

Премудраго
Іисуса,

 

сына

 

Сирахова,

 

который

 

говоритъ

 

(7,

 

31

 

-

 

33):
„Всею

 

душею

 

твоею

 

благоговѣй

 

Господеви:

 

и

 

іереи
Ег©

 

чти:

 

всею

 

силою

 

(твоею)

 

возлюби

 

«Сотворшаго
тя,

 

и

 

служителей

 

Его

 

не

 

остави.

 

Бойся

 

Господа,

 

и

прослави

 

іерея,

 

и

 

даждь

 

часть

 

ему,

 

якоже

 

заповѣ-

дано

 

ти".

 

Или,

 

можетъ

 

быть,

 

ты

 

распускаешь

 

худую

молву

 

о

 

честной

 

женщинѣ,

 

имѣющей

 

мужа,

 

дѣтей

и

 

родныхъ,

 

не

 

обращая

 

вниманія

 

на

 

то,

 

что

 

такой
слухъ

 

составляетъ

 

громадное

 

несчастіе

 

для

 

жены

 

и

матери,

 

а

 

для

 

мужа

 

и

 

дѣтей

 

ея — острый

 

ножъ

 

въ

сердцѣ.

Сказанное

 

доселѣ

 

касается,

 

конечно,

 

всѣхъ

вообще

 

людей;

 

однако

 

преимущественно— женщинъ.

Онѣ,

 

къ

 

особенному

 

несчастію,

 

болѣе

 

другихъ

склонны

 

къ

 

разнаго

 

рода

 

пересудамъ.

 

Для

 

иныхъ

 

же

изъ

 

нихъ

 

злорѣчіе

    

потребно,

    

какъ

 

питье

 

и

 

пища.
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Ихъ-то

 

именно

    

„языкъ",

    

пѳ

 

св.

 

Апостолу

   

Іакову
(3,5),

 

„малъ

 

удъ

 

есть,

 

и

 

велми

 

хвалится".
Не

 

скрываемъ,

 

бл.

 

ел.,

 

не

 

грѣшить

 

языкомъ —

наука

 

трудная;

 

однако,

 

при

 

искреннемъ

 

къ

 

ней

 

рас-

положении,

 

достижимая.

 

Какъ

 

же

    

эта

 

наука

 

дости-'

гается,

 

послушаемъ

 

слѣдующее

 

повѣствованіе.

Преподобный

 

Памва

 

(18

 

іюля),

 

который

 

впо-

слѣдствіи

 

такъ

 

основательно

 

зналъ

 

Священное

 

Пи-
саше,

 

въ

 

началѣ

 

своего

 

иночества

 

не

 

свѣдущъ

 

былъ
даже

 

въ

 

грамотѣ,

 

для

 

чего

 

и

 

ходилъ

 

къ

 

одному

 

изъ

братьевъ,

 

чтобы

 

подъ

 

его

 

руководствомъ

 

выучить

наизусть

 

псалмы

 

Давидовы.

 

Но

 

въ

 

одно

 

время,

услыхавъ

 

слова

 

псалма

 

(38,

 

2 — 3):

 

„Рѣхъ,

 

сохраню

пути

 

моя

 

еже

 

не

 

согрѣшати

 

ми

 

языкомъ

 

моимъ:

положихъ

 

устомъ

 

моимъ

 

хранило,

 

внегда

 

востати

грѣшному

 

предо

 

мною.

 

Онѣмѣхъ

 

и

 

|смирихся,

 

и

умолчахъ

 

отъ

 

благъ:

 

и

 

болѣзнь

 

моя

 

обновися",

 

онъ

вдругъ

 

оставилъ

 

своего

 

учителя.

 

Когда

 

же

 

черезъ

6

 

послѣ

 

того

 

мѣсяцевъ

 

учитель

 

увидѣлъ

 

и

 

спро-

силъ

 

его,

 

почему

 

онъ

 

такъ

 

долго

 

не

 

приходилъ

 

къ

нему,

 

Преподобный

 

отвѣтилъ:

 

„Я

 

еще

 

не

 

научился

самымъ

 

дѣломъ

 

исполнять

 

слова

 

Давида:

 

„Рѣхъ,

сохраню

 

пути

 

моя

 

ея*е

 

не

 

согрѣшати

 

ми

 

языкомъ

моимъ".

 

Уже

 

черезъ

 

19

 

лѣтъ

 

Преподобный,

 

сдѣ-

лавшись

 

старцемъ,

 

едва

 

осмѣлился

 

сказать,

 

что

 

онъ

навыкъ

 

самымъ

 

дѣломъ

 

исполнять

 

то,

 

чему

 

на-

учаютъ

 

эти

 

слова.

Такъ

 

Преподобный

 

Памва.

 

удерживая

 

свойязыкъ
отъ

 

какого-бы

 

то

 

ни

 

было

 

злорѣчія,

 

во

 

всю

 

свою

жизнь

 

не

 

осудилъ

 

своего

 

ближняго,

 

не

 

только

 

не

произнесъ

 

празднаго

 

слова,

 

но

 

и

 

вообще

 

въ

 

разго-

ворахъ

 

былъ

 

весьма

 

остороженъ,

 

а

 

въ

 

отвѣтахъ

весьма

 

ра-зеудителенъ.

 

Когда

 

же

 

спрашивали

 

его

о

 

чемъ-либо

 

изъ

 

Священ

 

наго

 

Писанія

 

или

 

о

 

дру-

гомъ

 

чемъ-нибудь,

 

онъ

 

никогда

 

своего

 

мнѣнія

 

вдругъ

не

 

объявлялъ,

 

но

 

прежде

 

въ

 

безмолвіи

 

разеуждалъ

самъ

 

съ

 

собою,

 

говоря

 

себѣ:

 

„Не

 

нахоя^у,

 

что

 

отвѣ-
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чать

 

на

 

этотъ

 

вопросъ".

 

Рѣдко

 

черезъ

 

3

 

дня,

 

чаще

черезъ

 

3

 

недѣли,

 

а

 

иногда

 

черезъ

 

3

 

мѣсяца

 

онъ

высказывалъ

 

свое

 

рѣшеніе.

 

И

 

отвѣтъ

 

его

 

былъ
всегда

 

правиленъ

 

и

 

полезенъ.

 

Всѣ

 

съ

 

полнымъ

 

вни-

•

 

маніемъ

 

слушали

 

св.

 

старца

 

и

 

въ

 

сердечномъ

 

распо-

ложеніи

 

благодарили

 

Бога,

 

его

 

устами

 

имъ

 

гово-

ри

 

вшаго.

Примѣръ

    

Преподобнаго

    

Памвы

    

да

 

поможетъ

намъ

 

въ

 

осуществленіи

 

апостольскаго

 

завѣщанія!

Нижегородской

 

Трехсвятительскон

церкви

 

священникъ

 

Паеелъ

  

Тронцкій.

Суемудріе

 

етарообрядцевъ

въ

 

статьѣ

 

Старообрядч.

 

Вѣстника

о

 

святости

 

пред,

 

етарца

  

Серафима

  

Саровекаго.

Старообрядцы

 

святости

 

Препод.

 

Серафима

 

не

признаютъ

 

и

 

для

 

доказательства

 

своихъ

 

мнѣній

 

въ

6-мъ

 

номерѣ

 

Старообрядческаго

 

Вѣстника

 

напеча-

тали

 

статью

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Святость

 

о.

 

Сера-
фима

 

Саровскаіо".

 

Въ

 

этой

 

статьѣ

 

сгруппировано

все,

 

что

 

они

 

на

 

бесѣдахъ

 

съ

 

православными

 

при-

водятъ

 

въ

 

доказательство

 

несвятости

 

о.

 

Серафима.
Разборомъ

 

этой

 

статьи,

 

затрогивающей

 

религіозныя
вѣрованія

 

иравославныхъ

 

чтителей

 

Преп.

 

Серафима,
мы

 

и

 

займемся.
Статья

 

начинается

 

такимъ

 

вступленіемъ:

 

„Чтобы
„безпристраотно

 

и

 

безошибочно

 

рѣшить

 

вопросъ

 

о

„святости

 

о.

