
ХЕРСОНСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
1887.

№

 

6.

                  

ГОДЪ

 

ДВАДЦАТЬ

 

СЕДЬМОЙ.

              

15

 

Марта.

ОТЪ

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ)

 

управленія

 

при

   

святъйшемъ
синодъ.

Касательно

 

церковныхг

 

капиталовд.

Въ

 

видахъ

 

составленія

 

соображеній

 

о

 

размѣрѣ

 

посто-

янпаго

 

изъ

 

казны

 

пособія

 

для

 

возмѣщенія

 

духовному

 

вѣ-

домству

 

тѣхъ

 

средствъ,

 

которыхъ

 

оно

 

лишилось

 

вслѣдствіе

обложепія,

 

на

 

основаніи

 

закона

 

20

 

мая

 

1885

 

г.,

 

налогомъ

докодовъ

 

отъ

 

денежныхъ

 

капиталовъ,

 

въ

 

Хозяйственномъ

управлепіи

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

разсматриваются

 

въ

 

настоящее

Bpesm

 

доставленные

 

духовными

 

консисторіями

 

подробныя

вѣдомости

 

о

 

капиталахъ,

 

принадлежащихъ

 

различнымъ

 

епар-

хіальнымъ

 

учрежденіямъ,

 

при

 

чемъ

 

оказалось,

 

между

 

про-

чимъ,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

сихъ

 

капиталовъ

 

находится

 

не

 

малое

число

 

такихъ

 

%

 

бумагъ,

 

которыя

 

уже

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

назадъ

 

вышли

 

въ

 

тиражъ

 

погашенія.

 

Сверхъ

 

того,

 

въ

 

числѣ

билетовъ

 

внутреннихъ

 

съ

 

выигрышами

 

займовъ

 

встрѣчаются

такіе,

 

по

 

которымъ

 

павшіе

 

на

 

нихъ

 

въ

 

разные

 

годы

 

выигрыши

не

 

получены

 

изъ

 

государственнаго

 

банка

 

до

 

настоящаго

времени.

 

Такъ,

 

на

 

принадлежащей

 

одному

 

изъ

 

женскихъ

монастырей

 

билетъ

 

еще

 

въ

 

1877

 

году

 

палъ

 

выигрышъ

 

въ
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5,000

 

р.,

 

который

 

доселѣ

 

остается

 

неистребованнымъ.

 

Между

тѣиъ,

 

на

 

основаніи

 

существующихъ

 

правилъ,

 

по

 

билетамъ,

вышедшимъ

 

въ

 

тиражъ

 

погашенія,

 

прекращается

 

теченіе

процентовъ

 

и

 

хотя,

 

при

 

этомъ,

 

выдача

 

°/0

 

по

 

купонамъ

вышедшпхъ

 

въ

 

тиражъ

 

билетовъ

 

продолжается,

 

но

 

впослѣд-

ствіи

 

при

 

предъявленіи

 

такихъ

 

билетовъ

 

къ

 

обмѣну

 

на

новые

 

или

 

къ

 

уплатѣ

 

но

 

нимъ

 

каииталовъ

 

вся

 

сумма

 

уп-

лаченныхъ,

 

со

 

дня

 

выхода

 

билетовъ

 

въ

 

тиражъ,

 

процеитовъ

удерживается

 

сполна

 

изъ

 

капитальной

 

по

 

билетамъ

 

суммы

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

самый

 

капиталъ

 

уменьшается;

 

выпав-

шіе

 

же

 

на

 

билеты

 

внутреннихъ

 

займовъ

 

выигрыши,

 

за

неистребованіемъ

 

въ

 

теченіе

 

10

 

лѣтъ,

 

обращаются

 

въ

 

пользу

казны.

На

 

зто

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

считаетъ

 

долгомъ

обратить

 

впиманіе

 

всѣхъ

 

епархіальныхъ

 

учреждеиій

 

для

своевременна™

 

паблюденія

 

за

 

выходомъ

 

въ

 

тиражъ

 

прпнад-

лежащихъ

 

имъ

 

%

 

бумагъ.

(Церк,

 

Вѣст.

 

8).

Отъ

 

Учебнаго

  

Комитета

  

при

  

Св.

 

Синодѣ.

О

 

киигахъ

 

для

 

селѵпарій,

 

духовпыхъ

 

училище

 

п

 

церковпо-

приходски

 

хъ

   

школе.

I.

 

Изъ

 

числа

 

разсмотрѣнпыхъ

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ

сочиненій:

1)

 

Сочиненіе

 

г.

 

А.

 

Шумахера,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«О
жизни

 

и

 

дѣяніяхъ

 

Императора

 

Александра

 

II.

 

Исторнческій
разсказъ

 

для

 

народнаго

 

чтепія»

 

(С.-Петербургъ,

 

1886

 

г.),
Учебный

 

Еомитетъ

 

положилъ

 

допустить

 

въ

 

библіотеки

 

ду-



—

 

113

 

—

ховныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ

 

мужскихъ

 

и

 

женскихъ

 

въ

качествѣ

 

книги

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

учащихся

 

(жур-

налъ

 

Комитета

 

отъ

 

17

   

сентября

 

1886

 

г.,

 

Ж

 

333).

Составленные

 

С.

 

Орловскимъ

 

и

 

В.

 

Фаминскнмъ

 

два

дополнительные

 

выпуска

 

греческой

 

христоматіи

 

(томъ

 

II),

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Избранный

 

мѣста

 

изъ

 

греческихъ

 

клас-

сиковъ,

 

съ

 

'біографіями

 

писателей

 

и

 

прпмѣчаніямп

 

грамма-

тическими

 

и

 

реальными.

 

Выпускъ

 

2-Й—Лахесъ

 

и

 

ЕвтиФронъ

Платона.

 

Выпускъ

 

3-й — избранный

 

мѣста

 

изъ

 

меморабилій

ЕсеноФонта»

 

(Одесса,

 

1886

 

г.),

 

Учебный

 

Комитета

 

положилъ

одобрить

 

въ

 

качествѣ

 

учебной

 

книги

 

для

 

употребленія

 

въ

соотвѣтствующихъ

 

классахъ

 

духовныхъ

 

семпнарій

 

(журналъ

Комитета

 

отъ

 

5

 

ноября

 

1886

 

г,

 

Jfe

 

407).

3)

  

Составленное

 

преподавателемъ

 

рязанской

 

духовной

семпнаріп

 

А.

 

Доброклонскнмъ

 

«Руководство

 

по

 

исторіп

 

рус-

ской

 

церкви»

 

(выпускъ

 

1-й—домонгольскій

 

періодъ.

 

Москва,

1884

 

г.

 

и

 

выпускъ

 

2-й—періодъ

 

сѣверно-русской

 

мптрополі

1237— 1588

 

гг.

 

Москва.

 

1886

 

г.)

 

Учебный

 

Комитетъ

 

поло-

жилъ

 

одобрить

 

въ

 

качествѣ

 

учебпаго

 

пособія

 

по

 

исторіи

 

рус-

ской

 

церкви

 

для

 

учениковъ

 

духовиыхъ

 

семннарій

 

(журналъ

Комитета

 

отъ

 

3

 

декабря

 

1886

 

г.,

 

№

 

455).

4)

   

Составленную

 

свящепникомъ

 

Григоріемъ

 

Дьяченко

книгу,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Къ

 

апологіи

 

хрпстіанства.

 

О

 

при-

готовлен^!

 

рода

 

человѣческаго

 

къ

 

принятію

 

хрнстіанства.

Богословское

 

и

 

историко-ФіілосоФское

 

IIзcлѣдoвaнie^

 

(Москва

1884

 

г.),

 

Учебный

 

Комитетъ

 

положилъ

 

одобрить

 

къ

 

упот-

ребление

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

въ

 

качествѣ

 

учебпаго

пособія,

 

при

 

преподаваніи

 

введенія

 

въ

 

православное

 

богословіе

и

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтепія

 

учащихся

 

(журналъ

 

Комитета

°тъ

 

10

 

декабря

 

1886

 

г.,

 

№

 

468).
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5)

  

Составленное

 

преподавателемъ

 

таврической

 

духов-

ной

 

семинары

 

Александромъ

 

Ивановымъ

 

«Руководство

 

къ

изъяснительному

 

чтенію

 

четвероевангелія

 

и

 

Дѣиній

 

апостоль-

скихъ»

 

(Кіевъ,

 

1886

 

г.)

 

Учебный

 

Комитетъ

 

положилъ

 

до-

пустить

 

къ

 

употребленію-

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

въ

вачествѣ

 

учебнаго

 

пособія,

 

при

 

чтеніи

 

Священнаго

 

Писанія

въ

 

Т

 

классѣ

 

сихъ

 

учебныхъ

 

завеній

 

(журналъ

 

Комитета

 

отъ

17

 

декабря

 

1886

 

года,

 

№

 

480).

6)

  

Изданный

 

подъ

 

редакціей

 

г.

 

Лисовскаго

 

журналъ:

«БибліограФЪ»

 

за

 

1886

 

г.

 

Учебный

 

Комитетъ

 

положилъ

одобрить

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

Фундаментальный

 

бнбліотекн

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ

 

(журналъ

 

Комитета

 

отъ

14

 

января

 

1887

 

г.,

 

№

 

22).

7)

   

Составленное

 

учителемъ

 

А.

 

Карасевымъ

 

«Руковод-

ство

 

для

 

организацін

 

церковныхъ

 

пѣвческихъхоровъ»

 

(Пенза,

1886

 

годъ)

 

Учебный

 

Комитетъ

 

положилъ

 

допустить

 

къ

пріобрѣтенію

 

въ

 

бнбліотеки

 

духовныхъ

 

семинарій

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

пособія

 

для

 

преподавателей

 

церковнаго

 

пѣнія

 

(жур-
налъ

 

Комитета

 

отъ

 

14

 

января

 

1887

 

г.,

 

Ш

 

23).

8)

  

Составленный

 

Э.

 

Цейдлеромъ

 

и

 

М.

 

Прейсомъ

 

«Син-
таксисъ

 

нѣмецкаго

 

языка

 

для

 

старшихъ

 

классовъ

 

среднихъ

учебныхъ

 

заведеній»

 

(С.-ІІетербургъ

 

1885

 

г.)

 

Учебный

 

Ко-

митетъ

 

положилъ

 

допустить

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

пособіи

по

 

нѣмецкому

 

языку

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

(журналъ

Комитета

 

отъ

 

21

 

января

 

1887

 

г.,

 

J6

 

38).

9)

  

Составленную

 

А.

 

Галаховымъ

 

«Историческую

 

хри-

стоматію

 

новаго

 

періода

 

русской

 

словесности»

 

(отъ

 

Карам-

зина

 

до

 

Пушкина.

 

2

 

тома.

 

Изданіе

 

5-е,

 

С.-Петербургъ,

 

1887
г.),

 

Учебный

 

Комитетъ

 

положилъ

 

рекомендовать,

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

полезнаго

 

пособія,

 

при

 

изучены

 

исторіи

 

русской

 

лиге-
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ратуры

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

епархіальныхъ

 

жен-

свихъ

 

училищахъ

 

(журналъ

 

Комитета

 

отъ

 

28

 

января

 

1887

г.,

 

№

 

49).

10)

 

Составленную

 

проФессоромъ

 

казанской

 

духовной

академіи

 

И.

 

ПорФирьевымъ

 

«Исторію

 

древней

 

русской

 

сло-

весности»

 

(сокращено

 

по

 

3-му

 

нзданію.

 

Казань,

 

1882

 

г.)

Учебный

 

Комитетъ

 

положилъ

 

одобрить

 

къ

 

употребленію

 

въ

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

руководства

по

 

исторіи

 

русской

 

литературы,

 

на

 

ряду

 

съ

 

другими,

 

одоб-

ренными

 

по

 

сему

 

предмету

 

руководствами

 

(журналъ

 

Коми-

тета

 

отъ

 

28

 

января

  

1887

 

г.,

 

Ж

 

48).

Всѣ

 

выпіеизложенныя

 

заключенія

 

утверждены

 

г.

 

Оберъ-

Прокуроромъ

 

Св.

 

Синода.

II.

 

Изъ

 

числа

 

разсмотрѣнныхъ

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ

сочиненій :

1)

   

Сочипеніе

 

Ѳ.

 

Тернера,

 

подъ

 

заглавіемъ :

 

«Опытъ

краткаго

 

изъяепенія

 

на

 

Евангеліе

 

отъ

 

Іоанна»

 

(С.-Петербургъ>

1886

 

г.),

 

Учебный

 

Комитета

 

положилъ

 

одобрить

 

для

 

пріобрѣ-

тенія

 

въ

 

фундаментальныя

 

и

 

учеыическія

 

библіотеки

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій

 

и

 

въ

 

библіотекн

 

при

 

церквахъ

 

(журналъ

Комитета

 

отъ

 

4

 

Февраля

 

1887

 

г.,

 

Ѣ

 

58).

2)

  

Составленную

 

Бсеволодомъ

 

Миропольскимъ

 

книгу*

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Курсъ

 

русской

 

грамматики

 

для

 

низшихъ

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

младшихъ

 

классовъ

 

среднихъ

 

учеб-

иыхъ

 

заведеній

 

(часть

 

1,

 

этимологія,

 

часть

 

2,

 

синтаксисъ.

Изданіе

 

2-е.

 

Воронежъ,

 

1886

 

г.),

 

Учебный

 

Комитетъ

 

поло-

жилъ

 

допустить

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

по

 

русскому

языку

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

(журналъ

 

Комитета

 

отъ

4

 

Февраля

 

1887

 

г.,

 

№

 

60).
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3)

 

Изданную

 

доцентомъ

 

кіевскаго

 

университета

 

Н.

Фокковымъ

 

книгу,

 

подъ

 

заглавіемъ/

 

«Къ

 

чтенію

 

церковно-

греческаго

 

текста»

 

(Кіевъ,

 

1886

 

года),

 

Учебный

 

Комитетъ

оложилъ

 

рекомендовать

 

семинарскимъ

 

начальствамъ

 

къ

пріобрѣтенію

 

съ

 

цѣлію

 

распространенія

 

сей

 

книги

 

между

воспитанниками

 

для

 

внѣклассныхъ

 

занятій

 

(журналъ

 

Коми-

тета

 

отъ

 

4

 

Февраля

 

1887

 

г.,

 

Ш

 

57).

Всѣ

 

вышеизложенный

 

заключенія

 

утверждены

 

г.

 

Оберъ-

Прокуроромъ

 

Св.

 

Синода.

III.

 

Изъ

 

числа

 

разсмотрѣнныхъ

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ

сочиненій,

 

Комитетъ

 

положилъ

 

допустить

 

къ

 

пріибрѣтенію

въ

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій

 

въ

 

качествѣ

 

учебныхъ

пособій

 

для

 

учениковъ

 

и

 

для

 

преподавателей

 

нижеслѣдую-

щія

 

книги:

1)

   

«Сборникъ

 

матеріаловъ

 

для

 

устнаго

 

и

 

письменнаго

перевода

 

съ

 

русскаго

 

и

 

латинскаго

 

языковъ

 

иа

 

греческій».

Составили

 

Э.

 

Черный

 

и

 

Н.

 

Баталинъ

 

(часть

 

1-я

 

синтаксичес-

кія

 

©разы,

 

часть

 

2-я

 

связныя

 

статьи,

 

часть

 

3-я

 

статьи

 

для

повтореиія

 

всего

 

синтаксиса).

2)

   

«Русско-греческій

 

словарь

 

гимпазическаго

 

курса.

 

Съ

прибавленіями:

 

правилъ

 

для

 

перевода

 

видовъ

 

русскаго

 

гла-

гола

 

иа

 

греческій

 

языкъ

 

и

 

краткаго

 

латино-греческаго

 

слова-

ря»

 

— составилъ

 

Э.

 

Черный

 

(Москва.

 

1877

 

г.).

3)

  

«Анабазисъ

 

КсеноФонта

 

съ

 

комментаріями

 

и

 

слова-

ремъ» —составилъ

 

Я.

 

Левенштейнъ

 

(Москва.

 

1880

 

г.).

4)

  

«Гомеровскій

 

словарь

 

къ

 

Иліадѣ

 

и

 

Одиссеѣ— съ

 

130
гравюрами

 

въ

 

текстѣ

 

и

 

картою

 

Трои»— сост.

 

Вл.

 

Краузе

{издаиіе

 

А.

 

Суворина.

 

Сиб.

 

1880

 

г.).

5)

  

«Bibliotheca

 

graeca»

 

(Nomeri.

 

Odyssea,

 

p.

 

I.

 

с

 

I—XII

 

и
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Nomeri

 

Ilias,

 

p.

 

1.

 

с

 

I— XII.

 

Изд.

 

Суворина.

 

Спб.

 

1880

 

г.).

6)

  

«Одиссея

 

Гомера,

 

съ

 

примѣчаніями» — сост.

 

Е.

 

Шмидъ,

(Выпускъ

 

II.

 

Пѣсни

 

IT— YI.

 

Спб.

 

1878

 

г.).

7)

   

Составленный

 

Иваномъ

 

Млинарпчемъ

 

книги,

 

подъ

заглавиями:

 

а)

 

«Этимологія

 

греческаго

 

языка

 

для

 

гимназій»

(изд.

 

М.

 

Наумова.

 

Москва.

 

1881

 

г.)

 

и

 

б)

 

Синтаксисъ

 

гре-

ческаго

 

языка

 

для

 

гимназій»

 

(Москва

 

1880

 

г.)—Учебный

Комитетъ

 

положилъ—допустить

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

въ

 

бнбліо-

теки

 

духовныхъ

 

семииарій

 

и

 

училищъ,

 

въ

 

качествѣ

 

учеб-

ныхъ

 

пособій

 

(журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

отъ

 

11

 

Февра-

ля

 

1887

 

г.,

 

Ш

 

71).

8)

  

Составленный

 

протоіереемъ

 

Н.

 

Кувшпнскимъ

 

«Учеб-

никъ

 

латпнскаго

 

языка' для

 

младшпхъ

 

класеовъ.

 

По

 

руковод-

ствамъ

 

Латмана»

 

(часть

 

1 —начальный

 

курсъ.

 

Вятка.

 

1884

г.,

 

часть

 

2 — этимологія,

 

синтаксисъ,

 

упражненія

 

и

 

хрпсто-

матія.

 

Вятка.

 

1886

 

г.)

 

Учебный

 

Комитетъ

 

положилъ

 

одоб-

рить

 

для

 

пріобрѣтепія

 

въ

 

Фундаментальныя

 

и

 

учсиическія

библіотеки

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

въ

 

качествѣ

 

полезна

 

го

 

по-

собія

 

для

 

учителей

 

и

 

учеппковъ

 

сихъ

 

заведеній,

 

при

 

про-

хожденін

 

курса

 

латпнскаго

 

языка.

Всѣ

 

вышеизложенный

 

заключеиія

 

утверждены

 

г.

 

Оберъ-

Прокуроромъ

 

Св.

 

Синода.

Отъ

 

Одесскаго

 

Комитета

 

Херсонскаго

  

Отдѣла

 

Православ-

на™

 

Миссіонерскаго

 

Общества.

Въ

 

пользу

 

этого

 

Общества

 

поступило:

 

отъ

 

священнпковъ:

Димитрія

 

Самарина

 

и

 

Іоаппа

 

Грабѳнко

 

по

 

3

 

руб.,

 

перковнаго

старосты

 

Ивана

 

Марпана

 

и

 

Никифора

 

Борисова

 

по

 

3

 

р.,

 

свя-

Щѳнниковъ:

 

Аѳапасія

 

Лохвипкаго,

 

Матвея

 

Канина,

 

Максима

 

Гор-
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діенко,

 

Ѳѳодора

 

Туровскаго

 

и

 

Василія

 

Здѣтовѳпкаго

 

по

 

3

 

р.,

 

цѳр-

ковнаго

 

старосты

 

Аѳанасія

 

Малявки

 

и

 

учителя

 

Никиты

 

Емелья-
нова

 

по

 

3

 

руб.,

 

діаконовъ:

 

Антонія

 

Соболева

 

1

 

р.,

 

Сильвестра
Куницкаго

 

50

 

коп.,

 

псаломщика

 

Герасима

 

Костюпіѳнко

 

50

 

к.,

священника

 

Димитрія

 

Ширяева

 

1

 

р.,

 

псалом.

 

Гоны

 

Ронѳпишѳв-

скаго

 

50

 

к.,

 

перков.

 

старосты

 

Николая

 

Федорова

 

1

 

р.,

 

свящѳн-

никовъ:

 

Іоанна

 

Павловскаго

 

5

 

р.,

 

Владиміра

 

Колосова,

 

Іоанна
Заводова

 

и

 

Алѳксія

 

Жадрицкаго

 

по

 

3

 

р.,

 

псалом.

 

Іоанна

 

Га-
лущока

 

и

 

цѳрк.

 

старосты

 

Евфимія

 

Макарѳпка

 

по

 

1

 

р.,

 

Григо-
рия

 

Колосѳнко,

 

Мнтрофана

 

Дмитрачепко,

 

Стефана

 

Донцова,

 

Кось-
мы

 

Мак-гренка

 

и

 

Тимоѳея

 

Слисаренко

 

по

 

1

 

р.,

 

священ.

 

Павла
Пухальскаго

 

3

 

р.,

 

нерк.

 

стар.

 

Іоанна

 

Лозовскаго

 

3

 

р.,

 

Одѳс-

скихъ

 

мѣщанъ:

 

Степана

 

Носаче нко,

 

Никиты

 

Приманскаго,

 

Ива-

на

 

Райтенко

 

и

 

Лаврентія

 

Стѳпанченко

 

по

 

3

 

руб.,

 

свящ.

 

Іоанна
Вѳннѳля

 

3

 

р.,

 

псалом.

 

Константина

 

Лиханскаго

 

1

 

р.,

 

отстав,

унтѳръ-офипера

 

Автонома

 

Федорова

 

и

 

Ивана

 

Иванова

 

по

 

2

 

р.,

Степана

 

Гоха

 

40

 

к.,

 

Антона

 

Морачковскаго

 

1

 

р.,

 

Евдокіи

 

Мо-
рачковской

 

40

 

к.,

 

Одесскихъ

 

мѣщапъ:

 

Параскевы

 

Соколовой

 

и

Порфирія

 

Лазаренко

 

по

 

50

 

к.,

 

Ивана

 

Выбойченко

 

3

 

р.,

 

Анд-
рея

 

Макаренко,

 

Григорія

 

Валевскаго

 

и

 

Димитрія

 

Грабовскаго

 

но

2

 

р.,

 

Павла

 

Мовчвило,

 

Ивана

 

Мотречко,

 

Ивана

 

Бапга

 

и

 

Анны
Таважпянской

 

по

 

1

 

р.

 

и

 

Анны

 

Соколовой

 

25

 

к.,

 

Аккермапск.
мѣщанъ:

 

Николая

 

Выбойченко

 

2

 

р.,

 

Агриппны

 

Выбойченко

 

и

Ивана

 

Выбойченко

 

по

 

1

 

р.,

 

Игната

 

Костепко

 

3

 

р.,

 

Якова

 

Си-
доркѳвича

 

1

 

р.,

 

сВящѳнннковъ:

 

Михаила

 

Новикова

 

3

 

р.,

 

Игна-
тія

 

Попова

 

1

 

р.,

 

виртембѳрскаго

 

подданпаго

 

Ивана

 

Гаммера

 

3
р.,

 

протоіѳрея

 

Михаила

 

Вартминскаго

 

3

 

р.,

 

діакопа

 

Павла

 

Ко-
цюбинскаго

 

1

 

р.,

 

священника

 

Андрея

 

Пасхалова

 

3

 

р.,

 

діакона
Ивана

 

Орловекаго

 

50

 

к.,

 

перковнаго

 

старосты

 

предмѣстья

 

гор.

Вознесенска

 

Бугскоѳ

 

50

 

к.,

 

свящѳппиковъ

 

:

 

Петра

 

Краснипкаго

ж

 

Исаакія

 

Попова

 

по

 

2

 

р.,

 

діакопа

 

Александра

 

Михайловскаго

1

 

р.,

 

псаломщика

 

Симеопа

 

Осипенкова

 

и

 

церковная»

 

старосты

м.

 

Треххатъ

 

по

 

50

 

к.,

 

священника

 

Андрея

 

Левицкаго

 

2

 

р.,

псаломщика

 

Василія

 

Торскаго

 

и

 

цѳрковнаго

 

старосты

 

села

 

Алѳ-

ксапдровки

 

по

 

50

 

к.,

 

причтовъ :

 

м.

 

Констаптнповки,

 

с.

 

Оеме-
новки

 

и

 

с.

 

Благодатнаго

 

по

 

3

 

р..,

 

священпиковъ;

 

Пантѳлѳймопа

Луговѳнко

 

и

 

Михаила

  

Іуденко

 

но

 

3

 

р.,

 

діакона

   

Николая

 

Ка-
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Рабиновича

 

1

 

руб.,

 

перковнаго

 

старосты

 

с.

 

Арбузпнки

 

2

 

руб.,
причтовъ

 

сѳлъ:

 

Сѳргіѳвки,

 

Братское

 

и

 

Сербуловки

 

по

 

3

 

р.,

 

свя-

щѳнниковъ :

 

Георгія

 

Стратоповича,

 

Іоанна

 

Курлова,

 

Николая

Жежѳлѳнко

 

по

 

3

 

р.,

 

діакона

 

Андрея

 

Нестеровскаго

 

1

 

р.,

 

свящ.

Харлампія

 

Додырѳва

 

3

 

р.,

 

діакона

 

Николая

 

Малѣева

 

50

 

к.,

псаломщика

 

Іакова

 

Коляды

 

30

 

к.,

 

церковнаго

 

старосты

 

с.

 

Тро-

ицкаго

 

20

 

к.,

 

принта

 

с.

 

Михайловки

 

3

 

р.,

 

псаломщика

 

Павла
Сѳменѳико

 

и

 

церковнаго старостыа с.

 

Арнаутовки

 

по

 

50

 

к.,

 

непзвѣст-

наго

 

1

 

р.,

 

Екатерины

 

Нѳкрсовой

 

3

 

р.,

 

священника

 

Іоанна

Бабур

 

ы

 

4

 

р.,

 

діакона

 

Петра

 

Кальнева

 

и

 

псаломщика

 

Михаила
Митро польскаго

 

по

 

1

 

р.,

 

изъ

 

кошельковыхъ

 

суммъ

 

м.

 

Криваго-

Рога

 

Покровской

 

ц.

