
i

 

«шилец

 

0 66 ,

мігхиаьныл

 

ііШнШтіі.
16-го

 

Сентября.

 

№

 

18. 1875

 

года.

ОТДѢЛЪ

 

ВТОРОЙ.

въ

 

праздникъ

 

Воздвиженія

  

честнаго

 

Креста
Господня.

Крестъ

 

воздвижется

 

и

 

падаютъ

 

ду-

хова

 

воздушпыхъ

 

чинове,

 

крестъ

 

снизхо-

дитъ

 

и

 

нечестивги

 

ecu

 

ужасаются,

 

яко

молнг'ю

 

видящв

 

крестную

 

сиЯу

 

(4

 

ст.

6

 

пѣс.

 

прав.

 

ч.

 

кр.).
(

 

іГМіЙ

  

й

Такъ

 

велика

 

сила

 

Креста

 

Христова!

 

Лукавые

 

духи

бѣжатъ

 

отъ

 

него,

 

какъ

 

отъ

 

молніи.

 

Что

 

же

 

за

 

причина

 

та-

кой

 

ихъ

 

боязни

 

иг

 

страха?

На

 

Крестѣ

 

совершено

 

наше

 

спасеніе.

 

Дѣло

 

же

 

нашего

спасенія

 

есть

 

дѣдо

 

Святѣйшей

 

Любви

 

й

 

Мплосердія

 

Божія
къ

 

намъ

 

человѣкамъ.

 

Чегоже

 

бы

 

тутъ

 

бояться

 

духамъ

 

зло-

бы?

 

Развѣ

 

у

 

Распятаго

 

за

 

грѣхи

 

міра

 

не

 

достало

 

бы

 

любви

й

 

милосердія

 

и

 

для

 

нихъ,

 

еслибы

 

они

 

захотѣли

 

нрибѣгнуть
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подъ

 

сѣнь

 

Его

 

любвя

 

и

 

милоссрдія?

 

Но

 

не

 

милосердіе

 

и

 

лю-

бовь

 

Распятаго

 

гонятъ

 

отъ

 

себя

 

падшихъ

 

духовъ,

 

а

 

сами

оде

 

бѣгаютъ

 

мм

 

единому

 

гопящу.

 

Діяволъ

 

есть

 

олицетво-

решіая

 

злоба,

 

онъ

 

нрнавидитъ

 

добро—оттого

 

и

 

убѣгаетъ,

онъ,

 

какъ

 

тьма

 

бтъ

 

свѣта,

 

не

 

только

 

отъ

 

всего

 

добраго

 

и

овятаго,

 

но

 

н

 

отъ

 

предметовъ,

 

напоминающихъ

 

ему

 

о

 

добрѣ

и

 

святости.

 

Таково

 

свойство

 

злобы!

 

Если,

 

вій

 

люди,

 

иногда

злобу

 

свою

 

къ

 

врагамъ

 

простираемъ

 

до

 

того,

 

что

 

ненави-

стными

 

становятся

 

намъ

 

даже

 

ихъ

 

одежда

 

и

 

всё

 

то,

 

что

напоминаетъ

 

намъ

 

о

 

нихъ,

 

то

 

у

 

діавола,

 

какъ

 

творца

 

злобы,

она

 

должна

 

быть

 

еще

 

гораздо

 

сильнѣе

 

и

 

упорнѣе.

 

Чѣмъ,

напримѣръ,

 

виновенъ

 

предъ

 

нимъ

 

Крестъ

 

или

 

крестное

 

зна-

меніе?

 

Но

 

онъ

 

иенавидитъ

 

ихъ

 

уже

 

потому

 

только,

 

что

 

на

Крестѣ

 

распята

 

ради

 

нашего

 

спасенія

 

святѣйшая

 

Любовь —

Спаситель

 

нашъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ.

 

Да,

 

крестъ

 

сня-

тый

 

напоминаетъ

 

діаволу,

 

какъ

 

о

 

безконечной

 

любви

 

и

 

ми-

лосердіи

 

Божіемъ

 

къ

 

роду

 

человѣческому,

 

такъ

 

и

 

о

 

его

 

по-

раженіи,

 

слабости

 

и

 

безсиліи.

 

Нужно

 

ли

 

еще

 

объяснять,

какъ

 

крестъ

 

напоминаетъ

 

діаволу

 

о

 

его

 

слабости

 

и

 

безси-

ліи?

 

Духъ

 

злобы,

 

въ

 

паденіи

 

человѣка,

 

совершившемся

 

по

его

 

наущенію,

 

торжествовалъ

 

свою

 

побѣду

 

надъ

 

добромъ.

Но

 

долго

 

ли

 

продолжалось

 

это

 

торжество?

 

Человѣкъ,

 

хотя

и

 

палъ,

 

но

 

палъ,

 

какъ

 

дитя

 

неразумное,

 

которое

 

падаетъ

и

 

плачетъ,

 

и

 

этимъ

 

привлекъ

 

къ

 

себѣ

 

я?алость

 

и

 

сострада-

ніе.

 

Въ

 

таинственномъ

 

совѣтѣ

 

Пресвятый

 

Троицы

 

рѣшено

было

 

искупить

 

падшаго,

 

но

 

не

 

нераскаяннаго

 

человѣка:

 

и

вотъ,

 

еще

 

въ

 

раю,

 

на

 

самомъ

 

мѣстѣ

 

прсступлеиія,

 

діаволъ

слышитъ

 

приговоръ,

 

что

 

Сѣмя

 

жены

 

сотретъ

 

его

 

главу,

т.

 

е.

 

уиичтожитъ

 

его

 

силу.

 

Для

 

приведенія

 

въ

 

исполненіе

этого

 

приговора

 

Господу

 

угодно

 

было

 

избрать

 

такое

 

средство,

въ

 

которомъ

   

бы

 

діаводъ

 

менѣе

 

всего

 

могъ

 

угадать

 

мысль
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своего

 

Творца,

 

a

 

слѣдоватсльно,

 

мелѣе

 

всего

 

могъ

 

бы

 

цо-

мѣшать

 

исполнснію

 

этой

 

мысли.

 

Крестъ,

 

бывиіій

 

предметъ

поношеш'я

 

и

 

позора,

 

па

 

которомъ

 

висѣло

 

клеймо

 

проклятія

Божія,

 

ибо

 

сказано

 

было,

 

что

 

проклятъ

 

всякъ

 

висяіі

 

па

древѣ,—

 

эчо

 

самое

 

орудіе

 

смерти

 

избрано

 

было

 

для

 

ирице-

сенія

 

на

 

немъ

 

всемірной

 

всесвятѣйшей

 

жертвы,

 

за

 

грѣхн

людей.

 

Можпо

 

себѣ

 

представить

 

положепіе

 

діавола,

 

когда

онъ

 

увидѣлъ

 

Раслятаго

 

чрезъ

 

крестъ

 

и

 

смерть

 

еошедщимъ

во

 

адъ

 

и

 

въ

 

Лицѣ

 

Его

 

узналъ

 

Спасителя

 

міра,

 

обѣщанвое

Сѣмя

 

жены,—Творца

 

и

 

Судію

 

своего.

 

Какое

 

пораженіе

 

для

его

 

гордыни,

 

когда

 

онъ

 

узналъ,.

 

что

 

спасеніе

 

человѣко,въ

совершилось

 

собственно

 

на

 

Крестѣ,

 

къ

 

распятію

 

на

 

которомъ

Богочеловѣка

 

онъ

 

самъ

 

принпмалъ

 

дѣятельныя

 

мѣры!

 

Къ

какому

 

сознавію

 

своей

 

слабости

 

и

 

безсплія

 

долженъ

 

былъ

прійти

 

онъ,

 

когда

 

увидѣлъ,

 

что

 

всѣ

 

многовѣковые

 

планы

 

п

усилія

 

его

 

къ

 

отторженію

 

человѣка

 

отъ

 

Бога,

 

рушились

 

и

человѣкъ

 

опять

 

сталъ

 

дюбимцемъ

 

своего"

 

Творца!

 

А

 

для

гордаго

 

духа,— что

 

можетъ

 

быть

 

тяжелѣе

 

йознакія

 

своей

немощи-

 

№

 

безсилія!

 

Это-то

 

сознаніе

 

и

 

мучитъ

 

теперь

 

діавола

сильнѣе

 

огня

 

геенскаго,

 

а

 

св.

 

Крестъ,

 

какъ

 

пробуждающій

въ

 

немъ

 

такое

 

сознаніе,

 

палитъ

 

его,

 

какъ

 

молнія.

 

Крестомъ

do

 

постыдѣся

 

нечестивый,

 

восп&ваетъ

 

св.

 

церковь,

 

яму

юоісе

 

ископа,

 

впаде

 

въ

 

ню.

 

(Окт.

 

гл.

 

3,

 

пѣе.

 

3).

Слушатели

 

благочестивые!

 

Если

 

нечистые

 

духи

 

убѣга-

ютъ

 

отъ

 

св.

 

креста

 

и

 

крестнаго

 

знаменія,

 

то

 

это

 

великое

для

 

насъ

 

счастье.

 

Мы,

 

зпачптъ,

 

всегда

 

и

 

вездѣ

 

имѣемъ

средство

 

отгонять

 

ихъ

 

отъ

 

себя

 

и

 

уничтожать

 

ихъ

 

вредныя

дѣйствія

 

па

 

насъ.

 

Будемъ

 

же

 

всегда,

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

любовію,

носить

 

при

 

себѣ

 

св.

 

крестъ,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

и

 

обстоя-

тельствахъ

 

своей

 

жизни,

 

ограждать

 

себя

 

крестнымъ

 

знаме-

ніемъ-,

 

а

 

нося

 

при

 

себѣ

 

св.

 

крестъ

 

и

 

ограждая

   

себя

 

имъ,
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будемъ

 

воздавать

 

ему

 

надлежащее

 

почитаніе,

 

презъ

 

покло-

неніе

 

и

 

лобзаніе.

 

Не

 

будемъ

 

слушать

 

тѣхъ

 

погибельныхъ

людей,

 

которые

 

отвергаютъ

 

такое

 

ночитаніс

 

и

 

поклоненіе.

Какъ

 

Богу

 

мы

 

должны

 

служить

 

одинаково

 

и

 

душею

 

и

 

тѣломъ,

такъ

 

и

 

святому

 

кресту

 

мы

 

кланяемся,

 

и

 

лобызаемъ

 

его

 

своими

устами

 

потому,

 

что

 

онъ

 

содѣлался

 

орудіемъ

 

нашего

 

спасенія

и

 

живо

 

напоминаетъ

 

намъ

 

Распятаго

 

на

 

немъ

 

Сына

 

Божія,

нашего

 

Господа

 

и

 

Спасителя.

 

Стапемъ

 

же

 

предъ

 

крестомъ

Господнимъ

 

съ

 

благоговѣніемъ,

 

и

 

сердцемъ

 

и

 

устами

 

будемъ

повторять

 

эту

 

прекрасную

 

и

 

умилительную

 

пѣснь,

 

которой

научила

 

насъ

 

св.

 

церковь:

 

Кресту

 

твоему

 

покланяемся,

Владыко,

 

и

 

святое

 

воскресенье

 

Твое

 

поемъ-и

 

славимъ.

Свящ.

 

Гршорій

 

Молчановскій.

ВОПРОСЫ

  

МЪСТНАГО

 

ХАРАКТЕРА

  

НА

 

ТРЕТЬЕМЪ

АРХЕОЛОГИЧЕСКОМЪ

 

СЪЪЗДЪ

 

ВЪ

 

КІЕВЪ.

(Окончаніе).

Остальные

 

рефераты

 

III

 

отдѣла

 

съѣзда,

 

подлежащіѳ

нашему

 

разсмотрѣнію,

 

почти

 

исключительно

 

литературнаго

и

 

историческаго

 

характера

 

за

 

исключепіемъ

 

реферата

 

Д.

 

Е.

Люценко

 

о

 

сохранены

 

памятниковъ

 

южнорусской

 

старины.

Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

сообщены

 

были

 

на

 

засѣданіяхъ

 

III

 

от-

дѣла

 

единственно

 

по

 

экономическимъ

 

расчетамъ

 

относительно

времени.

 

Вырванпые

 

изъ

 

родной

 

среды,

 

эти

 

рефераты

 

пред-

ставляются

 

одинокими,

 

отрывочными.

 

Но

 

несозпіѣнный

 

ин-

тересъ

 

этихъ

 

рефератовъ

 

побуждаетъ

 

насъ

 

и

 

ихъ

 

включить

въ

 

кругъ

 

нашего

 

очерка.



По

 

старшинству

 

предметовъ,

 

коихъ

 

касались

 

осталь-

ные

 

еще

 

неразсмотрѣнные

 

нами

 

рефераты,

 

первое

 

мѣсто

между

 

ними

 

заиимаетъ

 

рефератъ

 

г.

 

Аристова

 

о

 

томъ,

 

что

такое

 

Драчь

 

градъ,

 

упоминаемый

 

въ

 

одномъ

 

лоученіи

 

Сера-

шона

 

Владимірскаго,

 

XIII

 

вѣва.

 

Рефератъ

 

состоитъ

 

изъ

разсмотрѣкія

 

этого

 

поученія

 

и

 

особенно

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

говорится

 

о

 

Драчь

 

градѣ.

 

Святитель

 

Серапіонъ,

 

говора

 

о

близкой

 

кончинѣ

 

міра

 

и

 

современныхъ

 

ему

 

грозныхъ

 

зна-

мепіяхъ

 

ея,

 

между

 

прочимъ

 

указываетъ

 

на

 

Драчь-градъ,

который

 

600

 

лѣтъ

 

стоялъ

 

и

 

въ

 

землю

 

упіелъ.

 

Г.

 

Аристовъ

убѣдительно

 

доказываетъ,

 

что

 

это

 

былъ

 

древній

 

городъ

Диррахій,

 

получившій

 

потомъ

 

названіе

 

Дураццо.