 

СераФима,

 

необходимо

 

сдѣлать

 

сравне-

„ніе

 

его

 

мощей

 

съ

 

мощами

 

общепризнанныхъ

 

свя-

„тыхъ,

 

а

 

также

 

его

 

чудесъ

 

съ

 

ихъ

 

чудесами

 

и

 

его

„вѣрованіе

 

(-я)

 

и

 

ученіе

 

(-я)

 

съ

 

ихъ

 

вѣрованіемъ

„и

 

ученіемъ\

 

(Стр.

 

344).
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Въ

 

этомъ

 

вступленіи

 

ясно

 

высказывается,

 

что

святость

 

о.

 

Серафима

 

для

 

старообрядцевъ

 

состав-

ляетъ

 

еще

 

не

 

рѣшенный

 

вопросъ,

 

а

 

если

 

для

 

нѣко-

торыхъ

 

и

 

рѣпіенный,

 

то

 

пристрастно

 

и

 

ошибочно,
а

 

потому

 

старообрядецъ

 

и

 

начинаетъ

 

свою

 

статью

словами:

 

„чтобы

 

рѣшить

 

вопросъ

 

о

 

святости

 

о.

 

Се-
рафима"...,

 

рѣшить

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

онъ

 

рѣшенъ,

 

а

,.безпристрастно

 

и

 

безошибочно".

 

Значитъ,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

старообрядцевъ,

 

вопросъ

 

о

 

святости

 

о.

 

Сера-
фима

 

еще

 

не

 

рѣшенный

 

и

 

въ

 

своей

 

статьѣ

 

они

указываютъ

 

еще

 

только

 

способы

 

къ

 

его

 

рѣшенію,

а

 

если

 

и

 

было

 

рѣшеніе

 

этого

 

вопроса

 

со

 

стороны

православныхъ,

 

то

   

оно

 

„пристрастно

 

и

 

ошибочно*.
Итакъ,

 

во

 

вступленіи

 

очень

 

прозрачно

 

выска-

зано

 

невѣріе

 

въ

 

святость

 

о.

 

Серафима

 

и

 

порицается

вѣра

 

православныхъ

 

за

 

пристрастность

 

и

 

оши-

бочность.
„Чтобы

 

рѣшить

 

поставленный

 

вопроеъ

 

о

 

свя-

тости

 

о.

 

Серафима",

 

говоритъ

 

авторъ

 

статьи,

 

„не-

обходимо

 

сдѣлать

 

сравненіе

 

его

 

мощей

 

съ

 

мощами

общепризнанныхъ

 

святыхъ"'..,

 

и

 

дѣлаетъ

 

это

 

срав-

нение.

Д.

 

Мощи

 

святыхъ".

„Мощи

 

святыхъ,

 

говорится

 

въ

 

статьѣ,

 

не

 

обна-
руживают

 

тлѣнія,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

находятся

подъ

 

открытымъ

 

воздухомъ,

 

иногда

 

переносятся

 

съ

мѣста

 

на

 

мѣсто.

 

Такъ,

 

мощи

 

св.

 

Спиридона,

 

почив-

шаго

 

въ

 

ТримиФунтѣ

 

(въ

 

Малой

 

Азіи)

 

были

 

перене-

сены

 

въ

 

3-мъ

 

вѣкѣ

 

въ

 

Константинополь"...

 

Онѣ

„не

 

иотерпѣли

 

ни

 

малѣйшей

 

перемѣны".

 

Объ

 

этихъ

мощахъ

 

сдѣлана

 

подробная

 

выписка

 

изъ

 

Лѣтописи

церк.

 

соб.,

 

арх.

 

Арсенія,

 

стр.

 

564.

 

Выписка

 

сдѣ-

лана

 

точно;

 

для

 

сокращенія

 

нашей

 

статьи,

 

гдѣ

 

воз-

можно,

 

будемъ

 

избѣгать

 

подробной

 

переписки

 

без-
спорныхъ

 

мѣстъ.

„Житіе

 

преп.

 

Сергія

  

радонежскаго

 

чудотворца:



614

Обрѣтены

 

быша

 

его

 

мощи

 

цѣлы

 

и

 

нетлѣнны,

 

и

 

ниже

одеждамъ

 

его

 

прикоснуся

 

истлѣніе,

 

благоуханія

 

же

неизреченное

 

исхожденіе,

 

и

 

многія

 

исцѣленія

 

бо-
лящихъ

 

подавахуся".

 

(Чет. -мин.,

 

Септ,

 

25).

„Мощи

 

о

 

Серафима".

„Въ

 

„актѣ

 

освидѣтельствованія"

 

сихъ

 

мощей

 

чи-

таемъ:

 

,.По

 

снятіи

 

крыпіки

 

гроба,

 

внутреннія

 

его

стѣнки

 

также

 

оказались

 

сырыми,

 

въ

 

трехъ

 

мѣстахъ

покрытыми

 

плѣсенью,

 

хотя

 

при

 

этомъ

 

никакого

запаха

 

ощущаемо

 

не

 

было.

 

Въ

 

гробу

 

присутствую-

щие

 

увидѣли:

 

ясно

 

обозначенный

 

остовъ

 

оочившаго,

прикрытый

 

остатками

 

истлѣвшей

 

монашеской

 

одежды.

Тѣло

 

приснопамятнаго

 

старца

 

о

 

Серафима

 

преда-

лось

 

тлѣнію.

 

Кости

 

же

 

его,

 

будучи

 

совершенно

сохранившимися,

 

оказались

 

вполнѣ

 

правильно

 

раз-

мѣщенными,

 

но

 

легко

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

отдѣляемыми.

Волосы

 

главы

 

и

 

брады,

 

сѣдовато-рыжеватаго

 

цвѣта,

сохранились,

 

хотя

 

и

 

отдѣлились

 

отъ

 

своихъ

 

мѣстъ.

(Церк.

 

Вѣд.

 

№.

 

25

 

за

 

1903

 

г.).

 

Первенствующий
Членъ

 

Св.

 

Синода,

 

митрополитъ

 

С. -Петербургски?
Антоній

 

въ

 

статьѣ

 

„Необходимое

 

разъясненіе"

 

гово-

рить:

 

„О

 

мощахъ

 

старца

 

Серафима

 

много

 

легко-

мысленныхъ

 

разговоровъ

 

даже

 

между

 

людьми

 

обра-
зованными,

 

благоиамѣренными

 

и

 

вѣрующими.

 

Есть
сомнѣніе,

 

есть

 

для

 

многихъ

 

мучительный

 

вопросъ:

что

 

въ

 

гробу?

 

Не

 

осудимъ

 

и

 

этого

 

легкомысленнаго

сомнѣнія,

 

но

 

дадимъ

 

прямой

 

отвѣтъ

 

на

 

вопросъ:

„Что

 

же

 

въ

 

гробу?

 

„Въ

 

гробу

 

обрѣтенъ

 

ясно

 

обозна-
чившійся

 

подъ

 

остатками

 

истлѣвшей

 

монашеской
одежды

 

остовъ

 

почившаго

 

старца.

 

Тѣло

 

предалось

тлѣнію.

 

Кости

 

же

 

и

 

волосы

 

головы

 

и

 

бороды

 

со-

вершенно

 

сохранились.

 

Таково

 

содержимое

 

гроба".
Итакъ,

 

отъ

 

старца

 

Серафима

 

остались

 

въ

 

гробу
только

 

кости

 

и

 

остовъ

 

тѣла.

 

(Церк.

 

Вѣд.

 

Ж

 

26

 

за

1903

 

г.).

  

„Старообр.-Ьѣстн.,

 

стр.

 

345

 

и

 

346)".
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Этими

 

словами

 

окончено

 

сравненіе

 

св.

 

мощей
святыхъ

 

Спиридона,

 

Сергія

 

и

 

Серафима.

 

Болѣе

о

 

мощахъ

 

не

 

сказано

 

ни

 

слова.

 

Сдѣлать

 

безпри-
страстныйвыводъ

 

изъ

 

этого

 

сравненія

 

предоставляется

читателю.

Указаніемъ

 

на

 

примѣры

 

св.

 

мощей— Свят.

 

Спи-
ридона

 

и

 

Преп.