 

3

 

р.,

 

священника

 

Іоапна

 

Пухальскаго

 

3

р.,

 

діакона

 

Андрея

 

Ннценко

 

2

 

р.,

 

псаломщика

 

Ѳеодора

 

Рыбаль-
ченко

 

1

 

р.,

 

священника

 

Іоанна

 

Смирнова

 

3

 

р.,

 

діакона

 

Миха-
ила

 

Камерницкаго

 

2

 

р.,

 

псаломщика

 

Корпилія

 

Чибесова

 

1

 

р.,

священпнковъ :

   

Васплія

   

Полянскаго

    

3

 

р.,

  

Петра

   

Лосіевскаго
2

   

р.,

 

діакона

 

Тимоеея

 

Фомицкаго

 

50

 

к.,

 

псаломщика

 

Грозиц-

каго

 

1

 

р.,

 

священника

 

Иларіона

 

Торскаго

 

6

 

р.,

 

діакоиа

 

Россин-

скаго

 

и

 

псаломщика

 

Ѳомицкаго

 

по

 

1

 

р.,

 

священника

 

Николая
Соколова

 

3

 

р.,

 

діакопа

 

Кирилла

 

Ѳомицкаго

 

1

 

р.,

 

изъ

 

кошель-

ковыхъ

 

суммъ

 

с.

 

Шѳстерпи

 

Рождество-Богородичной

 

цер.

 

3

 

р.,

свящѳнниковъ :

  

Дшштрія

   

Голоносова

 

и

 

Ѳѳодора

 

Харжѳвскаго

 

по

3

  

р.,

 

діакона

 

Василія

 

Прусова

 

2

 

р.,

 

псалом.

 

Михаила

 

Андреѳв-

скаго

 

1

 

р.,

 

изъ

 

кошельковыхъ

 

суммъ

 

с.

 

Архангѳльскаго

 

Архан-
шьскаго

 

молитвѳпнаго

 

дома

 

3

 

р.,

 

священника

 

Іоанпа

 

Нищенка
3

 

р.,

 

діакона

 

Іакова

 

Емчицкаго

 

2

 

р.,

 

псаломщика

 

Мягкѳпко

1

 

Р-,

 

священника

 

Василія

 

Клопотовскаго

 

3

 

р.,

 

свящ.

 

Исаакія
Ерпгина

 

3

 

р.,

 

діакона

 

Любисткова

 

1

 

р.,

 

псаломщика

 

Симонова
50

 

коп.,

 

священника

 

Димитрія

 

Григоровича

 

3

 

р.,

 

діакопа

 

Гло-
бачева

 

2

 

р.,

 

псаломщика

 

Вороновича

 

1

 

р.,

 

священника

 

Висса-

рюпа

 

Зубкова

 

1

 

р.,

 

церковнаго

 

старосты

 

Логгипа

 

ПГестопалова
оО

 

к.,

 

священника

 

Николая

 

Курбета

 

5

 

р.,

 

отставнаго

 

матроса

Степана

 

Окунева

 

3

 

р.,

 

крѳстьяпъ

 

с.

 

Граде ницы :

 

Грпгорія

 

По-
лякова

 

3

 

р.,

 

Марка

 

Калииниченко

 

3

 

р.,

 

Іоаина

 

Журавлева

 

3
Р->

 

Ефрема

 

Закушняка

 

3

 

р.,

 

отъ

 

причтовъ

 

церквей

 

г.

 

Никола-
®&'-

 

Рождество-Богородичнаго

 

Собора

 

9

 

р.,

 

Греческой

 

Свято-
Николаѳвской

 

церкви

  

Зр.,

 

Самсоію-Агрипининскаго

 

молитвѳннаго
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дома

 

Зр.,

 

Богородичной

 

веѣхъ

 

скорбящихъ

 

радости

 

цѳрк.

 

7

 

р. г

Свято-Алексіевской

 

церкви

 

5

 

р.,

 

Александро-Нѳвскаго

 

молитвен-

наго

 

дома

 

1

 

р.,

 

отъ

 

священника

 

пріютской

 

Богородичной

 

церк-

ви

 

1

 

р.,

 

причтовъ:

 

кладбищенской

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

церкви

 

5

 

р. г

Свято- Духовской

 

церк.,

 

Богоявленской

 

церкви

 

посада

 

Богоявлѳн-

ска,

 

Свято-Покровской

 

ц.

 

п.

 

Воскресѳнска,

 

Рождество-Богородич-
ной

 

ц.

 

н.

 

Калиповки

 

и

 

Свято-Покровскаго

 

молитвѳииаго

 

дома

 

п.

Бокровскаго

 

по

 

3

 

р.,

 

Преображенской

 

ц.

 

селенія

 

Кисляковки,.

Успенской

 

ц.

 

с.

 

Терновки,

 

Потро-Павловской

 

ц.

 

и

 

Рождество-
Богородичнаго

 

молптвенпаго

 

дома

 

с.

 

Баловнаго

 

по

 

2

 

р.,

 

Архан-
гело-Мпхайловскаго

 

молитвепнаго

 

дома

 

с.

 

Констаитиновки

 

3

 

р.,

прот.

 

Алексія

 

Бурпмовичаисвященпиковъ:

 

Александра

 

Калюжнаго,
Михаила

 

Стеблнпа,

 

церковнаго

 

старосты

 

г.

 

Берислава

 

Доментія
Чечѳла,

 

свящ.

 

Георгія

 

Зеленькѳвича,

 

діакона

 

Михаила

 

Соколь-
цева

 

и

 

псаломщика

 

Михаила

 

Гамалѣева

 

по

 

3

 

р.,

 

старосты

 

Ни-
колаевской

 

ц.

 

с.

 

Ивановки

 

Днмитрія

 

Сербина

 

5

 

р.,

 

свящеппи-

ковъ:

 

Ѳѳодора

 

Манжелѣя,

 

Павла

 

Михайловскаго,

 

Димитрія

 

Ба-
луцы,

 

Николая

 

Потапенко,

 

Василія

 

Діаковскаго,

 

Ѳѳофила

 

Ста-
матьева,

 

Георгія

 

Турчаповскаго,

 

Петра

 

Ширяева,

 

діаконовъ:

Аѳаиасія

 

Потапенко,

 

Іоапна

 

Матковскаго,

 

псаломщика

 

Завадов-
скаго,

 

старосты

 

Николаевской

 

ц.

 

м.

 

Тягпнки

 

крестьян.

 

Игнатія
Слѣпича

 

и

 

Михаила

 

Полякова

 

по

 

3

 

руб.,

 

отъ

 

Преосвящѳннаго

Никанора,

 

Архіепнскопа

 

Херсонскаго

 

и

 

Одесскаго

 

25

 

руб.,

 

отъ

Преосвященнаго

 

Мемноиа,

 

Енископа

 

Елиеавотградскаго

 

викарія
Херсонской

 

епархіп

 

15

 

руб.,

 

купцовъ :

 

Мануила

 

Трушевскаго-

40

 

р.,

 

Никиты

 

Яловикова,

 

Ивана

 

Бирюкова

 

и

 

Петра

 

Иванови-
ча

 

Степанова

 

по

 

25

 

р.,

 

Ивана

 

Хакаловскаго

 

15

 

р.,

 

подпол-

ковника

 

Аннолона

 

Григорьева,

 

капитана

 

Николая

 

Козлова,

 

про-

тоіерея

 

Ангела

 

Пѳфапи,

 

купповъ

 

:

 

Алексія

 

Ширяева

 

и

 

С.

 

Ме-
дынцева

 

по

 

10

 

р.,

 

командира

 

бригады

 

пограничной

 

стражи

 

Д.
Лебединскаго,

 

купца

 

Петра

 

Благіша,

 

Ксепофонта

 

Тпхинджи,

 

Те-
ория

 

Корбула,

 

Ставро

 

Степановича

 

Инглессп,

 

Гавріила

 

Василь-
евича

 

Добровольскаго

 

и

 

надворпаго

 

совѣтника

 

Николая

 

Дмит-
ріѳвича

 

Ильминскаго

 

по

 

5

 

р.,

 

инспектора

 

дух.

 

семинаріи

 

Васи-
лія

 

Ашісимова,

 

преподавателей

 

семинаріи:

 

Ивана

 

Стрѣльбвцка-

го,

 

Константина

 

Бречкѳвича,

 

Евгепія

 

Векетовскаго,

 

А.

 

"Никит-
скаго,

 

Льва

 

Степановича

 

Мацѣевича,

 

Евгѳпія

 

Логинова,

 

М.

 

Тара-
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сѳвича,

 

Якова

 

Буханцѳва,

 

смотрителя

 

Одесскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища:

 

Николая

 

Лисицкаго,

 

помощ.

 

смотр.

 

Александра

 

Рубанов-
скаго,

 

преподавателей

 

училища :

 

Антона

 

Тимофеева,

 

Михаила-
Богоявленскаго,

 

Антонія

 

Клопотовскаго,

 

надзирателей

 

училища:

Александра

 

Хомонко,

 

Ксѳиофонта

 

Шумскаго,

 

Павла

 

Семеновича
Орлова,

 

Александры

 

Орловой,

 

Косъмы

 

Яковлевича

 

Ганпна,

 

Пе-

лагіи

 

Ковалевской,

 

Павла

 

Борисова,

 

Григорія

 

Складипа,

 

свя-

щѳнпиковъ:

 

Михаила

 

Клопотова

 

и

 

Владиміра

 

Велпчкова,

 

Матвѣя

Матвѣѳвича

 

Синцова,

 

Николая

 

Христофоровнча

 

Палаузова,

 

ре-

дактора

 

„Одес.

 

Листка"

 

В.

 

В.

 

Навроцкаго,

 

Александра

 

Михай-
ловича

 

Осинскаго,

 

свящѳпниковъ :

 

Іосифа

 

Никола,

 

Прокопія
Павлиди,

 

Димитрія

 

Ширяева,

 

діакоповъ :

 

Константина

 

Кавва-

діасъ,

 

Іоанна

 

Крокоса,

 

нсалтія

 

Николая

 

Сакелларія,

 

купца

 

Си-
меона

 

Кузнецова,

 

статс.

 

совѣт.

 

Іоакима

 

Авраамовича

 

Спренко,
мѣщан.

 

Трофима

 

Максимовича

 

Созонова,

 

Ивана

 

Алексѣевпча

 

Сто-
ланевпча,

 

іеромонаха

 

Ѳеодота,

 

дѣствит.

 

статс.

 

совѣт.

 

Захаревпча,
Александра

 

Захарѳвичъ,

 

надвор.

 

совѣт.

 

Георгія

 

Васильевича

 

Якуб-
скаго,

 

колеж.

 

ассес.

 

Іосифа

 

Потапенко,

 

свящ.

 

Грпгорія

 

Мол-
давскаго,

 

Митрофана

 

Самойловича,

 

Евфимія

 

Теребеипикова,

 

Кось-
мы

 

Лебедева,

 

Матвея

 

Полякова,

 

Якова

 

Боровпчепко,

 

Максима
Носача,

 

Петра

 

Капустина,

 

Панаіота

 

Аиастасіу,

 

Андрея

 

Трухова,
дѣйст.

 

стат.

 

совѣт.

 

Владиміра

 

Старкова,

 

протоіереевъ:

 

Гавріила
Селецкаго,

 

Іоанпа

 

Розова,

 

начальницы

 

грѳчес.

 

училищ.

 

Елеиы
Де-Джезджи,

 

Айны

 

Камбани,

 

Дементія

 

Бѣлапицкаго

 

и

 

священ.

Ваеилія

 

Гдѣшинскаго

 

по

 

3

 

р.,

 

директора

 

гречес.

 

училища

 

Хад-
жя—Констапсъ

 

5

 

р.,

 

директора

 

Р.

 

О.

 

П.

 

и

 

Торговли,

 

Нико-
лая

 

Федоровича

 

Фонъ-деръ

 

Флита

 

10

 

р.,

 

Николая

 

Петала,

 

про-

тоіѳрея

 

Николая

 

Игнатьева

 

и

 

священниковъ

 

:

 

Михаила

 

Марченко,
Антопія

 

Чепурипа

 

и

 

Іоанна

 

Самарскаго

 

по

 

3

 

р.,

 

прот.

 

Григорія

Петрушевскаго

 

10

 

р.,

 

свящеппиковъ:

 

Іакова

 

Фомвцкаго

 

5

 

руб.,
Петра

 

Рыльскаго

 

4

 

р.,

 

Григорія

 

Ульяпицкаго,

 

Димитрія

 

Пет-
РУшевскаго,

 

Іоанна

 

Гуковича,

 

Андрея

 

Гуковича,

 

Апдрея

 

Серби-
на,

 

Мапуила

 

Бортовскаго,

 

Іоаппа

 

Иваницкаго,

 

Іоапна

 

Страто-
иовича,

 

діаконовъ:

 

Андрея

 

Лобачевскаго,

 

Григорія

 

Добровольскаго

и

 

Пантелеймона

 

Карлашѳва

 

по

 

3

 

р.,

 

свящепннковъ

 

:

 

Фортуната
Яухальскаго

 

и

 

Александра

 

Карабиповича

 

по

 

4

 

руб.,

 

Григорія
ульчевскаго,

 

Василія

 

Холостенко,

 

Агаоангѳла

 

Луговенко,

 

Іоанна
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Діаковскаго,

 

Гавріила

 

Мстиславскаго,

 

Николая

 

Голоносова

 

и

 

Ѳео-

дора

 

Торскаго

 

по

 

3

 

р.,

 

Висунскими

 

мѣщанами

 

22

 

р.,

 

Ольги
Аиѣ.но

 

3

 

р.,

 

свящѳннпковъ :

 

Стефана

 

Вовченко

 

3

 

р.,

 

Георгія
Стратоиовича

 

2

 

р.,

 

Николая

 

Шевцова

 

1

 

p.

 

50

 

к.,

 

діакона

 

Ге-
расима

 

Христофорова

 

50

 

к.,

 

Михаила

 

Камннскаго

 

1

 

р.,

 

свя-

щенниковъ :

 

Александра

 

Родзіевскаго,

 

Михаила

 

Цикаловскаго

 

и

Стефана

 

Булаті

 

-

 

Барду ѳвскаго

 

но

 

3

 

р.,

 

Николая

 

Стратоиовича
и

 

Платона

 

Лебедева

 

по

 

50

 

к.,

 

Васнлія

 

Кондратовича

 

60

 

к.,

Власія

 

Зельницкаго

 

40

 

к.,

 

Іоанна

 

Снѣсаревскаго,

 

Захарія

 

Пет-
ренко,

 

Іоанна

 

Игнатьева,

 

Ѳеодора

 

Чѳховича,

 

Іоапна

 

Матковскаго,
Василія

 

Мочульскаго,

 

Александра

 

Балдинскаго

 

и

 

Константина
Пантѳлѣева

 

по

 

1

 

р.,

 

протоіерея

 

Ѳеодота

 

Жураковскаго

 

3

 

руб.,
свящѳпннковъ :

 

Александра

 

Попѳльницкаго,

 

Михаила

 

Топомуса,
Владиміра

 

Стратоиовича,

 

Николая

 

Васютинскаго,

 

Іоанпа

 

Фіал-
ковскаго,

 

Николая

 

Пѣшовскаго,

 

Димитрія

 

Вовченко,

 

Льва

 

Кур-
бета,

 

Ѳеодора

 

Дѣлова,

 

Гѳоргія

 

Кирица,

 

Іоанна

 

Стефановича,
Михаила

 

Загоруйченко,

 

Климента

 

Матковскаго,

 

Симеона

 

Дубепко,
Николая

 

Брадучана

 

и

 

Александра

 

Писарѳнко

 

по

 

3

 

рубля.

СО

 

ДЕРЖАН

 

IE:

 

Отъ

 

Хозяйственнаго

 

Управления

 

при

 

Св.

 

Сино-
дѣ. —Отъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ. — Отъ

 

Одеескаго

 

Епархіальнаго

Комитета

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества.

Редакторъ

 

протоікрей

 

Мартирій

 

Мелена.

Печатать

 

дозволяется.

 

Одесса.

 

14-го

 

Марта

 

1887

 

года.

Цкнзогъ

 

п

 

р

 

о

 

т

 

О

 

I

 

Е

 

р

 

Е

 

й

  

Василій

 

Войтковскій.

«Славянская

 

Типогр. >

  

Н.

  

Хрисогелосъ,

 

Ланжер.

 

ул.,

 

д.

 

)6

 

23,

 

въ

 

Одесс*.



ПРИБАВЛЕНИЯ

ХЕРСОНСКШІЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ

 

ВЪДОМОСТЯМЪ.
188У.

№

 

6.

                 

ГОДЪ

 

ДВАДЦАТЬ

 

СЕДЬМОЙ.

       

15

 

Марта..

ШШІІ
Преосвященнаго

 

Никанора,

 

Архіепископа

 

Херсонскаго

 

и

Одесскаго

ПРИ

 

ПОГРЕБЕНШ

 

НАСТАВНИКА

 

N

 

€ЕМИНАРШ

 

*).

О

 

НЕОТЛОЖНОСТИ

  

ПРИГОТОВЛЕНІЯ

 

КЪ

 

СМЕРТИ.

Для

 

желающихъ

 

поучаться

 

всякая

 

смерть

 

поучительна.

Но

 

эта

 

смерть

 

прочитала

 

намъ

 

урокъ

 

довольно

 

поразительный.

Что

 

до

 

меня,

 

я

 

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

жизни

 

выслуши-

ваю

 

его.

 

Нѣтъ,

 

не

 

выслушливаю.

 

Слышать— то

 

его

 

мы

 

слы-

шали.

 

Но

 

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

жизни

 

переживаю

 

подобный

опытъ;

 

въ

 

первый

 

разъ

 

вижу

 

собственными

 

очами

 

подобную

случайность,

 

оказавшись

 

въ

 

ней

 

не

 

случайнымъ

 

и

 

даже

не

 

послѣднимъ

 

участшікомъ.

И

 

думаю,

 

для

 

насъ

 

смыслъ

 

и

 

цѣль

 

этой

 

случайности

заключаются

 

именно

 

въ

 

урокѣ,

 

который

 

тавъ

 

естественно,

такъ

 

очевидно,

 

безъ

 

всякой

 

натяжки,

 

вытекаетъ

 

изъ

 

этой

смерти;

 

который

 

открытымъ

 

лицомъ,

 

хоть

 

и

 

сквозь

 

закрытый

глаза,

 

глядитъ

 

на

 

насъ

 

изъ

 

этого

 

гроба,— глядитъ

 

на

 

васъ,

*)

 

Сказанное

 

Преосвященнымъ

 

въ

 

бытность

 

его

 

ректороыъ

 

N — ской
сенинаріи.
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духовные

 

юноши,

 

будущіе

 

пастыри

 

церкви,— глядитъ

 

на

васъ

 

воспитателей,

 

н

 

особенно

 

на

 

насъ

 

недостойныхъ,

 

са-

номъ

 

священства

 

облеченныхъ

 

воспитателей

 

духовнаго

 

юно-

шества,

 

будущихъ

 

пастырей

 

церкви.

Вотъ

 

годъ

 

времени

 

человѣкъ

 

собирался

 

умирать,

 

и

 

въ

цѣлый

 

этотъ

 

годъ

 

усиливался

 

увѣрнть

 

себя,

 

что

 

болѣзнь

•его

 

легка,

 

излеченіе

 

неизбѣжпо,

 

смерть

 

отъ

 

него

 

далека.

Сколько

 

видѣли

 

мы

 

въ

 

эту

 

пору

 

его

 

заботь

 

о

 

поправлепіи

своего

 

здоровья;

 

сколько

 

слышали

 

его

 

рѣчей

 

о

 

томъ,

 

что

«вотъ

 

болѣзнь

 

его

 

самая

 

пустая,

 

да

 

неизвѣстно

 

почему

 

не

могутъ

 

ее

 

вылечить»?

 

А

 

подслушали

 

ль

 

хоть

 

одинъ

 

звукъ

слова,

 

нодмѣтили

 

ль

 

хоть

 

видъ

 

помышленія

 

о

 

томъ,

 

что

болвзнь

 

эта

 

можетъ

 

пмѣть

 

вѣроятнымъ

 

исходомъ

 

смерть?

«Плохо

 

дѣло,

 

плохъ

 

нашъ

 

больной»! —Рѣшительный

обзоръ

 

дѣлаетъ

 

ему

 

врачъ.

 

И

 

дѣлаетъ

 

съ

 

такою

 

откровен-

ною

 

сострадателыюстію,

 

что

 

въ

 

его

 

видѣ,

 

въ

 

его

 

пріемахъ,

въ

 

его

 

вздохахъ,

 

въ

 

его

 

«ахъ,

 

уже,— уже

 

п

 

то—то

 

у

 

васъ,

и

 

озпобъ

 

по

 

иочамъ,

 

и

 

другое

 

и

 

третье— уже»,— что

 

въ

этомъ

 

«уже»

 

только

 

слѣпоп

 

и

 

глухой

 

могли

 

одинъ

 

не

 

уви-

дѣть,

 

другой

 

не

 

услышать

 

смертный

 

приговоръ.

 

А

 

болыіой,

глядя

 

и

 

слушая

 

всѣмп

 

нервами

 

зрѣнія

 

и

 

слуха,

 

всѣмн

струнами

 

души,

 

не

 

увидѣлъ

 

и

 

не

 

услышалъ.

 

Два

 

дня

 

спу-

стя

 

послѣ

 

этого

 

обзора

 

и

 

за

 

восемь

 

дней

 

до

 

нензбѣжпоЙ

смерти,

 

оиъ

 

пипіетъ:

 

«пользующій

 

меня

 

доселѣ

 

господинъ

обѣщается

 

вылечить

 

меня

 

въ

 

два

 

мѣсяца;

 

время

 

слишком^

длинное».

 

Выздоровѣть

 

черезъ

 

два

 

мѣсяца

 

время

 

слишком^

длинное

 

\

 

И

 

это

 

ппгаетъ

 

человѣкъ,

 

о

 

которомъ

 

рѣшено

 

было,

что

 

онъ

 

мѣсяца

 

не

 

проживетъ!

«Успокоиться

 

бы

 

вамъ,

 

укрѣпить

 

себя

 

духовно,

 

Богу

помолиться,

 

покаяться,

 

св.

 

тайны

 

принять»,—въ

 

возможно



—

 

213

 

—

обставленной

 

облегчающими

 

выраженіями

 

рѣчи

 

говорятъ

больному,

 

исполняя

 

священиѣйшую

 

и

 

тягоотнѣйшую

 

обя-

занность;

 

говоритъ

 

одшіъ

 

и

 

другой,

 

быть

 

можетъ—третій

и

 

четвертый;

 

говорятъ

 

разъ

 

и

 

два

 

и

 

три.

 

Кому

 

же

 

гово-

рятъ

 

объ

 

этомъ

 

безъ

 

нужды?!

 

И

 

что

 

за

 

тягост.,

 

такая?'.

«Нѣтъ»,-обычный

 

отвѣтъ,- «хорошо,

 

подумаю,

 

не

 

могу,

 

теперь

не

 

хочу,

 

не

 

готовъ,

 

расположепія

 

не

 

чувствую,

 

уюворите

—склоните

 

меня,

 

приготовиться

 

нужно,

 

Богу

 

помолиться

нужно,

 

пришлите

 

мнѣ

 

молитвенникъ».

 

Понадобился

 

тутъ

молитвенникъ,

 

который

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

понадобился !

 

Не

достало

 

тутъ

 

молитвъ

 

въ

 

душѣ,

 

которыхъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

доставало.

 

Все

 

пе

 

сегодня,

 

а

 

завтра;

 

день

 

оттянуть

 

у

 

мыс-

ли

 

о

 

смерти,— все

 

дугаѣ

 

легче.

«Молитвенникъ

 

получили?— Получилъ,

 

благодарю

 

васъ.—

Да

 

—

 

помолитесь

 

....

 

приготовьтесь ;

 

дѣло

 

доброе,

 

успо-

коительное».

 

И

 

при

 

всякомъ

 

такомъ

 

памекѣ,

 

большими,

огнемъ

 

болѣзненнаг'1

 

любопытства

 

горящими,

 

глазами

 

боль-

ной

 

гладить

 

говорящему

 

не

 

въ

 

сердце,

 

а

 

глубже

 

сердца,

сгорая

 

нетерпѣніемъ

 

и

 

смертельно

 

боясь

 

прочитать

 

тамъ

свой

 

приговоръ . . .

 

И

 

тамъ

 

повернется

 

что-то

 

тяжелое,

 

такъ

что

 

обдуманная

 

и

 

намѣренная

 

рѣшимость

 

говорить

 

изчеза-

етъ,

 

на

 

губахъ

 

повпсаютъ

 

гири,

 

мѣшающія

 

имъ

 

открыться.

«Чтожъ?

 

Когда

 

же?— Да

 

вотъ

 

мы

 

отложили.

 

Мы

 

рѣ-

гаили

 

на

 

слѣдующей

 

недѣлѣ.

 

—

 

На

 

слѣдующей

 

недѣлѣ?!

Когда

 

же?—Въ

 

среду»,— съ

 

трудомъ

 

высказанный

 

отвѣтъ.

—Въ

 

среду!

 

Странпо!

 

Почему

 

ему

 

вздумалось

 

избрать

 

сре-

ДУ?— «Почему

 

вамъ

 

вздумалось

 

избрать

 

именно

 

среду?—■

Да

 

я

 

и

 

самъ

 

не

 

знаю

 

почему,

 

такъ

 

себѣ— въ

 

среду

 

да

 

и

въ

 

среду».— Нечего

 

дѣлать,

 

пусть

 

себѣ

 

въ

 

среду,

 

дастъ

 

Богъ,

доживетъ.

 

Посмотримъ

 

однакоже,

 

что—то

 

скажетъ

 

ему

 

ере-



—

 

214

 

—

да.

 

А

 

дѣло

 

было

 

въ

 

четвергъ

 

или

 

въ

 

пятницу

 

на

 

прошлой

недѣлѣ.

Вотъ

 

четвергъ,

 

слава

 

Богу,

 

прошелъ;

 

пятница,

 

слава

Тебѣ

 

Господи,

 

прошла.

 

И

 

суббота

 

прошла.

 

И

 

воскресенье

туда

 

же.

 

И

 

понедѣльникъ,

 

слава

 

Богу.

 

И

 

вторникъ

 

насту-

паетъ.

 

А

 

все

 

еще

 

не

 

середа.

 

Крайне

 

плохъ

 

нашъ

 

больной.

Идутъ

 

со

 

всевозможного

 

осмотрптельностію

 

выяснить

 

ему:

«во

 

вторникъ,

 

необходимо

 

во

 

вторникъ,

 

а

 

не

 

въ

 

среду».—

Входятъ

 

и

 

чтоже?!

 

Всплеснуть

 

руками

 

тутъ,

 

при

 

такомъ

крайне

 

иечальномъ

 

зрѣлищѣ, — суета

 

суетствій,

 

и

 

тутъ

 

суе-

тнѣйшая

 

суета! —всплеснуть

 

руками

 

при

 

такомъ

 

крайне

печальномъ

 

зрѣлищѣ

 

было

 

крайне

 

неудобно.