 

Онъ

 

сто-

ялъ

 

на

 

берегу

 

Адріатическаго

 

моря

 

и

 

дѣйствительно

 

въ

близкія

 

къ

 

Серапіону

 

времена

 

совершенно

 

разрушенъ

 

былъ

землетрясеніемъ

 

и

 

наводненіемъ,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

визан-

тійскихъ

 

хроникъ.

 

Объ

 

этомъ-то

 

событіи

 

и

 

упоминаетъ

 

въ

своемъ

 

поученіи

 

Серапіонъ

 

Владимірскій,

 

но

 

говорить

 

не

совсѣмъ

 

вѣрно

 

и

 

несогласно

 

съ

 

историческими

 

извѣстіями

объ

 

этомъ

 

городѣ;

 

слѣдовательно

 

пользовался

 

устными

 

раз-

сказами.

 

Такъ

 

какъ

 

Серапіонъ

 

взятъ

 

былъ

 

на

 

Владимірскую

епископію

 

изъ

 

Кіево-печерскаго

 

монастыря

 

и,

 

конечно,

 

еще

здѣсь

 

слышалъ

 

разсказъ

 

о

 

разрушеніи

 

города

 

Драчь;

 

то

упоминаніе

 

въ

 

поученіи

 

Серапіона

 

объ

 

этомъ

 

событіи

 

сви-

дѣтельствуетъ

 

о

 

сношеніяхъ

 

древняго

 

Еіева

 

съ

 

довольно

 

от-

даленными

 

мѣстностями

 

и

 

о

 

полученіи

 

оттуда

 

нѣкоторыхъ

современныхъ

 

извѣстій.

Рефератъ

 

г.

 

Антоновича

 

о

 

новонайденной

 

мойетѣ

 

съ

именемъ

 

Владиміра

 

уже

 

прямо

 

касается

 

Іѵіева

 

и

 

раскрывав

етъ

 

одну

 

сторону

 

изъ

 

его

 

исторической

 

жизни,

 

доселѣ

 

не-

извѣстную.
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Въ

 

1873

 

году,

   

въ

 

25

 

верстахъ

   

отъ

 

Шева,

   

въ

 

селѣ

Гвоздовѣ

 

найденъ

 

одннмъ

 

крестьяниномъ

 

монетный

 

кладъ,

 

со-

стояний

 

изъ

 

семи

 

повгородскихъ

   

гривенъ,

 

вѣсомъ

 

въ

 

пол-

фунта,

 

трехъ

   

нолугривенъ

 

и

 

весьма

 

мелкихъ

 

серебряныхъ

монетъ.

 

Въ

 

числѣ

 

послѣднихъ

 

находится

 

6

 

монетъ

 

Золотой

Орды

  

XIV

 

вѣка,

 

изъ

 

коихъ

 

старѣйшая,

 

но

 

опредѣленію

 

г.

Блау,

 

относится

 

къ

 

1330

 

году,

 

Но

 

двѣ

 

остальные

 

серебря-

щая

 

монеты

 

представляютъ

 

совершенно

 

повое

 

открытіе.

 

На

одной

 

сторопѣ

 

ихъ

 

изображена

 

фигура,

 

доселѣ

 

не

 

попадав-

шаяся

   

на

 

монетахъ:

   

это

 

двѣ

   

звѣздочки

   

по

 

сторонамъ

 

и

точки

 

по

 

краямъ

 

и

 

въ

 

срединѣ.

 

На

 

другой

 

сторонѣ—фигура,

представляющая

 

видоизмѣнепіе

  

татарской

 

тамги

 

двурамен-

ной,

 

съ

 

точкой

 

посередине*

 

и

 

падписью

 

кругомъ:

 

Володимеръ.

Какое

 

же

   

мѣсто

 

должны

   

занять

 

эти

 

монеты

 

въ

 

нумизма-

тике?

 

При

 

помощи

 

зпатоковъ

 

нумизматики,

 

референтъ

   

дѣ-

лалъ

 

возможный

 

сближенія

 

съ

 

другими

 

извѣстпыми

 

монетами

подѳбласо

 

характера

 

и

 

пришелъ

 

къ

 

предподожеиію,

 

что

 

онѣ

относятся

 

къ

 

монетамъ

 

Литовскаго

 

періода.

 

Монеты

 

Литовсво-

русскія,

 

леканвнныя

   

въ

 

Лятвѣ

 

до

 

времени

 

подражаяія

 

мо-

нетамъ

 

Польснимъ,

 

встречаются

 

очень

 

рѣдко,

 

тлкъ

 

что

 

до

настоящего

 

времени

 

ихъ

 

известно

 

только

 

17.

 

Между

 

ними

различаются

 

два

 

типа:

 

къ

 

первому

 

тяну

 

атносдтся

 

вдорты

съ

 

иаображеніемъ

 

всадника,

 

служившего

 

гербомъ

 

Литвы,

 

еъ

изломанной

 

стрѣлой,

   

дошедшія

 

до

 

насъ

  

отъ

 

половины

 

XV
в.-,

 

ко

 

второму

 

типу

 

относятся

  

монеты,

 

у

 

копхъ

 

на

 

одной

сторонѣ

 

изображается

 

фигура,

   

принимаемая

 

или

 

за

 

гербъ,

или

 

за

 

букву

 

Т,

 

или

 

за

 

знамя.

 

Таковы

 

у

 

Свидзинскаго

 

мо-

неты

 

подъ

 

ШШ

 

4

 

и

 

9-мъ,

 

отпосящіяся

 

къ

 

первой

 

половинѣ

XV

 

вѣка.

 

Наши

 

экземпляры,

 

сходясь

 

съ

 

литовскими

 

по

 

ри-

сунку,

 

отличаются

 

только

 

надписью.

   

Поэтому

 

оиѣ

 

должны

быть

 

отнесены

 

къ

 

разряду

 

Литовскихъ

 

монетъ.

 

Наши

 

экзе-
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мп'ляры

 

найдены

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ордынскими

 

Монетами

 

X1Y
вѣка

 

и

 

потому

 

должны

 

быть

 

отнесены

 

къ

 

этому

 

же

 

вре-

мени.

 

По

 

месту

 

нахожденія,

 

они

 

должны

 

иметь

 

отношеніе
къ

 

Еіеву,

 

и

 

потому

 

въ

 

исторіи

 

его

 

нужно

 

искать

 

объясне-

на

 

имени

 

Владиміра,

 

отчеканеннаго

 

на

 

монетахъ.

 

По

 

сви-

детельству

 

Густынской

 

летописи

 

и

 

Литовской

 

летописи

Быховца,

 

съ

 

1362

 

по

 

1392

 

годъ

 

въ

 

Кіеве

 

княземъ

 

былъ

сыпъ

 

Литовскаго

 

князя

 

Ольгерда

 

Владиміръ

 

Ольгфдовичъ.

Надо

 

полатать,

 

что

 

его

 

имя

 

означено

 

на

 

нашихъ

 

монетахъ.

На

 

это

 

мог.утъ

 

возразить.,

 

чіо

 

Владиміръ

 

Олыердовичъ

 

про-

исходилъ

 

отъ

 

Литовскихъ

 

князей,

 

а

 

надписи

 

на

 

Литовскихъ

монетахъ

 

писались

 

латинскимъ

 

шрифтомъ.

 

Но

 

это

 

возраже*

ніе

 

разрешаетъ

 

исторія

 

Владиміра

 

Ольгердовича

 

и

 

его

 

по-

томковъ.

 

Они

 

постоянно

 

стремились

 

къ

 

Еіеву

 

и

 

боролись

за

 

Русь

 

съ

 

Литвой

 

и

 

Польшею.

 

Витоддъ

 

выводить

 

Влади-

мира

 

Ольгердовича

 

изъ

 

Еіева

 

за

 

непойореніе

 

и

 

даетъ

 

ему

Еолыль,

 

а

 

па

 

Еіеве

 

сажаі^тъ

 

Скиргайла

 

Ольгердовича.

 

Вну-

камъ

 

Владиміра

 

король

 

не

 

даетъ

 

въ

 

ветчину

 

Еіева

 

потому,

что

 

дедъ

 

ихъ,

 

князь

 

Володимеръ,

 

бегалъ

 

fia

 

Мосйву

 

и

 

темѣ

иробегаяъ

 

отчизну

 

свою

 

Еіевъ.

 

Потомки

 

Владоіміра

 

Ольгер-

довича

 

князья

 

Олельковнчи

 

постоянно

 

обнаруживали

 

привер-

женность

 

къ

 

русскимъ

 

и

 

чуждалась

 

Литвы.

 

Последней

 

изъ

ихъ

 

нотомковъ

 

заявдяетъ

 

протестъ

 

на

 

Люблинскомъ

 

сеймѣ

противъ

 

присоединена

 

Руси

 

къ

 

Польской

 

кОронь.

 

А

 

отъ

такихъ

 

князей,

 

хотя

 

и

 

Литовскаго

 

происхожденія,

 

Нужно

ожидать

 

мошеты

 

только

 

съ

 

русскимъ

 

шрифтомъ.

Еъ

 

следующему,

 

XV

 

веку,

 

относится

 

содержаніе

 

ре-

ферата

 

И.

 

И.

 

Малщшевскагл

 

о

 

грамоте

 

кісвскаго

 

митропо-

лита

 

Мисаила

 

къ

 

папе

 

Сиксту

 

IT,

 

1476

 

года.

 

Судьба

 

эТой

грамоты

 

была

 

следующая.

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

издалъ

 

ее

 

Ипа-
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тій

 

Поцей.

 

15

 

іюня

 

1605

 

года

 

онъ

 

записалъ

 

эту

 

грамоту,

написанную,

 

но

 

его

 

словамъ,

 

старосветскимъ

 

письмомъ,

въ

 

книги

 

Виленской

 

городской

 

ратуши,

 

для

 

того,

 

чтобы

православные

 

"пе

 

сочли

 

этой

 

грамоты

 

выдумкою

 

самаго

 

По-

цея.

 

Опасенія

 

его

 

были

 

не

 

напрасны.

 

Въ

 

ноябре

 

того

 

же

года

 

авторъ

 

Переетроги

 

прямо

 

считалъ

 

эту

 

грамоту

 

подлож-

ною

 

и

 

составленіе

 

ея

 

нрнписывалъ

 

Поцею.

 

Вследъ

 

за

 

ав-

торомъ

 

Переетроги,

 

и

 

другіе

 

православные

 

полемисты,

 

счи-

тали

 

грамоту

 

подложпою

 

и

 

поднимали

 

се

 

на

 

смехъ.

 

Каж-

дый:

 

изъ

 

нихъ

 

добавлялъ

 

что

 

нибудь

 

новое

 

въ

 

доказатель-

ство

 

ея

 

подложности.

 

Въ

 

виду

 

этихъ

 

нападокъ

 

на

 

грамоту

Мисаила,

 

уніаты

 

замолчали

 

о

 

ней

 

и

 

не

 

отваживались

 

защи-

щать

 

ее,

 

пока

 

наконецъ

 

Мелетій

 

Смотрицкій

 

не

 

вступился

за

 

ея

 

подлинность.

 

Въ

 

церкви

 

села

 

Внльбоины,

 

близь

 

Остро-

га,

 

овъ

 

нашелъ

 

другой

 

списокъ

 

грамоты,

 

на

 

половину

изъеденный

 

молью.

 

После

 

Смотрицкаго

 

уніаты

 

дружно

 

за-

щищаютъ

 

подлинность

 

грамоты.

 

Поляки

 

также

 

признаютъ

се

 

подлинною

 

и

 

отдаютъ

 

честь

 

составителю

 

ея

 

митрополиту

Мисаилу.

 

Въ

 

последнее

 

время

 

Антоній

 

Петрушевичъ

 

издадъ

ее

 

на

 

основаніи

 

трехъ

 

списковъ,

 

одного

 

изъ

 

Львовскаго

ставропигіальнаго

 

братства

 

и

 

двухъ

 

получепныхъ

 

имъ

 

отъ

профессора

 

греческой

 

коллегіи

 

св.

 

Аѳанасія

 

въ

 

Риме,

 

и

тоже

 

пришелъ

 

къ

 

убеждению

 

въ

 

ея

 

подлинности.

 

Между

темъ

 

наши

 

руссвіе

 

изеледователи

 

до

 

настоящаго

 

времени

сомневаются

 

въ

 

ея

 

подлинности.

 

Какъ

 

же

 

судить

 

объ

 

этой

грамоте?

 

Изложимъ

 

сначала

 

ея

 

содержаніе

 

и

 

потомъ

 

раз-

смотримъ

 

признаки

 

ея

 

подлинности

 

и

 

доводы

 

считающпхъ

ее

 

подложного.

По

 

содержанію

 

и

 

изложенію,

 

эта

 

грамота

 

довольно

 

об-

ширна.

 

Въ

 

ней

 

говорится,

 

что

 

сія

 

эпистолія

 

послана

 

къ

его

 

святейшеству

 

12

 

марта,

  

1476

 

года.

   

Составители

 

жа-
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луются

 

папе,

 

что

 

есть

 

люди,

 

которые

 

трактуютъ

 

ихъ,

 

какъ

нехристіанъ.

 

Эти

 

люди— литовско-иольскіе

 

латыняне

 

и

 

осо-

бенно

 

прелаты,

 

которые

 

силою

 

хотятъ

 

привлечь

 

насъ

 

къ

своей

 

вере.

 

Между

 

ними

 

особенно

 

выдавался

 

одинъ,

 

отли-

чавшійся

 

крикливостію

 

и

 

буянствомъ

 

и

 

неребивавшій

 

даже

кости.

 

Между

 

іѣмъ

 

мы,

 

истинные

 

христіане

 

и

 

можемъ

 

со-

ставлять

 

одно

 

целое

 

съ

 

римлянами.

 

Этого

 

требуетъ

 

духъ

христіанской

 

любви,

 

борьба

 

съ

 

общимъ

 

врагомъ

 

христіан-

ства

 

мусульманами

 

и

 

взаимный

 

миръ

 

между

 

церквами,

 

ко-.