 

Сергія — доказывается

 

та

 

мысль,

что

 

„мощи

 

святыхъ

 

не

 

обнаруживаютъ

 

тлѣнія",

 

а

 

изъ

акта

 

освидѣтельствованія

 

мощей

 

Преп.

 

Серафима
и

 

изъ

 

словъ

 

митр.

 

Антонія

 

видно:

 

„

 

Тѣло

 

о.

 

Серафима
предалось

 

тлѣнію;

 

остались

 

въ

 

гробу

 

только

 

кости

и

 

остовъ

 

тѣла^.

 

Стало

 

быть,

 

мощей-то

 

нѣтъ.

 

Вотъ
къ

 

какому

 

выводу

 

можно

 

приходить

 

при

 

сопоставле-

ніи

 

прочитаннаго.

 

Если

 

мы

 

сдѣлаемъ

 

такой

 

выводъ,

то

 

жестоко

 

ошибемся,

 

потому

 

что

 

примѣрами

 

мо-

щей

 

Св.

 

Спиридона

 

и

 

Препод.

 

Сергія

 

показаны

только

 

„цѣлы

 

мощи

 

и

 

нетлѣнны" ,

 

но

 

Исторія

 

Церкви
намъ

 

указываетъ

 

на

 

существованіе

 

мощей,

 

не

 

имѣ-

ющихъ

 

такой

 

цѣлости,

 

какъ

 

указанный.

 

О

 

такихъ-

то

 

мощахъ

 

авторъ

 

даже

 

и

 

не

 

упомянулъ,

 

а

 

съ

ними-то

 

и

 

должно

 

быть

 

сдѣлано

 

сравненіё.
Влаж.

 

Іеррнимъ,

 

обличая

 

Вигилянція,

 

отвергав-

шего

 

почитаніе

 

мощей

 

св.

 

мучениковъ,

 

между

 

про-

чимъ

 

говорйтъ:

 

„Ты

 

осмеливаешься

 

сказать:

 

„то,

невѣдомо

 

что,

 

что

 

почитаешь

 

ты

 

въ

 

маленькомъ

 

но-

симомъ

 

съ

 

собою

 

сосудцѣ".

 

Хочу

 

знать,

 

что

 

это

 

та-

кое

 

„невѣдомо

 

что"?

 

Скажи

 

яснѣе,

 

чтобы

 

бого-
хульствовать

 

съ

 

полною

 

свободою:

 

„порошокъ

 

не-

ведомо

 

какой

 

въ

 

маленькомъ

 

драгоцѣнномъ

 

сосудцѣ,

обвернутый

 

въ

 

полотенце".

 

Онъ

 

жалѣетъ,

 

что

останки

 

мучениковъ

 

покрываются

 

драгоцѣннымъ

 

По-

йрываломъ,

 

а

 

не

 

обвертываются

 

въ

 

тряпки

 

или

 

ру-

биш(ё.

 

или

 

не

 

выбрасываются

 

въ

 

навозную

 

кучу".

И

 

ниже:

 

„Не

 

только

 

богохульцами,

 

но

 

и

 

дураками

не

 

слѣдуетъ-ли

 

считать

 

всѣхъ

 

епископовъ,

 

которые

ничтожнейшую

 

вёіць

 

и

 

разложивШйся.

 

прахъ

 

носили

въ

 

іпелкѣ

 

и

 

ёсШтомъ

   

сосуДѣ?"

   

Й

 

далѣе:

    

;^Итакъ,;
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худо

 

дѣлаетъ

 

римскій

 

епископъ,

 

который

 

по

 

нашему

на

 

досточтимыхъ

 

костяхъ,

 

а

 

по

 

твоему

 

на

 

ничтож-

номъ

 

прахѣ

 

умершихъ

 

людей

 

Петра

 

и

 

Павла

 

при-

носитъ

 

Господу

 

жертвы

 

и

 

гробницы

 

ихъ

 

считаетъ

алтарями

 

Христовыми?"

 

(Твор.

 

Бл.

 

Іерон.,

 

част.

 

4.
Кн.

 

прот.

 

Вигилянція,

 

стр.

 

298

 

и

 

302).

 

Изъ

 

этихъ

словъ

 

Блаж.

 

Іеронима

 

видно,

 

что

 

частицы

 

мощей
носили

 

въ

 

золотыхъ

 

сосудцахъ

 

обвернутый

 

въшелкъ,

и

 

почитали

 

кости

 

святыхъ.

 

Вопросомъ

 

Вигилянція":
„что

 

это

 

такое?"

 

„Блаж.

 

Іеронимъ

 

возмущается,

 

какъ

вопросомъ невѣрія,

 

и

 

отвѣчаетъ:

 

это

 

„останки

 

муче-

никовъ", — „досточтимыя

 

кости",

 

хотя

 

тамъ

 

и

 

не

были

 

мощи

 

„цѣлы

 

и

 

нетлѣнны".

Вопросъ

 

Вигилянція

 

и

 

въ

 

наше

 

время

 

повто-

ряется

 

старообрядцами

 

въ

 

ихъ

 

журналѣ

 

нѣсколько

въ

 

видоизмѣненной

 

Формѣ:

 

„Что

 

жѳ

 

въ

 

гробу?

 

„На
этотъ

 

вопросъ

 

можно

 

отвѣтить

 

словами

 

бл.

 

Отца:
„досточтимый

 

кости".
И

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ,

 

въ

 

Кіевскихъ

 

пеще-

рахъ,

 

есть

 

св.

 

мощи,

 

состоящія

 

изъ

 

однѣхъ

 

костей.
Это —мѵроточивыя

 

главы.

 

Изъ

 

нихъ

 

постоянно

 

исто-

чается

 

святое

 

мгро,

 

почему

 

они

 

и

 

называются

 

иг-

роточивыми.

 

Это

 

черепа

 

св.

 

мощей

 

Кіевскихъ

 

угод-

никовъ —тѣла

 

безъ

 

плоти

 

и

 

кожи,

 

совершенно

 

вы-

сохшія.

 

(„Русск.

 

Паломн."

 

на

 

1890

 

г.,

 

книжка

 

IV,
стр.

 

18.

 

Указатель

 

святыни

 

и

 

свящ.

 

достопамятно-

стей

 

Кіева;

 

стр.

 

86,

 

101.

 

108,

 

109,

 

110,

 

119

 

и

 

122,
Кіевъ

 

1889

 

г

 

).
Наша

 

отечественная

 

лѣтопись

 

отмѣчаетъ

 

такой
Фактъ,

 

что

 

въ

 

1472

 

г.,

 

при

 

постройкѣ

 

Московскаго
Успенскаго

 

собора,

 

были

 

обрѣтены

 

мощи

 

трехъ

Святителей

 

Московскихъ.

 

О

 

состоя ніи

 

ихъ

 

тѣлъ

лѣтопись

 

сообщаетъ:

 

„Ьну

 

цѣла

 

суща

 

обрѣтоша,

Фотѣя

 

же

 

цгьла

 

суща

 

не

 

всего,

 

едины

 

ноги

 

толико

 

въ

тѣлѣ,

 

а

 

Кипріана

 

всею

 

истлѣвша,

 

едины

 

мощи".
(Прав.

 

Путевод.

 

1903

 

г.

 

сент.,

 

стр.

 

288;

 

вып.

 

Цолн.
Собр.

 

Лѣт.

 

VI,

 

195).

    

Лѣтопись,

    

говоря

  

объ

   

Іонѣ:
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„цѣла

 

суща

 

обрѣтоша",

 

даѳтъ

 

понять,

 

что

 

обрѣтены

его

 

мощи

 

съ

 

тѣломъ,

 

не

 

предавшимся

 

тлѣнію,

 

а

 

о

митр.

 

Фотіѣ

 

сказано:

 

„едины

 

ноги

 

толико

 

въ

 

тѣлѣ;

относительно

 

же

 

тѣла

 

Кипріана

 

точно

 

сказано:

„а

 

Кипріана

 

всею

 

истлѣвша*

 

едины

 

мощи 0",

 

т.

 

е.