 

Сидитъ

 

чело-

вѣкъ

 

предъ

 

зеркаломъ,—какъ

 

зеркало

 

и

 

посоловѣлыя

 

очи

его

 

не

 

сказали

 

ему,

 

что

 

онъ

 

мертвецъ! — и

 

невѣрная

 

дро-

жащая

 

рука

 

его

 

водптъ

 

острое

 

предательское

 

постризало

 

по

приготовленной

 

н&вѣстнымъ

 

образомъ

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

брадѣ

его!

 

По

 

просту

 

сказать,

 

мертвецъ

 

брѣется!— «Ну

 

что

 

вы?!

Ну

 

къ

 

чему

 

это?!

 

Ну

 

зачѣмъ

 

это?!

 

Ну

 

къ

 

чему

 

вамъ

 

се-

бя

 

изнурять?! — Да

 

все

 

не

 

хорошо

 

какъ— то,

 

мнѣ

 

вздума-

лось.—Да

 

оставьте:

 

вы

 

такъ

 

съ

 

бородою

 

красивѣе.—Нѣтъ,

все

 

же

 

къ

 

завтрашнему

 

дню. — Къ

 

завтрашнему

 

дню?

 

да,

завтра...

 

Смотрите

 

же:

 

распоряженіе

 

сдѣлано.

 

Во

 

сколько

часовъ? — Въ

 

половппѣ

 

девятаго;

 

раньше

 

я

 

не

 

буду

 

го-

товъ», —

 

отвѣтъ.

 

Завтра,

 

такъ

 

завтра,

 

нечего

 

дѣлать.

 

Это

вторникъ,

 

утро.

А

 

все

 

еще

 

не

 

прошелъ

 

этотъ

 

бѣдный

 

вторникъ,

 

не

настала

 

среда

 

желанная.

 

Приближается

 

вечеръ.

 

Охъ!

 

что

 

то

больно

 

нехорошо

 

нашему

 

больному;

 

ясно,

 

что

 

ночь

 

не

 

про-

живетъ,

 

уже

 

начинаются

 

приступы

 

агоніи. —

 

«Пошлемъ

 

за

духовникомъ»,—говорятъ

 

ему.—

 

«Нѣтъ,

 

завтра,

 

сдѣлайте

 

ми-
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лость,

 

завтра,

 

не

 

посылайте

 

Бога

 

ради,—завтра,

 

завтра,

завтра»!—Мольба

 

такая

 

рѣшнтельная.

Черезъ

 

часъ

 

душа

 

сказала

 

ему,

 

что

 

завтра

 

для

 

него

не

 

настанетъ.— «Посылайте»!—Вотъ

 

духовнпкъ

 

н

 

св.

 

Дары.

Увы !

 

голова

 

не

 

свѣтла,

 

языкъ

 

не

 

слушается,

 

горло

 

не

 

гло-

таетъ,

 

въ

 

грудп

 

звуковъ

 

нѣтъ :

 

«я

 

вѣрую

 

въ

 

Бога...

 

я

слабъ,

 

я

 

не

 

могу.

 

Писать»!

 

Пододвинули

 

бумагу;

 

втиснули

въ

 

пальцы

 

перо.

 

Рука

 

пншетъ;

 

бумагу

 

и

 

перо

 

трудно

 

вы-

рвать

 

пзъ

 

неповинующейся

 

рукп;

 

пробудившаяся,

 

увидѣвшая

лгщомъ

 

къ

 

лицу

 

приступившую

 

смерть,

 

душа

 

рванулась

 

ска-

зать

 

завѣтныя

 

слова;

 

да

 

голова

 

повисла,

 

да

 

сознаніе

 

улетѣло;

да

 

смертная

 

борьба

 

наступила..

 

.

 

Кто

 

видѣлъ

 

п

 

имѣлъ

 

очи

видѣть

 

эту

 

борьбу

 

поздно

 

пробудившейся

 

отчаянной

 

рѣпш-

мости

 

умирающего

 

съ

 

давно

 

н

 

грозно

 

надвигавшеюся

 

грозою

смерти,

 

для

 

того

 

это

 

зрѣлпще

 

было

 

потрясающнмъ.

 

Кое—у

кого

 

тутъ

 

была

 

въ

 

сердечной

 

глуби

 

вѣра:

 

нѣтъ,

 

опъ

 

от-

дохпетъ

 

еще,

 

доживетъ

 

до

 

своей

 

среды,

 

иедаромъ

 

же

 

было

у

 

него

 

нредчувствіе.

 

Нѣтъ,

 

не

 

всѣмъ

 

вггдгго

 

суждено

 

быть

пророками:

 

отъ

 

четверга

 

до

 

вторника

 

почти

 

недѣлго

 

про-

жцдъ,

 

а

 

до

 

среды

 

все

 

такн

 

двухъ

 

часовъ

 

не

 

дожнлъ ! . . .

Вотъ

 

тебѣ

 

и

 

среда!

 

Вотъ

 

тебѣ

 

п

 

завтра!

 

Завтра,

 

зав-

тра !.. .

И

 

что

 

те

 

это,

 

мы

 

бросаемъ

 

камнемъ

 

въ

 

этотъ

 

гробъ?

Да,

 

отчасти,

 

бросая

 

камнемъ

 

въ

 

самихъ

 

себя,

 

во

 

все

 

чело-

вечество.

Оговоримся

 

папередъ

 

и

 

установимъ

 

предметъ

 

нашего

сужденія

 

и

 

осужденія.

Мы

 

слпшкомъ

 

далеки

 

отъ

 

мысли,

 

этого

 

мало—мы

 

ре-

шительно

 

чуя?ды

 

мысли,

 

чтобъ

 

иочпвпіаго

 

брата

 

нашего

Господь

   

Богъ

   

отвергъ

 

отъ

 

лица

   

своего.

 

Жизнь

 

скромная,

22
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тихая,

 

посвященная

 

полезному

 

труду,

 

испытанная

 

цѣлымъ

годомъ

 

страданій,

 

годомъ

 

бепзрерывнаго

 

угасанія,

 

жизнь

въ

 

нѣдрахъ

 

православной

 

Христовой

 

церкви,

 

не

 

чуждавшая-

ся

 

ни

 

духа

 

Ея,

 

ни

 

уотавовъ,

 

не

 

цумаемъ,

 

чтобы

 

такая

жггзнь

 

безслѣдпо

 

пзчезла

 

для

 

милосердія

 

Божія.

 

Вѣдь

 

онъ

въ

 

бѣдственный

 

свой

 

вторникъ

 

действительно

 

готовился

къ

 

среде

 

изменнице.

 

Поутру,

 

какъ

 

оказалось,

 

обдумывалъ

грехи

 

своей

 

ѵкнзнн

 

н

 

собственноручно

 

записалъ.

 

Мы

 

близки

къ

 

вере,

 

что

 

его

 

последнее:

 

«я

 

верую

 

въ

 

Бога»,

 

будетъ

пметь

 

цену

 

во

 

очахъ

 

Боікіпхъ,

 

подобно

 

воплю

 

благоразум-

ная

 

разбойника :

 

помяни

 

мя,

 

Господи,

 

егда

 

пріидеши

 

во

царствіи

 

Твоемъ.

 

Мы

 

веруемъ,

 

что

 

тело

 

и

 

кровь

 

Господа

Іггсуса,

 

которыхъ

 

столько

 

разъ

 

въ

 

жизии

 

онъ

 

съ

 

верою

причащался,

 

процветутъ

 

въ

 

немъ

 

въ

 

жизнь

 

вечную.

 

Ведь

тела

 

и

 

крови

 

Гоеподшгхъ

 

мы

 

причащаемся

 

пе

 

только

 

для

очпщепія

 

нашего

 

въ

 

прошедшемъ,

 

по

 

и

 

для

 

освяіценія

 

въ

будущемъ,

 

для

 

спасенія

 

въ

 

вечности.

 

Человеческіе

 

законы

обратнаго

 

дѢйствія

 

ие

 

имеютъ,

 

а

 

вечные

 

и

 

неизменные

законы

 

Божественные

 

обппмаютъ

 

все

 

прошедшее

 

и

 

будущее;

милость

 

Божія

 

простирается

 

впередъ

 

и

 

назадъ,

 

на

 

всю

 

веч-

ность

 

;

 

обѣтованія

 

Божія

 

непреложны ;

 

дарованы

 

и

 

званіе
Jiooicie

 

ие

 

распалила

 

(Рим.

 

11,

 

29).

Но

 

бросаемъ

 

мы

 

камнемъ

 

въ

 

это

 

съ

 

глубокой

 

древно-

сти

  

известное,

 

современное

   

Адаму:

  

«завтра,

 

завтра

 

белъ,

завтра

 

чпстъ

 

буду,— завра

 

покаюсь,

 

только

 

пе

 

сегодня ___

Завтра,

 

завтра,

 

завтра»,—

 

въ

 

эту

 

мудрымъ

 

Соломономъ

 

вы-

ясненную

 

намъ

 

суету

 

суетствій,

 

и

 

темъ

 

ие

 

менее

 

велнко-

ревностную

 

работу

 

этой

 

суете,—

 

въ

 

эту

 

общечеловеческую

Марѳнпу

 

хлопотливость

 

о

 

мнозе,

 

изъ-за

 

которой

 

забывается
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нами

 

во

 

всю

 

жизнь,

 

за

 

годъ,

 

за

 

неделю,

 

за

 

часъ

 

до

 

смерти

Маріино

 

единое

 

на

 

потребу

 

___

Бросаемъ

 

камень

 

въ

 

эту

 

животную

 

привязанность

 

къ

жизни.

 

И

 

такъ

 

дорога

 

намъ

 

эта

 

жизнь,—дорога

 

мне

 

чело-

веку

 

одинокому,

 

безсемейному,

 

бездетному,

 

хворому,

 

когда

сзади

 

у

 

себя

 

я

 

виделъ

 

нужду

 

столько

 

хлопотать

 

объ

 

этомъ

жалкомъ

 

здоровьп,

 

впереди

 

долженъ

 

видеть

 

тоже;

 

когда

 

на

свете

 

такъ

 

много

 

заблужденій,

 

паденій,

 

тревогъ

 

совести,

бедъ

 

естествениыхъ,

 

пакостей

 

нравственныхъ,

 

разлада

 

об-

ще-человеческаго,

 

лукавства

 

моего

 

въ

 

отношеніп

 

къ

 

лю-

дямъ,

 

лукавства

 

другихъ

 

въ

 

отиошеиіи

 

ко

 

мне.

 

Ужелп

 

пзъ

насъ

 

кто

 

либо

 

не

 

переживалъ

 

дни,

 

недели,

 

целые

 

годы

тяжелые,

 

когда

 

жнзнь

 

казалась

 

намъ

 

тяжкою

 

и

 

смерть

 

не

отвратительною?

 

И

 

ужелп

 

одного

 

этого

 

опыта

 

для

 

меня

 

бу-

детъ

 

недостаточпо.

 

чтобъ

 

навсегда

 

сохранить

 

себя

 

въ

чувствахъ

 

холодггыхъ

 

къ

 

нимъ

 

обопмъ,

 

къ

 

смерти

 

и

 

жизни?!

И

 

ужелн

 

всемъ

 

намъ

 

суждено

 

нажить

 

къ

 

смертпому

 

часу

это

 

затменіе,

 

это

 

помешательство

 

смысла,— да,

 

къ

 

сожале-

ние,

 

болезненное

 

затмепіе,

 

умопомешательство,

 

по

 

которымъ

До

 

предпоследнпхъ

 

вздоховъ

 

мы

 

будемъ

 

гнаться

 

тупеющн-

ми

 

очами

 

за

 

улетающнмъ

 

призракомъ

 

жизпп

 

земной,

 

дет-

ски

 

отворачиваясь

 

отъ

 

неотразимо-напирающей

 

па

 

насъ

существенности

 

жизни

 

загробной

 

?

 

!

Какъ

 

ие

 

бросить

 

камень

 

въ

 

это

 

пристрастіе

 

къ

 

жи-

тейскимъ

 

мелочамъ

 

? !

 

Целый

 

векъ

 

мы

 

хлопотали,

 

и

 

передъ

сзіертію

 

сделали

 

многое;

 

даже

 

обрнлись

 

и

 

белье

 

чистое

 

на-

дели.

 

Въ

 

гробу

 

лежать

 

пристойнее....

 

Забыли

 

только

 

одно!

И

 

напомииади

 

намъ!

 

И

 

какъ

 

настойчиво

 

напоминали!

 

Дю-

жинное,

 

но

 

темъ

 

не

 

менее

 

всегда

 

непостижимо—странное

явленіе!

 

Пусть

  

языкъ

  

прпльпнетъ

  

къ

 

гортани

 

того

 

чело-
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вѣка,

 

который

 

изъ

 

жалости

 

къ

 

скотоподобной

 

части

 

моихъ

существа

 

и

 

яшзнп,

 

ворочаясь

 

около

 

моего

 

болезненно

 

смерт-

наго

 

одра,

 

побоится

 

потревожить

 

мое

 

минутпое

 

спокойствіе

и

 

не

 

напомнить

 

мне

 

о

 

прнготовленіп

 

къ

 

смертп,

 

еслп-бъ

 

въ

это

 

время

 

самъ

 

я

 

далекъ

 

былъ

 

отъ

 

мысли

 

о

 

приготовленіи

къ

 

смертп!

И

 

какъ

 

не

 

броспть

 

камень

 

въ

 

этихъ

 

священпиковъ,

(себя

 

самого

 

я

 

разумею),

 

которые

 

берутся

 

не

 

за

 

свое

 

де-

ло,

 

забывая

 

свое;

 

подражаютъ

 

врачамъ,

 

изменяя

 

обязанно-

стямъ

 

священнпческпмъ.

 

Врачъ

 

делаетъ

 

свое

 

дело,

 

по-

могая

 

больному

 

обольщать

 

себя,

 

питая

 

въ

 

немъ

 

несбыточ-

ный

 

надежды

 

па

 

выздоровленіе,

 

за

 

минуту

 

до

 

смерти

 

устра-

няя

 

отъ

 

него

 

всякую

 

мысль

 

о

 

смерти.

 

На

 

то

 

онъ

 

п

 

врачъ,

чтобы

 

оберегать

 

телесное

 

здоровье,

 

которому

 

тягостное

 

ду-

шевное

 

волпеніе

 

такъ

 

вредно.

 

Онъ

 

представитель

 

н

 

слуга

своей

 

системы,

 

своего

 

воззренія

 

на

 

яшзнь

 

и

 

смерть.

 

Но

 

и

мы

 

туда

 

же,

 

мы — служители

 

и

 

провозвестники

 

системы

 

и

воззрепія

 

противополояшыхъ

 

духовныхъ.

 

Боимся,

 

чтобъ

больной

 

не

 

потомился

 

душою

 

полчаса,

 

закрывая

 

свои

 

очи

отъ

 

того,

 

что

 

чрезъ

 

эти

 

полчаса

 

ему

 

придется

 

томиться,

быть

 

можетъ,

 

уже

 

въ

 

пределахъ

 

вечности.

 

.Кому

 

жъ

 

п

смотреть

 

на

 

эти

 

вещи

 

открытыми

 

очами

 

веры,

 

если

 

пе

намъ?

 

И

 

вотъ

 

для

 

насъ,

 

для

 

васъ,

 

будущіе

 

пастыри,

 

урокъ.

Трудное,

 

правда,

 

хитрое

 

дело';

 

великаго

 

уменья,

 

великой

осторояшостц

 

оно

 

требуетъ.

 

Но

 

прея*де

 

всего

 

въ

 

немъ

 

и

 

въ

заключеніи

 

всего

 

должны

 

стоять

 

наша

 

христіанская

 

вера,

нашъ

 

свящепнпческій

 

священный

 

долгъ.

 

А

 

побуяідать

 

насъ

къ

 

решимости

 

въ

 

подобныхъ

 

обстоятедьствахъ

 

доляша

 

мысль,

что

 

оплошность,

 

особенно

 

пебрежность

 

здесь

 

могутъ

 

пасть

на

 

нашу

 

голову

 

вечнымъ

 

укоромъ.
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И

 

чтожъ

 

оказалось

 

поучительнымъ

 

выводомъ

 

нашего

обгцаго

 

малодушія?

 

Въ

 

очахъ

 

Божінхъ,

 

по

 

нашей

 

вере,

 

эта

кончина

 

въ

 

сущности

 

есть

 

кончина

 

христіаиская.

 

Но

 

не

благоговели

 

мы

 

въ

 

ней

 

предъ

 

величіемъ

 

кончины

 

правед-

ника;

 

не

 

имели

 

даже

 

счастья

 

къ

 

прпскорбію

 

порадоваться

довольно

 

нередкому

 

благолѣпію

 

и

 

благонриличію

 

кончины

обыкновенной

 

христианской,

 

равно

 

какъ

 

не

 

изумлялись

 

въ

ней

 

и

 

лютости

 

или

 

суровому

 

холоду

 

смерти

 

грешника.

Обыденная

 

смерть

 

большинства

 

. . .

 

Просггмъ,

 

проснмъ

 

хри-

стіанокія

 

кончины,

 

и—не

 

пріемлемъ.

 

Почему?

 

Заие—худо

проснмъ,

 

не

 

довольно

 

ценя

 

въ

 

смертп

 

отпечатокъ

 

всей

 

жиз-

ни

 

прошлой,

 

предъотраженіе

 

целой

 

вечной— будущей

 

жизни!

Прости,

 

братъ,

 

насъ,

 

какъ

 

и

 

мы,

 

по

 

долгу

 

человече-

ства,

 

хрпстіапства

 

и

 

священства,

 

прощаемъ

 

и

 

разрегааемъ

тебя

 

отъ

 

всехъ

 

твонхъ

 

греховъ

 

п

 

немощей.

 

Мы

 

осмелились

твоей

 

смерти

 

взглянуть

 

прямо

 

въ

 

лицо

 

въ

 

той

 

вере,

 

что

Господь

 

Богъ

 

послалъ

 

тебе

 

твой

 

исходъ

 

именно

 

въ

 

урокъ

намъ,

 

которымъ

 

придется

 

еще

 

умирать

 

н

 

тысячи

 

людей

приготовлять

 

къ

 

смерти.

 

Прося

 

твоихъ

 

молитвъ

 

за

 

насъ,

съ

 

своей

 

стороны

 

молимся

 

за

 

тебя,

 

и

 

молясь

 

веруемъ

 

и

надеемся,

 

что

 

Господь

 

Богъ,

 

молитвами

 

Пречистый

 

Богома-

тери

 

и

 

всехъ

 

святыхъ

 

и

 

святыя

 

церкви,

 

учинитъ

 

твою

душу

 

въ

 

седеніяхъ

 

праведны

 

хъ

 

и

 

съ

 

праведными

 

причтетъ,

какъ

 

и

 

насъ

 

всехъ

 

помилуетъ

 

и

 

спасетъ

 

потому,

 

что

 

Онъ

благъ

 

и

 

человеколюбивъ

 

столько

 

я?е,

 

сколько

 

мы

 

немощны;

а

 

идеже

 

преизобилуетъ

 

нашъ

 

грехъ,

 

тамъ

 

прензбыточес-

твуетъ

 

Его

 

благодать.

 

Аминь.

1859

 

г.
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слово
ВЪ

 

ДЕНЬ

 

ВОСШЕСТВІЯ

 

НА

 

ПРЕСТОЛЪ

 

БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАГО

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

Aitissaigpa

 

Аяэвс&ядровнча.-
О

 

РЕЛИГІОЗНОЙ

 

внъшности.

Прославите

 

Бога

 

въ

 

тѣлесѣхъ

вашихв,

 

и

 

въ

 

душахъ

 

вашихъ.

 

яже

суть

  

Божіл

 

(ІКоринѳ.

 

ТІ,

 

20).

Прославленіе

 

Бога

 

есть

 

такая

 

высокая

 

и

 

священная

для

 

человека

 

обязанность,

 

что

 

всегда,

 

даже

 

въ

 

сей

 

празд-

нественный

 

для

 

сыновъ

 

Россіи

 

день,

 

вполне

 

достойна

 

быть

предметомъ

 

благоговейиаго

 

о

 

ней

 

размышлеиія.

 

Притомъ

 

же

 

и

она,

 

какъ

 

п

 

миогія

 

другія

 

обязанности,

 

не

 

избегла

 

преврат-

ностей

 

въ

 

ея

 

пониманін.

 

Одни,

 

поставляя

 

задачу

 

ея

 

только

въ

 

одпой

 

душевной

 

деятельности,

 

только

 

въ

 

одпомъ

 

испол-

неніи

 

нравственныхъ

 

обязанностей,

 

съ

 

препебреженіемъ

 

и

даже

 

съ

 

презреніемъ

 

относятся

 

ко

 

всему

 

тому,

 

въ

 

чемъ

проявляется

 

прославленіе

 

внешнее

 

п

 

видимое,

 

какъ

 

то:

 

къ

воздеянію

 

рукъ,

 

крестному

 

знамеиію,

 

коленопреклоненію,

храмамъ,

 

пконамъ,

 

постамъ,

 

къ

 

участію

 

въ

 

общественномъ

богослуженіи

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

 

другіе,

 

забывая

 

о

 

внутренней

 

ду-

ховной

 

стороне

 

прославленія,

 

только

 

въ

 

этихъ

 

впешнихъ

знакахъ

 

Богопочтенія

 

и

 

поставляетъ

 

главную

 

задачу

 

его-

Греховно,

 

конечно,

 

то,

 

когда

 

люди

 

приступаютъ

 

къ

 

Богу

съ

 

далекимъ

 

отъ

 

Него

 

сердцемъ

 

и

 

чтутъ

 

Его

 

только

 

од-

ними

 

устами

 

(Мѳ.

 

15,

 

7 — 9),

 

но

 

еще

 

более

 

греховно

 

то,

когда

 

люди

 

совершенно

 

не

 

хотятъ

 

прославлять

 

Его

 

целою

половиною

 

существа

 

своего.

 

Въ

 

то

 

время

 

какъ

 

первые

 

ру-
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ководятся

 

въ

 

своихъ

 

действіяхъ

 

однимъ

 

лишь

 

неразуміемъ

и

 

всегда

 

заслуживаюсь,

 

следовательно,

 

въ

 

большей

 

или

меньшей

 

мерѣ

 

извиненія,

 

последніе

 

выступаютъ,

 

напро-

тггвъ,

 

съ

 

горделнвымъ

 

заявленіемъ

 

о

 

своемъ

 

умственномъ

п

 

нравственномъ

 

превосходстве,

 

со

 

созпательнымъ

 

и

 

наме-

реннымъ

 

устрапеніемъ

 

религіозной

 

внешности

 

и

 

темъ

 

обре-

кзютъ

 

себя

 

осужденію

 

за

 

явное

 

и

 

упорное

 

противленіе

истине.

 

Какъ

 

ни

 

очевидна

 

крайность

 

такого

 

раціоналпетп-

ческаго

 

направленія,

 

тѣмъ

 

не

 

менее

 

и

 

у

 

насъ,

 

на

 

святой

православной

 

Руси,

 

оно

 

стало

 

все

 

более

 

и

 

более

 

находить

стороннпковъ

 

для

 

себя.

 

Посмотрите

 

на

 

отношенія

 

къ

 

свя-

щеннымъ

 

обрядамъ,

 

къ

 

общественному

 

богослуженію,

 

къ

святымъ

 

иконамъ,

 

къ

 

честнымъ

 

постамъ,

 

къ

 

употребленію

крестнаго

 

знаменія

 

и

 

вы

 

увидите,

 

какъ

 

значительно

 

уже

привилось

 

у

 

насъ

 

это

 

направленіе.

 

Время

 

праздниковъ

 

ста-

новится

 

у

 

многихъ

 

времепемъ

 

однихъ

 

мірскихъ

 

удоволь-

ствій;

 

посещеніе

 

богослуженія

 

да?ке

 

въ

 

велнкіе

 

праздники

перестаетъ

 

считаться

 

для

 

мггогахъ

 

обязательнымъ;

 

очпще-

ніе

 

совести

 

въ

 

таинстве

 

покаянія,

 

пріобщепіе

 

Телу

 

гг

 

Крови

Христовой,

 

освященіе

 

супружескаго

 

союза

 

въ

 

таинстве

 

бра-

ка

 

признается

 

многими

 

одною

 

Формальностію.

 

Сколько

 

най-

дется

 

православныхъ

 

домовъ,

 

где

 

или

 

совершенно

 

не

 

отво-

дится

 

места

 

святымъ

 

пконамъ,

 

или

 

отводптся

 

по

 

едва

 

за-

метное,

 

въ

 

потаеиныхъ

 

местахъ

 

и

 

углахъ.

 

Сколько

 

есть

православныхъ

 

людей,

 

которые

 

ни

 

утромъ,

 

ни

 

вечеромъ,

 

ни

предъ

 

вкугаеніемъ

 

пищи,

 

ни

 

после,

 

не

 

только

 

не

 

творятъ

установленной

 

молитвы,

 

но

 

даже

 

и

 

не

 

осеняготъ

 

себя

 

крест-

нымъ

 

знаменіемъ.

 

Еще

 

хуже

 

отношенія

 

къ

 

постамъ

 

свя-

тымъ.

 

Они

 

признаются

 

у

 

многихъ

 

даже

 

вредными.

 

Печаль-

но,

 

конечно,

 

видеть,

 

когда

   

и

  

единицы

  

заражены

   

такимъ
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раціоналиетическимъ

 

недугомъ,

 

по

 

еще

 

печальнее,

 

когда

имъ

 

заражаются

 

десятки

 

п

 

сотни

 

людей,

 

кагда

 

зараза

 

эта

пронпкаетъ

 

даже

 

въ

 

среду

 

народа

 

проста

 

го,

 

когда

 

она

 

раз-

носится

 

своими

 

же

 

доморощенными

 

народолюбцами.

 

Послу-

шайте,

 

что

 

советуется

 

народу

 

въ

 

одной

 

пзъ

 

народныхъ

сказокъ

 

по

 

поводу

 

праздннчнаго

 

времяпрепровожденія.

 

«Буд-

ни

 

работай»,

 

говорить

 

граФЪ

 

Левъ

 

Толстой,

 

«пригаелъ

ираздннкъ—помойся,

 

сбрую

 

оправь,

 

отдохни,

 

съ

 

семейными

посиди,

 

поди

 

на

 

улнцу

 

къ

 

старикамъ,

 

общественное

 

дело

посудп;

 

а

 

молодъ— чтожъ,

 

и

 

поиграй».

 

(Сказка

 

о

 

первомъ

впнокуре

 

стр.

 

33— 34).

 

Картина

 

прекрасная,

 

увлекательная,

но

 

не

 

забыто

 

лп

 

въ

 

ней

 

главное,

 

существенное,

 

единое,

какъ

 

говорить

 

Христосъ

 

Спаситель,

 

на

 

потребу

 

(Лук.

 

10,

42).

 

А

 

где

 

же

 

здесь

 

посещеніе

 

храма

 

Божія?

 

Где

 

молитва

даже

 

домашняя?

 

Где

 

чтеніе

 

слова

 

Божія?