торый

 

можетъ

 

быть

 

и

 

при

 

существованіи

 

въ

 

русской

 

церкви

особыхъ

 

обычаевъ,

 

обрядовъ

 

и

 

пастырей.

 

Далее,

 

состави-

тели

 

грамоты,

 

желая

 

расположить

 

къ

 

себе

 

пану,

 

высказы-

ваютъ

 

пекотораго

 

рода

 

лесть

 

нередъ

 

нимъ,

 

называютъ

 

его

серафимскимъ,

 

намекая

 

на

 

нроисхожденіе

 

его

 

изъ

 

франци-

сканскаго

 

ордена,

 

и

 

принисываютъ

 

ему

 

евангельскія

 

добро-

детели

 

относительно

 

славянъ.

 

Но

 

вместе

 

съ

 

темъ

 

они

 

вы-

сказываютъ

 

передъ

 

папою

 

свои

 

желаиія,

 

чтобы

 

онъ,

 

какъ

бы

 

въ

 

восіюлненіе

 

его

 

добродетелей,

 

относился

 

къ

 

нимъ

 

благо-

склоннее,

 

такъ

 

какъ

 

они,

 

держась

 

своего,

 

не

 

отрицаютъ

 

и

Флорентійскаго

 

собора,

 

чтобы

 

прислалъ

 

въ

 

Литву

 

двухъ

ученыхъ

 

людей,

 

латинянина

 

и

 

грека,

 

для

 

изследованія -

взаимныхъ

 

недоуменій

 

между

 

католиками

 

и

 

не

 

католиками,

и

 

чтобы

 

не

 

лишилъ

 

ихъ

 

благодБявій

 

юбилея.

 

Они

 

прибав-

ляли,

 

что

 

писали

 

объ

 

этомъ

 

папе

 

съ

 

Антоніемъ

 

(Поссеви-

номъ),

 

по

 

не

 

получили

 

ответа.

 

Посланіе

 

нерѣдко

 

прерывается

словомъ:

 

аминь.

 

Въ

 

конце

 

значится

 

дата

 

и

 

подписи

 

митро-

полита

 

Мисаила,

 

еписконовъ

 

и

 

пановъ.

Признаки

 

подлинности

 

этой

 

грамоты

 

заключаются

 

въ

томъ,

 

что

 

содержаніе

 

ея

 

согласно

 

съ

 

историческими

 

обстоя-

тельствами

 

того

 

времени.

 

Вообще

 

западная

 

русь

 

издавна

склонна

   

была

 

къ

 

принятію

 

уніи,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

при-
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мера

 

Данінлл

 

Галицкаго.

 

При

 

Литовскихъ

 

князьяхъ^

 

при-'

пявшнхъ

 

католичество,

 

темъ

 

естественнее

 

было

 

развиться

примирительному

 

взгляду

 

на

 

отношенія

 

нравославныхъ

 

къ

католической

 

церкви.

 

И

 

мы

 

видимъ

 

целый

 

рядъ

 

историче-

скнхъ

 

фактовѣ,

 

подтверждающихъ

 

нашу

 

мысль.

 

Митро-

полИтъ

 

Исидоръ,

 

принявшій

 

флорентійскую

 

унію

 

и

 

отвергну-

тый

 

въ

 

Москве,

 

лучшій

 

иріемъ

 

нашелъсебе

 

въ

 

Югозападной

Россіи.

 

Далее,—когда

 

митрополитомъ

 

въ

 

Югозап.

 

Руси

 

сДЧЙ-

ланъ

 

былъ

 

(въ

 

1458

 

г.)

 

ученикъ

 

Исидора

 

Григорій

 

Булгаръ,

православные

 

здешніе

 

епископы

 

не

 

чуждались

 

его

 

и

 

не

 

преры-

вали

 

съ

 

лимъ

 

сношеній.

 

A

 

Григорій

 

былъ

 

митрополитомъ

13

 

летъ!

 

Эти

 

факты

 

легко

 

объясняются

 

темъ,

 

что

 

унія

 

съ

Римомъ

 

сначала

 

не

 

была

 

точно

 

разъяснена

 

и

 

потому

 

могла

соблазнять

 

православныхъ:

 

и

 

если

 

соблазнялись

 

ею

 

греки,

то

 

темъ

 

более

 

могли

 

соблазняться

 

русскіе.

 

Въ

 

Греціи

 

она

продолжала

 

существовать

 

и

 

имела

 

жаркихъ

 

приверженцевъ

рже

 

и

 

тогда,

 

когда

 

греческіе

 

императоры

 

отказались

 

отъ

уніи. —Съ

 

другой

 

стороны,

 

кроме

 

собственной'Наклонности

русскихъ

 

къ

 

уніи,

 

развитію

 

ея

 

помогали

 

и

 

репрессивный

меры

 

катодическаго

 

правительства.

 

Еще

 

въ

 

І443

 

году

даны

 

были

 

уніатекой

 

церкви

 

въ

 

Литве

 

особый

 

права.

 

Еогда

въ

 

1472

 

году

 

умеръ

 

Григорій

 

Булгаръ,

 

то

 

Еазиміръ

 

Ягел-

лоновичъ,

 

принявшій

 

къ

 

себе

 

Григорія

 

митрополитомъ,

ожидалъ,

 

что

 

и

 

преемникъ

 

его

 

такъ

 

же

 

будетъ

 

расположенъ

къ

 

уніи,

 

какъ

 

Григорій,

 

и

 

могъ

 

требовать

 

отъ

 

православныхъ

принятія

 

уніи,

 

давно

 

уже

 

получившей

 

государственное

 

освя-

щеніе,

 

и

 

если

 

Еазиміръ

 

не

 

сделалъ

 

этого,

 

то

 

вероятно

 

По

Настоянію

 

православныхъ

 

магнатовъ.

 

Темъ

 

не

 

менее

 

положе-

ніе

 

православныхъ

 

было

 

не

 

безопасно.

 

Онъ

 

давало

 

латйня-

намъ

 

поводъ

 

относиться

 

къ

 

православнымъ

 

именно

 

такимъ

образомъ,

   

какъ

 

это

 

описывается

 

въ

 

грамоте

 

м.

 

Мйсаила,



ш

Намекъ

 

этой

 

грамоты

 

на

 

одного

 

выдающагося

 

крикуна

 

и

буяна

 

относится

 

къ

 

тогдашнему

 

Виленскому

 

католическому

бискупу

 

Іосифу.

 

Понятно,

 

что

 

въ

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

западнорусскіе

 

православные

 

могли

 

прійти

 

къ

 

мысли

 

обра-

титься

 

за

 

помощію

 

въ

 

Римъ.

 

Такъ

 

поступали

 

и

 

греки,

когда

 

будучи

 

угнетаемы

 

латйнскимъ

 

духовенствомъ,

 

искали

защиты

 

у

 

папы.

 

Папа

 

прёдписывалъ

 

своимъ

 

ецископамъ

не

 

притеснять

 

грековъ,

 

а

 

эти

 

последнее

 

избавившись

 

отъ

притесненій,

 

и

 

не

 

думали

 

поддерживать

 

сволхъ,

 

связей

 

съ

Римомъ.

 

Подобное

 

мы

 

видимъ

 

у

 

западно-русскихъ

 

право-

славныхъ;

 

мы

 

видимъ

 

несколько

 

примеровъ

 

обращенія

 

за-

падно-русскихъ

 

православныхъ

 

къ

 

римскому

 

престолу.

 

Такъ

папр.

 

въ

 

Mpnumenta

 

Russiae

 

есть

 

известіе

 

о

 

двухъ,

 

лицахъ,

просившихъ

 

у

 

пайы

 

разрешенія

 

обращаться

 

въ

 

делахъ

религіи

 

къ

 

католическими

 

священникамъ.

 

Въ

 

1501

 

г.

 

бдинъ

Еіевскій

 

священникъ,

 

получивщій

 

рукополрженіе

 

отъ

 

ираво-

славнаго

 

Туровскаго

 

епископа

 

Вассіана,

 

прибыль

 

въ

 

Рймъ

и

 

припялъ

 

католичество.

 

Но

 

особенно,

 

для

 

насъ

 

важна

грамота

 

митрополита

 

Іосифа

 

I,

 

писанная

 

20

 

Іюля

 

І50І
года

 

и

 

посланная

 

къ

 

папѣ

 

съ

 

Іоанцомъ

 

Сапѣгой.

 

Она

 

очень

сходна

 

съ

 

грамотой

 

Мисаила,

 

Цо

 

только

 

короче

 

ея.

 

Іосифъ

требовалъ

 

въ

 

этой

 

грамоте:

 

1)

 

чтобы

 

папа

 

нризналъ

 

пра-

вильность

 

его

 

рукоположенія;

 

2)

 

воспретилъ

 

перекрещивать

православныхъ

 

и

 

3)

 

оставилъ

 

неприкосновенными

 

обряды

и

 

обычаи

 

русской

 

церкви.

 

Папа

 

обрадовался

 

грамотѣ

 

митро-

полита

 

Іосифа,

 

но

 

не

 

на

 

все

 

пункты

 

его

 

требовапій

 

со-

глашался.

 

Онъ

 

1)

 

не

 

хотелъ

 

признать

 

деіствительнымъ

 

его

рукоположенія,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

совершено

 

fie

 

въ

 

Риме

 

и

получено

 

не

 

отъ

 

латинскаго

 

патріарха

 

Еонстантинополь-

скаго,

 

существовавшего

 

уже

 

около

 

40

 

летъ;

 

2)

 

решительно

возбранилъ

 

перекрещиваніе

 

русскихъ

 

православныхъ,

 

и

 

3)

 

объ
2
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остальномъ

 

содержаніи

 

грамоты

 

отозвался,

 

что

 

оно

 

тре-

буетъ

 

тщательнаго

 

изследованія.

 

Эта

 

грамота

 

Іосифа,

 

под-

тверждаемая

 

ответной

 

папской

 

буллой

 

и

 

сходная

 

съ

 

гра-

мотой

 

Мисаила,

 

еще

 

более

 

доказываетъ

 

подлинность

 

по-

следней.

 

Наконецъ,

 

въ

 

подписяхъ

 

подъ

 

грамотою

 

1476

 

года

означены

 

все

 

такія

 

лица,

 

которыя

 

действительно

 

жили

 

около

этого

 

времени,

 

какъ

 

напр.

 

кроме

 

митрополита

 

Мисаила,

Іоаннъ

 

архимандритъ

 

печерскій,

 

Макарій

 

архимандритъ

 

Ви-

лёнскій,

 

князья

 

Миханлъ

 

Слуцкій,

 

Бельскій,

 

Вяземскій,

Содтаны,

 

Якубъ

 

писарь

 

королевскій

 

и

 

др.

 

Последній

 

упоми-

нается

 

подъ

 

1459

 

г.

 

и

 

могъ

 

оставаться

 

писаремъ

 

до

 

1476

г.-,

 

такъ

 

какъ

 

известно,

 

что

 

королевскіе

 

писаря

 

служили

долго,

 

по

 

15

 

летъ

 

и

 

более.

Доказательства

 

противъ

 

подлинности

 

грамоты

 

выставлялись

следующія:

 

1)

 

языкъ

 

грамоты

 

не

 

старый:

 

онъ

 

похожъ

 

наязыкъ

сочиненій

 

ПоцЬя

 

и

 

обиленъ

 

макаронизмами.

 

Но

 

это

 

замеча-

ніе,

 

по

 

нашему

 

мненію,

 

не

 

основательно;

 

потому

 

что

 

языкъ

грамоты

 

есть

 

славянскій

 

языкъ

 

1480-хъ

 

годовъ,

 

безъ

 

при-

мЬси

 

польскихъ

 

словъ,

 

2)

 

Еопыстенскій

 

и

 

Смотрицкій,

 

.до

совращенія

 

своего

 

въ

 

упію,

 

видели

 

въ

 

этой

 

грамоте

 

обожа-

ніе

 

папы,

 

несвойственное

 

русскимъ

 

православнымъ .

 

На

 

это

нужно

 

заметить,

 

что

 

у

 

католиковъ

 

того

 

времени

 

почитаніе

папы

 

действительно

 

доходило

 

почти

 

до

 

обожанія.

 

У

 

нихъ

возбужденъ

 

былъ

 

даже

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

считать

 

ли

 

папу

человекомъ,

 

или

 

Богомъ.

 

И

 

русскіе,

 

заискивая

 

у

 

папы,

подделывались

 

подъ

 

тонъ

 

католиковъ

 

и

 

вторили

 

ихъ

 

льсти-

вымъ

 

отзывамъ-

 

о

 

папе.

 

Притомъ

 

же,

 

подобный

 

льстивыя

выраженія

 

русскіе

 

допускали

 

и

 

въ

 

своихъ

 

посланіяхъ

 

къ

Еостантинопольскому

 

патріарху,

 

хотя

 

и

 

въ

 

меньшей

 

мере.

Еопыстенскій

 

въ

 

доказательство

 

подложности

 

грамоты

 

ука-

зываетъ

 

на

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

когда

  

въ

 

1471

 

г.

 

Еазиміръ,
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по

 

смерти

 

ЕіевсКаго

 

князя

 

Симеона

 

Олельковича

 

назна*

чилъ

 

кіевскимъ

 

воеводою

 

Мартина

 

Гаштольда,

 

то

 

кіев-

ляне

 

не

 

хотели

 

принять

 

его

 

потому,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

ка-

толикъ;

 

какъ

 

же

 

после

 

этого

 

они

 

могли

 

обращаться

 

къ

папе

 

и

 

склоняться

 

къ

 

католицизму?— На

 

это

 

мы

 

заметимъ,

что

 

кіевляне

 

не

 

обращались

 

къ

 

католицизму

 

и

 

только

 

за-

йскиваютъ

 

у

 

папы.

 

А

 

избегая

 

Гаштольда

 

и

 

его

 

родствен-

никовъ,

 

они

 

хотели

 

этимъ

 

избежать

 

тогоже

 

самаго,

 

чего

хотели

 

избежать

 

грамотою

 

къ

 

папе.