остались

 

однѣ

 

кости.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

святи-

тели

 

Фотій

 

и

 

Кипріанъ

 

обрѣтены

 

были

 

съ

 

истлѣв-

шими

 

тѣлами,

 

Церковь

 

причислила

 

ихъ

 

къ

 

лику

святыхъ,

 

что

 

и

 

означается

 

въ

 

ІІрологѣ

 

и

 

въ

 

Свят-
цахъ,,

 

подъ

 

27

 

числомъ

 

мѣсяца

 

мая.

Въ

 

Прологѣ

 

говорится:

 

„Въ

 

той

 

же

 

день

 

(27

 

мая)
перенесете

 

честныхъ

 

мощей

 

иже

 

во

 

святыхъ

 

отецъ

нашихъ,

 

тріехъ

 

святителей:

 

Кипріана,

 

Фотіл

 

и

 

Іоны,
Кіевскихъ

 

и

 

всея

 

россіи

 

чудотворцевъ".
Въ

 

концѣ

 

сказанія

 

объ

 

обрѣтеніи

 

мощей

 

оныхъ

святителей

 

говорится:

 

„Благовѣрный

 

же

 

князь

Іоаннъ,

 

и

 

преосвященный

 

митрополитъ,

 

и

 

все

 

пра-

вославныхъ

 

множество,

 

о

 

семъ

 

прославиша

 

Бога,

 

и

повелѣша

 

праздновати

 

память

 

обрѣтенія

 

честныхъ

мощей

 

ихъ,

 

мѣсяца

 

маіа

 

въ

 

двадесять

 

седмыйдень".
(Прологъ

 

27

 

мая).
Въ

 

Святцахъ

 

печатныхъ

 

въ

 

великой

 

Россіи,
въ

 

царствующемъ

 

градѣ

 

Москвѣ

 

вълѣто

 

7157(1649),
подъ

 

числомъ

 

27

 

мая

 

сказано:

 

„И

 

пренесеніе

 

честныхъ

мощей

 

иже

 

во

 

св.

 

отецъ

 

нашихъ

 

тріехъ

 

святителей,
кипріана,

 

Фотіа

 

и

 

іоны,

 

кіевскихъ

 

и

 

всея

 

русіи

 

чу-

дотворцевъ.

 

(Святцы.

 

Май

 

27

 

д;

 

стр.

 

114

 

об.).
Для

 

нашего

 

изслѣдованія

 

достаточно

 

и

 

этихъ

указаній,

 

чтобы

 

заключительный

 

слова

 

перваго

отдѣла

 

статьи

 

подъ

 

^заглавіемъ:

 

„мощи

 

Серафима"
сопоставить

 

съ

 

словами

 

лѣтописи.

Статья

 

„мощи

 

о.

 

Серафима"

 

оканчивается

 

сло-

вами:

 

„Итакъ,

 

отъ

 

Старца

 

Серафима

 

остались

 

въ

гробу

 

только

 

кости

 

и

 

остовъ

 

тѣла и ,

 

а

 

въ

 

лѣтописи

объ

 

обрѣтеніи

 

Московскихъ

 

тріехъ

 

святителей

 

ска-

зано:

 

„Іону

 

цѣла

 

суща

 

обрѣтоша,

 

Фотѣя

 

же

 

цѣла

суща

 

не

 

всего...

   

а

 

Кшгріана

   

всею,

 

истлѣвша,

 

едины
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мощи",

 

„м

 

повелѣша

 

праздновати

 

память

 

обрѣтенія

честныхъ

 

мощей

 

мха" 1 ,

 

вкупѣ,

 

единочестно,

 

а

 

не

 

ума-

лили

 

чествованія

 

Кипріану

 

потому,

 

что

 

тѣло

 

его

все

 

истлѣло

 

и

 

остались

 

только

 

одни

 

кости.

 

Точно
также

 

и

 

въ

 

Кіевѣ

 

Церковь

 

одинаковой

 

молитвой
чествуетъ

 

съ

 

преподобными

 

отцами,

 

почивающими

въ

 

неистлѣвающихъ

 

тѣлесахъ

 

и

 

тѣхъ

 

пренодобныхъ
отцовъ,

 

которыхъ

 

обрѣтены

 

только

 

мтроточивыя

главы,

 

а

 

не

 

обрѣтено

 

ни

 

тѣла,

 

ни

 

остова

 

тѣла

Слѣдовательно,

 

„безпристрастно"

 

и

 

„безошибочно"
Православной

 

Церковію

 

рѣшенъ

 

вопросъ

 

о

 

святости

о.

 

Серафима,

 

какъ

 

это

 

видится

 

изъ

 

сопоставле-

нія

 

мощей

 

о.

 

Серафима

 

съ

 

мощами

 

Московскихъ
святителей:

 

Іоны,

 

Фотія

 

и

 

Кипріана

 

и

 

Кіевскихъ
преподобныхъ

 

Отцовъ,

 

ихже

 

едины

 

главы

 

мтрото-

чивыя

 

обрѣтены,

 

а

 

не

 

обрѣтено

 

ни

 

тѣла,

 

ни

 

иныхъ

костей

 

ихъ.

Въ

 

десятомъ

 

посланіи

 

къ

 

князю

 

Василію

 

Аѳон-

скіе

 

иноки

 

на

 

мощи;

 

соединенный

 

съ

 

нетлѣнными

тѣлами,

 

и

 

на

 

кости

 

Чудотворный,

 

не

 

имѣющія

 

тѣ-

леснаго

 

покрова,

 

существующая

 

въ

 

Православной
Церкви,

 

указываютъ

 

какъ

 

на

 

свидетельство

 

правой
вѣры.

 

Они

 

пишутъ:

 

«Наіпа

 

же

 

восточная

 

вѣра

истинная

 

и

 

не

 

прелестная,

 

Духа

 

Святаго

 

дарованія
вмѣщаетъ,

 

пришествія

 

его

 

Сподобляется,

 

освящаются

богОуГодницы,

 

и

 

просвѣщаютъ

 

и

 

въ

 

боговидѣніе

приходятъ,

 

бЬгословствуіогъ

 

Ьтъ

 

Духа

 

наставляеми,

по

 

совлеченій

 

Ветхаго

 

челОвѣка,

 

и

 

по

 

Смерти

 

тѣло

нетЛѣнно

 

богоугодниковъ

 

пребываетъ.

 

вонями

 

бла-
гоуханными

 

благоухаешь,

 

и

 

чюдотворятъ

 

кости

 

мертвыЯ,

съ

 

вѣрою

 

приходящимъ,

 

И

 

ВО

 

ИМЯ

 

СВЯТОГО

 

милости

отъ

 

Бога

 

въ

 

свОихъ

 

нуждахъ

 

йщущймъ.

 

еже

 

въ

прочихъ

 

вѣрахъ

 

Ни

 

въ

 

единой

 

ничтОЖе

 

о

 

сйхъ

обраЩешй,

 

ниже

 

услышиши,

 

но

 

ещеблазнь

 

и

 

руганіе
еь

 

Смѣхомъ

 

ни

 

дѣйства

 

и

 

благодать

 

даровъ

 

Духа
Свяѣаго

 

якб

 

ЬтЪ

 

невѣрныхъ

 

узрйши».

 

(Имен.

 

Кирил.
кн.

 

10-е

 

поел.,

 

лист.

 

505-й):
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Какъ

 

на

 

признакъ,

 

свидѣтельствующій

 

о

 

свя-

тости

 

мощей,

 

въ

 

посланіи

 

указывается:

 

«по

 

смерти

тѣло

 

нетлѣнно

 

богоугодниковъ

 

пребываетъ,

 

вонлми

благоуханными

 

благоухаешь» .

Въ

 

сообщеніи

 

о

 

переложеніи

 

мощей

 

Препод.
Серафима

 

въ

 

новый

 

кипарисовый

 

гробъ

 

говорится:

„По

 

выходѣ

 

народа

 

изъ

 

храма,

 

гробъ

 

съ

 

всечестными

останками

 

нреподобнаго

 

внесенъ

 

былъ

 

іеромонахами
чрезъ

 

сѣверныя

 

двери

 

въ

 

алтарь,

 

и

 

здѣсь

 

высокопр.