 

Ничего

 

этого

 

нетъ,

и

 

ничто

 

пзъ

 

всего

 

этого

 

не

 

считается,

 

следовательно,

 

обя-

зательными

 

Не

 

пора

 

ли,

 

и

 

такъ,

 

одуматься,

 

придти

 

въ

себя

 

и

 

дать

 

отчетъ

 

о

 

своей

 

вере,

 

о

 

своемъ

 

упованіп.

 

Пре-

красно,

 

конечно,

 

елуи?еніе

 

Богу

 

въ

 

духе

 

и

 

истине,

 

но

 

еще

прекраснее,

 

еще

 

полнее^

 

когда

 

въ

 

служеніи

 

этомъ

 

прини-

маете

 

участіе

 

и

 

самое

 

Богозданное

 

тело,

 

когда

 

человекъ

устами

 

и

 

сердцемъ

 

и

 

всемъ

 

существомъ

 

своимъ

 

славить

 

и

воспЬваетъ

 

пресвятое

 

и

 

великолепное

 

имя

 

Божіе.

 

«Просла-

вите

 

Бога,

 

говорить

 

апостолъ

 

Павелъ,

 

и

 

въ

 

телесехъ

 

ва-

ншхъ

  

и

 

въ

 

душахъ

 

вашихъ,

 

яже

 

суть

 

Божія».

Посмотримъ

 

прежде

 

всего

 

на

 

человеческую

 

природу

нашу.

 

Естественно

 

ли

 

устранение

 

тѣла

 

отъ

 

участія

 

въ

 

слу-

женін

 

духа?

 

Нетъ.

 

Духъ

 

и

 

тело

 

такъ

 

тесно

 

и

 

неразрывно

между

 

собою

 

связаны,

 

что

 

состояніе

 

одного

 

непременно

Отражается

 

па

 

соотояніи

 

другаго.

 

Посмотрите

 

на

 

радующихся,
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печальныхъ,

   

гордыхъ,

   

смпренныхъ

   

и

  

т.

 

п.

 

и

 

вы

   

всегда

найдете

 

и

 

въ

 

ихъ

 

взорѣ,

 

и

 

въ

 

ихъ

 

тѣлодвпженіяхъ,

 

и

 

во

всей

   

ихъ

   

дѣятельностн,

 

выраженіе,

 

соотвѣтствующее

 

ихъ

духовпому

 

состоянію.

 

И

 

сѣмъ

 

спльнѣе,

 

чѣмъ

 

возбужденнѣе

это

 

послѣднѣе,

 

тѣмъ

 

выразптельнѣе

 

и

 

его

 

тѣлеспое

 

прояв-

леніе.

 

Тоже

 

самое

  

нужно

   

сказать,

 

слѣдовательно,

 

и

 

о

 

ре-

лигіозпомъ

 

настроеніи.

 

Возможно

 

ли,

 

чтобы

   

чувства

 

благо-

говѣнія,

 

благодарности

 

и

 

любви

 

къ

 

Богу

 

не

 

обнаруживали

себя

 

тѣми

 

пли

 

другими,

 

соотвѣтствующими

 

пмъ,

 

тълеснымн

состояиіямп?

 

Возможно

 

ли,

 

чтобы

 

человѣкъ,

 

привыкшій

 

вы-

ражать

 

эти

 

чувства

 

даже

 

въ

 

общежитіп,

 

не

 

выразилъ

 

ихъ

тогда,

 

когда

   

онъ

   

препсполненъ

  

нми

 

въ

 

высшей

   

стеневи?

Оттого

 

и

 

не

 

впдимъ

  

ни

  

одной

   

религіи,

 

гдѣ

   

не

   

было

   

бы

такого

 

выражепія.

 

Повсюду

 

человѣкъ

 

выражалъ

 

ихъ,

 

смотря

по

 

характеру

 

религіи,

 

или

 

возведеніемъ

 

къ

 

небу

 

очей,

 

пли

колѣиопреклоненіемъ,

 

или

 

нрииесеніемъ

 

любимой

 

вещи,

 

или

сооруженіемъ

   

памятника,

 

или,

  

наконецъ,

 

огранпченіемъ

  

и

умерщвленіемъ

 

плоти

 

своей.

 

И

 

откровеніе

 

божественное

 

воз-

вѣстило

   

намъ,

 

что

   

всѣ

  

тѣ

 

выраженія,

 

которыя

   

дѣйстви-

тельно

   

запечатлѣны

 

вѣрою

 

въ

 

Бога

 

и

 

дѣпствптельно

 

про-

никнуты

   

нравственными

 

стремлепіями,

 

вполнѣ

 

пріемлются

въ

 

пренебесный

 

и

 

мысленный

 

жертвенникъ,

 

предъ

 

Богомъ.

Не

 

самъ

 

ли

 

Онъ

 

ниспослалъ

 

огнь

 

на

 

принесенную

 

съ

 

вѣ-

рою

 

жертву

  

Авеля

 

(Быт.

 

4,

 

4)?

 

Не

 

самъ

 

ли

 

онъ

 

обонялъ

благоухапіе

 

жертвы

 

Боевой

 

(_Выт.

 

8,

 

21)?

   

Не

 

потребовалъ

ли

 

Опъ

 

отъ

 

избранника

 

своего

 

Авраама,

 

чтобы

 

тотъ

 

засви-

Дѣтельствовалъ

 

вѣру

 

въ

 

Него

 

принесеніемъ

 

въ

 

жертву

 

еди-

нороднаго

   

сына

 

своего

 

(Быт.

 

22,

 

2)?

 

Не

 

по

 

Его

 

лп

 

пове-

лѣнію

 

получили

   

особый

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

въ

 

народѣ

 

ев-

рейскомъ

   

обрѣзаніе,

 

пасхальная

 

и

 

другія

   

жертвы,

  

скинія
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со

 

всѣми

 

ея

 

принадлежностями

 

и

 

вообще

 

все

 

относящееся

къ

 

Богослуженію?

 

Не

 

осѣнила

 

ли

 

божественная

 

слава

 

Его,

въ

 

видѣ

 

облака,

 

сперва

 

скинію

 

(Исх.

 

40,

 

35),

 

а

 

потомъ-

храмъ

 

Іерусалимскій

 

(3

 

Царст.

 

8,

 

11),

 

когда

 

были

 

они

освящаемы?

 

Но

 

то

 

было,

 

быть

 

можетъ,

 

время

 

тѣней

 

и

 

об-

разовъ,

 

а

 

не

 

время,

 

когда

 

возсіяло

 

для

 

насъ

 

самое

 

солнце

правды,

 

когда

 

истинные

 

поклонницы

 

должны

 

поклоняться

Богу

 

въ

 

духѣ

 

и

 

истинѣ?

 

Нѣтъ,

 

и

 

въ

 

христіанской

 

церкви

Богопочитаиію

 

внѣшнелу

 

придается

 

значеніе

 

нисколько

 

не

меньшее,

 

чѣмъ

 

въ

 

церкви

 

ветхозавѣтной.

 

Посмотрите

 

преж-

де

 

всего

 

на

 

самаго

 

Начальника

 

вѣры

 

и

 

совершителя

 

сна-

сенія

 

нашего

 

Христа

 

Іисуса.

 

Кому

 

кпкъ

 

не

 

Ему,

 

постоян-

но

 

пребывающему

 

въ

 

общеніи

 

съ

 

Отцомъ

 

Его,

 

естественнѣе

всего

 

было

 

устранять

 

себя

 

отъ

 

всего,

 

что

 

касалось

 

внеш-

ности,

 

обрядностн,

 

и,

 

однако,

 

не

 

видішъ

 

ли

 

Его

 

то

 

возво-

дящимъ

 

очи

 

на

 

небо

 

(Марк.

 

8,

 

34;

 

Іоаи.

 

17,

 

1),

 

то

 

воз-

двигающимъ

 

руки

 

горѣ,

 

то

 

колѣпопреклонно

 

-

 

молящимся

 

и

повергающимся

 

лицомъ

 

на

 

землю

 

(Лук.

 

22,

 

41;

 

Марк.

 

14,

35)?

 

Не

 

слыпшмъ

 

ли

 

Его

 

обѣщающимъ

 

свое

 

присутствіе

собрапнымъ

 

во

 

имя

 

Его

 

(Мѳ.

 

18,

 

20),

 

ободряющимъ

 

всѣхъ

клапявшихся

 

предъ

 

Нимъ,

 

прнпадавшихъ

 

къ

 

стопамъ

 

Его,

лобызавшихъ

 

ноги

 

и

 

оде?кды

 

Его?

 

Не

 

ободрилъ

 

ли

 

Онъ

 

вѣ-

ру

 

и

 

любовь

 

Маріп,

 

когда

 

та,

 

взявъ

 

Фунтъ

 

нардоваго,

 

чис-

таго

 

драгоцѣннаго

 

мѵра,

 

намазала

 

ноги

 

Его

 

и

 

отерла

 

ихъ

волосами

 

своими

 

и

 

не

 

осудилъ

 

ли

 

Іуду

 

за

 

порицаніе

 

этого

добраго

 

дѣла

 

(loan,

 

12)?

 

Не

 

указалъ

 

ли

 

Онъ

 

и

 

на

 

нѣко-

торые

 

образцы

 

Вогопочтенія,

 

когда

 

далъ

 

ученикамъ

 

молит-

ву

 

(Мѳ.

 

6,

 

9),

 

когда

 

на

 

Тайной

 

Вечерѣ,

 

воздавъ

 

благода-

рена

 

Богу

 

Отцу,

 

совершилъ

 

таинство

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

своей

и

 

повелѣлъ

   

творить

 

въ

 

Его

   

воспоминаніе

 

(Лук.

 

22,

 

19).
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Правда,

 

Онъ

 

не

 

далъ

 

внѣшнему

 

Богопочтенію

 

такихъ

 

строго

опредѣленныхъ

 

нормъ,

 

какія

 

даны

 

были

 

ему

 

въ

 

ветхомъ

завѣтѣ,

 

но

 

это

 

служитъ

 

не

 

столько

 

къ

 

умаленію

 

хрпстіан-

скаго

 

Богопочтенія,

 

сколько

 

къ

 

возвышенію

 

его.

 

Какъ

 

са-

мый

 

законъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

написанъ

 

былъ

 

Имъ

не

 

на

 

скрижаляхъ

 

камепныхъ,

 

а

 

на

 

скрижаляхъ

 

сердца

человѣческаго,

 

такъ

 

тѣмъ

 

болѣе

 

Богопочтеиіе

 

не

 

могло

быть

 

включено

 

Имъ

 

въ

 

какія

 

либо

 

строго

 

опредѣлепиыя

Формы.

 

Оно

 

должно

 

было

 

стать

 

дѣломъ

 

свободиаго

 

выраже-

нія

 

самой

 

основанной

 

Имъ

 

церкви.

 

Послушайте,

 

что

 

отвѣ-

чалъ

 

Онъ

 

тѣмъ,

 

которые

 

указывали

 

на

 

отсутствіе

 

постовъ

въ

 

средѣ

 

учепиковъ

 

Его.

 

«Прійдутъ

 

дни»,

 

говорилъ

 

Онъ,

«когда

 

отнимется

 

у

 

нихъ

 

женихъ,

 

и

 

тогда

 

будутъ

 

постить-

ся

 

въ

 

тѣ

 

дни»

 

(Марк.

 

2,

 

20).

 

Не

 

ясно

 

лн,

 

что

 

учрежде-

ніе

 

постовъ

 

считалъ

 

Онъ

 

дѣломъ

 

самихъ

 

учениковъ,

 

счи-

талъ

 

послѣдствіемъ

 

той

 

признательности,

 

какую

 

будутъ

пмѣть

 

они

 

къ

 

днямъ

 

отнятія

 

Его,

 

или

 

что

 

тоже

 

къ

 

днямъ

страданія

 

и

 

смерти

 

Его.

 

Такъ

 

и

 

было

 

въ

 

дѣйствительно-

стц.

 

Лишь

 

только

 

церковь

 

видимо

 

разлучилась

 

съ

 

своимъ

божествеинымъ

 

основателемъ

 

и

 

тотчасъ,

 

въ

 

зпакъ

 

любви

и

 

благодарности

 

къ

 

Нему,

 

начала

 

освящать

 

и

 

узаконять

все,

 

что

 

могло

 

служить

 

къ

 

прославленію

 

имени

 

Его.

 

По-

ставивши

 

центромъ

 

такого

 

прославленія

 

завѣщанное

 

Имъ

совершеніе

 

таинства

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Его,

 

Она,

 

съ

 

первыхъ

же

 

дней

 

своего

 

существованія,

 

пачала,

 

подъ

 

руководствомъ

святыхъ

 

апостоловъ,

 

составлять

 

для

 

него

 

общественный

собранія,

 

отличать

 

особымъ

 

празднествомъ

 

день

 

воскрес-

ный

 

(Дѣян.

 

20.,

 

7)

 

и

 

другіе

 

великіе,

 

по

 

воспоминание,

Дни,

 

обставлять

 

мѣста

 

собраній

 

приличествующими

 

имъ

предметами,

 

какъ

   

то:

 

свѣтильниками

 

(Дѣян.

 

20,

 

8),

 

свя-
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щенными

 

изображеніями

 

и

 

т.

 

п.,

 

воспѣвать

 

въ

 

честь

 

и

славу

 

Его

 

псалмы,

 

пѣснопѣнія

 

и

 

пѣсни

 

духовный

 

(Еф.

 

5,

19)

 

воздѣвать

 

руки

 

(ІТнм.

 

2,

 

8),

 

преклонять

 

колѣна

 

(Дѣян.

7,

 

60.

 

20,

 

36.

 

21,

 

5.),

 

совершать

 

крестное

 

знаменіе

 

(Тертул.

in

 

Lib.

 

de

 

coron.

 

milit.

 

cap.

 

3)

 

п

 

преподавать

 

чрезъ

 

поотав-

ленныхъ

 

апостолами

 

преемпиковъ

 

и

 

данную

 

ими

 

Формулу

установленныя

 

Христомъ

 

Спасителемъ

 

таинства.

 

Все

 

же,

что

 

по

 

трудиымъ

 

обстоя

 

тельствамъ,

 

не

 

могло

 

быть

 

сдѣлано

первенствующею

 

церковію,

 

дополнено

 

въ

 

вѣка

 

послѣдующіе,

особенно

 

при

 

великихъ

 

свѣтплахъ

 

IV

 

хрнстіанскаго

 

вѣка,

такъ

 

что

 

ко

 

времени

 

принятія

 

христіанства

 

русскими

 

и

самое

 

Богопочтеніе

 

поставлено

 

было

 

въ

 

соотвѣтствующее

внутреннему

 

величію

 

благолѣпіе.

 

Это-то

 

именно

 

благодѣпіе

Богопочнтанія

 

и

 

поразило,

 

болѣе

 

всего,

 

посѣтнвшихъ

 

Царь-

градъ

 

предковъ

 

нашихъ,

 

оно

 

то

 

и

 

рѣшило

 

религіозныя

судьбы

 

народа

 

русскаго.

 

«Не

 

знаемъ,»

 

говорнли

 

они,

 

«на

землѣ

 

или

 

на

 

небѣ

 

мы

 

были :

 

ибо

 

на

 

землѣ

 

нѣтъ

 

таковыя

красоты

 

и

 

благочинія;

 

не

 

можемъ

 

всего

 

объяснить,

 

только

зиаемъ,

 

что

 

Богъ

 

тамъ

 

пребываетъ»

 

(Лѣт.

 

Нестора

 

по

 

Ке-

нпгсбергск.

 

списку

 

стр.

 

78).

 

И

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

оно

 

стало

для

 

человѣка

 

русскаго

 

самымъ

 

достолюбезнымъ,

 

достоже-

ланнымъ.

 

Оно

 

стало

 

для

 

него

 

школой,

 

отрадой,

 

утѣшеніемъ.

Оно

 

сроднилось

 

и

 

объединилось

 

со

 

всѣми

 

проявленіями

 

на-

родной

 

жизни,

 

сроднилось

 

такъ,

 

что

 

удалить,

 

устранить

 

его,

значило

 

бы

 

тоже,

 

что

 

порвать

 

всякія

 

связи

 

съ

 

народомъ

русскимъ.

 

Не

 

вызывается

 

ли,

 

и

 

такъ,

 

необходимость

 

внѣш-

няго

 

Богопочитапія

 

и

 

самою

 

природою

 

нашею,

 

и

 

свидѣтель-

ствомъ

 

Божественнаго

 

откровенія

 

и

 

исторіей

 

христіанства

 

и

всей

 

исторіей

 

нашего

 

православнаго

 

народа

 

русскаго?

Но

  

все,

 

что

 

было,

 

скажутъ,

   

необходимо

 

когда

 

то,

 

не
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есть

 

необходимо

 

теперь,

 

когда

 

человѣкъ

 

интеллигентный

сталъ

 

на

 

достаточную

 

высоту

 

духовнаго

 

развитія,

 

когда

 

онъ

въ

 

состояніп

 

уже

 

и

 

безъ

 

внѣшнихъ

 

возбужденій

 

устанавли-

вать

 

своп

 

нравственный

 

къ

 

Богу

 

отпогаенія

 

и

 

служить

 

ему

свободно

 

по

 

своей

 

собственной

 

волѣ

 

и

 

разумѣнію.

 

Нѣтъ,

такъ

 

можетъ

 

говорить

 

только

 

одна

 

самонадѣянность.

 

Ре-

лпгіозпая

 

настроенность

 

не

 

есть

 

плодъ

 

одного

 

ума,

 

а

 

плодъ

всѣхъ

 

силъ

 

духа

 

и

 

особенно

 

сердца.

 

При

 

ней

 

необходимо

не

 

одно

 

холодное

 

познаніе

 

о

 

нредметахъ

 

религіозныхъ,

 

а

 

и

чувство

 

любви,

 

чувство

 

благодарности

 

къ.

 

Богу,

 

которыя

направляли

 

бы

 

волю

 

въ

 

исполнение

 

всего

 

того,

 

что

 

соглас-

но

 

съ

 

волей

 

божественной.

 

Мало

 

того:

 

только

 

любящіе

 

Бога

могутъ,

 

по

 

слову

 

Апостола

 

Іоанна,

 

познавать

 

Его

 

(1

 

loan.

4,

 

8.)

 

и

 

только

 

чистые

 

сердцемъ

 

могутъ

 

но

 

слову

 

Христа

Спасителя,

 

зрѣть

 

Его.

 

(Мѳ.

 

5,

 

8).

 

Возможно

 

ли

 

же,

 

спра-

шивается,

 

при

 

такомъ

 

значепіи

 

чувства

 

въ

 

дѣлѣ

 

релцгіи,

устрапять

 

отъ

 

себя

 

внѣшніе

 

знаки

 

Богопочтеиія,

 

когда

они

 

то,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

и

 

вліяютъ

 

на

 

его

 

развнтіе?

Они

 

пмѣіотъ

 

для

 

него

 

такое

 

же

 

значеніе,

 

какое

 

имѣетъ

наука

 

для

 

ума.

 

Какъ

 

въ

 

этой

 

послѣдней

 

сложится

 

все,

что

 

добыто

 

бываетъ

 

умомъ

 

въ

 

течеши

 

многихъ

 

столѣтій,

такъ

 

и

 

въ

 

нихъ,

 

какъ

 

въ

 

нѣкоторой

 

сокровнщшщѣ,

 

слага-

ется

 

все,

 

что

 

добыто

 

бываетъ

 

въ

 

течепіи

 

вѣковъ

 

религіоз-

нымъ

 

чувствомъ.

 

Оттого-то

 

каждый

 

изъ

 

такихъ

 

внѣш-

шіхъ

 

зпаковъ

 

и

 

обхватываетъ

 

васъ

 

такъ,

 

какъ

 

не

 

об-

хваты

 

ваетъ

 

ни

 

одинъ

 

пзъ

 

обыкновенныхъ

 

предметовъ.

Сколько,

 

паиримѣръ,

 

чувствъ

 

и

 

чувствъ

 

самыхъ

 

разнооб-

разпыхъ

 

возпикаетъ

 

въ

 

васъ

 

при

 

вступлепіи

 

въ

 

Храмъ

Божій.

 

А

 

отчего?

 

Отъ

 

того,

 

что

 

въ

 

немъ,

 

помимо

 

певидимаго

прнсутствія

 

благодати

 

Божіей,

 

на

 

каждомъ

 

предметѣ

 

лежитъ
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печать

 

вѣкамп

 

слагавшихся

 

религіозныхъ

 

чувствъ.

 

Одно

обратило

 

его

 

лицомъ

 

къ

 

востоку,

 

другое

 

придало

 

ему

 

видъ

небеснаго

 

свода,

 

третье

 

расположило

 

его

 

или

 

по

 

образу

креста

 

или

 

по

 

образу

 

корабля,

 

и

 

вотъ,

 

вступая

 

въ

 

него,

вы,

 

даже

 

не

 

будучи

 

подготовлены

 

дотолѣ,

 

тотчасъ

 

чувстуете

п

 

ваагаость

 

событій,

 

совершившихся

 

на

 

ьостокѣ,

 

и

 

міровое

назначеніе

 

церкви

 

и

 

зиачеше

 

ея

 

въ

 

морѣ

 

житейскомъ.

 

Тоже

самое

 

нужно

 

сказать

 

и

 

о

 

другихъ

 

священпыхъ

 

предметахъ

н

 

особенно

 

о

 

молитвахъ

 

и

 

пѣснопѣиіяхъ.

 

Все,

 

что

 

находится

въ

 

составѣ

 

иашего

 

Богослуженія,

 

написано

 

лицами,

 

стояв-

шими

 

на

 

высотѣ

 

духовнаго

 

созерцанія.

 

Въ

 

немъ

 

слышимъ

мы

 

или

 

молитву,

 

данную

 

Самимъ

 

Христомъ

 

Спасителемъ,

или

 

Боговдохновенные

 

псалмы

 

Царя

 

и

 

Пророка

 

Давида,

 

или

молитвы

 

и

 

пвспопѣнія,

 

составленцыя

 

такими

 

великими

 

и

Богопросвѣіценнымц

 

отцами

 

и

 

учителями

 

церкви,

 

какъ

 

Ва-

силій

 

великій,

 

Григорін

 

Богословъ,

 

Іоаинъ

 

Златоустъ,

 

Еф-

ремъ

 

Спрішъ,

 

Амвросій

 

Медіолаискій,

 

Іоаинъ

 

Дамаскпиъ

 

и

другіе

 

великіё

 

пѣснопѣвцы

 

Возможно

 

ли,

 

чтобы

 

всѣ

 

тайія

величайшія

 

произведения

 

религіозиаго

 

ума

 

и

 

чувства

 

не

 

про-

изводили

 

на

 

насъ,

 

при

 

всеіі

 

нашей

 

черствости,

 

нѣкотораго

дѣйствіи,

 

не

 

возбуждали

 

и

 

въ

 

пасъ,

 

въ

 

большей

 

или

 

мень-

шей

 

степени,

 

то

 

тѣ,

 

то

 

другія

 

религіозныя

 

чувства?

 

Возможно

ли

 

особенно,

 

чтобы

 

мы,

 

при

 

нашей

 

обычной

 

грѣховпой

 

на-

строенности,

 

вь

 

состояніи

 

были

 

противопоставить

 

имъ

 

что-

пнбудь

 

свое,

 

болѣе

 

совершенное.

 

Прислушайтесь,

 

папрпмѣръ,

къ

 

тѣмъ

 

духовиымъ

 

стихамъ,

 

какіе

 

самочинно

 

составляют-

ся

 

и

 

распѣваются

 

въ

 

разиыхъ

 

сектантсішхъ

 

собраніяхъ.

 

Какъ

все

 

въ

 

нихъ

 

мелочно,

 

однообразно

 

и

 

даже

 

грубо

 

матеріаль-

на!

 

Да

 

и

 

какъ

 

отрадно

 

молиться,

 

когда

 

знаешь,

 

что

 

такъ

молились

 

ведикіе

 

праведники,

 

что

  

такъ

 

молились

 

въ

 

тече-
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яіи

 

нѣсколькихъ

 

вѣковъ

 

наши

 

предки,

 

что

 

такъ

 

молится,

наконецъ,

 

одновременно

 

вся

 

православная

 

церковь.

 

Этнмъ—

то

 

именно

 

едішствомъ

 

молитвы

 

и

 

поддерживается

 

болѣе

 

всего

единство

 

церкви.

 

Немаловажное

 

значеніе

 

имѣетъ

 

при

 

этомъ

и

 

то

 

еще

 

обстоятельство,

 

что

 

все

 

входящее

 

въ

 

составъ

 

Бо-

гослужепія

 

предлагается

 

церковію

 

въ

 

строгомъ

 

порядкѣ,

 

съ

заботліівымъ

 

обращеніемъ

 

внпманія

 

на

 

время,

 

мѣсто

 

и

 

ду-

шевное

 

состояніе

 

ея

 

членовъ

 

На

 

каждое

 

время

 

дня

 

п

 

года,

на

 

каждый

 

случай

 

жизни

 

домашней

 

и

 

общественной

 

у

 

ней

■есть

 

свои

 

молитвы,

 

свои

 

пѣсиопѣнія,

 

свои

 

еваигельскія,

япостольскія

 

н

 

пророческія

 

чтенія

 

и

 

даже

 

свои

 

напѣвы.

Слѣдуя

 

такому

 

истинно

 

мудрому

 

и

 

истинно

 

материнскому

руководству

 

церкви,

 

каждый,

 

даже

 

не

 

подготовленный,

 

мо-

жетъ

 

тотчасъ

 

же

 

проникаться

 

тѣми

 

релпгіознымн

 

чувства-

ми,

 

какія

 

прпличеетвуютъ

 

пзвѣстпому

 

времени

 

и

 

пзвѣстнымъ

обстоятельствамъ.

 

А

 

сколько

 

великой

 

Богопроевѣщеішой

 

мыс-

ли

 

вложила

 

Она

 

въ

 

различныя

 

дѣйствія!

 

Въ

 

однихъ,

 

какъ

во

 

входѣ

 

на

 

лптургіи

 

съ

 

евангеліемъ,

 

вы

 

видите

 

предъ

 

со-

бой

 

цѣлую

 

группу

 

велпкихъ

 

историческпхъ

 

событій,

 

а

 

въ

другпхъ,

 

какъ

 

въ

 

крестномъ

 

знамепін — цѣлую

 

систему

вѣроучеиія.

 

Присоедините,

 

наконецъ,

 

ко

 

всему

 

этому

 

свнщен-

пую

 

иконопись

 

съ

 

ея

 

умплителыіымъ

 

изображеніемъ

 

или

Дѣла

 

мплосердія

 

и

 

любви

 

Божіей,

 

пли

 

велпкихъ

 

подвиговъ

вѣры

 

п

 

благочестія,

 

лампады

 

и

 

свѣтилыіпкн

 

съ

 

ихъ

 

на-

ломинапіемъ

 

о

 

нашей

 

внутренней

 

сердечной

 

теплотѣ,

 

ку-

рящійся

 

Фііміамъ,

 

какъ

 

уносищій

 

съ

 

собою

 

и

 

наши

 

чувства

и

 

всю

 

прочую

 

Богослужебную

 

обстаповку

 

то— торжественную

то—печальную,

 

и

 

вы

 

легко

 

убѣднтесь,

 

какими

 

громадными

средствами

 

располагаете

 

религіозная

 

внѣшность

 

для

 

во.'.буж-

денія

 

въ

 

насъ

 

религіозныхъ

 

мыслей

 

п

 

чувствъ.