 

Союзомъ

 

церквей

 

они

хотели

 

оградить

 

свою

 

безопасность.

 

Мысль

 

объ

 

этомъ

 

союзе

разделяли

 

и

 

лучшіе

 

представители

 

русскаго

 

православія,

какъ

 

напр.

 

князь

 

Острожскій.

 

Онъ

 

имелъ

 

сношенія

 

съ

 

напою

и

 

даже

 

имелъ

 

намереніе

 

побывать

 

въ

 

Риме.

 

3)

 

Говорить,

что

 

при

 

м.

 

Мисаиле

 

не

 

было

 

еще

 

уніи

 

русской

 

церкви

 

съ

западною.

 

На

 

это

 

скажемъ,

 

что

 

уніи

 

действительно

 

не

 

было,

но

 

были

 

попытки

 

къ

 

ней,

 

какъ

 

это

 

видно

 

и

 

изъ

 

грамоты.

На

 

основаніи

 

вышесказанна™

 

референтъ

 

призналъ

 

гра-

моту

 

м.

 

Мисаила

 

подлинною.

 

Въ

 

заключеніе

 

онъ

 

сказалъ

несколько

 

сдовъ

 

о

 

внешней

 

форме

 

грамоты.

 

Она—не

 

строго

оффиціальнаго

 

характера

 

и

 

скорее

 

имеетъ

 

видь

 

эпистоліи.

Въ

 

составленіи

 

ея

 

заметно

 

участіе

 

двухъ

 

лицъ.

 

То

 

были

Якубъ

 

писарь

 

королевскій

 

и

 

Іоаннъ

 

Подскарбій,

 

подписав-

шійся

 

иосле

 

Солтановъ,

 

какъ

 

юнейшій

 

брать

 

ихъ

 

и,

 

по

 

всей

вероятности

 

подъ

 

именемъ

 

Іосифа

 

Солтана,

 

отъ

 

котораго

дошла

 

до

 

насъ

 

указанная

 

выше

 

грамота

 

къ

 

папе

 

такого

 

же

содержанія.

 

Еому

 

изъ

 

нихъ

 

принадлежитъ

 

окончательная

редакція

 

грамоты,

 

неизвестно;

 

но

 

кому

 

бы

 

она

 

ни

 

принадле-

жала,

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

не

 

изгладила

 

следовъ

 

со.ставнаго

характера

 

грамоты.

 

Подписи

 

подъ

 

грамотою

 

явились

 

не

вдругъ,

 

а

 

собирались

 

постепенно.

 

Некоторый

 

несообразности

и

  

разнорѣчія

   

подписей

   

въ

   

разныхъ

   

спискахъ

   

грамоты
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референтъ

 

объясняешь

 

темъ,

 

что

 

некоторые

 

списки

 

ея—

неподлинные.

-

 

Рефератъ

 

А.

 

М.

 

Романовскаго

 

о

 

Еоястантине

 

Острож-
свомъ

 

имеетъ

 

цвлію

 

объяснить

 

некоторый

 

подробности

 

въ

генеалогіи

 

князей

 

Острожскихъ

 

л

 

особенно

 

определить

 

годъ

Амерти

 

Еристантина

 

Острожскаго.

 

Родъ

 

князей

 

Острож-

скихъ

 

происходить

 

отъ

 

древнихъ,

 

русскихъ

 

князей

 

Вла-
диміра

 

Мономаха,

 

Даніила

 

Романовича

 

Галицкаго

 

и

 

др,

Первый

 

изъ

 

этдго

 

.рада

 

даль

 

названіе

 

Острогу

 

Даяило

Ваеильевичъ,

 

упоминаемый

 

подъ

 

1340

 

грдомъ.

 

Въ

 

1386

щу

 

,лыну

 

Дадлла

 

Ѳедьке

 

Даниловичу

 

Ягелло

 

ртдадъ

 

города

Здедавъ,

 

Елапртевь

 

и

 

др.,

 

оставшіеся

 

преде

 

дяди

 

Ягедлова

Любарта

 

Ольгердовича.

 

У

 

Ѳедьки

 

были

 

два

 

сына:

 

Андрю-

шка,

 

бывшШ

 

въ

 

1436

 

году

 

на

 

королевскомъ

 

дворе

 

и

 

Ва-
силий

 

Красный,

 

который

 

украсидъ

 

Острогъ,

 

сооружилъ

 

здесь

балщи

 

и

 

возрбновилъ

 

Острожскій

 

Богоявленскій

 

храмь,

 

осно-

ванный

 

еще

 

въ

 

1321

 

году.

 

Прахъ

 

его

 

Еоиставтинъ

 

0строж-

скій

 

церенесъ

 

въ

 

пѳследствіи

 

времени

 

въ

 

Кіевъ.

 

Василій

Красный

 

имелъ

 

3

 

детей:

 

Екатерину,

 

Юрья

 

на

 

Засларе,

ррдряачальнра,

 

князей

 

Заславскихъ,

 

коихъ,

 

впрочемъ,

 

цуг

жно

 

ртлцчать

 

отъ

 

другой

 

диніи

 

князей

 

Засда&скихъ

 

въ

Минской

 

гуДерщи,— и

 

Ивана

 

на

 

Остроге

 

Острожскаго,

 

Онъ

былъ

 

женатъ

 

на

 

княжне

 

Глинской

 

и

 

имелъ

 

отъ

 

нея

 

сына

К^цотантина

 

Ивановича

 

Острожоваго.

Константинъ

 

Ивановичъ

 

Оотрожскій

 

въ

 

теченіи

 

еврей

жизни

 

участвовалъ,

 

в^

 

)6Q

 

сражещяхъ,

 

б,алъ

 

воеврдою

 

Троц-

кимъ,

 

Гетманомъ

 

велицаго

 

княж«ства

 

Литовскаго,

 

старо-

стою

 

Луцеді мъ,

 

Браддавскимь

 

и

 

Вивдицкимъ,

 

и

 

марщзлкрмъ

земля

 

Водьщской; .

 

Онъ

 

погребешь

 

былъ

 

?Ь

 

Кі$в$

 

л . подржонъ

ододр

 

северной

 

стены

 

Кіево-печерской

 

да^рьд.

 

Времся

 

кончины
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ertf

 

съ^очШЬтШ

 

йейавіістно.

 

Бъ

 

1638

 

г.

 

Каяьнофойскій

іійШъ,

 

ЧТО

 

Конс^антияъ

 

Ивановичъ

 

Острожскій

 

скончался

1533

 

г.

 

a

 

mm

 

его"

 

скончалась

 

1531

 

года.

 

Но

 

изъ

 

эиита-

фім

 

Константину

 

Острожскому

 

видно,

 

что^

 

жена

 

его

 

послѣ-

дЬвадаза

 

муйЫѣ>,

 

fi

 

е.

 

умерла

 

послѣ

 

вето.

 

Ошибки,,

 

по-

добные

 

допуш$нйой

 

у

 

Кальнофойскаго,

 

встречаются

 

w

 

у

другихъ

 

писателей',

 

говоривщихъ

 

о

 

Константине

 

Ив.

 

Ост-

рогёскомъ.

 

На$бутъ-

 

и

 

явторъ

 

родословія

 

князей

 

Острож'скдахъ

Также

 

отноеятъі

 

смерть

 

его

 

къ

 

1533

 

году.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

Острожскомъ

 

и

 

Дубенскомъ

 

архивахъ

 

есть

 

такія

 

данный,

 

на

основаніи

 

коихъ

 

смерть

 

К.

 

И.

 

Острожскаго

 

нужно

 

относить

КФ' 1

 

другому

 

вршешг.

 

Здѣеъ

 

есть

 

запись

 

Кон.

 

Ив.

 

Оетрож-

скато,

 

сдѣлагіная

 

имъ

 

21

 

Августа

 

1522

 

г.,

 

въ

 

которой

онъ'

 

заявляетъ,;

 

что ;

 

женился

 

на

 

княжнѣ

 

Анпѣ

 

Голыпаиской,

дочерй

 

Семена

 

Юрьевича

 

Голынанскаго,

 

взялъ

 

за

 

нею

 

та-

кое-то

 

придано®'

 

и

 

имѣлъ

 

отъ

 

ней-

 

сына

 

Илію,

 

которому;

 

л

о^казываетгь'

 

все;

 

свое

 

имѣніе,

 

.и

 

что

 

если

 

бы

 

онъ

 

Констаад-

тшгв

 

Ивановича

 

.женился

 

во

 

второй

 

разъ,

 

то

 

сьвдъ

 

его

Ілвяідолжен^

 

наследовать

 

все

 

его

 

имущество.

 

Чрезъ

 

11

 

лѣтъ

после

 

сего,

 

а 1

 

именно

 

1

 

Августа

 

1531

 

года,

 

послѣдовала

грамота-

 

Ситазмунда

 

1,

 

въ

 

которой

 

говорится

 

объ

 

Ишьѣ

Острожскозиьѵ

 

что

 

отецъ

 

его

 

уже

 

пебощккъ,

 

т.

 

е.

 

ионойг

вий<

 

и

 

упоминается

 

о

 

второй

 

женѣ

 

Константина

 

Ивановича

Анне

 

Семеновне.

 

Она

 

жила

 

до

 

1562

 

г.,

 

и

 

отъ

 

нея

 

родился

Константину

 

Ивановичу

 

сынъ

 

Василій— Константину

 

вое-

вода

 

Кіевскій.

Итакъ,

 

но-словамъ

 

референта,

 

Копстантинъ

 

Иваповичь

Острожскій

 

скончался

 

ранѣе

 

1531

 

г.

 

Мы

 

имѣемъ

 

возмож-

ность

 

дополнять

 

рефератъ

 

г.

 

Ромаиовокаго

 

и

 

указать

 

съ

точностію

 

годъ

 

кончины

 

Гоистаптина

 

Иваповича

 

Острожт

скаго.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

рукописей

 

Кіево-Оофійскаго

 

собора

 

мы
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нашли

 

эпитафію

 

-Константину

 

Ивановичу

 

Острожскому

 

и

нагробокъ

 

сыну

 

его

 

Константину

 

Константиновичу,

 

писан-

ные

 

около

 

169.0

 

года.

 

Въ

 

первой

 

изъ

 

нихъ

 

положительно

говорится,

 

что

 

Константина.

 

Ивановичъ

 

преставися

 

въ

 

лето

отъ

 

созданія

 

міру

 

7023

 

(нужно

 

читать

 

7034),

 

а

 

отъ

 

рожде-

ства

 

сына

 

Божія

 

1526

 

г.,

 

сынъ

 

же

 

его

 

Константипъ

 

Кон-

стантиновичу

 

по

 

словамъ

 

нагробка,

 

«родился

 

во

 

граде

 

сво-

емъ

 

Турове

 

лета

 

Божія

 

иарожения

 

1527»

 

*),

 

т.

 

е.

 

на

 

сле-

дующій

 

годъ

 

после

 

смерти

 

отца,

 

который,

 

надо

 

полагать

оставилъ

 

жену

 

свою

 

беременною.

Въ

 

заключеніе

 

нашего

 

очерка

 

занятій

 

Ш-го

 

отдела

съезда

 

скажемъ

 

несколько

 

словъ

 

о

 

реферате

 

Д.

 

Е.

 

Люценко,

который

 

показываетъ,

 

чего

 

еще

 

недостаетъ

 

и

 

чего

 

нужно

ожидать

 

для

 

развитія

 

археологической

 

науки

 

на

 

юге

 

Россіи.

Недостаетъ

 

заботливости

 

о

 

сохранены

 

памятниковъ

 

южно-

русской

 

старины.

 

Они

 

постепенно

 

исчезаютъ,

 

благодаря

 

не-

брежности,

 

корыстолюбію,

 

невежеству

 

и

 

другимъ

 

подобнымъ

причинамъ.

 

Въ

 

1851

 

году

 

въ

 

Козелецкомъ

 

уезде,

 

Черни-

говской

 

губерніи,

 

существовала

 

еще

 

хата,

 

принадлежавшая

одному

 

изъ

 

гетмановъ

 

малороссійскихъ,

 

но

 

въ

 

1856

 

году

эта

 

хата

 

сгорела.

 

Летъ

 

30

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

Батурине

 

былъ

еще

 

целъ

 

дворецъ

 

Гетмана

 

графа

 

Разумовскаго,

 

и

 

возле

него

 

разбить

 

былъ

 

паркъ.

 

Ныне

 

этотъ

 

дворецъ

 

находится

въ

 

запустеніи:

 

ограда

 

уничтожена,

 

на

 

месте

 

парка

 

гуля-

ютъ

 

коровы,

 

въ

 

самомъ

 

зданіи

 

печи

 

побиты,

 

а

 

стена

 

ис-

пещрена

 

неприличными

   

надписями.

 

Въ

 

30-хъ

 

годахъ

 

былъ

')

 

Эти

 

документы

 

изданы

 

нами

 

въ

 

15

 

№

 

кіевскихъ-

 

enapx.

вѣд.

 

1875

 

г. — См.

 

ихъ

 

въ

 

библіотекѣ

 

Кіево-Софійсйаго

 

собора,

въ

 

рукописи

 

подъ

 

№

 

362.
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также

 

целъ

 

каменный

 

домъ,

 

построенный

 

Мазепою

 

для

своей

 

Параськи

 

въ

 

18

 

верстахъ

 

отъ

 

Батурина;

 

но

 

теперь

этотъ

 

домъ

 

ободранъ,

 

а

 

кирничъ

 

отчасти

 

разобранъ.

 

Неиз-

вестно,

 

уцелелъ

 

ли

 

домикъ

 

св.

 

Димитрія,

 

построенный

 

и'йъ

на

 

хуторе.

 

Существовалъ

 

памятвикъ

 

въ

 

ознаменованіе

 

пора-

женія

 

турокъ

 

Жолкевскимъ

 

и

 

памятникъ

 

Богдану

 

Хмельниц-

кому

 

подъ

 

Берестечкомъ,

 

но

 

не

 

известно

 

сохраняются

 

ли

 

они

доселе.