Митрополитомъ

 

Антоніемъ,

 

совмѣстно

 

съ

 

Преосвя-
щенными

 

Назаріемъ

 

и

 

Иннокентіемъ

 

и

 

другими

лицами,

 

было

 

совершено

 

переложеніе

 

ихъ

 

въ

 

новый
кипарисовый

 

гробъ.

 

При

 

этомъ

 

особенно

 

было

 

при-

мѣчательно

 

то,

 

что

 

всѣ

 

присутствовавшие

 

въ

 

алтарѣ

лица

 

ясно

 

ощущали

 

блаюухаиге,

 

исходившее

 

отъ

 

свя-

тыхъ

 

мощей

 

и

 

не

 

имѣвшее

 

никакого

 

подобія

 

съ

обычными

 

благоуханіями" .

 

(Церк.

 

Вѣдом.

 

Щ

 

29-й;
Прибавлен,

 

стр.

 

1094).

Епарх.

 

мисс.

 

Протоіерей

 

Николай

 

Фіалковскій.

Приходом

 

храмъ

 

с.

 

Татинца,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда.

(О

 

К

 

О

 

Н

 

Ч

 

А

 

Н

 

I

 

е).

П.

    

Краткія

 

историческія

 

свѣдѣнія

   

объ

 

имущес-твен-

номъ

 

состоянт

 

храма.

Храмъ,

 

современный

 

составленію

 

описи,

 

отне-

сенной

 

нами

 

къ

 

1720

 

году,

 

не

 

отличался

 

ни

 

богат-
ствомъ

 

обстановки,

 

ни

 

обиліемъ

 

утвари,

 

впрочемъ,

все

 

необходимое

 

изъ

 

послѣдней

 

было

 

въ

 

должномъ

количествѣ.

 

Такъ

 

хотя

 

напрестольное

 

евангеліе

 

было
„малой

 

руки",

 

но

 

„оболочено

 

бархатомъ

 

краснымъ,

евангелисты

 

и

 

застѣшки

 

серебрены,

 

вызолочены,

насподней

   

доске

   

середина

   

и

 

наугольники

  

мѣдные.



620

(On.

 

л.

 

I

 

об.)".

 

Евангеліе

 

это,

 

существующее

 

до

сихъ

 

поръ,

 

„печатано

 

въ

 

типограФІи

 

царствующаго

града

 

Москвы,

 

при

 

святѣйшемъ

 

патріархѣ

 

Адріанѣ,

въ

 

царствованіе

 

государя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Петра
Алексѣевича,

 

въ

 

1697

 

году".

 

Крестовъ

 

благословен-
ныхъ

 

было

 

два.

 

Первый

 

благословенный

 

крестъ

„деревянной

 

обложенъ

 

серебренымъ

 

окладомъ

 

ра-

спятіе

 

и

 

предстоящіе

 

чеканные

 

все

 

серебреные".
Въ

 

настоящее

 

время

 

при

 

церкви

 

существуетъ

 

не-

большихъ

 

размѣровъ

 

крестъ,

 

деревянный,

 

обло-
женный

 

тонкими

 

пластинками

 

серебра,

 

съ

 

надписью:

„сей.

 

крестъ.

 

истараго.

 

креста,

 

здѣланъ

 

1830

 

года";
по

 

всѣмъ

 

внѣшнимъ

 

иризнакамъ

 

этотъ

 

крестъ

 

пе-

редѣланъ

 

изъ

 

того

 

самаго

 

креста,

 

о

 

которомъ

 

гово-

рится

 

въ

 

первой

 

описи.

 

Второй

 

крестъ

 

благосло-
венной

 

деревянный

 

писанъ

 

красками".

 

Напрестоль-
ная

 

дарохранительница

 

была

 

„оловянная"

 

„две

 

да-

роносицы

 

походные

 

оловянные

 

круглые".

 

„Сосуды
потиръ

 

два

 

дискоса

 

четыре

 

блюдца

 

звѣздица

 

лжица

оловянные",

 

изъ

 

коихъ

 

потиръ,.

 

дискосъ

 

и

 

два

блюдца

 

хранятся

 

въ

 

ризницѣ

 

до

 

сихъ

 

поръ.

 

Одѣяніе

на

 

престолѣ

 

было

 

„выбойчатое,

 

опушка

 

крашенинная

крестъкрашенинный",

 

одѣяніенажертвенникѣ

 

„содной
стороны

 

выбойчатое

 

стрехъ

 

сторонъ

 

крашенинное",
другихъ

 

одѣяній

 

ни

 

къ

 

престолу,

 

ни

 

къ

 

жертвен-

нику

 

не

 

существовало.

    

„Завѣса

   

у

 

царскихъ

 

вратъ

кумашная".

    

А

   

„врата

 

царскіе __

    

горбыль

 

сѣнь

 

и

шпрендерь

 

резное

 

вызолочено".

 

Хоругви

 

были

 

де-

ревянный

 

„писаны

 

нацкѣ":

 

на

 

одной

 

— „нерукотво-

ренный

 

образъ"

 

и

 

„образъ

 

архангела

 

Михаила

 

под-

весная

 

пелена

 

платокъ

 

дорогильной

 

сокрестомъ

 

лѣн-

товымъ",

 

на

 

другой -образъ

 

„преображенія

 

господня

и

 

архангела

 

Михаила

 

подвесная

 

пелена

 

мовная

 

со-

крестомъ

 

съ

 

лѣнтовымъ".

 

„Паликадило

 

деревянное

золоченое

 

скистью

 

шелковою".

 

О

 

подсвѣчникахъ

нѣтъ

 

упоминанія,

 

но

 

лампады

 

были

 

у

 

мѣстныхъ

образовъ

   

и

   

у

 

нѣкоторыхъ

   

другихъ

    

„жестяные

 

и
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мѣдные",

 

размѣры

 

и

 

величина

 

ихъ

 

не

 

указаны.

Образовъ

 

было

 

достаточно

 

много,

 

но

 

они

 

всѣ

 

были
писаны

 

красками

 

и

 

не

 

были

 

обложены

 

ризами;

 

на

нѣкоторыхъ

 

образахъ,

 

на

 

мѣстныхъ

 

и

 

другихъ,

 

ука-

заны

 

серебряные

 

вѣнцы

 

и

 

таковыя

 

же

 

„гривенки".
Священническихъ

 

облаченій

 

было

 

всего

 

шесть,

 

изъ

коихъ

 

первыя

 

ризы

 

были

 

какія-то

 

„голѣвые

 

красные,

оплечье,

 

крестъ

 

и

 

звѣзда

 

штоФные

 

стравами

 

золот-

ными

 

подолникъ

 

головой

 

полосатой";

 

вторыя

 

ризы

были

 

также

 

„голѣвые

 

гвоздишные,

 

оплечье,

 

крестъ

и

 

звѣзда

 

морь

 

ззолотомъ

 

подолникъ

 

крутняной

 

по-

лосатой";

 

третьи

 

„тавтяные

 

зеленые

 

оплечье,

 

крестъ

и

 

звѣзда

 

штоФное

 

полосатые

 

подолникъ

 

бежевой
вѣтхіе",

 

четвертый

 

и

 

шестыя — „выбойчатые

 

по

красной

 

землѣ

 

оплечье

 

и

 

подолникъ

 

побѣлой

 

землѣ";

пятыя

 

„киндяшчые,

 

оплечье,

 

крестъ

 

и

 

згіѣзда

 

три-

повое

 

красное,

 

подолникъ

 

бежевой".

 

Діаконскихъ
стихарей

 

было

 

только

 

три,

 

изъ

 

коихъ

 

два

 

стихаря

„камчатной

 

зеленой"

 

и

 

„дорогильной

 

зеленой"

 

были
ветхіе",

 

а

 

третій

 

былъ

 

„выбойчатый

 

покрасной
землѣ".

 

„Подризникъ

 

крашенинный

 

синей"

 

и

 

тотъ

въ

 

единственномъ

 

числѣ.

 

Епитрахилей

 

указано

 

только

двѣ:

 

а)

 

„головая

 

красная

 

средина

 

и

 

опушка

 

головая

зеленая

 

кресты

 

таФтяные

 

зеленые"

 

и

 

б)

 

„холстовая

бѣлая

 

опушка

 

кумашная

 

красная".