 

Будучи

 

иеоб-
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ходима

 

въ

 

мѣстахъ

 

общественная

 

богослуженія,

 

она

 

не

менѣе

 

необходима

 

и

 

въ

 

нашихъ

 

домахъ,

 

въ

 

пашей

 

обычной

повседневной

 

жизни.

 

Что

 

такое

 

православный

 

домъ,

 

право-

славная

 

семья?

 

Это

 

церковь

 

въ

 

маломъ

 

впдѣ

 

(1

 

Корине,

6,

 

19).

 

Здѣсь,

 

въ

 

лицѣ

 

супруговъ

 

указывается

 

намъ

 

ве-

личественный

 

образъ

 

таинствеішаго

 

союза

 

Христа

 

съ

 

своею

церковію

 

(ЁФес.

 

гл.

 

5).

 

Здѣсь

 

рождеішые,

 

по

 

благословенно

Божію,

 

дѣтп,

 

получивши

 

благодатное

 

освящепіе

 

въ

 

таип-

ствахъ

 

святаго

 

крещенія

 

и

 

миропомазапія,

 

впервые

 

научаются

познавать

 

Бога,

 

любить

 

Его,

 

благоугождать

 

Ему.

 

Не

 

долж-

ны

 

ли,

 

поэтому,

 

быть

 

п

 

здѣсь:

 

и

 

скрѣпляющая

 

семейный

союзъ

 

семейная

 

молитва

 

и

 

возбуждающая

 

релпгіозное

 

чув-

ство

 

обстановка?

 

Что,

 

какъ

 

не

 

эта

 

обстановка,

 

можетъ

 

на-

помнить

 

намъ,

 

среди

 

тревогъ

 

и

 

заботъ

 

жизші

 

семейной,

 

въ

комъ

 

и

 

въ

 

чемъ

 

должны

 

искать

 

мы

 

поддержки

 

для

 

себя?

Что,

 

какъ

 

не

 

она,

 

съ

 

ея

 

проявлепіемъ

 

въ

 

священныхъ

 

ико-

нахъ,

 

въ

 

теплющнхся

 

ирсдъ

 

ними

 

лампадахъ,

 

въ

 

чествова-

ыіп

 

святыхъ

 

праздппковъ,

 

въ

 

соблюдеиіп

 

постовъ,

 

легче

всего

 

можетъ«научпть

 

ошыхъ

 

члеповъ

 

семьи

 

и

 

познаиію

 

о

Богѣ

 

и

 

проелавленію

 

Его?

 

Спросите

 

всѣхъ,

 

кто

 

сохранилъ-

въ

 

себѣ

 

чувство

 

религіозное,

 

и

 

каждый

 

скажетъ

 

вамъ,

 

какъ

сильно

 

вліялп

 

иа

 

это

 

сохраненіе

 

его

 

дѣтскія

 

впечатлѣніи,

впушенпыя

 

ему

 

религіозной

 

впѣшностыо.

Таково,

 

возлюбленные

 

братіе,

 

и

 

происхождсніе

 

и

 

зна-

ченіе

 

религіозиой

 

внѣшностп.

 

Будемъ

 

же

 

относиться

 

къ

 

ней

такъ,

 

какъ

 

требуетъ

 

того

 

и

 

самая

 

природа

 

паша

 

и

 

псторія

пронсхождсиія

 

ея

 

и

 

зиаченія

 

ея

 

въ

 

жизни

 

семейной

 

и

 

на-

родной.

 

Не

 

будемъ,

 

какъ

 

Фарисеи,

 

въ

 

соблюденін

 

ея

 

одной
поставлять

 

свою

 

праведность,

 

но

 

не

 

будемъ

 

н

 

обольщать

себя

 

тою

 

ложною

 

и

 

иавѣяниою

 

намъ

 

отъ

 

виѣ

 

мыслію,

 

что-
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мы

 

стоимъ

 

будто

 

бы

 

выше

 

ея

 

и

 

не

 

[нуждаемся

 

уже

 

|въ

посредствѣ

 

ея.

 

Нѣтъ,

 

всегда,

 

пока

 

будетъ

 

человѣкъ

 

чело-

вѣкомъ,

 

пока

 

не

 

разорветъ

 

связей

 

съ

 

этпмъ

 

окружающимъ

его

 

міромъ,

 

какъ

 

внутреннее

 

духовное

 

необходимо

 

должно

отражаться

 

во

 

внѣшнемъ,

 

такъ

 

внѣшнее

 

должно

 

вліять,

 

въ

свою

 

очередь,

 

на

 

внутреннее.

 

И

 

намъ

 

ли,

 

православпымъ

русскимъ,

 

устраняться

 

отъ

 

религіозной

 

внешности,

 

когда

въ

 

ней

 

все

 

полно,

 

такъ

 

и

 

мысли

 

и

 

чувства,

 

когда

 

съ

 

ней

связаны

 

у

 

насъ

 

самыя

 

священныя,

 

самыя

 

дорогія

 

сердцу

воспомпнанія,

 

когда

 

она

 

сроднилась

 

и

 

объединилась

 

такъ

съ

 

нашею

 

народною

 

жнзнію».

 

Прославляйте

 

же

 

Господа

 

въ

душахъ

 

н

 

тѣлесѣхъ

 

вашнхъ,

 

прославляйте

 

Его

 

всегда

 

и

вездѣ,

 

прославляйте

 

Его

 

и

 

нынѣ

 

едиными

 

устами

 

и

 

едн-

иымъ

 

сердцемъ

 

за

 

велнкія

 

Его

 

милости,

 

являемыя

 

на

 

Бла-

гочестивБйшемъ

 

Государѣ

 

нашемъ

 

и

 

всей

 

Великой

 

Державѣ

Его.

 

Аминь.

Протоіерей

 

Александръ

 

Кудрявцева

Предложеніе

 

Преосвященнаго

 

Іустина,

 

Епископа
Подольскаго

 

и

 

Брацлавскаго,

 

духовенству

 

По-
дольской

 

епархіи— о

 

воспитаніи

 

дѣтей

 

въ

 

духѣ

церковности.

Имѣя

 

попеченіе

 

о

 

возвышеніи

 

религіозно-нравствениаго

воспитанія

 

учащихся

 

въ

 

духовно-учебиыхъ

 

заведеніяхъ
ввѣренпой

 

мнѣ

 

епархіи,

 

какъ

 

будущихъ

 

служителей

 

цер-

кви

 

Божіей,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

замѣчая

 

въ

 

восшгташшкахъ

какъ

 

семинаріи,

 

такъ

 

и

 

духовныхъ

 

учнлищъ,

 

при

 

многихъ

случаяхъ

  

слабое

 

знакомство

 

съ

 

церковнымъ

 

уставомъ,

 

съ
23
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чиномъ

 

службъ

 

церковныхъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ— даже

съ

 

церковно-славянскимъ

 

языкомъ,

 

я

 

за

 

священный

 

долгъ

себѣ

 

поставлю,

 

руководясь

 

неоднократно

 

послѣдовавшими

распоряженіямп

 

высшей

 

духовной

 

власти,

 

обратиться

 

къ

духовенству

 

ввѣренной

 

мнѣ

 

епархіи —съ

 

цѣлію

 

возбужде-

ния

 

самихъ

 

родителей

 

къ

 

улучшенію

 

воспитанія

 

свопхъ

діьтей,

 

і:огда

 

они

 

находятся

 

еще

 

нодъ

 

родптельскимъ

 

кро-

вомъ,

 

и

 

Ко

 

усилепію

 

надъ

 

ними

 

надзора,

 

когда

 

они

 

прово-

дятъ

 

каникулярное

 

время

 

внѣ

 

учебпыхъ

 

заведепій

Главная

 

цѣль

 

образованія

 

и

 

воспнтанія

 

въ

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

какъ

 

по

 

уставу

 

д.

 

семннаріи

 

(§1),

такъ

 

и

 

по

 

установившемуся

 

въ

 

нагаемъ

 

отечествѣ

 

порядку,

заключается

 

въ

 

надлеагащемъ

 

прнготовленіи

 

юнопіества

 

къ

служенію

 

православной

 

церкви.

 

Къ

 

достижение

 

такой

 

цѣли

направлены

 

какъ

 

программы

 

учебпыхъ

 

занятій

 

въ

 

означен-

ныхъ

 

заведепіяхъ,

 

такъ

 

и

 

весь

 

строй

 

жизни

 

духовиыхъ

воспнтнцццковъ,

 

съ

 

полною

 

предусмотрптельпостію

 

обстав-

ленный

 

многоразличными

 

постаиовлепіямн,

 

клонящимися

 

къ

поддержанію

 

учащихся

 

на

 

прямомъ

 

пути

 

къ

 

цѣлп

 

ихъ

 

об-

разовала

 

и

 

воепитапія —быть

 

впослѣдствіп

 

провозвѣстни-

камп

 

Боаиствепной

 

истины

 

н

 

разумными

 

и

 

благоговѣйныміі

совершителями

 

церковныхъ

 

службъ.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

воспп-

танниковъ

 

Семииаріи,

 

равно

 

какъ

 

и

 

Дух.

 

Учил.,

 

практичес-

ки

 

приготовить

 

къ

 

будущему

 

ихъ

 

пастырскому

 

служсііію,

Правленіемъ

 

семпнаріп,

 

между

 

прочими

 

мѣрами,

 

составлены

еще

 

въ

 

1882

 

г.

 

подробный

 

правила

 

объ

 

участін

 

воспитан-

никовъ

 

въ

 

церковномъ

 

чтеніи

 

и

 

пѣпіп,

 

а

 

также

 

прпслужпванін

въ

 

церкви

 

во

 

время

 

Богослуженія,

 

каковыя

 

правила,

 

къ

свѣдѣпію

 

духовенства,

 

напечатаны

 

въ

 

«Подольскыхъ

 

Епарх.

Вѣдом.»

 

(1882

 

г.

 

J&№

 

5

 

и

 

13).

 

Кромѣ

 

того

 

приняты

 

мѣ-
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ры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

всѣ,

 

безъ

 

исключенія,

 

какъ

 

семинарскіе,

такъ

 

п

 

училищные

  

воспитанники

  

участвовали

 

по

 

очереди

въ

  

церковномъ

   

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

и

 

исправляли

   

служебный

обязанности

 

въ

 

алтарѣ

 

съ

 

надлежащимъ

 

пониманіемъ

 

важ-

ности

 

этого

   

дѣла.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

видахъ

 

доставленія

 

полной

возможности

  

каждому

 

воспитаннику

 

своевременно

 

пригото-

виться

 

къ

 

чтенію

 

въ

 

церкви,

 

переданы

 

церковно-служебныя

книги

 

въ

 

ученическую

 

бнбліотеку,

 

въ

 

количествѣ

 

125

 

экз.

съ

   

тѣмъ,

   

чтобы

 

воспитанники

   

всегда

 

могли

 

пользоваться

пип

 

безъ

  

всякихъ

 

препятствій.

 

И—нужно

 

сказать—н

 

се-

ыинарскіе

 

и

 

училищные

 

воспитатели

 

духовнаго

 

юношества

прп

 

всякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ

 

внушали

 

учащимся

 

любовь

 

и

уваженіе

 

къ

 

священиодѣііетвіямъ

 

и

 

уставамъ

 

Православной

Церкви,

 

и

 

тѣхъ

   

изъ

 

нпхъ,

   

которые

 

по

 

неуважительнымъ

причииамъ

 

уклонялись

 

отъ

 

Богослуженія

 

или

 

неблагоговѣйно

при

 

немъ

 

присутствовали,

 

подвергали

 

иногда

 

даже

 

и

 

стро-

гпмъ

 

мѣрамъ

 

взысканія,

 

справедливо

 

относя

 

нарушеніе

 

се-

го

 

свящеииаго

 

для

 

будущихъ

 

служителей

 

церкви

 

долга

 

къ

числу

 

проступковъ,

 

петерппмыхъ

 

въ

 

духовной

   

школѣ.

 

За

воѣыъ

  

тѣмъ— къ

 

глубокому

   

прискорбно

   

нужно

 

признать,

что

 

всѣ

 

вышеупомянутая

 

и

 

другія

 

предпринимаемый

 

духовно-

училпщцыаш

 

начальствами

 

мѣры

 

по

 

отноіненію

 

къ

 

немалому

чпслу

 

воспнтаннпковъ

   

нерѣдко

   

оказывались

  

безсильнымц

Для

  

достпжеиія

   

желаемыхъ

  

и

  

ожидаемыхъ

   

результатовъ.

Въ

 

чемъ

 

же

 

причина

 

столь

 

иеотрадпаго

 

явленія?

Пастыри

 

церкви

 

Христовой,

 

священно

 

и

 

церковшьслу-

яштслц

 

Божіи!

 

Не

 

кроется

 

ли

 

эта

 

причина

 

въ

 

томъ,

 

что

значительное

 

число

 

обучающихся

 

въ

 

духовио-учебныхъ

 

за-

педеніяхъ

 

вашихъ

 

дѣтей

 

не

 

было

 

воспитываемо

 

съ

 

самыхъ

малыхъ

 

ліътъ

 

въ

 

томъ

 

направленіи,

 

которымъ

 

должны

 

от-



—

 

234

 

—

личаться

 

духовные

 

воспитанники,

 

готовящіеся

 

къ

 

пастыр-

скому

 

служенію,

 

и

 

что

 

родители

 

и

 

родственники

 

учащагося

духовнаго

 

юношества

 

не

 

употребили

 

всю

 

силу

 

своего

 

ро-

дительскаго

 

и

 

родственнаго

 

вліянія

 

на

 

возбужденіе

 

въ

 

дѣ-

тяхъ,

 

еще

 

въ

 

самомъ

 

юномъ

 

возрастѣ,

 

любви

 

къ

 

храму

Божію,

 

уваженія

 

къ

 

церковному

 

уставу,

 

благоговѣнія

 

къ

святынѣ

 

Господней

 

и

 

вкуса

 

къ

 

красотѣ

 

и

 

благолѣпію

 

цер-

ковной

 

службы,

 

а

 

такъ

 

какъ,

 

думаю,

 

всякому

 

изъ

 

васъ

извѣстно,

 

да

 

и

 

вѣковой

 

опытъ

 

свндѣтельствуетъ,

 

что

 

са-

мый

 

прочныя

 

основанія

 

столь

 

возвышенныхъ

 

и

 

досто-

дюбезныхъ

 

чувствъ

 

и

 

сердечныхъ

 

расположеній

 

полагаются

именно

 

въ

 

діътскомз

 

возрастгь,

 

когда

 

юная

 

душа

 

наиболѣе

бываетъ

 

открыта

 

для

 

добрыхъ

 

впечатлѣній,

 

папбодѣе

 

вос-

пріпмчпва

 

ко

 

всему

 

дѣйствительно

 

прекрасному.

 

Это—пе-

ріодъ

 

домашняго

 

воспитанія

 

и

 

потому

 

надлежащая

 

его

 

по-

становка

 

п

 

его

 

особенности,

 

отражающіяся

 

потомъ

 

во

 

всемъ

послѣдующемъ

 

нравствеиномъ

 

паправленіп

 

человѣка,

 

лежать

всецѣло

 

на

 

обязанности

 

родителей

 

и

 

другихъ

 

близкихъ

 

къ

дѣтямъ

 

лицъ.

 

Руководимые

 

вашею

 

любовію,

 

ваши

 

дѣти

 

съ

самаго

 

нѣжнаго

 

возраста

 

должны

 

бы

 

пріучаться

 

находить

высокое

 

наслажденіе

 

въ

 

исполненіп

 

обязанностей

 

того

 

зва-

нія,

 

къ

 

которому

 

предназначены

 

самымъ

 

пропсхожденіемъ

своимъ

 

отъ

 

духовныхъ

 

лицъ,— будущіе

 

служители

 

алтаря

Господня

 

должны

 

бы

 

и

 

воспитываться

 

блпзъ

 

алтаря

 

и

 

отъ

жертвенника

 

Господня

 

заимствовать

 

благодатное

 

освяще-

ніе

 

на

 

предлежащій

 

нмъ

 

подвигъ

 

j

 

они

 

должны

 

бы

 

даже

среди

 

дѣтскихъ

 

игръ

 

и

 

невішныхъ

 

увеселепій

 

находить

преимущественное

 

наслажденіе

 

въ

 

предметахъ

 

и

 

дѣйствіяхъ,

напоминающихъ

 

Св.

 

Церковь,

 

ея

 

обряды

 

и

 

чиноположенія.

Словомъ,

 

не

 

священная-ли

 

лежитъ

 

на

 

васъ,

 

родители,

 

обя-
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занность—всѣми

 

мѣрами

 

воспитывать

 

дѣтей

 

нашихъ

 

съ

самаго

 

нѣжнаго

 

ихъ

 

возраста

 

въ

 

томъ

 

направленіи,

 

кото-

рое

 

вообще

 

называется

 

«г^ерковностт»?

 

Проникнутые

 

имъ

пзмлада,

 

они

 

охотно

 

и

 

съ

 

добрымъ

 

сердцемъ

 

будутъ

 

впо-

слѣдствіи

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

церковномъ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи,

не

 

будутъ

 

считать

 

для

 

себя

 

чѣмъ

 

то

 

страннымъ

 

и

 

какъ

бы

 

ушізптелыіымъ

 

исполнять

 

служебный

 

обязанности

 

при

совершеніи

 

ихъ

 

отцами

 

церковныхъ

 

службъ.

 

А

 

то

 

вѣдь—

какъ

 

грустно

 

бываетъ

 

впдѣть

 

мальчиковъ

 

трехъпяти

 

лѣтъ,

сыновей

 

священника,

 

одного,

 

папр.,

 

одѣтаго

 

въ

 

какой-то

кучерской

 

каФтанъ,

 

другаго

 

—имѣющаго

 

въ

 

рукѣ

 

малень-

кое

 

ружьецо,

 

третьяго

 

умѣющаго

 

даже

 

разбирать

 

цвѣтъ

 

и

достоинство

 

лошадей

 

и

 

рѣшающаго— чьи

 

лошади

 

лучше,

 

и

въ

 

тоже

 

время

 

на

 

вопросъ:

 

какую

 

ты

 

знаешь

 

молитву,

отвѣчающаго

 

молчаніемъ,

 

или

 

что

 

еще

 

хуже—на

 

спросъ:

прочитай

 

молитву,

 

какую

 

зиаешь,—поражающаго

 

отвѣтомъ:

не

 

хочу.

 

Къ

 

несчастно,

 

такихъ

 

дѣтей

 

я

 

встрѣчалъ

 

при

 

по-

сѣщеніи

 

домовъ

 

нѣкоторыхъ

 

священннковъ.

 

Спрашивается,

что

 

выйдетъ

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

будущему

 

ихъ

предназначение?

 

Какое

 

сѣмя

 

будетъ

 

посѣяно

 

въ

 

пхъ

 

ду-

иахъ?

 

А

 

по

 

роду

 

сѣмепи

 

будетъ

 

и

 

плодъ— увы — самый

горькій.

 

И

 

что

 

съ

 

такъ

 

худо

 

направленнымъ

 

мальчикомъ

впослѣдствіи

 

можетъ

 

сдѣлать

 

духовная

 

школа,

 

въ

 

которую

онъ

 

будетъ

 

представленъ?

 

И —каковъ

 

будетъ

 

онъ

 

впослѣд-

ствіи

 

пастырь

 

Церкви

 

Христовой,

 

если

 

только

 

Высшій

 

Про-

шлслъ

 

не

 

направить

 

его

 

путь

 

въ

 

какую-либо

 

иную

 

сторо-

ну?...

 

Или

 

не

 

горько-ли

 

выслушивать

 

иногда

 

раг.сказы

 

о

томъ,

 

какъ

 

иные

 

воспитанники

 

духовно-учебныхъ

 

заведе-

шй

 

ведутъ

 

себя

 

въ

 

домахъ

 

родителей

 

во

 

время

 

отпусковъ:

вотъ

 

напр.,

 

объ

 

одномъ

 

изъ

 

таковыхъ,

 

по

 

заслугамъ

 

впро-
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чемъ

 

подвергшемся

 

строгому

 

суду

 

и

 

наказанію

 

въ

 

1882

 

г.,

мнѣ

 

разсказывали

 

свои

 

же,

 

братія,

 

что

 

онъ,

 

живя

 

въ

 

одни

каникулы

 

у

 

отца,

 

въ

 

другіе

 

у

 

дяди

 

своего,

 

вмѣсто

 

того,

чтобы

 

въ

 

воскресный

 

пли

 

праздничный

 

день

 

идти

 

въ

 

храмъ

Божій

 

для

 

молитвы,

 

пѣть

 

ц

 

читать

 

на

 

клпросѣ,

 

прислужи-

вать

 

въ

 

алтарѣ,— какъ

 

подобало-бы

 

духовному

 

воспитан-

нику,— бралъ

 

въ

 

руки

 

ружье

 

и

 

съ

 

своимъ,

 

подобнымъ

 

же

ему

 

по

 

направленію,

 

пріятелемъ

 

рано

 

утромъ

 

отправлялся

на

 

охоту,

 

и

 

это

 

дѣлалъ

 

не

 

въ

 

одно

 

воскресенье

 

или

 

празд-

никъ,

 

а

 

какъ

 

нарочно

 

— въ

 

каждое

 

воскресенье,

 

въ

 

каждый

празднпкъ,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

его

 

пріятеля,

 

бывшаго

 

на

 

сель-

ской

 

службѣ,

 

только

 

такіе

 

дни

 

и

 

были

 

свободны

 

для

 

хожде-

нія

 

на

 

охоту.

 

Хорошъ

 

былъ

 

такой

 

воспитанникъ,

 

гото-

вивгаійся

 

быть

 

послѣ

 

священникомъ?

 

Но

 

хороши

 

были

 

и

отецъ

 

его

 

и

 

дядя — оба

 

священники,

 

которые

 

не

 

поразились

такпмъ

 

поведеиіемъ

 

своего

 

гостя

 

и

 

не

 

возчуствовали

 

ле-

жавшей

 

па

 

ннхъ

 

обязанности

 

обратить

 

на

 

истинный

 

путь

заблудшаго

 

молодаго

 

человѣка,и

 

отечески

 

отвлечь

 

его

 

отъ

несвойственнаго

 

ему

 

занятія.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

этотъ

 

воспи-

танникъ

 

въ

 

учебное

 

время

 

ходилъ

 

въ

 

семинарскую

 

церковь,

участвовалъ

 

даже

 

въ

 

церковномъ

 

чтеніи.

 

Что

 

же

 

съ

 

нимъ

можетъ

 

сдѣлать

 

школа,

 

хотя

 

бы

 

и

 

самая

 

строгая,

 

хотя

 

бы

и

 

самая

 

внимательная

 

къ

 

умственному

 

и

 

нравственному

паправленію

 

воспитанника,

 

когда

 

ея

 

старанія

 

о

 

немъ

 

столь

рѣзко

 

парализуются

 

домашнимъ

 

порядкомъ

 

жизни

 

въ

 

род-

ственной

 

семьѣ?

Отцы

 

и

 

братіе!

 

Если

 

кому

 

изъ

 

родителей,

 

то

 

не

 

къ

вамъ

 

ли,

 

пастыри

 

Христовой

 

церкви,

 

взываетъ

 

св.

 

апостолъ

Павелъ:

 

Отцы,

 

воспитывайте

 

чадъ

 

своихъ

 

въ

 

наказанги

 

и

учеши

 

Господни

 

(Еф.

 

6,

 

4).

   

Если

  

кто

 

изъ

  

родителей,

 

то
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не

 

вы

 

ли,

 

отцы

 

духовные,

 

сторицею

 

будете

 

вознаграждены

Отцемъ

 

небеснымъ,

 

когда

 

своииъ

 

словомъ

 

и

 

особенно

 

при-

мѣромъ

 

возростите

 

чадъ

 

своихъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

бдагочестіи

 

хри-

стіанскомъ,

 

въ

 

послушаніи

 

уставамъ

 

церкви,

 

въ

 

любви

 

къ

святынѣ

 

Господней,

 

въ

 

сердечной

 

готовности,

 

подобно

 

юно-

му

 

Самуилу

 

отвѣтить

 

на

 

призывающій

 

гласъ

 

Вожій :

 

гла-

голи

 

Господи,

 

лко

 

слъжитъ

 

рабъ

 

Твой

 

(1

 

Цар.

 

3,

 

10),

 

и

со

 

смиреніемъ

 

принять

 

въ

 

себя

 

Божественную

 

благодать,

поставляющую

 

пастырей

 

и

 

учителей

 

въ

 

церкви

 

Христовой.

Іг/стинъ

 

Епископъ

 

Подолъскги

 

и

 

Брацлавскій.

(Подол.

 

Епарх.

 

Вѣдом.)

Святый

 

великомученикъ

 

Іоаннъ

 

Сочавскій,

 

новый

 

Россійскій

чудотворецъ.

(Пострадавшій

 

2-го

 

іюня

   

1492

 

года,

 

въ

 

г.

   

Аккерманѣ).

Къ

 

безчисленному

 

сонму

 

петлѣпно

 

почивающихъ

 

въ

нагаемъ

 

правоолавпомъ

 

отечествѣ

 

святыхъ

 

угодннковъ

 

Бо-

жіихъ,

 

1-го

 

сентября

 

1884

 

года,

 

Господь

 

присоедипнлъ

 

но-

ваго

 

свпдѣтеля

 

нетлѣнія

 

и

 

исповѣдника

 

за

 

имя

 

Христово,

св.

 

великомученика

 

Іоанна,

 

возвративъ

 

часть

 

святыхъ

 

и

многоцѣлебныхъ

 

мощей

 

сего

 

страстотерпца

 

изъ

 

австрійска-

го

 

г.

 

Сочавы

 

въ

 

нашъ

 

россійскій

 

г.

 

Аккерманъ,

 

находящей-

ся

 

въ

 

нынѣшней

 

Бессарабской

 

губерніи,

 

въ

 

которомъ

 

св.

мученнкъ

 

Іоапнъ

 

пострадалъ

 

2

 

іюня

 

1492

 

г.,

 

и

 

въ

 

кото-

ромъ

 

св.

 

мощи

 

его

 

почивали

 

въ

 

продолженіи

 

семидесяти

лѣтъ

 

послѣ

 

страдальческой

 

кончины.

 

Прежде

 

чѣмъ

 

переда-

вать

 

о

 

перенесеніи

 

части

 

мощей

 

св.