 

Въ

 

Балтскомъ

 

уезде,

 

въ

 

именіи

 

г.

 

Маркевича,

 

до

 

1863

года

 

существовалъ

 

столбъ,

 

означавшій

 

«границу

 

короны

Польской»,

 

но

 

въ

 

этомъ

 

году

 

столбъ

 

уничтоженъ

 

по

 

ка-

кому-то

 

опасенію.

 

Въ

 

изіѣніи

 

Домонтовича

 

сохранилась

старинная

 

церковь

 

съ

 

басанъю,

 

интересная

 

въ

 

археоло-

гическомъ

 

отношеніи.

 

Слово

 

басапь

 

производятъ

 

отъ

 

слова

opasanie—опоясаніе.

 

Такъ

 

называлась

 

галлерея,

 

окружающая

или

 

опоясывающая

 

собою

 

церковь.

 

Во

 

времена

 

гоненія

 

на

православіе

 

въ

 

здешнсмъ

 

крае

 

народъ

 

находилъ

 

въ

 

этихъ

галлерейкахъ

 

убежище

 

для

 

ночлега,

 

а

 

въ

 

известные

 

празд-

ники

 

по

 

нимъ

 

совершались

 

крестные

 

ходы.

 

Въ

 

Радомысдь-

скомъ

 

уезде

 

существовала,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

теперь

 

суще-

ствуете

 

одна

 

колокольня

 

съ

 

подобною

 

басанью.

 

Много

 

ста-

рыхъ

 

вещей

 

перешло

 

въ

 

руки

 

евреевъ,

 

которые

 

понимаютъ

ихъ

 

ценность

 

и

 

иногда

 

делаютъ

 

изъ

 

нихъ

 

предметъ

 

про-

мышленности.

 

Часть

 

запорожскаго

 

архива,

 

по

 

свидетель-

ству

 

Шмидта,

 

уцелела

 

въ

 

Блисаветграде.

Итакъ,

 

много

 

потеряно

 

для

 

археологіи

 

изъ

 

южно-рус-

ской

 

старины,

 

но

 

еще

 

не

 

все

 

потеряно,

 

и

 

нужно

 

употребить

возможный

 

средства

 

для

 

сохраненія

 

оставшагося.

 

Есть

 

не-

сколько

 

частныхъ

 

собраній

 

археологическаго

 

свойства,

 

но

оне

 

незначительны

 

и

 

не

 

общедоступны.

 

Требуется

 

централь-

ный

 

музей,

 

и

 

объ

 

устройстве

 

его

 

должна

 

бы

 

позаботиться
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Шевская

 

городская

 

дума.

 

Съ

 

предметовъ

 

громоздкихъ

 

и

разрушающихся

 

могли

 

бы

 

быть

 

делаемы

 

снимки

 

й

 

рисунки.

По

 

окончаніи

 

реферата,

 

г.

 

Мищенко

 

выразилъ

 

желаніе,

чтобы

 

мысль

 

референта

 

о

 

сохранены

 

памятниковъ

 

южно-рус-

ской

 

старины

 

не

 

осталась

 

только

 

мыслію,

 

нр

 

перешла

 

въ

дело.

 

Председатель

 

съезда

 

графъ

 

А.

 

С.

 

Уваровъ

 

съ

 

своей

стороны

 

заявилъ,

 

что

 

онъ

 

ходатайствовалъ

 

отъ

 

имени

 

пред-

шествовавшаго

 

археологическаго

 

съезда

 

о

 

разр^щеніи

 

уст-

роить

 

центральные

 

археологическіе

 

музеи,

 

и

 

что

 

теперь

вновь

 

будетъ

 

ходатайствовать

 

о

 

томъ

 

же

 

предмете.

л.

 

m

ВЪ

 

ІОСАФАТОВОЙ

 

ДОЛИНЪ.

Вотъ,

 

въ

 

тихомъ

 

отблеске

 

заката,

Ав<?ссаломовъ

 

мавзолей,

И

 

гробы

 

праведныхъ

 

мужей,

И

 

гробъ

 

царя

 

Іосафата!

Кругомъ—безжизненный

  

покой,

Гнетущій

 

тяжко

   

мысль

 

и

 

чувство.

Вхожу

 

въ

 

гробницы

 

и

 

съ

 

тоской

Гляжу

 

на

 

древнее

 

искуство.

Какая

 

прочность

 

всехъ

 

работъ:

Тысячелетья

 

пролетели,

Но

 

въ

 

недрахъ

 

каменныхъ

 

высотъ

Гроба

 

крепки

 

и

 

своды

 

целы!..

А

 

где

 

же

 

прежніе

 

жильцы?

Душе

 

смущенной

 

нетъ

 

ответа!

Совсемъ

 

исчезли

 

мертвецы,

!
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Нигде

   

щ

 

призпаковъ

 

скелетаі

Одна

 

лишь

 

пыль

   

и

 

то—свежа...

О,

 

тяжко

 

въ

 

мертвенномъ

 

покое,—

И

 

стонетъ

 

бедная, душа,

И

 

смотришь,

 

въ

 

небо

 

голубое:

Не

 

легче!....

 

тамъ

 

своя

 

судьба;

Но

 

все

 

жъ.

 

тамъ

 

жизнь,

 

тамъ.рядъ

 

явленій;

А

 

здесь

 

опять

 

одни

 

гроба,

И

 

въ

 

нихъ

 

десятки

 

ноколеній!

Плиты,

 

да,

 

камни,

 

вдоль

 

горы

Своею. массой

 

даватъ

 

взоры,

А

 

тамъ

 

скалистые

 

бугры

И

 

въ

 

нихъ

 

аіяющія

  

норы...

Здѣсь

 

собрались

 

съ

 

концовъ

 

земли,.

Сыны

 

Моисеева

 

закона

И

 

тесно-тесно

 

полегли

На

 

длинномъ

 

склоне

 

Елеона...

Стою

 

въ

 

смущеніи,

 

учась

Изъ

 

ихъ

 

велішаго

 

примера:

И

 

домъ,

 

и

 

край,

 

и

 

родъ,

 

и

 

связь,

Все-все

 

покинула

 

ихъ

 

вера,

И,

 

съ

 

утешеніемъ

 

благимъ,

Они

 

почили

 

въ

 

Палестине,

Въ

 

Іосафатовой,

 

долине,

И

 

въ

 

ихъ

 

виду— Ерусалимъ!...

Надъ

 

нимъ

 

горитъ

 

еще

 

прозрачно.

Вечерній

 

светъ;

 

я

 

по

 

гробамъ

Любуюсь,

 

городомъ

 

и

 

самъ,—

 

,

А

 

на

 

сердце:

 

куда

 

какъ

 

мрачно!..
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И

 

вспомнилъ

 

я

 

къ

 

пророку

 

речь

На

 

древнемъ

 

некоемъ

 

погосте:

«Скажи

 

мне,

 

сыне

 

человечь,

«Востанутъ

 

ли

 

сухія

 

кости»?

—-Ты

 

веси,

 

Господи!—вещалъ

Гласъ

 

потрясеннаго

 

пророка:

Й

 

вдругъ

 

предъ

 

нимъ,

 

въ

 

мгновенье

 

ока,

Слагался

 

остовъ—и

 

вставалъ! . . . .

О,

 

Боже

 

нашъ!

 

мы

 

не

 

пророки,

Предъ

 

нами

 

нетъ

 

чудесъ

 

такихъ;

Иные,

 

смутные

 

уроки

Затмили

   

правду

  

дблъ

 

былыхъ.

Вращаясь

 

въ

 

суете

 

обильной,

Едваль

 

не

 

каждый

 

века

 

сынъ

Почти

 

забылъ,

 

что

 

Богъ

 

всесильный

Живыхъ

 

и

 

мертвыхъ— Ты

 

единъ.

Сынъ

 

века

 

думаетъ:

 

мы—гости

Въ

 

летучей

 

участи

 

земной;

Но—какъ

 

душею

 

жить

 

одной,

Но—оживутъ

 

ли

 

наши

 

кости—-

Не

 

поетигаетъ

 

бедный

 

умъ;

И,

 

не

 

решивъ

 

недоуменье,

Заносчиво

 

подъемлетъ

 

шумъ,

Й

 

веру

 

вводить

 

онъ

 

въ

 

смущенье...

О,

 

Боже

 

праведный!

 

и

 

тотъ,

Кто

 

твоему

 

глаголу

 

вѣритъ,

Что

 

онъ

 

по

 

смерти

 

оживетъ,

Порой

 

боязни

 

не

 

умеритъ.

И

 

тотъ,

 

надъ

 

прахомъ

 

дорогимъ,

Томимый

 

тяжкою

 

кручиной,
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Съ

 

пророкомъ

 

думаетъ

 

Твопмъ:

«Ты

 

веси,

 

Господи

 

единый»!...

А

 

где

 

давно

 

ужь

 

нетъ

 

костей,

Где

 

нетъ

 

слѣдовъ

 

былаго

 

праха,'Щ
Тамъ

 

что

 

воскреснетъ?! . .

 

Помыслъ

 

сей

Прости,

 

Господь,

 

намъ—двтямъ

 

страха—

Й

 

силамъ

 

слабаго

 

ума

Дай

 

вникнуть,

 

какъ

 

Тебе

 

угодно,

Да

 

не

 

обниметъ

 

душу

 

тьма

Сомненій

 

горькихъ

 

безъисходно!

Дай

 

намъ

 

понять,

 

что,

 

соверша

Однажды

 

духъ

 

Тобой

 

жиВущимъ,

Ты

 

далъ

 

ему

 

быть

 

вечно

 

сущимъ,

Что

 

шсивъ

 

иашъ

 

Богъ, —жива

 

душа!
Внуши,

 

что

 

всякій

 

атомъ

 

тленный

И

 

часть

 

малейшая

 

крови,

И

 

весь

 

составъ

 

самой

 

вселенной—

Въ

 

Твоей

  

зиждительной

 

любви;

Что

 

все

 

лишь

 

будетъ

 

измененнымъ,

Но

 

не

 

совсемъ

 

исчезнетъ,

 

нетъ!

А

 

стаиетъ

 

лучшимъ,

 

обновленнымъ,

Съ

 

живымъ

 

сознаньемъ

 

прошлыхъ

 

летъ?

Дай

 

веры,

 

веры

 

самой

 

злобе,

Что

 

Ты

 

воистинну

 

восвресъ,

И

 

не

 

оставишь

 

насъ

 

во

 

гробе,

И

 

встретишь

 

въ

 

области

 

небесъ!..

Іерусадимъ.

Авгуси.

 

1873

 

г.

С. Пономарева.



ш

ИЗЪ

   

СОВРЕМЕННОЙ

  

ХРОНИКИ

  

КІЕВА

   

И

 

КІЕВСКОЙ
ЕПАРХІИ.

ІГосѣщѳніе

 

Кіева

 

Государемъ

 

Императоромъ.

 

Въ

среду

 

3

 

сентября

 

Госщарь;

 

Императоръ

 

осчастливилъ

 

городъ

Кіевъ

 

своимъ

 

ирибытіемъ,

 

пѳсетилъ

 

Лавру,

 

Софійскій

 

соборъ,

многія

 

учебныя

 

заведенія,

 

всюду

 

былъ

 

восторженно

 

привет-

ствуемъ

 

кіевлянами ѵ

 

и

 

6

 

сентября

 

въ

 

субботу

 

около

 

полудня

выехалъ

 

изъ

 

Кіева,

 

оставивъ- въ.

 

сердцахъ

 

кіевлянъ

 

самое

отрадное

 

воспоминание

 

о

 

>

 

своей

 

державной

 

приветливости

 

и

благосклонности.

Юбилей

 

высокопр.

 

митрополита

 

Исидора.

 

5

 

теку-

щего

 

сентября

 

празднуется

 

пятидесятилетни

 

юбилей

 

иноче-

ства

 

высокопр.

 

митр.

 

Исидора.

 

Припомнимъ

 

главнейшія

 

черты

біографіи

 

владыки

 

хорошо

 

известнаго

 

и

 

памятнаго

 

Кіеву.

Исидоръ

 

Никольскій,

 

урожденецъ

 

тульской

 

епархіи,

 

въ

1825

 

.г.

 

постриженъ;

 

въ.1826

 

г.

 

магистра

 

Ш

 

к.

 

петер-

бургской

 

академіи;

 

1829

 

г.

 

ректоръ

 

орловскій,

 

1833

 

г. —

московской

 

семинарде^

 

1834

 

ноября

 

11

 

викарій

 

дмитров-

скій;— 1837

 

Г;

 

іюня

 

5

 

еписк;

 

полоцкій; —1840,

 

апр.

 

19

еписк.

 

могилевскій, — 1841

 

апр.

 

5,

 

архіепископъ;

 

1844

ноября

 

12

 

карталинскій,

 

экзархъ

 

Грузіп;

 

1856

 

авг.

 

26

митрополитъ;

 

1858

 

марта

 

1

 

швскій,

 

1860

 

Іюля

 

1

 

новго-

родски!.

Труды

 

кіевскихъ

 

ученыхъ

 

въ

 

нѣмецкой

 

печати.

Недавно

 

появилось

 

въ

 

Кіеве

 

следующее

 

петрологические1

 

из-

следованіе

 

профессора

 

К.

 

Н.

 

Скворцова:

 

Patrologische

 

Un-

tersuchnngen:

 

Uber

 

Ursprnng

 

der

 

problematischen

 

Schrifteri

der

 

apostolischen

 

Vater.

 

Von

 

Constantin

  

Skvorzow,

 

Professor
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der

 

Patrologie

 

an

 

der

 

Akademie

 

zu

 

Kiew.

 

Leipzig.

 

Verlag

 

.ѵѳц

Friedrich

 

Fleischer.

 

1875,

 

И

 

другое

 

сочиненіе

 

кіевскаср

ученаго,

 

инспектора

 

кіевской

 

авадеміи

 

архим.