 

Покровцы,

 

воз-

духи

 

и

 

поручи

 

указаны

 

въдостаточномъ

 

количествѣ

и

 

всѣ

 

крѣпкіе,

 

хотя

 

все

 

это

 

очень

 

не

 

высокой

 

цен-
ности,

 

напр.,

 

„иокров.ецъ

 

дорогильной

 

красная

 

опушка

холстовая

 

бѣлая

 

вѣтхая",

 

покровецъ

 

средина

 

выбой-
чатая

 

побѣлой

 

земле

 

опушка

 

выбойчатая

 

покрасной
земле

 

крестъ

 

крашенинной".

 

О

 

плащаницѣ

 

въ

 

описи

не

 

упомянуто,— очевидно

 

ея

 

и

 

не

 

существовало.

Полнаго

 

круга

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

не

 

су-

ществовало:

 

миней

 

мѣсячныхъ

 

не

 

было

 

ни

 

одной;
служба

 

же

 

вседневная

 

правилась

 

по

 

минеѣ

 

общей,
наковая

 

вмѣстѣ

 

съ

 

праздничной

 

и

 

святыхъ

 

были

 

въ

двухъ

 

экземплярахъ:

   

одинъ

  

экземпляръ

 

старой

 

пе-
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чати,

 

другой — „новоисправной",

 

апостолъ

 

„старопе

чатной",

 

часословъ

 

„новоисправной",

 

уставъ

 

„ново-

исправной"

 

печатанъ

 

въ

 

1713

 

году,

 

тріодь

 

постная

и

 

цвѣтная,

 

два

 

служебника

 

„новоисправныхъ",

 

два

требника;

 

но

 

октоихъ

 

не

 

упомянуть, —очевидно,

 

его

и

 

не

 

было.

 

Кромѣ

 

богослужебныхъ

 

книгъ,

 

въ

 

церков-

ной

 

библіотекѣ

 

были

 

и

 

книги

 

для

 

чтенія,

 

какъ-то:

евангеліе

 

толковое

 

воскресное

 

новоисправное,

 

пе-

чатано

 

въ

 

1662

 

году,

 

Николино

 

житіе,

 

печатано

въ

 

1699

 

году,

 

Сергіево

 

житіе,

 

печатано

 

7155

 

года

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

(1647

 

года),

 

Годъ

 

Прологовъ
въ

 

4

 

переплетахъ,

 

Катихизисъ

 

(не

 

указаной

 

какой),
Букварь,

 

ГІращица

 

„новосочиненная".
Колоколовъ

 

на

 

колокольнѣ

 

было

 

только

 

три,

вѣсъ

 

ихъ

 

не

 

указанъ.

Прошло

 

около

 

80

 

лѣтъ,

 

и

 

благосостояніе

 

храма

ко

 

времени

 

составленія

 

описи,

 

1806

 

года,

 

значительно

измѣнилось

 

къ

 

лучшему;

 

хотя

 

и

 

„кумаіпныя"

 

на-

престольный

 

облаченія

 

и

 

выбойчатые

 

подризники

упоминаются

 

въ

 

указанной

 

описи,

 

однако,

 

наряду

съ

 

ними

 

указаны

 

болѣе

 

богатыя

 

и

 

болѣе

 

цѣнныя

вещи,

 

такъ

 

что

 

храмъ

 

начала

 

XIX

 

в!,ка

 

можетъ

быть

 

названъ

 

однимъ

 

изъ

 

богатыхъ

 

сельскихъ

храмовъ.

Напрестольныхъ

 

евангелій

 

было

 

уже

 

три;

 

изъ

нихъ

 

„первое

 

въ

 

коФейномъ

 

бархатномъ

 

переплетѣ,

на

 

коемъ

 

верхняя

 

цка

 

сребренная,

 

чеканная,

 

позо-

лоченная,

 

мѣрою

 

въ

 

длину

 

одиннатцеть,

 

а

 

въ

 

ши-

рину

 

шесть

 

вершковъ

 

и

 

три

 

четверти

 

вершка;

средникъ

 

и

 

по

 

сторонамъ

 

онаго

 

два

 

образа

 

не-

болыпіе...

 

ФиниФтяные...

 

осыпаны

 

каменьями

 

изъ

восточнаго

 

хрусталя,

 

на

 

исподнѣй

 

сторонѣ

 

средникъ

и

 

застешки

 

сребреные

 

и

 

позолоченые,

 

печатано

 

въ

Москвѣ

 

1796

 

года

 

въ

 

большой

 

листъ",

 

существуетъ

и

 

до

 

сихъ

 

поръ;

 

второе

 

„переплетено

 

въ

 

малино-

вомъ

 

трипѣ,

 

на

 

верхней

 

цкѣ

 

средникъ

 

и

 

еванге-

листы

 

сребренные,

 

позолоченные,

   

на

 

исподнѣй

 

цкѣ
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накладка

 

мѣдная,

 

застешки

 

сребренные;

 

-печатано

въ

 

Москвѣ

 

1696

 

года,

 

въ

 

небольшой

 

листъ".

 

Это
послѣднее

 

евангеліе

 

существовало

 

еще

 

во

 

время

 

со-

ставленія

 

первой

 

описи

 

и

 

было

 

какъ

 

для

 

празднич-

наго,

 

такъ

 

и

 

для

 

будничнаго

 

употребленія,

 

теперь

же,

 

конечно,

 

употреблялось

 

только

 

при

 

будничномъ
богослуженіи,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

праздниковъ

 

существо-:

вали

 

другія

 

два

 

евангелія

 

и

 

болѣе

 

изящныя,

 

и

 

бо-
лѣе

 

цѣнныя.

 

О

 

деревянномъ,

 

писанномъ

 

красками,

благословенномъ

 

крестѣ

 

опись

 

вовсе

 

не

 

знаетъ;

 

она

упоминаетъ

 

о

 

двухъ

 

благословенныхъ

 

крестахъ

„серебренныхъ,

 

чеканныхъ,

 

позолоченныхъ",

 

изъ

коихъ

 

первый

 

„о

 

шести

 

винтахъ,

 

въ

 

коемъ

 

вѣсу

Фунтъ

 

и

 

осмнадцать

 

золотниковъ;

 

второй

 

„о

 

пяти

винтахъ,

 

а

 

вѣсу

 

восемдесятъ

 

шесть

 

золотниковъ".

Кресты

 

эти

 

существуютъ

 

до

 

сихъ

 

поръ.

 

Не

 

знаетъ

опись

 

и

 

объ

 

оловянныхъ

 

дарохранительницѣ

 

и

 

да-

роносицахъ,

 

таковыхъ

 

же

 

потирѣ,

 

дискосѣ,

 

блюд-
цахъ;

 

какъ

 

дарохранительница

 

напрестольная

 

и

 

по-

ходная,

 

такъ

 

и

 

сосуды— потиръ,

 

дискосъ

 

и

 

блюдца
извѣстны

 

ей

 

„серебренный,

 

позолоченный".

 

Вмѣсто

кумачной

 

завѣсы

 

на

 

царскихъ

 

вратахъ

 

была

 

„голу-

бая,

 

таФтяная,

 

крестъ

 

изъ

 

золотаго

 

позументу".
Впрочемъ,

 

хоругви

 

и

 

этой

 

описи

 

извѣстны

 

только

деревянныя,

 

писанный

 

красками

 

и,

 

повидимому,

 

тѣ

самыя,

 

какія

 

извѣстны

 

и

 

первой

 

описи,

 

потому

 

что

и

 

тѣ

 

и

 

другія

 

описаны

 

одинаковыми

 

чертами.

 

О

 

па-

никадилѣ

 

въ

 

описи

 

нѣтъ

 

упоминанія.