 

великомученика

 

Іоанна,

мы

  

намѣрены

   

познакомить

   

Христолюбиваго

   

читателя

  

съ
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тѣми

   

подвигами

  

и

   

страданіями,

 

какіе

  

претерпѣлъ

  

этотъ

доблестный

 

воинъ

 

Христовъ

 

*).

Мученикъ

 

Христовъ

 

Іоаннъ

 

былъ

 

трапезундскимъ

 

куп-

цомъ.

 

Однажды

 

онъ

 

отправился

 

съ

 

товарами

 

моремъ

 

на

большомъ

 

кораблѣ.

 

Начальникъ

 

судна

 

**)

 

замѣтплъ,

 

что

Іоаннъ

 

часто

 

молится,

 

постится

 

и

 

много

 

помогаетъ

 

бѣднымъ

спутникамъ,

 

возненавидѣлъ

 

его

 

и

 

началъ

 

досаяідать

 

ему

своими

 

спорами

 

о

 

православіи

 

восточной

 

церкви,

 

которые

не

 

прекращались

 

во

 

все

 

время

 

плаванія.

 

Благоразумный

 

и

искусный

 

въ

 

священномъ

 

писаніп,

 

Іоаннъ

 

постоянно

 

опре-

вергалъ

 

препратныя

 

мнѣнія

 

противника,

 

и

 

тѣмъ

 

возбудилъ

еще

 

большую

 

ненависть

 

протпвъ

 

себя.

Прнбывъ

 

въ

 

Аспрокастръ

 

(нынѣшній

 

Аккерманъ),

 

мсти-

тельный

 

капитанъ

 

вышелъ

 

иа

 

берегъ

 

и

 

донесъ

 

градона-

чальнику,

 

что

 

на

 

кораблѣ

 

его

 

прибылъ

 

одинъ

 

трапезуид-

скій

 

христіанпнъ,

 

который

 

я!елаетъ

 

принять

 

мусульманскую

вѣру,— въ

 

чемъ

 

клятвенно

 

увѣрялъ

 

его.

 

«Если

 

ты, —при-

совокупплъ

 

капитанъ,

 

пріобрѣтешь

 

такого

 

человѣка,

 

то

 

это

сдѣлаетъ

 

тебѣ

 

большую

 

честь,

 

такъ

 

какъ

 

христіанинъ

этотъ—человѣкъ

 

ученый,

 

разумный

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

знатныхъ

жителей

 

Трапезунда».

Градоначальникъ

 

обрадовался

 

такой

 

вѣсти

 

и

 

прика-

залъ

 

пригласить

 

къ

 

себѣ

 

Іоанна.

 

«Я

 

слышалъ,— сказалъ

онъ

 

явившемуся

 

Іоанну,—что

 

ты

 

рѣшился

 

принять

 

нашу

вѣру.

 

Итакъ,

 

вѣруй,

 

какъ

 

мы

   

вѣруемъ;— вѣра

  

наша

 

чпс-

*)

 

Подвиги

 

и

 

страданія

 

св.

 

великомученика

 

Іоанна

 

заимствованы

 

изъ

книги

 

«Христіанскіе

 

мученики,

 

пострадавшіе

 

на

 

воетокѣ

 

со

 

временя

 

завое-

ванія

 

Константинополя

 

турками*.

 

Свящ.

 

Петра

   

Соловьева.

 

Спб.

 

1862

 

года.

**)

 

Изъ

 

того,

 

что

 

начальникъ

 

судна

 

входилъ

 

въ

 

разсужденія

 

съ

 

муче-

никомъ— о

 

православіи

 

восточной

 

Церкви,

 

можно

   

заключить,

 

что

   

онъ

 

былт>
іанецъ.
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тая

 

и

 

правая;

 

прими

 

исламизмъ,

 

и

 

ты

 

будешъ

 

почтенъ,

возвеличенъ,

 

обогащенъ

 

и

 

сдѣлаешься

 

любезіымъ

 

собра-

томъ

 

нашимъ».

Услышавъ

 

это,

 

Іоаннъ

 

возвелъ

 

очи

 

на

 

небо

 

и

 

громко

произнесъ:

 

«Господи,

 

не

 

попусти

 

мнѣ

 

когда-либо

 

отречься

отъ

 

Тебя !

 

Христіаннномъ

 

я

 

родился,

 

хрнстіашіиомъ

 

и

 

умру;

не

 

нужны

 

мнѣ

 

ваши

 

богатства,

 

не

 

хочу

 

быть

 

мусульма-

ннпомъ;

 

вѣрую

 

же

 

въ

 

Господа

 

моего

 

и

 

Владыку

 

Іисуса

Христа!» — Раздраженный

 

градоиачальннкъ

 

повелѣлъ

 

раз-

ложить

 

предъ

 

глазами

 

Іоаниа

 

всѣ

 

орудія

 

пытки,

 

и

 

грозно

сказалъ

 

ему:

 

«если

 

ты

 

не

 

отречешься

 

отъ

 

своей

 

вѣры:

 

то

я

 

предамъ

 

тебя

 

всѣмъ

 

этимъ

 

пыткамъ,

 

и

 

ты

 

погибнешь

мучительною

 

смертію».

«Я

 

вѣрую, — отвѣчалъ

 

мученикъ,—и

 

покланяюсь

 

еди-

ному

 

Богу

 

въ

 

Тропцы,

 

какъ

 

научили

 

меня

 

родители,—и

что

 

я

 

сказалъ

 

тебѣ

 

преягде,

 

то

 

же

 

повторяю

 

и

 

теперь:

 

не

отрекусь

 

отъ

 

вѣры

 

моей

 

во

 

вѣки,

 

доколѣ

 

буду

 

въ

 

здравомъ

умѣ.

 

Не

 

медли

 

же,—руби,

 

жги,

 

вѣшай,

 

бей,

 

мучь

 

меня,

какъ

 

только

 

можешь,— я

 

готовъ

 

все

 

перенести

 

съ

 

радостію

по

 

любви

 

ко

 

Христу

 

моему»!

Тогда

 

мученика

 

раздѣлн

 

и

 

начали

 

бить

 

палками

 

изъ

шиповника

 

столь

 

немилосердо,

 

что

 

тѣло

 

Іоанна

 

кусками

разлеталось

 

по

 

воздуху

 

и

 

весь

 

полъ

 

покрылся

 

кровію.

 

Не-

поколебимый

 

страстотерпецъ

 

Христовъ

 

муагественно

 

пере-

носилъ

 

тяжкія

 

мученія,

 

и,

 

мыслію

 

возносясь

 

къ

 

небу,

 

го-

ворилъ:

 

«благодарю

 

Тебя,

 

Владыко,

 

Боже

 

мой,

 

что

 

ты

 

спо-

добилъ

 

меня

 

омыть

 

и

 

очистить

 

кровію

 

моею

 

всѣ

 

мои

 

пре-

грѣшенія!» —Истерзанный,

 

онъ

 

брошенъ

 

былъ

 

въ

 

темницу,

и

 

на

 

другой

 

день

 

опять

 

приведенъ

 

на

 

судъ.

 

Свѣтлое

 

и

 

ра-
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дующееся

   

лице

   

мученика

  

послѣ

 

столь

 

тяжкаго

 

истязанія

изумило

 

му#ителя.

«Видишь

 

ли

 

ты,

 

Іоаннъ,

 

говоритъ

 

онъ,— до

 

какого

 

без-

честія

 

довело

 

тебя

 

твое

 

упорство?— ты

 

едва

 

не

 

лишился

жизни.

 

Впрочемъ,

 

если

 

ты

 

послушаешься

 

насъ,

 

то

 

опыт-

ные

 

врачи

 

наши

 

вылечатъ

 

тебя».

—

 

Я

 

не

 

забочусь

 

ни

 

мало,

 

отвѣчалъ

 

мученикъ,—о

своемъ

 

бренпомъ

 

тѣлѣ,

 

а

 

всѣ

 

помышленія

 

мон

 

обращены

 

на

то,

 

какъ

 

бы,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

претерпѣть

 

всѣ

 

мученія

до

 

конца,

 

по

 

обѣтованію

 

Спасителя :

 

претерпѣвый

 

до

 

конца,

той

 

спасенъ

 

будетъ.

 

Если

 

же

 

ты

 

изобрѣлъ

 

какія-лпбо

 

но-

выя

 

истязанія,

 

то

 

употреби

 

ихъ,

 

потому

 

что

 

перенесенный,

мною — ничтожны».

Выведенный

 

изъ

 

себя

 

мудрымъ

 

отвѣтомъ

 

мученика,

тиранъ

 

поведѣлъ

 

бить

 

его

 

немилосердо

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

до-

колѣ

 

все

 

тѣло

 

Іоанна

 

не

 

было

 

истерзано

 

и

 

не

 

обнаружи-

лись

 

внутрепности.

 

Мученикъ

 

же

 

Христовъ

 

молился.

 

Нако-

иецъ

 

воины

 

утомились.

 

Присутствующіе

 

громко

 

возроптали

на

 

такую

 

жестокость

 

и

 

безчеловѣчіе ;

 

но

 

тиранъ

 

ожесто-

чился

 

еще

 

болѣе,

 

и

 

повелѣлъ

 

привести

 

дикаго

 

коня.

 

Му-

ченика

 

привязали

 

къ

 

хвосту

 

животнаго

 

и

 

влачили

 

по

 

всему

городу.

 

Когда

 

же

 

такимъ

 

образомъ

 

онъ

 

довлеченъ

 

былъ

 

до

еврейскихъ

 

жилищъ:

 

то

 

выбѣжавшіе

 

евреи

 

ругались

 

надъ

мученикомъ

 

и

 

бросали

 

въ

 

него

 

всѣмъ,

 

что

 

попадалось

 

подъ

руку;

 

а

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

схвативъ

 

мечъ,

 

настигъ

 

стра-

дальца

 

и

 

отсѣкъ

 

ему

 

голову.

 

Воииъ

 

отвязалъ

 

бездыханное

тѣло.

 

Никто

 

изъ

 

христіанъ

 

изъ

 

страха

 

не

 

осмѣлился

 

взять

тѣло

 

Іоаниа

 

и

 

погребсти

 

его.

 

Между

 

тѣмъ

 

наступила

 

ночь,

и

 

Богъ

 

явилъ

 

дивное

 

знаменіе

 

надъ

 

мученическими

 

остан-

ками:

 

надъ

  

ними

   

спустился

 

съ

  

неба

   

огненный

   

столпъ,
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возжглось

 

множество

 

лампадъ,

 

и

 

три

 

лучезарные

 

мужа

 

въ

бѣлыхъ

 

одеждахъ

 

пѣли

 

псалмы

 

надъ

 

святымъ.

 

Одинъ

 

изъ

сосѣдшіхъ

 

евреевъ,

 

думая,

 

что

 

это

 

пришли

 

для

 

погребенія

мученика

 

христіанскіе

 

священники,

 

схватилъ

 

лукъ

 

и

 

стрѣлу

и

 

поднялъ

 

уже

 

руку,

 

чтобы

 

пустить

 

стрѣлу

 

въ

 

поющихъ,

какъ

 

руки

 

его

 

остались

 

прикованными—одна

 

къ

 

луку,

 

а

другая

 

къ

 

стрѣдѣ,

 

и

 

онъ

 

остался

 

въ

 

такомъ

 

положеніи

 

до

утра.

 

Безумецъ

 

понялъ,

 

что

 

это

 

наказаніе

 

Боягіе —за

 

его

злобу,

 

и

 

невольно

 

долженъ

 

былъ

 

разсказать

 

собравшемуся

народу

 

о

 

чудѣ

 

и

 

о

 

всемъ,

 

что

 

видѣлъ

 

онъ

 

ночью

 

надъ

 

му-

чепнкомъ;

 

тогда

 

только

 

избавился

 

онъ

 

постигшаго

 

его

 

не-

счастія.

Слухъ

 

объ

 

этомъ

 

происшествіи

 

устрашилъ

 

правителя,

и

 

онъ

 

позволилъ

 

христіанамъ

 

взять

 

останки

 

мученика,

 

ко-

торые

 

они

 

и

 

погребли

 

въ

 

церкви

 

съ

 

подобающимъ

 

благого-

вѣвіемъ.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

дней

 

предатель

 

начальникъ

 

ко-

рабля,—раскаявшись

 

въ

 

своемъ

 

злодѣйствѣ,

 

рѣшился

 

по~

хитнть

 

св.

 

мощи

 

и

 

бѣжать.

 

Въ

 

ту

 

ночь,

 

когда

 

похититель

съ

 

соумышленниками

 

своими

 

открылъ

 

могилу

 

страдальца,

чтобы

 

взять

 

его

 

тѣло,

 

святый

 

явился

 

священнику

 

этой

Церкви,

 

и

 

говоритъ

 

ему:

 

«вставай

 

сворѣе

 

и

 

иди

 

въ

 

цер-

ковь,

 

изъ

 

которой

 

хотятъ

 

украсть

 

мепя».

 

Свящешшкъ

 

при

помощи

 

призванныхъ,

 

тотчасъ

 

же

 

пзгналъ

 

святотатцевъ

изъ

 

церкви.

 

Потомъ

 

св.

 

мощи

 

взяты

 

были

 

изъ

 

могилы

 

и

поставлены

 

были

 

въ

 

алтарѣ

 

близъ

 

престола,— гдѣ

 

онѣ

 

по-

чивали

 

70

 

лѣтъ,

 

являя

 

разныя

 

чудеса,

 

доколѣ

 

добродѣтель-

ный

 

и

 

благочестивый

 

воевода

 

Александръ

 

не

 

вознамѣрилея

пріобрѣсть

 

это

 

сокровище.

 

Съ

 

согласія

 

Митрополита

 

Молдо-

влахійскаго

 

іосифэ—онъ

 

отправилъ

 

въ

 

Аспрокастръ

 

избран-

ныхъ

 

іереевъ,

 

нѣкоторыхъ

  

вельможъ

 

и

 

воинскую

  

стражу
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для

 

иеренесенія

 

мощей.

 

Самъ

 

воевода

 

съ

 

епископомъ,

 

вель-

можами

 

и

 

народомъ

 

благоговѣйно

 

встрѣтили

 

мощи

 

св.

 

ве-

ликомученика

 

Іоанна

 

и

 

положили

 

ихъ

 

въ

 

церкви

 

митропо-

діи

 

въ

 

гор.

 

Сочавѣ,

 

гдѣ

 

они

 

и

 

почиваютъ,

 

источая

 

чудеса,

всѣмъ

 

прпходящимъ

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

вѣрою

 

во

 

славу

 

Божію.

Въ

 

древнемъ

 

Аспрокастрѣ,

 

нынѣшнемъ

 

Аккерманѣ,

при

 

кладбищенской

 

церкви,

 

съ

 

давпяго

 

времени

 

состоитъ

священникомъ

 

о.

 

Іоанпъ

 

Енакіевичъ.

 

Движимый

 

любовію

 

къ

св.

 

великомученику

 

Іоанну,

 

онъ

 

вознамѣрился

 

принять

 

хо-

датайство

 

о

 

возвращеніп

 

части

 

мощей

 

св.

 

великомученика

изъ

 

паходящагося

 

нынѣ

 

въ

 

австрійскихъ

 

владѣніяхъ

 

вы-

шеупомянутая

 

г.

 

Сочавы,

 

въ

 

нашъ

 

русскій

 

г.

 

Аккерманъ,

гдѣ

 

св.

 

великомученикъ

 

Іоаннъ

 

исповѣдалъ

 

имя

 

Христово

и

 

принялъ

 

за

 

него

 

страдальскую

 

кончину.

 

Переписка

 

о

 

пе-

ренесенін

 

мощей

 

св.

 

великомученика

 

Іоанна

 

была

 

общирная,

и

 

начиная

 

съ

 

1874

 

г.,

 

велась

 

въ

 

продолжены

 

десяти

 

лѣтъ,

съ

 

духовнымъ

 

н

 

граяэданскимъ

 

начальствомъ

 

какъ

 

съ

 

на-

шпмъ

 

русскимъ,

 

такъ

 

и

 

съ

 

заграничнымъ

 

австрійскимъ.

Ходатайство

 

его

 

окончилось

 

успѣшно :

 

часть

 

мощей

 

св.

 

ве-

ликомученика

 

Іоанпа,

 

перваго

 

сентября

 

1884

 

года,

 

съ

 

по-

добающею

 

честію,

 

перенесена

 

въ

 

г.

 

Аккерманъ

 

и

 

благочестно

хранится

 

въ

 

кипарисной

 

ракѣ.

 

Народъ

 

съ

 

благоговѣпіемъ

притекаетъ

 

къ

 

поклоненію

 

мощамъ

 

св.

 

великомученика,

 

ко-

торый,

 

«морскую

 

плавая

 

пучину

 

съ

 

куплею»

 

какъ

 

воспѣ-

ваетъ

 

св.

 

церковь,

 

«куплю

 

оставль,

 

Богу

 

послѣдовалъ

 

кро-

.вію

 

мученія

 

(здѣсь

 

въ

 

Аккерманѣ),и

 

вѣнецъ

 

пріялъ

 

непо-

•бѣдимый»

 

(кондакъ

 

св.

 

великомученику

 

Іоанну).

(Изъ

 

Духовнаго

 

Цвѣтника).
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Что

 

важнѣе

 

въ

 

церкви — чтеніе

 

или

 

пѣніе?

Намъ

 

всегда

 

казалось

 

страннымъ

 

то

 

обстоятельетво т

что

 

въ

 

печати

 

чаще

 

слышатся

 

голоса

 

объ

 

улучшеніи

церковнаго

 

пѣнія ;

 

меягду

 

тѣмъ

 

какъ

 

о

 

чтеніи

 

говорится

рѣдко,

 

мимоходомъ, — особенно

 

въ

 

свѣтской

 

печати.

 

Если

гдѣ,

 

то

 

здѣсь

 

взгляды

 

печати

 

служатъ

 

вѣрныыъ

 

отра-

женіемъ

 

взглядовъ

 

общества.

 

Присмотритесь

 

къ

 

посѣ-

тителямъ

 

храыовъ,

 

и

 

вы

 

увидите ,

 

что

 

самая

 

большая

часть

 

только

 

и

 

слѣдитъ

 

за

 

пѣніемъ,

 

только

 

имъ

 

инте-

ресуется,

 

только

 

при

 

пѣніи

 

оживаетъ.

 

Для

 

поверхност-

наго

 

наблюдателя

 

замѣтно ,

 

что

 

чтеніе ,

 

особенно

 

про-

должительное,

 

напр.

 

шестопсалміе,

 

каѳизмы,

 

признается

богомольцами

 

за

 

наиболѣе

 

удобное

 

время

 

выйти

 

изъ

храма,

 

поговорить,

 

оглядѣться....

 

Такое

 

отношеніе

 

къ

чтенію

 

не

 

составляетъ

 

исключительной

 

принадлеяшости

того

 

класса

 

людей,

 

который

 

попадаетъ

 

въ

 

храмъ

 

по

ошибкѣ,

 

нѣтъ:

 

истые

 

богомольцы

 

такъ

 

относятся,

 

только

форма

 

выраженія

 

другая.

 

Отчасти

 

вслѣдствіе

 

желанія

угодить

 

вкусамъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

требованіямъ

 

прихол;анъ,

отчасти

 

потому,

 

что

 

взгляды

 

общества

 

проникли

 

и

 

въ

среду

 

духовенства,

 

послѣднее ,

 

особенно

 

въ

 

городахъ,

стало

 

заботиться

 

главнымъ

 

образомъ

 

объ

 

улучшеніи

пѣнія.

 

Усердными

 

помощниками

 

духовенству

 

въ

 

этомъ

дѣлѣ

 

являются

 

церковные

 

старосты,

 

преслѣдующіе

 

свою

хозяйственную

 

цѣль:

 

церковную

 

доходность.

 

Первая

забота

 

калдаго

 

старосты

 

и

 

священника,

 

какъ

 

только

мало-мальски

 

позволяютъ

 

церковныя

 

средства, —завести

хоръ,

 

чтобы

 

привлечь

 

богомольцевъ; увеличеніе

 

дохода

побуждаетъ

 

улучшать

 

хоръ

 

и

 

т.

 

д.

   

Сосредоточивая

 

на
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пѣніи

 

все

 

свое

 

впиманіе,

 

служители

 

церкви

 

по

 

необхо-

димости

 

доляшы

 

поступаться

 

другой

 

стороной

 

богослу-

женія,

 

чтеніемъ.

 

Хорошее

 

хоровое

 

пѣніе

 

значительно

увеличиваетъ

 

время

 

службы,

 

если

 

вести

 

ее,

 

какъ

 

слѣ-

дуетъ

 

по

 

уставу;

 

поэтому

 

чтеніе

 

сокращается,

 

ведется

спѣшно,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

его

 

какъ

 

бы

 

незамѣтнымъ

 

для

богомольцевъ.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

не

 

безъ

 

грѣха

 

и

добрая

 

воля.

 

Примѣровъ

 

сокращенія

 

мы

 

не

 

указываемъ:

они

 

извѣстны

 

каждому,

 

кто

 

захочетъ

 

внимательнѣе

 

при-

слониться

 

къ

 

отправленію

 

богослул;енія

 

въ

 

болынин-

ствѣ

 

церквей

 

или

 

сравнить

 

монастырскую

 

службу

 

съ

приходской ;

 

но

 

укажемъ

 

на

 

фактъ,

 

знаменательный

 

въ

своемъ

 

родѣ :

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

епархіяхъ,

 

въ

 

церквахъ,

такъ

 

сказать,

 

руководящихъ —поется

 

то,

 

что

 

полоягено

читать, —разумѣется,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

доляшой

 

мѣры

времени,

 

напр.,

 

одииъ

 

стихъ

 

вмѣсто

 

цѣлаго

 

псалма.

Нельзя,

 

конечно,

 

сказать,

 

чтобы

 

такое

 

явленіе

 

было

всеобшимъ,

 

нельзя

 

не

 

видѣть

 

исключены ;

 

но

 

эти

 

исклю-

ченія

 

зависятъ

 

отъ

 

личнаго

 

характера

 

нѣкоторыхъ

 

слу-

лштелей

 

церкви:

 

общее

 

же

 

направленіе,

 

общій,

 

такъ

сказать,

 

вкусъ

 

несомнѣнно

 

тотъ,

 

что

 

пѣнію

 

отдается

существенное

 

предпочтете

   

сравнительно

 

съ

 

чтеніемъ.

Чѣмъ

 

объясняется

 

такое

 

явленіе?

 

Выть

 

можетъ,

роль

 

чтенія

 

въ

 

составѣ

 

богослуя;енія

 

имѣетъ

 

и

 

на

 

дѣлѣ

второстепенное

 

значепіе?

 

Быть

 

можетъ,

 

въ

 

нѣніи

 

за-

ключается

 

самое

 

существенное

 

и

 

валшое?

 

Посмотримъ

на

 

составь

 

богослуліенія.

 

Нѣкоторыя

 

церковныя

 

послѣ-

дованія

 

состоятъ

 

почти

 

исключительно

 

изъ

 

одного

 

чте-

нія,

 

напр.,

 

часы,

 

повечеріе;

 

въ

 

другихъ —чтеніе

 

соста-

вляете

  

самую

   

главную

   

и

   

существенную

  

часть.

   

Если
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имѣть

 

въ

 

виду

 

не

 

количество

 

времени,

 

посвящаемаго

чтенію

 

и

 

пѣнію,

 

а

 

количество,

 

содерясаніе

 

и

 

идейное

значеніе

 

читаемаго

 

и

 

поемаго,

 

то

 

перваго

 

окаясется

 

въ

громадномъ

 

процентѣ

 

болѣе

 

и

 

сущность

 

его

 

безъ

 

срав-

неыія

 

ваяшѣе

 

втораго

 

далее

 

въ

 

такихъ

 

послѣдованіяхъ,

которыя,

 

повидимому,

 

состоять

 

главнымъ

 

образомъ

 

изъ

пѣнія.

 

Возьмемъ

 

литургію:

 

евангеліе

 

и

 

апостолъ

 

чита-

ются;

 

благодарственная

 

молитва,

 

во

 

время

 

которой

 

со-

вершается

 

пресуществленіе

 

даровъ

 

(центральный

 

пунктъ

литургіи)

 

читается;

 

въ

 

греческой

 

церкви

 

(мы

 

слышали

въ

 

посольской

 

церкви

 

Петербурга)

 

читается

 

символъ

вѣры.

 

Калюется,

 

достаточно

 

и

 

этихъ

 

примѣровъ

 

для

 

до-

казательства

 

мысли,

 

что

 

чтеніе

 

по

 

существу— имѣетъ

вовсе

 

не

 

второстепенное

 

зиаченіе

 

въ

 

православномъ

богослужоніи,— достаточно,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

для

 

тѣхъ,

кто

 

знакомь

 

съ

 

содеряганіемъ

 

и

 

идеей

 

литургіи.

Можно,

 

конечно,

 

не

 

удовлетворяться

 

такой

 

точкой

зрѣнія;

 

можно

 

оцѣнивать

 

сравнительную

 

важность

 

чте-

нія

 

и

 

пѣнія

 

не

 

по

 

уставу,

 

а

 

по

 

ихъ

 

значенію

 

для

 

мо-

лящихся,

 

по

 

степени

 

ихъ

 

вліянія

 

на

 

души

 

людей.

 

Уси-

ленныя

 

заботы

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи,

 

кажется

 

намъ,

 

вы-

зываются

 

именно

 

тою

 

мыслію,

 

что

 

пѣніе,

 

по

 

своему

 

су-

ществу,

 

сильнѣе

 

дѣйствуетъ

 

па

 

возбужденіе

 

въ

 

душахъ

религіознаго

 

чувства,

 

слѣдователыю,

 

цѣлесообразнѣе,

полезнѣе

 

въ

 

богослуягепіи, — и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

богомольцы

 

относятся

 

къ

 

нему

 

съ

 

болыпимъ

 

вниманіемъ,

долашо

 

считать

 

не

 

ненормальнымъ

 

явленіемъ,

 

а

 

необ-

ходимымъ

 

и

 

естественнымъ,

 

далге

 

болѣе :

 

неоспоримымъ

доказательствомъ

 

справедливости

 

такого

 

взгляда.

Нельзя

 

не

 

замѣтить

 

кореннаго

 

различія

 

между

 

вы-
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сказаннымъ

 

взглядомъ

 

и

 

взглядами

 

творцовъ

 

церковнаго

устава:

 

вѣдь

 

извѣстная

 

послѣдовательность

 

чтеній

 

и

пѣній

 

потому

 

и

 

дана

 

послѣдними,

 

какъ

 

уставъ,

 

что

 

она

лучше,

 

совершеннѣе

 

достигаетъ

 

той

 

цѣли,

 

которую

преслѣдуетъ

 

богослуліеніе

 

по

 

отношенію

 

къ

 

молящимся.