 

Сильвестра,

схемы

 

£тащкатомтвъ

 

о

 

Св.

 

Дут

 

переведено

 

на

 

н$-

мецкій

 

языкъ— и

 

съ

 

большимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

одобреніемъ

цитировалась

 

на

 

Боннскрй

 

конференции

 

сего

 

года.

Новое

 

пріобрѣтевіе

 

церковно-археологическаго

 

му-

зея

 

при

 

кіевско й

 

академіи.

 

Въ

 

іюле

 

сего

 

года

 

поступило

въ

 

музей

 

(приобретенное,

 

к акъ

 

слышно,

 

за

 

12000

 

р.

 

с.)

замечательное

 

собраніе

 

нконъ,

 

принадлежавшее

 

московскому

гражданину

 

А.

 

Е.

 

Сорокину:

 

всего

 

192

 

исрны,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

9

 

IV

 

века;

 

наибольшая

 

же

 

часть

 

принадлежим

 

XVII

в.

 

Собиратель

 

дѣлитъ

 

пхъ

 

на

 

следующія

 

труппы:

 

ѵречес-

тхъ

 

писемъ

 

8

 

иконъ,

 

корсунскихъ

 

тсем$—%,

 

сербских»
1,

 

кіевртхъ

 

—4,

 

монастырстхъ

 

6,

 

повгородстщ—ѴІ^

коотромспихъ

 

2,

 

устюжскыхъ

 

1,

 

московских»

 

(6-J-22

 

f

 

15)

41,

 

трштвсцихъ

 

(14

 

f

 

38

 

f

 

16)

 

78;

 

бароцовстхъ—9
сибирстхъ

 

2,

 

фряжскихъ—2Ъ .

 

Будемъ

 

ждать

 

отъ

 

ава-

деміи

 

обстоятельнаго

 

изследовавія

 

объ

 

этом*

 

археологи-

ческомъ

 

сокровище.

Некрологъ

 

Ж.

 

M

 

Хижнякова

 

26

 

авг.

 

1875.

 

По-

служной

 

списокъ

 

покойнаго

 

Михаила

 

Михайловича

 

сообщаешь

о

 

ремъ

 

-

 

еледующія

 

сведенія:

«Коллежскій

 

советникъ

 

Миханлъ

 

Михайловичъ

 

Хижня-

ковъ,

 

секретарь

 

кіевской

 

духовной,

 

коисисторіи,

 

протоіерей-

скій

 

сынъ

 

курской

 

губеріи

 

67

 

летъ.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

-

въ

 

кіевекой

 

академіи,

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

богословія,

 

въ

службу

 

вступилъ

 

въ

 

кіевскую

 

духовную

 

консисторію

 

2- со

декабря

  

1835

 

года.—Определенъ

 

стодоначальникомъ

 

11-го
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марта

 

1836

 

года.

 

Правительствующимъ

 

сенатомъ

 

утвер-

жденъ

 

въ

 

чине

 

губернскаго

 

секретаря

 

въ

 

1837

 

году

 

4-го

генваря

 

со

 

старшинствомъ

 

со

 

2-го

 

декабря

 

1835

 

года.—

Произведенъ

 

въ

 

коллежсвіе

 

секретари

 

со

 

старшинствомъ

 

со

2-го

 

декабря

 

1838

 

года.— Определенъ

 

въ

 

минскую

 

духов-

ную

 

консисторію

 

секретаремъ

 

9-го

 

октября

 

1843

 

года.—

Произведенъ

 

въ

 

титулярные

 

советники

 

со

 

старшинствомъ

со

 

2

 

декабря

 

1842

 

года.—Перемещенъ

 

въ

 

литовскую

 

ду-

ховную

 

консисторію

 

секретаремъ

 

30-го

 

генваря

 

1843

 

тода.—

Перемещенъ

 

въ

 

кіевскую

 

духовную

 

консисторію

 

секретаремъ

27-го

 

сентября

 

1843

 

года,

 

Высочайшимъ

 

приказомъ

 

отдан-

нымъ

 

но

 

гражданскому

 

ведомству

 

20-го

 

января

 

1851-го

за

 

Ы

 

14,

 

произведенъ

 

въ

 

коллежскіе

 

ассесоры

 

со

 

старшин-

ствомъ

 

съ

 

2

 

декабря

 

1848

 

года.—Всемилостивейше

 

пожа-

лованъ

 

знакомъ

 

отличія

 

безпорочной

 

службы

 

за

 

XV

 

летъ

22

 

августа

 

1852

 

года.

 

Приказомъ,

 

отданнымъ

 

по

 

граждан-

скому

 

ведомству

 

11-го

 

марта

 

1854

 

года

 

за

 

№

 

49,

 

про-

изведенъ

 

въ

 

надворные

 

советники

 

со

 

старшинствомъ

 

съ

 

2

декабря

 

1852

 

года.

 

Всемилостивейше

 

пожа'лованъ

 

орденомъ

св.

 

Станислава

 

3-й

 

степени

 

19

 

октября

 

1855

 

года.—Брон-

зового

 

медалью

 

въ

 

память

 

войны

 

1853—1856

 

годахъ

 

25

января

 

1857

 

г.

 

Знакомъ

 

отличія

 

безпорочной

 

службы

 

за

XX

 

летъ

 

22

 

августа

 

1858

 

года.

 

— Орденомъ

 

св.

 

Анны

 

3-й

степени— 3-го

 

февраля

 

1860

 

года.

 

Указомъ

 

Правительствую-

щего

 

Сената,

 

отъ

 

10-го

 

декабря

 

1869

 

года

 

за№

 

182,

 

про-

изведенъ

 

въ

 

коллежскіе

 

советники

 

со

 

старшинствомъ

 

съ

25

 

марта

 

1865

 

года».

Въ

 

доподненіе

 

къ

 

этимъ

 

оффиціальнымъ

 

сведеніямъ,

безъ

 

всякой

 

лести,

 

неуместной

 

и

 

ненужной

 

для

 

почившаго,

можемъ

 

прибавить,

 

что

 

покойный

 

Михаилъ

 

Михайловичъ

былъ

   

человекъ

   

въ

 

высшей

   

степени

   

кроткій,

   

ласковый,
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снисходительный

 

и

 

обходительный.

 

Набожность

 

и

 

ровность

характера

 

поддерживали

 

его

 

среди

 

трудныхъ

 

испытавій

 

его

жизни.

 

Конечно

 

и

 

онъ—какъ

 

человѣкъ—имѣлъ

 

недостатки,

но

 

недостатки

 

эти

 

были

 

общи

 

ему

 

со

 

средою,

 

въ

 

которой

онъ

 

жилъ

 

и

 

служилъ;

 

достоинства

 

же

 

принадлежали

 

лично

ему.

Отпѣваніе

 

почившаго

 

было

 

совершено

 

27

 

августа

 

въ

Десятинной

 

церкви,

 

a

 

погребеніе

 

на

 

Щекавицкомъ

 

кладбищѣ.

Отпѣваніе

 

совершилъ

 

преосв.

 

Порфирій

 

съ

 

почетнѣйшимъ

кіевскимъ

 

духовенствомъ.

 

Высокопреосвященный

 

же

 

митро-

политъ

 

Арсеній

 

носѣтилъ

 

домъ

 

почившаго

 

наканунѣ

 

погре-

бения.—Предъ

 

отпѣваніемъ

 

протоіерей

 

H.

 

И.

 

Флоринскій
произнесъ

 

нижеслѣдующее

 

слово:

Зряще

 

Ш

 

безгласна

 

и

 

бездыханна

 

предлежащая
воспяачѵте

 

о

 

мнѣ

 

братге,

 

и

 

друзи,

 

сродницы

 

и

 

знаемги.

Такъ

 

Церковь —Матерь

 

наша

 

вѣщаетъ

 

намъ

 

отъ

 

лица

 

тво-

его,

 

почившій

 

въ

 

Господѣ

 

братъ

 

нашъ.

 

И

 

Слово

 

Божіе

 

не

возбраняетъ

 

намъ

 

плакать

 

объ

 

умершихъ.

 

Самъ

 

Господь

 

нашъ

Іисусъ

 

Христосъ

 

плакалъ

 

при

 

гробѣ

 

Лазаря— друга

 

своего,

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

намѣревался

 

воскресить

 

его,

 

и

 

своими

богочеловѣческими

 

слезами

 

освятилъ

 

для

 

насъ,

 

христіане,

плачъ

 

по

 

умершихъ.

 

Запрещаешь

 

только

 

Слово

 

Божіе

 

печа-

литься

 

намъ

 

о

 

умершихъ

 

такъ,

 

какъ

 

печалятся

 

о

 

нихъ

 

люди,

неимѣющіе

 

надежды.

 

(Солун.

 

1-е

 

гл.

 

4.

 

13).

 

Сохрани

 

насъ

Боже

 

отъ

 

подобнаго

 

плача!

 

Мы

 

вѣруемъ,

 

что

 

Іисусъ

 

умеръ

и

 

воскресъ,

 

и

 

что

 

умершихъ

 

въ

 

Іисусѣ

 

Богъ

 

приведетъ

 

съ

Нимъ.

 

Въ

 

чувствѣ

 

вѣры

 

сей,

 

не

 

только

 

мысленно

 

созерцаемъ

душу

 

твою,

 

оставившую

 

тѣло

 

свое,

 

на

 

насъ

 

зрящую,

 

и

 

слы-

шащую,

 

и

 

живущую,

 

но

 

и

 

представляемъ

 

себѣ,

 

какъ

 

эта— до-

рогая

 

намъ

 

душа

 

паки

 

облечется

 

въ

 

это

 

свое

 

тѣло,

 

преобра-
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женное

 

въ

 

духовное

 

и

 

нетлѣнное

 

въ

 

великой

 

день

 

обпгато

воскресенія.

 

Не

 

смотря

 

на

 

такую

 

искреннюю

 

и

 

глубокую

нашу

 

увѣренность,

 

что

 

ты

 

живъ

 

душею

 

безсмертною

 

и

 

^То

ты

 

воскреснешь

 

и

 

тѣломъ

 

пѣкогДа

 

дли

 

вѣчнОЙ

 

жизни,

 

йьі
не

 

можемъ

 

о

 

тебѣ

 

не

 

плакать,

 

и

 

тѣмъ

 

обильнѣе

 

пролйваемѣ

слезы

 

по

 

тебѣ,

 

возлюбленный

 

братъ

 

нашъ,

 

что

 

эти

 

слезы>—

ЦовтЬряемъ— освящены

 

ирймѣромъ

 

Господа

 

и

 

къ

 

нймъ

 

мы

приглашаемся

 

Матерію

 

Церковію.
■ .'

 

•

                                                                                                                                                                                                                                                                

■■''■'

                                                                                                                                                                                                                                        

'

Да

 

взойдутъ

   

слезы

 

паши

   

предъ

 

Господа

 

и

 

да

 

будутъ

предъ

 

Его

 

неисповѣдимымъ

 

величіемъ

 

ѳиміамомъ

 

при

 

молит^

,вахъ

 

о

 

тебѣ

 

церкви,

 

душа

 

незабвенная,— ѳиміамомъ,

 

хода-

тайствующимъ

 

тебѣ

 

усиокоеніе

 

со

 

святыми,

 

царство

 

небесное*.

Болитъ

 

тѣло,

 

когда

 

живой

 

членъ

 

отъ

 

него

 

отъемлется.

 

Скор-

битъ

 

духовное

   

тѣло

   

Господа—Церковь,

   

когда

  

ея

   

членъ

смертію

   

изъемлется

 

изъ

 

ея

  

на

 

земли

 

собраній

 

о

 

Господѣ.

Тагоц

 

если

 

мы

 

искренно

 

скорбимъ

 

о

 

тебѣ,

 

приснопамятный,

то

 

вашая

   

скорбь,

 

какъ

   

христіанская,

   

показуетъ,

 

что

 

ты

былъ

 

христіанинъ,

 

живой

 

членъ

 

тѣла

 

Христова

 

церкви.

Жизнь

 

христіанъ

 

сокрыта

 

со

 

Христомъ

 

въ

 

Богѣ.

 

Напра-

сно

 

мечтаютъ

 

иные

 

быть

 

судіями

 

сей

 

жизни.

 

Намъ

 

всѣмъ

заповѣдано

 

никого

 

не

 

судить

 

преждевременно,—до

 

времени

суда

 

Господня

 

надъ

 

нами.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

намъ

 

же

 

заповѣДано

вмѣстѣ

 

и

 

не

 

скрывать

 

того

 

свт>та,

 

какой

 

въ

 

каждой

 

Христі-

анской

 

душѣ

 

полагаетъ

 

самъ

 

Обновитель

 

естества

 

на-

шего— Спасъ

 

міра,

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

благодатію

 

Духа

своего

 

святаго,

 

отъ

 

Отца

 

исходящего

 

и

 

въ

 

Сынѣ

 

почива-

ющего,—то

 

и

 

самые

 

невидные,

 

въ

 

христіаНствѣ

 

члейы,

 

аще

посдѣдуемъ

 

сей

 

св.

 

заповѣди,— проявятъ

 

въ

 

Себѣ

 

таЕой

свѣтъ

 

совершенства

 

духовнаго,

 

какой

 

и

 

немыслийъ

 

при

обыкновевномъ

 

состогніи

 

человѣка,

 

естественноМъ.
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Позволь

 

же

 

намъ,

 

душа

 

возлюбленная^

 

вознести

 

о

тебѣ

 

усерднѣе

 

молебный

 

гласъ

 

къ

 

Господу,

 

вспомнить

 

все

намъ

 

бывшее

 

драгоцѣнны.мъ

 

въ

 

тебѣ,

 

да

 

симъ

 

вспо^инаніемъ

благъ

 

окрылится

 

самая

 

молитва

 

наша

 

о

 

твоемъ

 

со

 

святыми

упокоеніи.