 

Облаченій

 

для

престола

 

было

 

уже

 

три,

 

изъ

 

коихъ

 

два

 

не

 

малой
цѣнности:

 

а)

 

„парчевое

 

голубое,

 

спереди

 

его

 

четве-

роконечный

 

крестъ

 

изъ

 

золотаго

 

средняго

 

позу-

менту,

 

подкладка

 

голубой

 

крашенины",

 

б)

 

„голевое

желтое,

 

у

 

коего

 

спереди

 

вшита

 

коноватная

 

пелена,

на

 

оной

 

какъ

 

крестъ

 

осмиконечной

 

съ

 

подножіемъ,
такъ

 

и

 

пелена

 

обложена,

 

всѣ

 

сіе

 

не

 

очень

 

изъ

 

ши-

рокаго

 

золотаго

 

позументу,

 

безъ

 

подкладки";

 

и

в)

 

„кумапіноѳ*.

   

На

 

жертвенникѣ

   

и

 

теперь

 

указано
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„одѣяніекрашениноесинѣе,

 

у

 

коего

 

спереди

 

пришита

таФтяная

 

пелена,

 

коя

 

обложена

 

желтою

 

голью,

 

на

оной

 

крестъ

 

изолотого

 

позументу".

 

И

 

здѣсь,

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

видно

 

повышеніе

 

благосостоянія
церкви:

 

облаченіе,

 

хотя

 

и

 

крашенинное,

 

но

 

оно

убрано

 

гораздо

 

роскошнѣе

 

современнаго

 

написанію
первой

 

описи.

И

 

ризница

 

церковная

 

въ

 

описи

 

1806

 

года

 

пред-

ставлена

 

въ

 

гораздо

 

лучшемъ,

 

чѣмъ

 

прежде,

 

поло-

женіи:

 

ни

 

выбойчатыхъ

 

Фелоней,

 

ни

 

таковыхъ

 

же

стихарей

 

уже

 

не

 

было;

 

священническія

 

ризы,

 

опи-

санный

 

въ

 

описи

 

1806

 

года,

 

для

 

села

 

могутъ

 

на-

зваться

 

даже

 

роскошными.

 

Такъ,

 

„первая

 

риза

 

пар-

чевая,

 

по

 

бѣлому

 

штофу,

 

оплечье

 

дорогильное,

оподольникъ

 

зеленой

 

парчи

 

по

 

штофужъ,

 

во

 

округъ

оплечья

 

широкой

 

золотой

 

позументъ,

 

крестъ

 

изъ

таковаго

 

жъ

 

позументу,

 

звѣзда

 

дородаровая,

 

под-

кладка

 

крашеннинная".

 

Риза

 

эта,

 

сохранившаяся

до

 

сихъ

 

поръ,

 

еще

 

настолько

 

крѣпка

 

и

 

красива,

что

 

употребляется

 

при

 

праздничномъ

 

богослуженіи.
Вторая

 

риза

 

была

 

также

 

„парчевая,

 

по

 

красной
землѣ,

 

оплечье

 

дородоровое,

 

позументъ

 

золотой,
крестъ

 

изъ

 

таковагожъ

 

позументу,

 

звѣзда

 

дородо-

ровая,

 

подкладка

 

крашенинная".

 

Третья — „желтаго

трипу",

 

четвертая

 

-,5 малиноваго

 

грезету",

 

пятая--

„гарнитуровая

 

кофейная",

 

шестая — „голѣвая

 

бѣлая",

седьмая—

 

„красной

 

голи",

 

всѣ

 

на

 

крашенинныхъ

 

под-

кладкахъ.

 

Въ

 

числѣ

 

діаконскихъ

 

стихарей

 

опись

 

не

указываетъ

 

ни

 

одного

 

выбойчатаго

 

и

 

-ветхаго

 

и

 

ко-

личествомъ

 

ихъ

 

уже

 

четыре:

 

а)

 

„первой

 

красной
парчи,

 

оплечье

 

дородоровое,

 

оподольникъ

 

и

 

около

рукавовъ

 

изъ

 

зеленаго

 

грезету,

 

въ

 

округъ

 

оплечья

обложено

 

золотымъ

 

позументомъ,

 

подкладка

 

кра-

шенинная";

 

второй

 

—

 

„гарнитуровый,

 

кофейной";

 

тре-

тій— „таФтяной

 

полосатой,

 

оплечье

 

алой

 

парчи";
четвертый — „грезетовый

 

желтый 8 .

 

Хотя

 

подризни-

ковъ

 

было

 

три,

 

но

 

въ

 

числѣ

 

ихъ,

 

кромѣ

 

двухъ

 

вы-
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бойчатыхъ,

 

указанъ

 

„пирюсимовой

 

селезневой,
оплечье

 

таковоежъ,

 

крестъ

 

изъ

 

красной

 

таФты,

подкладка

 

крашенинная".

 

Пелены,

 

покровцы,

 

воз-

духи — все

 

это

 

было

 

въ

 

большомъ

 

для

 

сельской
церкви

 

изобиліи

 

и

 

даже

 

въ

 

роскошномъ

 

видѣ,

 

какъ,

напр.,

 

первые

 

воздухи

 

были

 

„бархатные,

 

красные,

опушены

 

зеленою

 

объяринною

 

лентою,

 

крестъ

 

съ

копіемъ

 

и

 

тростію

 

вынизаны

 

среднимъ

 

и

 

мелкимъ

жемчугомъ,

 

коего

 

по

 

щету:

 

средняго

 

шестьдесятъ

четыре,

 

а

 

мелкаго

 

четыреста

 

жемчужинъ,

 

каменьевъ

нростыхъ

 

въ

 

сребренной

 

оправѣ

 

зеленыхъ

 

седмь,

одинъ

 

синей,

 

по

 

угламъ

 

херувимы

 

вышиты

 

золо-

томъ".

 

Въ

 

числѣ

 

иконъ

 

появилось

 

нѣсколько

 

иконъ

обряженныхъ

 

въ

 

серебряный

 

и

 

посеребренныя

 

ризы,

на

 

многихъ

 

иконахъ — серебряные

 

вѣнцы,

 

низаные

жемчугомъ

 

и

 

позолоченные,

 

какъ,

 

напр.,

 

на

 

храмо-

вомъ

 

образѣ

 

Преображенія

 

Господня

 

изображеніе
Спасителя

 

было

 

украшено

 

„ризою

 

съ

 

сіяніемъ

 

сре-

бренною

 

позолоченною",

 

икона

 

Смоленской

 

Божіей
Матери

 

имѣла

 

также

 

„ризу

 

сребренною,

 

позолочен-

ною,

 

убрусъ

 

низанъ

 

жемчугомъ

 

и

 

разными

 

про-

стыми

 

каменьями,

 

коихъ

 

по

 

щету:

 

триста

 

девяноста

жемчужинъ".
Улучшилась

 

и

 

библіотека:

 

какъ

 

книгъ

 

богослу-
жебныхъ,

 

такъ

 

и

 

книгъ

 

для

 

благочестиваго

 

чтенія
было

 

въ

 

достаточно мъ

 

количествѣ.

 

Кругъ

 

книгъ

богослужебныхъ

 

былъ

 

уже

 

полный:

 

въ

 

полномъ

 

со-

ставѣ

 

были

 

не

 

только

 

мѣсячныя

 

минеи

 

и

 

гріоди,
но

 

также

 

и

 

октоихъ

 

воскресный

 

и

 

повседневный,
требникъ,

 

служебникъ,

 

часословъ,

 

псалтырь

 

съ

 

по-

слѣдованіемъ,

 

ирмологіонъ,

 

раздѣленный

 

на

 

два

тома,

 

обиходъ

 

церковный,

 

полный

 

и

 

сокращенный.
Для

 

благочестиваго

 

чтенія:

 

Четьи

 

минеи

 

Св.

 

Димит-
рія

 

Ростовскаго,

 

Маргаритъ

 

(печ.

 

1764

 

г.),

 

Благо-
вѣстникъ,

 

Синодскія

 

проповѣди,

 

Св.

 

Библія

 

(печат.
въ

 

Кіевѣ

 

1758

 

г.),

 

Толкованія

 

на

 

соборныя

 

посла-

нія,

  

Розыскъ,

    

Отвѣты

    

НикиФора

    

Астраханскаго;
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однимъ

 

словомъ,

 

всѣхъ

 

книгъ

 

описью

 

указано

 

до

сотни

 

номеровъ.

 

Видимо,

 

благосостояніе

 

церкви

поднялось

 

очень

 

высоко.