Различіе

 

во

 

взглядахъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

происходить

или

 

оттого,

 

что

 

цѣль

 

понимается

 

неодинаково,

 

или

 

срав-

нительное

 

значеніе

 

чтенія

 

и

 

пѣнія,

 

при

 

общности

 

цѣли

того

 

или

 

другаго,

 

оцѣнивается

 

различно.

Весьма

 

многіе

 

изъ

 

числа

 

тѣхъ,

 

которые

 

усиленно

заботятся

 

объ

 

улучшеніи

 

иѣнія,

 

склонны

 

видѣть

 

въ

 

немъ

лишь

 

эстетическое

 

наслажденіе

 

религіознаго

 

харак-

тера,

 

т.

 

е.

 

приравниваю™

 

церковь

 

къ

 

концертной

 

залѣ.

О

 

такихъ

 

лицахъ

 

мы

 

не

 

говоримъ :

 

большинству,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

доляшо

 

быть

 

извѣстнымъ,

 

что

 

церковь

вовсе

 

не

 

заботится

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

дать

 

молящимся

 

лишь

наслаященіе.

Значеніе

 

чтенія

 

въ

 

богослулееніи

 

ясно :

 

это —науче-

ніе ;

 

конечно,

 

то

 

же

 

значеніе

 

доляшо

 

придать

 

и

 

церков-

ному

 

пѣнію,

 

если

 

оцѣнивать

 

ихъ

 

сравнительно.

Намъ

 

калюется

 

совершенно

 

ложной

 

та

 

мысль,

 

что

пѣиіе

 

есть

 

высшее

 

и

 

цѣлесообразнѣйшее

 

средство

 

для

наученія

 

сравнительно

 

съ

 

чтеніемъ.

 

Во-иервыхъ,

 

извѣст-

но

 

всѣмъ,

 

что

 

послѣднее,

 

какъ

 

искусство,

 

производить

на

 

душу

 

никоимъ

 

образомъ

 

не

 

меньшее

 

впечатлѣніе,

 

чѣмъ

первое;

 

кромѣ

 

того,

 

оно

 

имѣетъ

 

за

 

собою

 

всегда

 

и

 

не-

премѣнно

 

одно

 

неоспоримое

 

преимущество :

 

сознатель-

ность.

 

Для

 

нашей

 

задачи

 

достаточно

 

указать

 

на

 

примѣры

Христа

 

и

 

апостоловъ,

 

которые

 

буквально

 

ни

 

разу

 

не

пользовались

 

пѣніемъ,

 

какъ

 

средствомъ

 

наученія,

 

а

 

бе.
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сѣдовали,

 

проповѣдывали.

 

То

 

л;е

 

дѣлаетъ

 

и

 

православ-

ная

 

церковь :

 

она

 

научаетъ

 

молящихся

 

чтеніемъ

 

самыхъ

словъ

 

Христа,

 

пророковъ,

 

апостоловъ

 

и

 

церковныхъ

писателей.

 

Во-вторыхъ,

 

несомнѣнно,

 

что

 

пѣніе,

 

какъ

 

ис-

кусство

 

наученія,

 

имѣетъ

 

также

 

громадное

 

значеніе,

 

но

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

оно

 

является

 

дѣйствительно

искуснымъ,

 

совершеннымъ,

 

т.

 

е.

 

вполнѣ

 

удовлетворяетъ

требованіямъ,

 

вытекагощимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

понятій:

 

пѣніе,

какъ

 

искусство

 

наученія.

 

Пѣніе

 

есть

 

естественное

 

вы-

раженіе

 

возвышеннаго

 

и

 

гармоничнаго

 

душевнаго

 

настро-

енія;

 

слѣдовательно,

 

какъ

 

наученіе,

 

оно

 

должно

 

всецѣло

охватить

 

души

 

слушателей,

 

чтобы

 

сразу

 

поднять

 

ихъ

до

 

высоты

 

и

 

гармоничности

 

того

 

душевнаго

 

настроенія,

въ

 

которомъ

 

находятся

 

поющіе.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ

окажется

 

страшпая

 

фальшь

 

между

 

душевнымъ

 

состоя-

ніемъ

 

и

 

формою

 

выралѵвнія.

 

Дли

 

достиженія

 

указанной

цѣли

 

необходимо,

 

чтобы

 

музыка

 

вполнѣ

 

соотвѣтство-

вала

 

тексту

 

и

 

чтобы

 

исполненіе

 

было

 

вполнѣ

 

совер-

шеннымъ,

 

т.

 

е.

 

чтобы

 

исполнители

 

действительно

 

были

охвачены

 

соотвѣтствующимъ

 

времени

 

настроеніемъ

 

и

выражали

 

его

 

въ

 

дѣйствительно

 

соотвѣтствующихъ

 

на-

строенно

 

звукахъ.

 

Такія

 

требоваиія

 

нельзя

 

считать

 

лишь

идеальными:

 

они

 

непремѣнно

 

обязательны,

 

потому

 

что

въ

 

богослулгеніи

 

какъ

 

наученіе,

 

такъ

 

и

 

плоды

 

его

 

дол-

жны

 

быть

 

сознательными:

 

если

 

молящійся

 

не

 

пойметъ

текста

 

пѣснопѣнія,

 

то

 

цѣль

 

наученія

 

не

 

будетъ

 

дости-

гнута,

 

хотя

 

бы

 

соблюдены

 

были

 

всѣ

 

прочія

 

условія

прекраснаго

 

пѣнія.

Но

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

идеальная

 

постановка

 

пѣнія,

какъ

 

наученія,

 

въ

  

православномъ

   

богослуженіи

 

невоз-

24
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можна,

 

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

 

послѣднее

 

не

 

даетъ

 

пѣнію

такого

 

значенія.

 

(Спѣшимъ

 

замѣтить

 

для

 

тѣхъ,

 

кото-

рымъ

 

наша

 

мысль, —въ

 

виду

 

существованія

 

многочислен-

ныхъ

 

пѣснопѣній,

 

идеальныхъ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

наученія

нѣкоторыхъ,

 

—

 

покажется

 

абсурдомъ :

 

мы

 

опредѣляемъ

роль

 

пѣнія

 

по

 

духу

 

цер.

 

устава,

 

по

 

идеѣ

 

богослуженія;

не

 

выдѣляемъ

 

его,

 

какъ

 

нѣчто

 

особое

 

въ

 

церковныхъ

службахъ

 

и

 

не

 

имѣемъ

 

въ

 

виду

 

нѣкоторыхъ,

 

хотя

 

бы

и

 

очень

 

многихъ).

 

Православное

 

благослуліеніе

 

даетъ

пѣнію

 

то

 

значеніе,

 

которое

 

определяется

 

самымъ

существомъ

 

его:

 

оно

 

—

 

естестественное

 

выраженіе

 

воз-

вышеннаго

 

и

 

гармоничнаго

 

душевнаго

 

настроенія;

 

оно

должно

 

выливаться

 

изъ

 

души

 

каждаго

 

молящагося,

 

а

не

 

быть

 

искусственнымъ

 

средствомъ

 

наученія

 

со

 

сто-

роны

 

другихъ.

 

Ап.

 

Іаковъ

 

выраяшетъ

 

эту

 

мысль

 

въ

словахъ:

 

благодушествуете

 

ли

 

кто,

 

да

 

поетъ

 

.(У,

 

13);

 

а

православная

 

церковь

 

слова

 

пѣснопѣиій

 

влагаетъ

 

въ

уста

 

всѣхъ

 

молпщихся:

 

по

 

принципу,

 

по

 

существу

 

такъ

и

 

быть

 

доллшо.

 

Когда

 

языкъ

 

пѣнія

 

будетъ

 

общимъ

 

для

выраліенія

 

душевнаго

 

настроенія

 

всѣхъ,

 

т.

 

е.

 

когда

духъ

 

всѣхъ

 

укрѣпится

 

на

 

извѣстной

 

высотѣ,

 

тогда

 

пѣ-

ніе

 

само

 

собой

 

будетъ

 

наученіемъ,

 

но

 

все

 

таки

 

науче-

ніемъ

 

общимъ,

 

взаимнымъ,

 

себя

 

самихъ

 

(Ефес.

 

У,

 

19).

Сообразно

 

съ

 

такимъ

 

взглядомъ

 

на

 

пѣніе

 

цер.

 

уст.

опредѣлилъ

 

извѣстную

 

послѣдовательность

 

чтеній

 

и

 

пѣ-

ній,

 

опредѣлилъ

 

и

 

содержаніе

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ.

 

— Здѣсь

необходимо

 

замѣтить,

 

что

 

нѣкоторыя

 

церковныя

 

пѣнія

являются

 

таковыми

 

лишь

 

по

 

формѣ,

 

если

 

можно

 

такъ

выразиться,

 

а

 

не

 

по

 

существу,

 

т.

 

е.

 

не

 

составляютъ

пѣнія

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ:

 

и

   

со

   

духомъ

  

твоимъ;
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аминь

 

и

 

пр.

 

Подобный

 

возглашенія

 

получили

 

характеръ

пѣнія

 

оттого,

 

что

 

произносились

 

всѣми

 

молящимися.

Само

 

собою

 

ясно,

 

сколько

 

фальши

 

долженъ

 

былъ

внести

 

въ

 

церковное

 

пѣніе

 

взглядъ

 

на

 

него,

 

какъ

 

на

искусство

 

наученія.

 

Прежніе,

 

всѣмъ

 

извѣстные

 

мотивы,

служившіе

 

для

 

выраженія

 

душевнаго

 

настроенія

 

каж-

даго,

 

очевидно,

 

не

 

могли

 

удовлетворять

 

новой

 

цѣли:

необходимо

 

было

 

внести

 

новые

 

художественные

 

эле-

менты,

 

явилась

 

потребность

 

въ

 

новыхъ

 

композиціяхъ.

Представьте

 

же

 

себѣ

 

то

 

громадное

 

несоотвѣтствіе,

которое

 

тотчасъ

 

должно

 

было

 

обнаружиться

 

между

содеряеаніемъ

 

поемаго

 

и

 

его

 

худолгественной

 

формой!

Вмѣсто

 

простыхъ— по

 

общеизвѣстности —напѣвовъ

 

по-

явились

 

вычурные

 

партесы

 

съ

 

разнообразными

 

варіа-

ціями

 

на

 

простое

 

возглашаніе

 

«и

 

со

 

духомъ

 

твоимъ».

Даяге

 

у

 

лучгаихъ

 

композиторовъ

 

силою

 

вещей

 

доллша

была

 

сказаться

 

эта

 

фальшь,

 

а

 

о

 

посредственностяхъ

 

и

говорить

 

нечего.

 

Такъ

 

какъ

 

содержаніе

 

пѣній

 

измѣнить

невозможно —для

 

новой

 

цѣли,

 

то

 

пришлось

 

не

 

обра-

щать

 

на

 

него

 

особеннаго

 

вниманія,

 

а

 

ставить

 

всю

 

суть

въ

 

музыкѣ.

 

О

 

томъ

 

же

 

заботятся

 

и

 

исполнители.

 

По-

явленіе

 

такъ

 

называемыхъ

 

концертовъ

 

вытекло

 

изъ

похвальнаго

 

желанія

 

найти

 

подходящій

 

текстъ

 

для

музыки,

 

текстъ,

 

котораго

 

нельзя

 

было

 

найти

 

въ

 

соста-

вѣ

 

богослуя;енія.

 

Чѣмъ

 

дальше

 

шли

 

по

 

этой

 

дорогѣ,

тѣмъ

 

болѣе

 

вносилось

 

фальши

 

въ

 

церковное

 

пѣніе:

появились

 

цѣлыя

 

литургіи —концерты.

 

Какъ

 

должно

было

 

все

 

это

 

отражаться

 

на

 

душахъ

 

молящихся?

 

Если

сами

 

учители

 

стали

 

обращать

 

почти

 

исключительное

вниманіе

 

на

 

музыку,

 

то

 

чего

 

же

 

большаго

 

ояшдать

 

отъ
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учениковъ?

 

Если

 

и

 

возбуладается

 

что-либо

 

подобнымъ
пѣніемъ,

 

то

 

отнюдь

 

не

 

сознательное

 

религіозное

 

на-

строеніе,

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующее

 

времени

 

и

 

мѣсту,

 

а

лишь

 

неопределенное,

 

хотя

 

бы

 

и

 

сильное

 

волненіе
религіознаго

 

характера.

 

Намъ

 

калсется,

 

что

 

отсюда

очень

 

недалеко

 

до

 

католическихъ

 

органовъ.

 

Звуки

 

му-

зыки

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

понятны

 

душѣ

 

кал;даго

 

и

 

во

всякомъ

 

случаѣ

 

достуішѣе

 

очень

 

многихъ

 

партесовъ.

Если

 

въ

 

пѣніи

 

главное —музыка,

 

то

 

почему

 

же

 

не

 

по-

полнить

 

одно

 

другимъ?

 

Чтобы

 

достигалась

 

сознатель-

ность,

 

есть

 

даже

 

готовый

 

выходъ:

 

у

 

западныхъ

 

хри-

стіанъ

 

существуютъ

 

молитвенники,

 

которые

 

служить

для

 

нихъ,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

качествѣ

 

либретто.

 

Мы

 

не

рисуемъ

 

«страхи»:

 

повѣрьте,

 

что

 

если

 

бы

 

не

 

церков-

ная

 

власть,

 

то

 

охотниковъ

 

до

 

органа

 

нашлось

 

бы

 

не

малое

 

количество

 

изъ

 

любителей

 

церковнаго

 

пѣнія

Нуяшо

 

ли

 

доказывать,

 

что

 

мы

 

отнюдь

 

не

 

загора-

живаемъ

 

дороги

 

развитію

 

и

 

улучшенію

 

пѣнія:

 

мы

 

гово-

римъ

 

только,

 

что

 

дорога

 

должна

 

быть

 

иная,

 

не

 

новая 7

нами

 

открытая,

 

а

 

та,

 

которая

 

указывается

 

высшей

церковной

 

властью

 

и

 

ревнителями

 

истиннаго

 

духа

 

въ

православиомъ

 

богослулсеніи,

 

и

 

которая

 

больше

 

и

 

боль-

ше

 

теряется,

 

благодаря

 

различнымъ

 

вліяніямъ.

Нельзя

 

сказать,

 

что

 

не

 

боролись

 

со

 

зломъ:

 

при-

нимались

 

строгія

 

мѣры

 

противъ

 

наплыва

 

вычурныхъ

партесовъ,

 

рекомендовалось

 

лучшее;

 

но

 

эта

 

борба

 

не

могла

 

принести

 

осязателыіыхъ

 

результатовъ

 

потому,

что

 

обращалось

 

вниманіе

 

не

 

на

 

корень

 

зла,

 

а

 

на

 

его

вѣтки.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

рекомендуя

 

одно

 

и

 

запрещая

другое,

 

цензура

 

стала

 

на

  

одной

   

точкѣ

  

зрѣнія

 

съ

 

но-



—

 

251

 

—

вѣйшими

 

творцами

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній:

 

она

 

оцени-

вала

 

послѣднія

 

со

 

стороны

 

ихъ

 

богомольцевъ,

 

т. -е.

 

на-

ученія.

 

Критеріемъ

 

оцѣнки

 

въ

 

этомъ

 

случае

 

могъ

 

быть

только

 

личный

 

вкусъ;

 

но

 

вѣдь

 

не

 

безъизвѣстно,

 

что

 

пьесы,

не

 

нравящіяся

 

однимъ,

 

вызываютъ

 

слезы

 

на

 

глазахъ

другихъ:

 

по

 

какому

 

же

 

праву

 

запрещать

 

ихъ?

 

Намъ

скажутъ,

 

что

 

есть

 

объективный

 

критерій:

 

церковная

простота,

 

естественность;

 

но

 

эти

 

качества

 

въ

 

церков-

номъ

 

пѣніи

 

вовсе

 

не

 

синонимичны

 

съ

 

такими

 

же

 

ка-

чествами

 

въ

 

музыке

 

вообще;

 

въ

 

первомъ

 

простота

 

есть

общеизвѣстность,

 

общеполезность

 

мотива,

 

хотя

 

бы

 

онъ

и

 

не

 

отличался

 

простотой

 

музыкальной;

 

напр.

 

нельзя

назвать

 

обиходный

 

напѣвъ

 

«милость

 

мира»

 

литургіи

Василія

 

Великаго

 

музыкально -пр о стымъ,

 

но

 

онъ

 

обще-

извѣстенъ

 

для

 

молящихся

 

и

 

потому

 

церковно

 

проще

любаго

 

номера

 

Ломакина

 

или

 

Вортнянскаго.

 

Итакъ,
оцѣнка

 

пѣснопѣиій —дѣло

 

личнаго

 

вкуса.

 

Какъ

 

бы

 

ни

боролась

 

церковная

 

цензура,

 

партесы

 

(чаще

 

всего

 

подъ

видомъ

 

перелолгеній)

 

будутъ

 

больше

 

забирать

 

силы.

Не

 

даромъ

 

далее

 

въ

 

газеты

 

проникли

 

жалобы

 

на

 

то,

что

 

появился

 

цѣлый

 

клаесъ

 

богомольцевъ,

 

которые

ходятъ

 

изъ

 

храма

 

въ

 

храмъ

 

съ

 

поисками

 

за

 

пѣніемъ,

сильно

 

дѣйствующимъ

 

на

 

ихъ

 

дущи.

 

Такихъ

 

господъ

болѣе,

 

чѣмъ

 

кажется.

Корень

 

зла

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

пѣнію

 

дано

не

 

принадлеяіащее

 

ему

 

въ

 

православномъ

 

богослуженіи
значеніе;

 

а

 

виновато

 

въ

 

этомъ

 

чтеніе.

Не

 

со

 

временъ

 

Грибоѣдова

 

пономарское

 

чтеніе

 

ста-

ло

 

синонимомъ

 

чтенія

 

безтолковаго,

 

безчувственнаго.

-^ще

 

за

 

столѣтія

 

наши

 

архипастыри

 

жаловались

 

на

 

то,
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что

 

нѣтъ

 

чтецовъ,

 

что

 

даже

 

священники

 

едва

 

бредутъ
по

 

псалтирю.

 

Такое

 

явленіе,

 

при

 

отсутствіи

 

школъ,

 

было
совершенно

 

естественно :

 

не

 

только

 

хорошее,

 

а

 

далее

пономарское

 

чтеніе

 

требуетъ

 

не

 

легкой

 

подготовки,

 

тре-

буетъ,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

знанія

 

славянской

 

грамоты;

 

ма-

ломальски

 

сознательное,

 

осмысленное

 

чтеніе

 

требуетъ

уже

 

пониманія

 

читаемаго,

 

а

 

до

 

этого

 

такъ

 

далеко-далеко

и

 

въ

 

настоящее

 

время . . .

 

Иное

 

дѣло

 

пѣиіе.

 

Знакомые
мотивы,

 

которые

 

передавались

 

церковнымъ

 

богослуже-

ніемъ,

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ,

 

къ

 

которымъ

 

съ

 

дѣтства

 

при-

выкло

 

ухо,

 

которые

 

заучивались

 

наизусть —были

 

по

плечу

 

почти

 

каждому

 

дьячку.

 

Тотъ

 

лее

 

пономарь,

 

кото-

рый

 

неумѣлъ

 

ступить

 

по

 

псалтири,

 

могъ

 

быть

 

порядоч-

нымъ

 

пѣвцомъ,

 

какъ

 

и

 

теперь

 

много

 

хорошихъ

 

пѣвцовъ

совсѣмъ

 

неграмотиыхъ.

 

И

 

вотъ,

 

то,

 

чего

 

искала

 

душа

богомольца

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

чего

 

не

 

давали

 

чтецы,

 

т.-е.

 

на-

ученія, — стали

 

искать

 

и

 

требовать

 

отъ

 

пѣвцовъ.

Что

 

же

 

дѣлать?

 

Необходимо

 

возстановить

 

нарушен-

ную

 

гармонію

 

и

 

преяеде

 

всего

 

поставить

 

чтеніе

 

на

 

по-

добающую

 

ему

 

высоту,

 

дать

 

ему

 

то

 

значеніе,

 

которое

оно

 

имѣетъ

 

по

 

уставу

 

церкви,

 

сдѣлать

 

такъ,

 

чтобы

именно

 

чтеніе,

 

а

 

не

 

пѣніе

 

влекло

 

богомольцевъ

 

въ

храмы.
(Изъ

  

Церк.

 

Вѣстника).

Извѣстія

 

и

 

Замѣтки.

Духовный

   

концертъ

 

въ

 

Одессѣ.

8

 

сего

 

марта,

 

въ

 

залѣ

 

Одесской

 

Городской

 

Думы,

 

данъ

былъ

 

духовный

 

концертъ

 

въ

 

пользу

 

семействъ

 

преступнп-

ковъ,

 

ссылаемыхъ

 

на

 

о.

 

Сахалпнъ.

   

По

 

предложение

 

Высо-
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Иреосвященнаго

 

Архіепископа

 

Нгтанора,

 

въ

 

этомъ

 

концер-

те

 

приняли

 

участіе

 

пять

 

хоровъ

 

Одесокихъ

 

градскихъ

церквей :

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

срѣтепской,

 

успенской,

 

клад-

бищенской

 

и

 

покровской

 

церквей.

 

Еъ

 

иѣвчимъ

 

хоровъ

 

при-

соединились

 

п

 

діакопы

 

разныхъ

 

церквей,

 

обладаюшіе

 

голо-

сами.

 

Всѣхъ

 

участвовавшихъ

 

въ

 

пѣиіи

 

было

 

болѣе

 

120

человѣкъ.

 

Управлялъ

 

этпмъ

 

обширнымъ

 

хоромъ

 

регептъ

каѳедралыіаго

 

собора,

 

смотритель

 

Одесскаго

 

духовпаго

 

учи-

лища,

 

статскій

 

совѣтнпкъ

 

Н.

 

Я.

 

Лисицкій,

 

извѣстный

 

мас-

теръ

 

своего

 

дѣла.

 

Въ

 

программу

 

концерта

 

вошли

 

слѣдую-

щіе

 

піэсы:

 

1}

 

«Всемірную

 

славу»,

 

догматикъ

 

1-го

 

класса

болынаго

 

знамепнаго

 

распѣва,

 

гармошіааціи

 

Д.

 

Соловьева,

2)

 

«О,

 

JttQ.yce

 

Христе,

 

Агнче

 

Божііі»,

 

кондакъ

 

изъ

 

акаѳи-

ста

 

страстемъ

 

Господнимъ,

 

предѣланный

 

по

 

композицін

Львова

 

на

 

слова

 

«Уязвленную

 

мою

 

душу»

 

и

 

др.,

 

В)

 

«Пре-

чистому

 

твоему

 

образу

 

покланяемся

 

Блаіііі»,

 

передѣлан-

ное

 

по

 

одной

 

изъ

 

Моцартовскихъ

 

церковныхъ

 

піэсъ.

 

4)

«Взбранной

 

воеводіь

 

побіъдителышя»,

 

композицін

 

В.

 

А.

 

Н.,

5)

 

«На

 

рѣтхъ

 

Вавилонскихь»

 

концертъ

 

Веделя,

 

6)

 

«Ду-

ше

 

моя,

 

душе

 

моя,

 

возстани»

 

N.

 

N.,

 

1)*Нынѣ

 

отпущае-

ши

 

Веделя,

 

8)

 

«Избранный

 

воеводо

 

и

 

Господи» — Виногра-

дова

 

9)

 

«Кто

 

Богъ

 

велій»

 

двухорный

 

концертъ

 

Бортнян-

сішю,

 

10)

 

и

 

Более,

 

Царя

 

храниі»

 

Выполнеиіе

 

піэсъ

 

было

чистое,

 

безукоризненное,

 

одушевленное.

 

Вообще

 

концертъ

доставилъ

 

высокое

 

духовное

 

наслажденіе

 

слушателямъ,

 

въ

числѣ

 

которыхъ

 

было

 

много

 

иностранцевъ

 

и

 

ииовѣрцевъ.

Нѣкоторые

 

изъ

 

таковыхъ

 

ие

 

скрывали

 

своего

 

удиилеша

предъ

 

сокровищами

 

нашей

 

церковной

 

музыки

 

и

 

восхища-

лись

 

нрекраснымъ

 

вьшолнеиіемъ

 

піэеъ.
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________ѲБЪМВЛЕИІЙ* ________

«ДОГМАТИЧЕСКОЕ

 

БОГОСЛОВІЕ*

IsscKQsa

 

Хуетіза,
Составленное

 

по

 

семинарской

 

программѣ

 

и

 

одобренное

 

Учеб-

нымъ

 

Комитетомъ

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

нособія,

 

часть

 

1-я,

продается

 

въ

 

Херсонѣ, — въ

 

канпеляріи

 

Архіерейскаго

 

дома, —

по

   

2

   

рубля

 

за

 

экземпляръ,

 

съ

 

пересылкой.

Вторая

 

часть

 

печатается :

  

Цѣна

 

3

 

рубля.

УКАЗАТЕЛИ

К.ГЬ

   

СОІОВАМЪ

  

И

 

РѢЧАМЪ

ВЬСОКОПРЕОСВЯЩЕІШѢЙШАГО

фИЛДР8ТЯ

 

МИТРОПОЛИТЛ

 

MOGKOfiGKflrO.

Цѣна

 

40

 

коп.

За

 

пересылку

 

на

 

1

 

ф.

 

(можно

 

прислать

   

почтов.

 

марками).

Скдадъ

 

изданія :

 

въ

 

редакціи

 

журнала

 

«Воскресный

 

день».

Москва,

 

Кожевники.

Для

 

того,

 

чтобы

 

съ

 

удобствомъ

 

пользоваться

 

проповѣдями

приснопамятнаго

 

святителя,

 

не

 

достаточно

 

имѣть

 

предъ

 

глазами

оглавленіе

 

ихъ.

 

Нужно

 

болѣе

 

илп

 

мепѣе

 

подробный

 

указатель,

и

 

чѣмь

 

подробнѣе

 

онъ

 

будетъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

пользы

 

принесетъ.

Желая

 

по

 

мѣрѣ

 

умѣнія

 

послужить

 

пользѣ

 

читателей

 

и

 

чтителей

словъ

 

и

 

рѣчей

 

приснопамятнаго

 

проповѣднпка,

 

предлагаемъ

 

вни-

манью

 

читающихъ

 

составленные

 

нами

 

три

 

указателя:

I.

 

Указатель

 

содержанія

 

словъ

 

и

 

рѣчей,

 

кратко

 

по

 

возмож-

ности,

 

вездѣ

 

словами

 

проповѣдннка,

 

находимыми

 

въ

 

надаиеаніяхъ
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«ловъ

 

или

 

въ

 

оглавленіяхъ

 

изданія

 

1848

 

года,

 

или

 

же

 

взятыми

изъ

 

самыхъ

 

проповѣдей,

 

обозначающій

 

содержаніе

 

ихъ.

II.

  

Указатель

 

мѣстъ

 

Священнаго

 

Писанія,

 

падписанныхъ

надъ

 

проповѣдями.

III.