Скончавшійся

   

рабъ

   

Божій

 

Михаилъ,

 

слушателе,

 

бщъ

самосоередоточенъ,

 

жилъ

 

внутреннею

 

жизнію.

  

В,дзсѣяв,нрдт^>

не

 

омрачала

   

рей

 

жизни

   

ей.

 

Въ

 

козиъ,

 

какъ

 

Ш

 

в,Ъ;

 

Боге

Спасѣ,

 

преимущественно

 

были

 

соередоточиы

 

думы

 

;е£р?

 

$04$)

углублялся

   

онъ

 

въ

 

себя

 

самого,

 

віакъ

 

Н«::

 

ДЛЯс

 

Д)9Г0 *

 

ЦЩ$Щ
больше

 

и

 

больше

 

познать

 

и

 

исполнять

 

назначен^

 

чедовѣв;а?

Господь

 

да

 

введетъ

  

душу,

 

возвышавшуюся

 

надъ

 

щщщщ^

и

 

къ

 

нему

 

устремлявшуюся,

 

въ

 

сонмъ

 

вѣчно

 

созерцающих*

блаженнотворный

 

свѣтъ

   

святой

 

славы

 

пресвятыя

 

Троицы!

Да

 

введетъ

 

Господь

 

въ

 

нерукотворенный

 

храмъ

 

славы

 

Своей

раба

 

своего

 

Михаила,

 

приметавшегося

 

съ

 

усердіемъ

 

христі-

анскимъ.

 

късв.храмамъ

 

Божіей

 

благодати

 

11^

 

нихъ

 

раз-

влекаемо,

 

вдыхавшего

 

въ

 

себя

 

духъ

 

молнтвеннаго

 

съ

 

Богомъ

общенія,

 

духъ

 

правильнаго

 

самовоззрѣнія,

 

духъ

 

покадэдя

 

и§-

кренняго

 

и

 

пламенной

 

молитвы!

Труды,

 

званіемъ

 

возложенные

 

на

 

него,

 

онъ

 

такъ

 

любедлъ,

что

 

забывадъ

 

время

 

отдыха,

 

чтобы

 

быть

 

всегда

 

на

 

службѣ

смей,

 

какъ.

 

да

 

стражѣ,

 

которую

 

поручилъ

 

ему

 

смотрѣть—

чрезъ

 

людей

 

конечно— Самъ

 

Владыка

 

и

 

Царь

 

Вселевно^.

Со

 

евѣчей

 

должно

 

нынѣ

 

искать

 

такихъ

 

самоотвержедньщь

тружениковъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

Госпрднемъ,

 

каковъ

 

былъ

 

рабъ

 

Бо,ж|й
Мщаидъ.

Благого?^

 

предъ

 

храмами

 

Господниди,

 

чествуя- труд;*,

какъ

 

запрвѣдь

 

святую,

 

усерднымъ

 

къ

 

дѣдамъ

 

своидеъ

 

приле-

жаніемъ,

 

рабъ

 

Божій

 

Михаилъ,

 

почиталъ

 

священно-служи-

телей

 

храма,

   

какъ

  

преемникрвъ

   

апостольскаго

   

служен!?,

3
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"какъ

 

пастырей,

 

ихже

 

поставил»,

 

Самъ

 

Духъ

 

Святый
пасти

 

церковь

 

Господа

 

и

 

Бога,

 

юже

 

стяжа

 

кроет

своею.

 

Онъ,

 

какъ

 

истый

 

сынъ

 

правослевія,

 

глубоко

 

чтилъ

достоинство

 

архіерейское,

 

уважалъ

 

и

 

всѣхъ

 

пестырей

церкви

 

цѣнидъ

 

деятельность

 

священническую,

 

и

 

всегда

былъ

 

готовъ

 

всѣмъ

 

содействовать

 

ободренію

 

ея,

 

когда

 

за-

мѣчалъ,

 

что

 

она

 

была

 

хорошо

 

направлена.

 

Любившій

 

по-

могать

 

бѣднякамъ

 

во

 

имя

 

Христа

 

Спасителя,

 

покойникъ

незабвенный

 

щедрою

 

рукою

 

благотворидъ

 

въ

 

особенности

бѣдному

 

духовенству.

 

Наживой

 

увсѣхъ

 

насъ

 

памяти,

 

какъ

по

 

кончинѣ

 

одного

 

изъ

 

здѣшнихъ

 

священно-іереевъ,

 

когда

собрались

 

помянуть

 

усоншаго

 

въ

 

квартиру

 

его,

 

Михаилъ

Михайловичъ

 

прежде

 

всего

 

озаботился

 

устроить

 

обезпеченіе

осиротѣвшимъ

 

дѣтямъіерея.

 

«Мы —еказалъ

 

онъ— поминаемъ

хлѣбосольнаго

 

покойнике

 

хлѣбомъ,

 

солью

 

;

 

а

 

вотъ

 

дѣти

 

его

будутъ

 

ли

 

имѣть

 

себѣ

 

хлѣбъ

 

насущный?»

 

Итутъже

 

пред-

ложилъ

 

гостямъ

 

сдѣлать

 

подписку

 

въ

 

пользу

 

сиротъ,

 

запи-

савъ

 

отъ

 

своего

 

имени

 

первое,

 

не

 

малое

 

пожертвованіе^

 

а

сколько

 

подобныхъ

 

добрыхъ

 

дѣлъ

 

устроено

 

было

 

Михаиломъ

Михайловичемъ

 

втайнѣ,

 

предъ

 

очами

 

Единаго

 

Всещедраго

и

 

Всевѣдущаго!...

Какъ

 

семьянинъ,

 

рабъ

 

Божій

 

Михаилъ

 

былъ

 

примѣромъ

самего

 

вѣрнаго

 

супруга

 

и

 

самаго

 

добраго

 

отца

 

дѣтей.

 

По

раннемъ

 

вдовствѣ

 

своемъ

 

вступивъ

 

въ

 

другое

 

супружество,

волею

 

судебъ

 

Божіихъ

 

и

 

со

 

второю

 

супругою

 

своею

 

онъ

жилъ

 

не

 

особенно

 

продолжительно.

 

И

 

она

 

оставила

 

его

одинокаго,

 

воспитывать

 

еще

 

мадыхъ

 

дѣтей

 

ея,

 

поспѣшивъ

въ

 

небесное

 

отечество,

 

всѣхъ

 

добрыхъ

 

ожидающее.

 

И

 

какъ

благодарно,

 

какъ

 

восторженно

 

относился

 

о

 

почившемъ

 

другѣ

жизни

 

своей

 

Михаилъ

 

Михайловичь,

 

хранившій

 

и

 

къ

 

скон-

чавшейся

 

вѣрность

 

неизмѣнную!

  

«Повѣрьте

 

мнѣ» — говорилъ
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онъ

 

близкимъ

 

знакомымъ:

 

«покойная

 

жена

 

моя

 

была

 

женщина

истинно

 

святая;

 

какъ

 

она

 

любила

 

Бога;

 

какою

 

проникнута

была

 

любовію

 

христіанскою

 

къ

 

ближнимъ,

 

особенно

 

къ

 

дѣ-

тямъ.

 

И

 

я

 

увѣренъ,

 

что

 

никакое

 

учебно-воспитательное

 

за-

ведете,

 

самое

 

неилучшее,

 

не

 

достевитъ

 

дѣтямъ

 

того

 

воспи-

танія,

 

какое

 

могла

 

бы

 

дать

 

имъ

 

ихъ

 

«добрая

 

незабвенная,

благочестивая

 

мать».

 

Говоря

 

подобиыя

 

слова,

 

онъ

 

глубоко

задумывался,

 

п

 

видно

 

было— сильно

 

въ

 

душт»

 

своей

 

горевалъ.

Дѣтей

   

своихъ

   

любилъ

   

Михаилъ

  

Михаиловичь

 

такъ,

какъ

 

въ

 

состояніи

 

любить

 

самая

 

нѣжная

 

и

 

пламенная

 

мать.

Мы

 

были

 

Свидетелями

 

его

 

частыхъ,

 

при

 

своихъ"

 

занятіяхъ

въ

   

трудахъ,

   

посѣщеній

 

дѣтей

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

заведеніи

   

для

   

дѣвицъ,

   

чтобы

 

утѣшить,

  

порадовать,

 

раз-

влечь

 

своихъ

 

добрыхъ

 

дѣтей,

 

дать

 

имъ

 

отеческіе

 

совѣты

 

и

наетавленія.

 

Не

 

этими

 

ли

 

совѣтами,

 

не

 

этою

 

ли

 

отеческою

любовію

 

умваго

 

и

 

благочестиваго

 

своего

 

отца

 

вдохновлялись

дѣти

   

покойнаго,

   

всѣ

  

оказавъ

   

блистательные

 

успѣхи

 

въ

образована?

 

Озабоченный

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

основаніи

 

обра-

зовали

   

дѣтей

   

его

 

былъ

 

всегда

   

полагеемъ

 

страхъ

 

Божій,

и

 

чтобы

 

въ

 

нихъ

 

резвивелись

 

прежде

 

всего

 

чувства

 

благо-

честія,

 

п

 

образовалась

 

вѣра

 

просвѣщенная,

 

сознательная,:на

твердыхъ

   

убѣжденіяхъ

   

ума

   

и

 

сердца

   

основанная,

 

—

 

рабъ

Божій

   

Михаилъ

   

того

 

же

 

сердечно

   

желвлъ

 

и

 

для

 

другихъ

всѣхъ

 

дѣтей.

 

И

 

какъ— помнимъ—онъ

 

горевалъ,

 

когда

 

узва-

велъ,

   

что

 

тамъ

   

или

 

здѣсь

   

есть

 

учители

   

и

 

воспитатели

или

   

учительницы

   

и

 

воспитательницы,

 

чуждые

 

редигіоэцо-

нравственныхъ

 

прочныхъ

 

убѣжденій!

Таковы,

 

слушатели,

 

были

 

свѣтлыя

 

черты,

 

подмѣчен-

ныя

 

нами

 

въ

 

характерѣ

 

покойнаго.

 

Но

 

мы

 

его*

 

знаемъ

 

не-

много

 

времени.

 

Конечно

 

много

 

добра

 

осталось

 

еще,

 

неука-

заннаго

 

нами

 

въ

 

покойнике.
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Если

 

и

 

за

 

нимъ

 

были

 

какъ

 

за

 

человѣкомъ

 

грѣхи,

 

то

милосердіемъ

 

Господа—вѣруемъ

 

и

 

надѣемся—они

 

прощены

усопшему.

 

Долговременная

 

тяжкая

 

болѣзнь

 

предсмертная

давала

 

ему

 

и

 

время

 

и

 

побужденія

 

къ

 

чувствамъ

 

сокрушенія
предъ

 

Сердцевѣдцемъ,

 

испытующимъ

 

сердца

 

и

 

утробы.

 

А
огнь

 

страданій

 

болѣзненныхъ,

 

снѣдея

 

мело

 

помелу

 

жизнь

тѣлесную,

 

для

 

души

 

служилъ

 

очищеніемъ

 

отъ

 

тѣхъ

 

земныхъ

пристрастій,

 

кои

 

могли

 

бы

 

препятствовать

 

ер

 

восходу

 

въ

горнее

 

отечество.

 

Что

 

же

 

всего

 

важнѣе,

 

самъ

 

совершитель

нашего

 

опаеешя-г-Гослодь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

не

 

оставилъ.

 

раба

своею

 

Михаила

 

одного

 

шествовать

 

путемъ

 

смерти

 

пррво-

<

 

дящимъ

 

насъ

 

въ

 

вечность,

 

но

 

соединился

 

съ

 

вимъ

 

въ

 

свя-

тфйшемъ

 

таинствѣ

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Своихъ,

 

предосвятивъ

 

его

і

 

талнствомъ

 

исповѣди

 

и

 

елеосвященія.

Предавея

 

тѣло

 

гробу,

 

а

 

душу

 

провожая

 

въ

 

жизнь

 

загроб-

ную,

 

бр.,

 

помыслимъ,

 

что

 

почившій

 

нешъ

 

бретъ

 

Михяидъ

 

скон-

«чался какъ

 

добрый

 

христіанинъ въ

 

жизни

 

христіанскрй.

 

Ацо-

мыпшя,

 

что

  

и

 

къ

 

каждому

 

изъ

 

несъ

 

близится

 

часъ

 

пере-

хода

 

смертію

 

въ

 

вечность,

 

не

 

только

 

по

 

чувству

 

любвд

 

къ

-почившему,

 

но

 

иножелащю

 

самимъ

 

себѣ

 

спасенія,

 

непре-

;

 

станемъ

 

молиться

 

о

 

упокоеніи

 

души

 

его

 

въ

 

царствіи

 

небес-

.вомъ.

 

Кто

 

усердно

 

молится

 

за

 

умершихъ,

 

за

 

того

 

и

 

самаго

возбудитъ

 

Богъ

 

молитву

  

во

 

многихъ

  

по

 

кончинѣ

 

его.

 

Кто

усердно

 

поминаетъ

  

въ

 

молитвахъ

  

покойяиковъ,

 

тотъ

 

нри-

детъ

 

на

 

тотъ

 

свѣтъ

 

не

 

какъ

 

въ

 

стражу

 

чужую,

 

а

 

встре-

тить

 

тамъ

 

многдхъ

 

знакомыхъ,

 

кои

 

взаимно

 

помогутъ

 

душе

его

 

молитвою. — Со

 

святыми

 

упокой

 

Христе,

 

душу

 

раба

Твоего

 

Михаила,

 

идѣже

 

нѣсть

 

ни

 

болезнь,

 

ни

 

печаль,

ни

 

воздыханіе,

 

но

 

жизнь

 

бшонечная.

 

Аминь.
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ОБЩШ

 

ЗАМЪТКИ.

Фабрикація

 

для

 

старовѣровъ

 

стариниыхъ

 

иконъ

 

и

книгъ.

«Руоек.

 

Шру»

 

доставлены

 

сдедующія,

 

.