 

Но

 

кѣмъ,

 

когда

 

и

 

на

 

какія
средства

 

сдѣланы

 

всѣ

 

эти

 

пріобрѣтенія

 

и

 

улучпіе-

нія,

 

ни

 

въ

 

описи

 

не

 

указано,

 

ни

 

въ

 

другихъ

 

доку-

ментахъ

 

свѣдѣній

 

не

 

сохранилось.

 

Можно,

 

впрочемъ,

предполагать,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

пріобрѣтенія

 

были

 

сдѣ-

ланы

 

отчасти

 

на

 

церковный

 

средства,

 

отчасти

 

на

средства

 

усердствующихъ

 

къ

 

храму

 

прихожанъ.

Какъ

 

на

 

особенно

 

„прилежнаго

 

къ

 

церкви"

 

и,

 

срав-

нительно,

 

зажиточнаго

 

прихожанина,

 

старожилы

 

ука-

зываютъ

 

на

 

татинскаго

 

крестьянина

 

Отрокова,

 

ко-

торый

 

былъ

 

къ

 

тому

 

же

 

„не

 

одну

 

сидку"

 

церков-

нымъ

 

старостой.
Въ

 

1819

 

году,

 

какъ

 

уже

 

сказано,

 

деревянный
храмъ

 

сгорѣлъ,

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

было

 

при-

стумлено

 

къ

 

закладкѣ

 

новаго

 

каменнаго

 

храма,

 

ко-

торый

 

и

 

былъ

 

вполнѣ

 

готовъ

 

къ

 

1833

 

году,

 

когда

и

 

освященъ.

 

Въ

 

этотъ

 

новый

 

храмъ

 

полностію

 

пе-

решла

 

вся

 

церковная

 

утварь,

 

уцѣлѣвшая

 

отъ

 

по-

жара,

 

истребившаго

 

старый

 

храмъ.

 

Въ

 

настоящее

время

 

храмъ

 

является

 

однимъ

 

изъ

 

благоустроенныхъ
сельскихъ

 

храмовъ,

 

обиленъ

 

утварью

 

церковного

и

 

св.

 

иконами.
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ОБЪЯВЛЕН!

 

Я.

НИЖЕГОРОДСКИЙ

Епархіалыый

 

Ірхитекторъ

йлешндръ

 

Констаншовичъ

НИКИТИН

 

ъ,
ЖИТЕЛЬСТВО

 

ИМѢЕТЪ:

Н.-Новгородъ,

 

Нолевая

 

у.,

 

д.

 

Фаворскаго

 

(близъ

 

Петропав.

 

садиНа).

О

 

ПРОДОЛЖЕНИИ

 

ЙЗДАНІЯ

ЖУРНАЛА

„ЦЕРКОВНО-ПРЙХОДСКАЯ

 

ШКОЛА"
въ

  

1 905

 

— 1906

  

иодписиоиъ

 

году

 

(съ

  

1

  

августа

   

1905

  

года

 

по

1

  

ангуста

 

1906

 

года).

Журналъ

 

„Цёрковно-ПрйхоДская

 

Школа"

 

въ

 

насту-

иающемъ

 

съ

 

1-го

 

августа

 

текущаг'о

 

года

 

йзданія
своего

 

останется

 

неизмѣннО

 

вѣрінымѣ

 

утвержденной
Святѣйшимъ

 

Оинодомъ

 

программѣ,

 

при

 

чёмъ

 

ре-
дакция

 

позаботился

 

о

 

возможно

 

полномъ

 

и

 

разносто-

роннемъ

 

выполненіи

 

ея

 

Журналъ

 

выходить

 

въ

 

2

 

хъ

отдѣлахъ,

 

изъ

 

ко.ихъ

 

первый

 

предназначается,

 

для
учащихъ,

 

а

 

второй

 

преимущественно

 

для

 

учащихся

и

 

вообще

 

грамишныхъ

 

крестьян^

   

изъ

 

статей

   

этого
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отдѣла

 

въ

 

концѣ

 

года

 

составится

    

полный

 

и

 

закон

ченный

    

томъ

   

религіозно-нравственныхъ

    

статей

 

и

статей

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

знанія.

Программа

 

журнала:

Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

и

 

постановле-

нія

 

Училищнаго

 

при

 

немъ

 

Совѣта,

 

а

 

также

 

нѣко-

торыя

 

распоряжения

 

епархіальныхъ

 

преосвященныхъ

и

 

училищныхъ

 

совѣтовъ.

Методическія

 

и

 

дидактическія

 

статьи

 

по

 

пред-

метамъ

 

обученія,

 

входящимъ

 

въ

 

учебный

 

курсъ

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Мнѣнія

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

періодической

 

пе-

чати

 

о

 

лучшей

 

постановкѣ

 

учебно-воспитательнаго
дѣла

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

народ-

ныхъ

 

школахъ.

Свѣдѣнія

 

о

 

церк. -приход,

 

школахъ

 

въ

 

епархіяхъ.

Изъ

 

школьнаго

 

міра

 

(хроника).

Педагогическое

 

обозрѣніе.

Мелкія

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

относящіяся

 

къ

школьному

 

народному

 

образованію.
Рецензіи

 

книгъ,

 

посвященныхъ

 

школьному

 

на-

родному

 

образованію.
Корреспонденціи.
Небольшія

 

статьи

 

для

 

чтенія

 

въ

 

школѣ

 

и

 

дома:

а)

  

Размышленія

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

 

и

 

нравствен-

ности

 

православной.

б)

  

Примѣры

 

благочестія

 

въ

 

разныхъ

 

обстоя-
тельствахъ

 

жизни

 

человѣческои.

в)

  

Повѣсти

 

и

 

разсказы

 

религіозно-нравственнаго
содержаніа.

г)

  

Разсказы

 

изъ

 

отечественной

 

и

 

общей

 

исторіи.

д)

  

Притчи.
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Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

ТРИ

 

руб.

Подписка

 

принимается:

Въ

 

Кгевѣ:

 

1)

 

въредакціи

 

журнала

 

„Церковно-Приход-
ская

 

Школа 1',

 

при

 

Кіевскомъ

 

епархіаль-
номъ

 

училищномъ

 

совѣтѣ;

2)

 

въ

 

редакціи

 

журнала

 

„Руководство

 

для

сельскихъ

 

пастырей",

 

при

 

Кіевской

 

ду-

ховной

 

семинаріи.
Въ

 

С.-Петербуріѣ:

 

1)

 

въ

 

Синодальной

 

книжной

 

лавкѣ;

2)

 

въ

 

книжномъ

   

магазинѣ

  

И.

 

Л.
Тузова.

Въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

К.

 

И.

 

Тихомирова.

Редакторъ

 

П.

 

Иінатовичъ.



Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи
Протоіерей

 

Г.

 

Годневъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Чаеть

 

оффиціальная.

 

Оиредѣленіе

 

Святѣишаго

 

Синода
отъ

 

-М

 

Августа

 

1905

 

г.

 

за№41г>7.

 

Разъяснительное

 

опредѣлеиіе

 

Святѣйншо

Синода.

 

Епирхіадьныя

 

распоряжеаія

 

п

 

извѣстія.

 

Пожертвованія

 

на

 

воен-

н ыя

 

нужды.

Часть

 

неоффиціальная.

 

Въ

 

день

 

Воздвиженія

 

Честиаго

 

и

 

Животворя-
щаго

 

Креста

 

Господня

 

(стих.).

 

Годгоѳа

 

и

 

Распятіе.

 

Поученіе

 

въ

 

недѣліо

10-ю

 

по

 

Пятидесятницѣ.

 

Суемудпіе

 

сѵарообряддевъвъ

 

статьѣ

 

Старробрядч.
ВІ.стника

 

6

 

святости

 

upeu.

 

старца

 

Серафима

 

Саровгкаго.

 

Приходскій

 

храыг

села

 

Татинца,

 

Мак.

 

уѣзда.

 

Объявленія.

Дозволено

 

цензурой.

 

Цензоръ,

 

Иніяіѳкторъ

 

Семинарін.

Статск.

 

Сов.

 

Михаилъ

 

Палъмовь.

Типогріа>ія

 

Нижегосюді;кагс

   

"ѵбеоискаги

 

Поавлѳнія