  

Указатель

 

всѣхъ

 

мѣстъ

 

Священнаго

 

Писанія,

 

приво-

димыхъ

 

въ

 

проповѣдяхъ.

Въ

 

томъ

 

же

 

складѣ

 

можно

 

получать:

 

Слова

 

и

 

рѣчи

 

Мит-

рополита

 

Филарета,

 

цѣна

 

за

 

пять

 

томовъ

 

7

 

руб.,

 

вѣсовыхъ

 

за

7

 

Фунтовъ.

ВЪ

 

F.

 

ТАГАНРОГѢ,

у

 

церковмаго

 

старосты

 

Митрофана

 

Георгіевича

 

Чехова

ПРОДАЮТСЯ:

Простыя

 

поученія

 

протоіерея

 

Василія

 

Байдакова

 

XI

 

томовъ

за

 

12

 

руб.

 

съ

 

пересылкою,

 

книга

 

< Царство

 

Благодати*

 

1

 

руб.

 

25
коп.

 

и

 

брошюра

 

«Помилуй

 

мя

 

Боже,*

 

XI

 

поученій

 

за

 

25

 

коп.

Каждый

 

томъ

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

ОБЪ

   

ИЗДАНІИ

 

ВЪ

 

1887

 

ГОДУ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ

 

И

 

ЛИТЕРАТУРНОЙ

 

ГАЗЕТЫ

ЕШЕШШ

 

ОШРШЕ
выходить

 

по

 

воскресеньямъ,

 

издается

 

съ

 

1884

 

г.

Редакція

  

«Еженед.

 

Обозрѣнія»

 

задалась

 

цѣлію

 

доставить

 

читающей

 

пуб-

лии

 

за

 

недорогую

 

дѣну

 

такое

 

еженедѣльное

 

изданіе,

 

въ

 

которомъ

 

были

 

бы

осредоточены

   

въ

   

сиетематическомъ

   

порядкѣ

   

всѣ

 

огласившіяся

 

за

 

недѣлю,

аиоолѣе

   

интересный

 

и

 

выдающіяся

 

новости

 

изъ

   

области

   

политики,

   

обще-

венной

   

жизни,

 

литературы,

 

науки

 

и

 

искусства

 

и

 

кромѣ

 

того

 

давалось

 

доста-

точно

 

материала

 

для

 

легкаво

 

чтенія.

По

 

обилію

 

и

 

разнообразию

 

сообщаемыхъ

 

свѣдѣній

   

«Еженед.

 

Обозрѣніе»

тъ

 

за мѣнить

   

ежедневный

 

газеты

 

для

 

лицъ,

 

не

 

имѣющнхъ

   

возможности

ремени

 

слѣдить

 

за

 

ниии;

   

получающимъ

   

же

 

ежедневный

   

изданія

 

даетъ
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возможность

 

разобраться

 

въ

 

массѣ

 

слуховъ,

 

толковъ,

 

отрывочныхъ

 

и

 

невыяс-

ненныхъ,

 

а

 

часто

 

и

 

противорѣчивыхъ

 

извѣстій,

 

сообщаемыхъ

 

ежедневной

прессой.

Въ

 

еоставъ

 

каждаго

 

№

 

газеты

  

входятъ

 

слѣд.

 

отдѣлы:

1)

  

Руноводящія

 

статьи

 

по

 

вопроеамъ

 

общественной

 

жизни

 

и

 

политики.

Статьи

 

и

 

замѣтки

 

по

 

очереднымъ

  

вопроеамъ.

2)

   

Обэоръ

 

и

 

оцѣнка

 

выдающихся

 

и

 

наиболѣе

 

интересныхъ

 

мнѣній

 

и

отзывовъ

 

печати.

3)

  

Письма

 

изъ

 

провинціи

 

и

 

корреспонденции;

 

отзывы

 

и

 

мнѣнія

 

читате--

лей

 

и

 

провинціальныхъ

 

дѣнтелей.

4)

  

Свѣдѣнія

 

о

 

лучшихъ

 

изъ

 

вновь

 

выходпщихъ

 

книгъ

 

и

 

библіографія.

5)

  

Внутренняя

 

хроника.

 

Извѣстія,

 

въ

 

ней

 

помѣщаемыя,

 

группируются

по

 

слѣдующимъ

 

17-тп

 

рубрикамъ:

п)

 

Придворныя

 

извѣстія,

 

б)

 

постановления

 

и

 

распорпженія

 

правитель-

ства,

 

в)

 

проекты

 

и

 

слухи,

 

г)

 

администрация;

 

награды

 

и

 

назначения,

 

д)

 

цер-

ковь

 

и

 

духовенство,

 

е)

 

народное

 

образованіе;

 

литература,

 

ж)

 

народное

 

здра-

віе;

 

врачи,

 

з)

 

народиое

 

хозяйство

 

и

 

продовольствие,

 

и)

 

торговля,

 

к)

 

банки,

л)

 

Финансы,

 

м)

 

пути

 

сообщеиіп,

 

н)

 

земское

 

и

 

городское

 

самоуправленіе,

 

о)

крестьянское

 

самоуправленіе,

 

п)

 

судъ

 

и

 

престунлепія,

 

р)

 

разныя

 

извѣстія,

с)

 

некрологи.

6)

    

Политина

 

и

 

жизнь

 

на

 

Западѣ.

 

Здѣсь

 

излагаются

 

свѣдѣнія

 

о

 

всѣхъ

выдающихся

 

и

 

интересныхъ

 

новостяхъ

 

въ

 

области

 

политики

 

и

 

общественной

жизни

 

Запада.

7)

  

Хроника

 

открытій

 

и

 

изобрѣтеній.

 

Научный

 

новости

 

за

 

недѣлю.

8)

  

Художественный

 

новости.

 

Свѣдѣнія

 

изъ

 

области

 

искусства, —живо-

писи,

 

скульптуры,

 

архитектуры

 

и

 

пр.

 

Театръ

 

и

 

музыка

 

въ

 

столицахъ

 

и

 

въ

нровинціи.

9)

  

Модныя

 

чудачества.

 

Обзоръ

 

новостей

 

въ

 

области

 

моды

 

въ

 

Россіи
и

 

Заграницей.

10)

  

Отвѣты

 

реданціи.

11)

  

Справочный

 

свѣдѣнія:

 

биржевыя,

 

торговый,

 

метеорологичеекія,

 

ти-

ражи

 

и

 

таблицы

 

выигрышей

 

и

 

пр.

12)

   

Обьявленія.

При

 

сообщеніи

 

и

 

группировка

 

различныхъ

 

извѣетій

 

редакція

 

стремит-

ся

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

читатель,

 

по

 

прочтеніи

 

№

 

газеты,

 

могъ

 

быть

 

увѣреиъ г

что

 

не

 

улустилъ

 

и

 

виду

 

ни

 

одного

 

существенно

 

вяжнаго

 

или

 

любопытнаго

явленія

 

въ

 

политической

 

и

 

общественной

 

жизни

 

Россіи

 

и

 

Европы

 

за

 

не-

дѣлю.

Кромѣ

 

того,

 

къ

 

каждому

 

№

 

<Еженедѣльнаго

 

Обозрѣнія>

 

присоединяет^

ся

 

съ

 

особымъ

 

ечетомъ

 

страницъ

 

и

 

особымъ

 

заголовкомъ.

„ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ",
Въ

 

еоставъ

 

коего

 

входятъ

 

елѣдующіе

 

отдѣлы:
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1)

  

Беллетристика.

 

Романы,

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

очерки,

 

сцены,

 

стихо-

творенія.
2)

  

Статьи

 

научнаго

 

содержанія

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

зноніи.

 

Общедо-
ступно

 

изложенный

 

изслѣдованія

 

въ

 

области

 

исторіи,

 

этногравіи,

 

педагогики,

описанія

 

путешеетБІй

 

и

 

пр.

 

Научные

 

рефераты.

3)

  

Литературно-критическія

 

статьи

 

и

 

изслѣдованіэ.

 

Обозрѣніе

 

всѣхъ

наиболѣе

   

выдающихся

   

и

 

любопытныхъ

   

статей

 

въ

 

различныхъ

 

журналахъ.

Изданіе

 

обезпдчно

 

солидными

 

литературными

 

силами.

 

Достаточно

 

упо-

мянуть,

 

что

 

въ

 

немъ

 

участвуютъ

 

между

 

прочимъ — М.

 

П.

 

Альбовъ,

 

А.

 

В.

Кругловъ,

 

Н.

 

С.

 

Лѣсковъ,

 

А.

 

Митнйловъ

 

(А.

 

К.

 

Шеллеръ).

 

С.

 

Я.

 

Надсонъ

А.

 

Н.

 

Плещеевъ,

 

Л.

 

X.

 

Симонова

 

и

 

пр.

 

За

 

минувш.

 

годъ

 

были

 

между

 

про-

чимъ

 

помѣщены

 

большіе

 

романы

 

А.

 

Михайлова

 

и

 

Л.

 

X.

 

Симоновой

 

ц

 

цѣлый

рядъ

 

разсказовъ,

 

повѣстей

 

и

 

стихотвореній

 

различныхъ

 

авторовъ.

Въ

 

каждомъ

 

№

 

«Еженед.

 

Обозренія»

 

заключается

 

отъ

 

24

 

до

 

48

 

столб,

цовъ

 

обыкновеннаго

 

размѣра

 

еженедѣльныхъ

 

и

 

пллюстрированныхъ

 

изданій.

Въ

 

каждомъ

 

выпускѣ

 

«Литературно-научнаго

 

журнала»

 

заключается

отъ

 

24

 

до

 

48

 

етраницъ

 

обыкновеннаю

 

размѣра

 

ежемѣсячныхъ

 

изданій.

Какъ

 

газета,

 

такъ

 

и

 

журналъ

 

печатаются

 

шрифтомъ

 

четкимъ

 

и

 

удоб-

нымъ

 

для

 

чтенія

 

даже

 

лицъ

 

съ

 

слабымъ

 

зрѣніемъ.

ЦѢна

 

за

 

годъ:

 

«Еженедѣльное

 

Обозрѣніе»

 

безъ

 

прпложенія

 

четыре

руб.; — еъ

 

приложеніемъ

 

«Литературно- научнаго

 

журнала»

 

восемь

 

руб.

 

При

подпискѣ

 

на

 

оба

 

издпнія

 

допускается

 

разсрочка;

 

при

 

подпискѣ

 

вносится

 

3

 

р

и

 

затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

Марта

 

и

 

Іюня

 

по

 

2

 

руб.

 

и

 

къ

 

1

   

Сентября

 

1

  

руб.

Чрезъ

 

контору

 

редакціи

 

•Ежепсд.

 

Обозрѣнія»

 

можно

 

выписывать

 

слѣ-

дующія

 

книги:

Записки

 

по

 

педагогикѣ

 

IT.

 

В.

 

Скворцова

 

цѣна

 

1руб.

 

съ

 

пер.

 

и

 

изслѣ-

дованія

 

его

 

же — «

 

Обзоръ

 

иеторіп

 

крестьянъ

 

на

 

Руси»

 

и

 

«Міръ

 

человѣка

 

и

міръ

 

животныхъ».

А

 

д

 

р

 

е

 

с

 

ъ

 

:

 

С.-Петербургъ,

 

Преображенская

 

ул.,

 

д.

 

4

 

кв.

 

15.

 

Редакто-

ру-издателю

 

газеты

  

«Еженед.

 

Обозрѣніе»

 

Ивану

 

Васильевичу

 

Снворцову.

ДЕПО

 

СѢМЯНЪ

 

и

 

СКЛА

 

ДЪ

 

МАШИНЪ

ЛЕВЪ

 

НИЛЯСКІЙ
пгрегкде

ВДСИЛЕВСКІЙ

  

И

  

ПИ/ІЯСКІЙ
Кіевъ,

 

Крещатикъ

 

12.

Прѳдлагаѳтъ

 

къ

 

предстоящему

 

весеннему

 

сезону

 

сѣмена

 

хлѣ-
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бовъ,

 

кормовыхъ

 

травъ,

 

плугонольныхъ,

 

дрѳвѳсныхъ,

 

огородныхъ

и

 

цвѣточныхъ

 

растѳній

 

въ

 

самомъ

 

лучшѳмъ

 

качествѣ.

Каталоги

 

высылаются

 

по

 

тробованію

 

безплатно.

Въ

 

депо

 

продается

 

рекомендуемое

 

Варшавской

 

лечебницей

для

 

домашняго

 

скота

Лечебное

 

Ъ/£:ыло

малыми

 

кусками

 

по

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

средними

 

по

 

1

 

р.

 

75

 

к.

и

 

большими

 

по

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

за

 

пересылку

 

по

 

почтѣ

 

25

 

к.,

 

а

за

 

каждый

 

слѣдующій

 

кусокъ

 

5

 

к.

 

больше.

ГЛАВНАЯ

 

КОНТОРА

„СПБ.

 

ИЗДАТЕЛЬСКАГО

 

ТОВАРИЩЕСТВА"
вз

 

С.-Петербургѣ,

 

Троицкій

 

переулокв,

 

домв

 

М

 

40.

Считаетъ

 

долгомъ

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

публики,

 

что

 

расширяя

 

свои

дѣйствія,

 

Товарищество

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

изданіе

 

ннигъ,

 

учебниковъ

 

и

полныхъ

 

сочиненій.

Имѣя

 

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

 

около

 

1000

 

АГЕНТОВЪ,

 

почти

 

во

 

всѣхъ

губернснихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

Имперіи,

 

Товарищество

 

имѣетъ

 

возмож-

ность

 

дать

 

большое

 

распространеніе

 

своимъ

 

изданіямъ.

 

Съ

 

предложеніемъ

слѣдуетъ

 

обращаться

 

въ

 

Главную

 

Контору

 

„Спб.

 

Издательскаго

 

Това-
рищества' 1 .

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

  

АДЬБОМЪ

,домі№ій

 

шіізмторшЯ

 

дшь"»
Альбомъ

 

этотъ

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

портретовъ

 

Ихъ

   

Императорекихъ

   

Ве-
личествъ

 

и

 

всѣхъ

 

членовъ

 

Августѣйшей

 

семьи;

портреты

 

этн

 

будутъ

 

расположены

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

1)

  

Его

 

Императорское

 

Величество

 

Государь

 

Инператоръ

   

Александръ
III

  

АлЕКСАНДГОВИЧЪ.

2)

   

Ея

   

Императорское

  

Величество

   

Государыня

  

Императрица

 

Майя
Ѳеодоровна.
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Дѣти

 

ихъ

 

Величествъ:

 

Ихъ

 

Импер

 

аторскія

 

Высочества:

3)

  

Вел.

   

Князь

 

Николай

 

Александровича
4)

  

Вел.

 

Князь

 

Георгій

 

Александровичъ

5)

  

Вел.

 

Княжна

 

Ксенія

 

Александровна.

6)

  

Вел.

 

Князь

 

Михаилъ

 

Александровичъ.

7)

  

Вел.

 

Княжна

 

Ольга

 

Александровна.

8)

  

Вел.

 

Князь

 

Владиміръ

 

Александровичъ

9)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Марія

 

Павловна.

10)

  

Вел.

   

Князь

 

Кириллъ

 

Владиміровичъ.
11)

  

Вел.

 

Князь

 

Вориеъ

 

Владиміровичъ.

12)

  

Вел.

 

Князь

 

Андрей

 

Владиміровичъ.

13)

  

Вел.

 

Княжна

 

Елена

 

Владиміровна.

14)

  

Вел.

 

Князь

 

Алексѣй

 

Александровичъ.
15)

  

Вел.

 

Князь

 

Сергій

 

Александровичъ.

16)

   

Вел.

 

Княгиня

 

Елизавета

 

Ѳеодоровна.

П)

 

Вел.

 

Князь

 

Павелъ

 

Александровичъ.

18)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Ыарія

 

Александровна,

  

герц.

 

Эдинбургская.

19)

  

Вел.

 

Князь

 

Константинъ

 

Николаевичъ.

20)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Александра

 

ІосиФОвна.

21)

  

Вел.

 

Князь

 

Николай

 

Константиновичъ.

22)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Ольга

 

Константиновна.
23)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Вѣра

 

Константиновна.

24)

  

Вел.

 

Князь

 

Константинъ

 

Константиновичъ.

25)

  

Вел.

 

Княгпня

 

Елизавета

 

Маврикіевна.

26)

  

Вел.

 

Князь

 

Дмитрій

 

Константиновичъ.

27)

  

Вел.

 

Князь

 

Николай

 

Николаевичъ

 

Старшій.
28)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Александра

 

Цетровна.

29)

  

Вел.

 

Князь

 

Николай

 

Николаевичъ.

30)

  

Вел.

 

Князь

 

Петръ

 

Николаевичъ.

31)

  

Вел.

 

Князь

 

Михаилъ

 

Николаевичъ.

32)

   

Вел.

 

Княгиня

 

Ольга

 

Ѳедоровна.

33)

  

Вел.

 

Князь

 

Николай

 

Михайловичъ.
34)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Анаетаеія

 

Михайловна.

35)

  

Вел.

 

Князь

 

Михаилъ

 

Николаевичъ.

36)

  

Вел.

 

Князь

 

Георгій

 

Михайловичъ.

37)

  

Вел.

 

Князь

 

Александръ

 

Михайловичъ.

38)

  

Вел.

 

Князь

 

Сергій

 

Михайловичъ

39)

  

Вел.

 

Князь

 

Алексѣй

 

Михайловичъ.

40)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Ольга

 

Николаевна.

41)

  

Маріп

 

Максимидіановна.

42)

  

Николай

 

Мапеимиліановичъ.

43)

  

Евгенія

 

Ыаксішиліановна.

44)

  

Евгеній

 

Максимиліановичъ

45)

  

Георгій

 

Макеимиліановичъ.

4о)

 

Вел.

 

Княгиня

 

Екатерина

 

Михайловна.
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Изготовленіе

 

портретовъ

 

поручено

 

лучшимъ

 

русскимъ

 

и

 

иностраннымъ

художникамъ,

 

дающимъ

 

полное

 

ручательство

 

въ

 

превосходномъ

 

ихъ

 

выпол-

неніи;

 

печататься

 

они

 

будутъ

 

на

 

самой

 

лучшей

 

бумагѣ

 

и

 

вообще

 

альбомъ

будетъ

 

изданъ

 

такъ

 

роскошно,

 

что

 

будетъ

 

представлять

 

верхъ

 

совершенства

графичеснаго

 

и

 

переплетнаго

 

искусствъ

 

и

 

послужитъ

 

несомнѣннымъ

 

украше-

ніемъ

 

всякой

 

гостинной.

Желая

 

столь

  

драгоцѣнное

 

и

 

необходимое

 

во

 

всякомъ

 

домѣ

 

изданіе

  

сдѣлать

доступнымъ

 

для

 

всѣхъ,

 

Товарищество

 

напочатаетъ

 

его

 

четырьмя

 

изданіями

а

 

именно:

I

  

ИЗДАНІЕ

 

на

 

толстой

 

слоновой

 

бумагѣ,

 

въ

 

роскошномъ,

богато

 

золоченомъ

 

и

 

отпечатанномъ

 

въ

 

нѣсиолько

 

красокъ

 

пере-

плет,

 

цѣною

 

въ .......................25

 

руб.

II

  

ИЗДАШЕ

 

на

 

толстой

 

атласной

 

бумагѣ

 

въ

 

богато

 

золо-

ченомъ,

 

отпечатаномъ

 

въ

 

нѣсколько

 

красокъ

 

переплетѣ,

 

ціною

 

въ

 

10

 

руб.

III

  

ИЗДАНІЕ

 

на

 

толстой

 

веленевой

 

бумагѣ,

 

въ

 

изящномъ

золоченомъ

 

переплети,

 

цѣною

 

въ ................

      

5

 

руб.
IV

  

ИЗДАНІЕ

 

на

 

веленевой

 

бумаги,

 

въ

 

красивомъ

 

золоче-

номъ

 

переилетѣ,

 

цѣною

 

въ ...................

     

3

 

руб.
Допускается

 

разс.рочка

 

по

 

1

 

руб.,

 

а

 

для

 

подписавшихся

 

черезъ

 

казна-

чеевъ,

 

кассировъ

 

и

 

экзекуторовъ

 

по

 

50

 

к.

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

впредь

 

до

 

полной

 

уплаты.

Лица,

 

внесшія

 

при

 

подпискѣ

 

всю

 

подписную

 

сумму

 

сполна,

 

за

 

пере-

сылку

 

альбома

 

ничего

 

не

 

платятъ.

Пайщики

 

„Спб.

 

Издательскаго

 

Товарищества

 

пользуются

 

25°/о

 

скидки.

При

 

требованіи

 

10

 

экз.

 

одиннадцатый

 

высылается

 

безплатно.

ПОДПИСКА

   

ПРИНИМАЕТСЯ

Въ

 

Главной

   

Конторѣ

   

„СПБ.

   

ИЗДАТЕЛЬСКАГО

   

ТОВАРИЩЕСТВА"

  

въ

СПБургѣ,

 

Троицкій

 

пер.,

 

Уі

 

4')

 

и

 

у

 

всѣхъ

 

его

 

агентовъ

 

въ

 

провинціи.

42-й

 

тиражъ

 

выигрышей

 

2-го

 

внутренняго

 

займа.

На

 

основанін

 

Высочайше

 

утверждѳнпаго

 

14-го

 

февраля

1866

 

года

 

положепія

 

о

 

внутрѳпнемъ

 

5%

 

съ

 

выигрышами

 

займѣ

и

 

согласно

 

утверждѳннымъ

 

г.

 

министромъ

 

финапсовъ

 

нравиламъ

для

 

тиража

 

выигрышей

 

и

 

тиража

 

погатаѳнія

 

билетовъ

 

займа,

 

3-го

текущаго

 

марта,

 

правленіемъ

 

государственнаго

 

бапка,

 

въ

 

присутствін

членовъ

 

совѣта

 

государственпыхъ

 

кредитпыхъ

 

устаповленій,

 

депу-

татовъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

по

 

назпачѳнію

 

с.-петербургской

 

город-
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«кой

 

думы,

 

депутатовъ

  

отъ

 

с.-петербургской

   

биржи

 

и

 

публики,

произведены

   

тиражъ

   

выигрышей

   

и

   

тиражъ

 

погашѳиія

 

билетовъ

2-го

 

займа

  

1866

 

года.

 

Выигрыши

 

пали 'на

 

слѣдующіѳ

 

билеты.

Нумера

  

Ш\г

  

Сумма

    

Нумера

 

■№,№

    

Сумма

   

Нумера

 

Ж№

   

Сумма

серій. бил. выигр. серій. бил. выигр. серій. бил. выигр.

16690 4 200000 7829 36 5000 11804 8 1000

9499 46 75000 2598 44 5000 12921 43 1000

97 4 40000 16076 14 5000 1955 46 1000

14908 23 25000 14143 34 5000 16063 50 1000

28 43 10000 5149 34 5000 7170 10 1000

7987 32 10000 9821 42 5000 11879 39 1000

13981 37 10000 6043 49 1000 8093 11 1000

874 8 8000 7539 25 1000 4791 20 1000

17343 30 8000 18345 28 1000 11970 1 1000

208 23 8000 4632 37 1000 5502 32 1000

17582 48 8000 3501 5 1000 1903 32 1000

10405 41 8000 7012 43 1000 16730 38 1000

16585 34 5000 9911 27 1000

18618 7 5000 1438 41 1000

Всего

 

300

 

выигрышей

 

на

 

сумму

 

600,000

 

рублей.

Уплата

 

выигрышей

 

будетъ

 

производиться

 

исключительно

 

въ

•банкѣ,

 

въ

 

Петѳрбургѣ,

   

1

 

іюня

 

1887

 

г.

Таблица

 

серій

 

билетовъ

 

2

 

впутрепняго

 

5-проц.

 

съ

 

выигры-

шами

 

займа

 

1886

 

г.,

 

вышѳдшихъ

 

въ

 

тиражъ

 

погашенія,

 

произ-

веденный

 

въ

 

правленіи

 

государствепнаго

 

банка

 

3

 

марта

 

1887
года.

Нумера

 

серій :

4550,

 

17987,

 

12879,5994,

 

17673,

 

1317,

 

17406,

10744,

 

14794,

 

7502,

 

18031,

 

7160,

 

8814, 15509,

4239,

 

7159,

 

19804,

 

10724,

 

7989,

 

9566,

 

9,

12353,

 

5877,

 

3432,

 

7473,

 

17865, 13424,

 

13313,

16544,

14125,

19447,

12473,

П194,

 

2112,

 

9131,

 

10418,

  

10235,

  

10307,

   

18739,8995,
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15294,

 

3347,

 

16854,

 

199,

 

10574,

 

1562,

 

14144,

 

12286,

10320,

 

1830,

 

838,

 

17697,

 

13157,

 

6298,

 

7558,

 

3880,

12636,

 

16196,

 

3824,

 

4886,

 

3156,

 

5496,

 

1182,

 

14103,

2890,

 

10783,

 

7152,

 

1640,

 

6236,

 

13310,

 

255,

 

3278,

3063,

 

2051,

 

18657,

 

19763,

 

2215,

 

14185,

 

3557,

 

5654,

3519,

 

2125.

Всего

 

82

 

серій,

 

составляющая

 

4,100

 

билетовъ,

 

на

 

сумму

501,000

 

рублей.

 

Уплата

 

капитала

 

по

 

вышѳдшимъ

 

въ

 

тиражъ

билѳтамъ,

 

по

 

125

 

руб.

 

за

 

билетъ,

 

будетъ

 

производиться

 

1-го

іюня

 

1887

 

года,

 

въ

 

государственномъ

 

банкѣ,

 

его

 

конторахъ

 

и.

отдѣлѳиіяхъ.

s3s-»=;<5t«<5»«

С

 

О

 

ДЕ

 

Р

 

Ж

 

А

 

Н

 

I

 

Е: — Поученіе

 

при

 

погребеніи

 

наставника

 

N

 

семина-

ріп. —

 

Поученіе

 

въ

 

день

 

возшествія

 

на

 

престолъ

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

Императора

 

Александра

 

Александровича. — Предложеніе

 

преосвященнаго

 

Іусти-

на

 

епископа

 

Подольскаго

 

и

 

Врацлавскаго

 

духовенству

 

Подольской

 

епархіи. —

Святый

 

великомученикъ

 

Іоаннъ

 

Сочавекій,

 

новый

 

Россійскій

 

чудотворецъ. —

Что

 

важнѣе

 

въ

 

церкви

 

чтеніе

 

илп

 

пѣніе? —Извѣстія

 

и

 

замѣтки. — Объявленія.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —------------- . ----------------------------------------------------------- . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■

      

..'

    

.

                          

'

Редакторъ

 

протоіерей

 

Мартирій

 

Йемена.

Печатать

 

дозволяется.

 

Одесса.

 

15-го

 

Марта

 

1887

 

года.
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Хрисогелосъ
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д.

 

№

 

23

 

въ

 

Одессѣ.