 

нелишенныя

-интересе,

 

свѣд^нія

 

объ

 

изготовленш

 

въ

 

Петербургѣ

 

расколь-

ническихъ

 

образовъ.

 

Для

 

этой

 

цели

 

въ

 

вашей

 

столицѣ

 

су-

щеетвуютъ

 

$вѣ

 

или

 

три

 

опеціально

 

тѣмъ

 

занимающихся

мастерских*,

 

принадлежащихъ

 

иконоторговцамъ

 

Апраксила

двора.

 

Нацисанные

 

здѣсь

 

на

 

старинный

 

ладъ

 

образа,

 

пред-

варительно

 

ихъ

 

выпуска

 

въ

 

продажу,

 

прокапчиваются,

 

,за-

тѣмъ

 

зарываются

 

ва

 

нѣкоторое

 

время

 

въ

 

землю,

 

и

 

когда

они,

 

благодаря

 

этимъ

 

операціямъ,

 

пріобретутъ

 

видъ

 

древно-

сти,

 

раздаются

 

особымъ

 

ходебщикамъ,

 

которые

 

съ

 

запасомъ

подобныхъ

 

гиконъ

 

направляются

 

въ

 

места,

 

населенвыя

 

ста-

•робрядцаш

 

и

 

другими

 

раскольниками,

 

гдѣ,

 

при

 

помощи

корыстодшбивыхъ

 

расколническихъ

 

поповъ,

 

съ

 

которыми

они

 

находятся

 

постоянно

 

въ

 

самыхъ

 

дружескихъ

 

отноще-

;ніяхъ,

 

эти

 

иконы

 

выдаются

 

за

 

древнейшія

 

изъ

 

древнѣйшихъ

;и

 

сбываются

 

съ

 

неимовѣрнымъ

 

барышемъ.

 

Чтобы

 

дать

 

пр-

няігіе

 

о

 

размерахъ

 

этого

 

рода

 

торговли,

 

достаточно

 

сказать,

что

 

только

 

одною

 

изъ

 

упомянутыхъ

 

мастерскихъ

 

произво-

дится

 

ежегодно

 

на

 

сумму

 

до

 

40,

 

000

 

р.,

 

что

 

даетъ

 

ея

владельцу

 

до

 

25,

 

000

 

прибыли

 

въ

 

годъ,

 

такъ

 

какъ

 

плаха

за

 

работу

 

чрезвычайно

 

ничтожна.

Татя

 

же

 

точно

 

для

 

нашихъ

 

старовѣровъ

 

ве-

дется

 

фабрикація

 

старинных»

 

книг».

 

Перваго

 

числа

-мая,

 

когда

 

црдошелъщь

 

пристани

 

шедшій

 

изъ

 

Рыбинска

въ

 

Пижній

 

нассажирскій

 

па$оходъ

 

общества

 

«Самолетъ»,

 

>и

когда

 

стали

 

сходить

 

съ

 

парохода

 

пассажиры,

 

въ

 

это

 

время

началъ

 

пробираться

   

на

 

пароходъ

 

пассажиръ

 

съ

 

двумя

 

тю-
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вами

 

товара;

 

полицейскій

 

фельдфебель

 

(по

 

мѣстному

 

выра-

ѣенію—тысяцкій)

 

Александръ

 

Соловьевъ

 

остановилъ

 

его,

чтобы

 

дать

 

возможность

 

сойти

 

прежде

 

пассажирамъ

 

съ

парохода,

 

a

 

затѣмъ,

 

ставъ

 

у

 

сходНи,

 

спросилъ

 

нетерпѣли-

ваго

 

пассежвра,

 

куда

 

онъ

 

ѣдетъ,

 

и

 

какой

 

товаръ

 

въ

 

тю-

кахъ?

 

Пасажиръ

 

отвѣтилъ,

 

что

 

ѣдетъ

 

въ

 

Тверь,

 

а

 

въ

 

тю-

кахъ

 

полотно.

 

Соловьевъ

 

объяснилъ,

 

что

 

няроходъ

 

идетъ

 

не

въ

 

Тверь,

 

а

 

въ

 

Нижній.

 

«Ну

 

и

 

то

 

ладно,

 

мнѣ

 

все

 

равно*,

сказалъ

 

пессежиръ.

 

Такое

 

эаявленіе

 

неугомоннаго

 

пасса-

жира,

 

конечно,

 

показалось

 

Соловьеву

 

страннымъ,

 

онъ

 

обра-

тить

 

болѣе

 

серьезное

 

вниманіе

 

на

 

тюки,

 

и

 

зная,

 

что

 

тюки

съ

 

полотнами

 

пакуются

 

не

 

такъ,

 

подрѣзалъ

 

бичевки

 

одного

тюке,

 

и

 

вмѣсто

 

полотенъ

 

посыпались

 

изъ

 

тюка

 

книги

старинной

 

печати.

 

Неразборчивый

 

въ

 

средствахъ

 

пассажиръ,

видя,

 

что

 

товаръ

 

его

 

обнаружеьъ,

 

бросился

 

въ

 

толпу

 

народа

съ

 

намѣреніемъ

 

скрыться,

 

но

 

Соловьевъ

 

задержалъ

 

его

 

и

иовелъ

 

къ

 

стеновому

 

приставу

 

1-го

 

стана

 

Нерехтскаго

уѣзда,

 

г-ну

 

Григорцовскому.

 

Дорогою

 

зеѳрестованный

 

пас-

сажиръ

 

предложилъ

 

Соловьеву

 

100

 

рублей

 

за

 

то,

 

чтобъ

 

онъ

его

 

отпустилъ,

 

говоря,

 

что

 

книги

 

печатеетъ

 

не

 

онъ,

 

а

только

 

торгуетъ

 

ими

 

и

 

сбывеетъ

 

преимущественно

 

въ

 

Ни-

жегородской

 

и

 

Тверской

 

губерніяхъ.

 

«Тѣмъ

 

лучше

 

для

 

тебя»,

скезалъ

 

Соловьевъ,

 

«ты

 

такъ

 

и

 

объясни

 

всю

 

правду

 

барину,

гдѣ

 

типографія, — онъ

 

тебя

 

не

 

зядержитъ,

 

е

 

денегъ

 

твоихъ

немъ

 

не

 

нужно».

 

Такъ

 

и

 

случилось.

 

Становой

 

приставь,

узнавъ

 

подробно,

 

гдѣ

 

находится

 

типографія,

 

отпустилъ

 

за-

арестовѳннаго

 

пассажира,

 

но

 

учредилъ

 

за

 

нимъ

 

секретный

надзоръ;

 

въ

 

ночь-же

 

на

 

3-е

 

мая

 

г-нъ

 

Григорцовскій,

 

пере-

одѣвшись,

 

съ

 

Соловьевымъ

 

и

 

Богородскимъ,

 

въ

 

сѣрые

 

армя-

ки,

 

отправились

 

съ

 

понятыми

 

за

 

рѣку

 

Волгу,

 

въ

 

деревню

Киселево,

 

Костромскаго

 

уѣзда,

 

находящуюся

  

въ

 

8-ми

 

вер-
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стахъ

 

отъ

 

Илеса,

 

гдѣ

 

и

 

нешли

 

ту

 

избу,

 

въ

 

которой

 

произ-

водилось

 

печатаніе

 

старинныхъ

 

книгъ,

 

и

 

застали

 

на

 

реботѣ

одного

 

мужчину

 

и

 

двухъ

 

женщинъ,

 

печатеющихъ

 

книги.

Женщины

 

испревляли

 

должность

 

наборщиковъ,

 

а

 

мужчина—

должность

 

главнаго

 

мастера.

 

Г-нъ

 

Григорцовсвій

 

приказалъ

сдѣлеть

 

несколько

 

оттисковъ

 

и

 

явились

 

на

 

светъ

 

Божій

старинные,

 

съ

 

уставомъ,

 

святци

 

въ

 

какой

 

день

 

ясти

 

и

пити.

 

Въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

сказзно:

 

«піемъ

 

вино».

Произведеннымъ

 

г-мъ

 

Григорцовскимъ

 

обыскомъ

 

пайдено

 

до

60

 

пудовъ

 

разныхъ

 

старинныхъ,

 

только

 

что

 

отпечатенныхъ

книгъ

 

и

 

несколько

 

иконъ,

 

преимущественно-же

 

книга

 

«Зла-

тоустъ» ,

 

такъ

 

какъ

 

эте

 

книга

 

въ

 

большомъ

 

ходу

 

у

 

старо-

веровъ,

 

и

 

составляетъ

 

хорошую

 

выгоду

 

для

 

типографіи.

Печатать

 

ее,

 

какъ

 

объяснилъ

 

заерестоввнный

 

местеръ,

стоитъ

 

всего

 

90

 

коп.,

 

а

 

въ

 

продажѣ

 

она

 

идетъ

 

отъ

 

15

 

до

25

 

рублей.

 

На

 

требованіе

 

г-на

 

Григорцовскаго

 

объявить

 

свое

званіе,

 

заарестованный

 

книгопечатнивъ

 

отказелся,

 

но,

 

по-

видимому,

 

должно

 

предполагать,

 

что

 

онъ

 

беглый

 

солдатъ.

Заерестованные

 

чугунный

 

станокъ

 

съ

 

шрифтомъ,

 

весомъ

до

 

30

 

пудовъ

 

и

 

книги

 

безъ

 

переплете

 

до

 

60

 

пудовъ,

 

до-

стевлены

 

въ

 

Плесъ

 

4-го

 

мея.

 

Книги

 

эти,

 

какъ

 

говорятъ,

переплетаются

 

и

 

приводятся

 

въ

 

видъ

 

книгъ

 

совершенно

старинныхъ

 

особыми

 

въ

 

этомъ

 

дѣдѣ

 

спеціалистами,

 

и

 

для

того,

 

чтобы

 

придать

 

старинный

 

видъ

 

книге,

 

ихъ

 

перепле-

таютъ

 

въ

 

старую

 

горѣлую

 

кожу;

 

листы

 

мѣстами

 

закапы-

ваютъ

 

восвомъ,

 

мѣстами

 

загибаютъ

 

и

 

выжигаютъ

 

углы,

коптятъ

 

особымъ

 

способомъвъ

 

трубѣ,

 

прокуриваютъ

 

ладономъ,

кладутъ

 

нѣсколько

 

разноцвѣтныхъ

 

лоскуточковъ

 

въ

 

виде

 

зек-

ладокъ,

 

и

 

въ

 

такомъ

 

виде

 

пускаютъ

 

въ

 

міръ

 

староверовъ,

которые

 

слепо

 

вѣрятъ

 

искаженному

 

тексту,

 

набренному,

 

въ

буквальномъ

 

смысле,

 

невежами

 

наборщиками,

 

деревенскими
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бабами,

 

которыя

 

въ

 

правописаніи

 

ничего

 

не,

 

понимаютъ.

Нестоящій

 

случай^

 

можетъ

 

быть,

 

убедитъ

 

закоснелыхъ

 

ста-

роверовъ

 

въ

 

заблуЖденіи

 

и

 

эксплоатеціи

 

ихъ

 

резными

 

про-

ходимцами

 

и

 

беглыми

 

солдатами,

 

которымъ

 

они

 

придаютъ

вѣры

 

больше,

 

чемъ

 

людямъ

 

ученымъ.

(Домашняя

 

Бесѣда

 

M

 

26).

Изувѣретво

 

старообрядца.

 

(Церковно-Общ.

 

Вѣст.).

Сдѣдующій

 

замечательный

 

случай

 

совершился

 

въ

 

Иркут-

ской

 

губерніи.

 

ОдйнЪ

 

старообрядецъ,

 

довольно

 

долгое

 

время

изучавши

 

св.

 

Писаніе,

 

пришелъ

 

къ

 

такому

 

убѣжденію,

 

что

все

   

предпиеыввемые

   

въ

 

немъ

 

подвиги

  

слишкомъ

 

легкими

необходимо

   

подвергуть

   

себя

 

всемъ

 

мукамъ,

 

которыя,

 

ддя

искуиленія

   

греховъ

   

человѣчества,

   

претерпѣлъ

  

Спаситель

Йра.

 

Вследствіе

 

такихъ

 

сложившихся

 

въ

 

душѣ

 

убежденій,

старообрядецъ

 

решился

 

пригвоздить

 

себя

 

къ

 

кресту

 

и

 

уме-

реть

 

на

 

немъ

 

крестного

 

смертію

 

Христа.

 

Онъ

 

положидъ

 

ис-

полнить

 

свой

 

подвигъ

 

безъ

 

посторонней

 

помощи,

 

и

 

съ

 

этой

цѣлью

 

ояъ,

 

тайно

 

отъ

 

соседей

 

и

 

родствеНнировъ,

 

срубилъ

и

 

обтесалъ

 

дерево,

 

сдѣлалъ

 

изъ

 

него

 

крестъ

 

и

 

плотно

 

при-

билъ

 

его

 

къ

 

стенѣ

 

своей

 

избы.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

онъ

 

сделалъ

родъ

   

копья

   

съ

 

желѣзнымъ

 

остріемъ,

   

приготовилъ

 

гвозди,

молотъ

 

и

 

все,

 

что

 

было

 

нуяшо

 

къ

 

исподненію

 

задуманваго

намеренія.

 

За

 

тѣмъ,

 

приготовившись

 

къ

 

великому,

  

по

 

его

ііоиятію,

 

подвигу,

 

сорокодневнымъ

 

постомъ,

 

этотъ

 

изуверъ

приступилъ

 

къ

 

делу

 

следующимъ

 

образомъ:

 

подмостившись

къ

 

нижней

   

части

 

креста,

 

онъ

 

прибилъ

 

къ

 

нему

 

большими

гвоздями,

   

обѣ

   

ноги

 

и

 

потомъ

 

къ

 

поперечной

 

перекладине

кресте

 

прибиЛъ

 

ладонь

 

левой

 

руки.

 

Такъ

 

какъ

 

правую

 

руку
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безъ

 

посторонней

 

помощи

 

прибить

 

было

 

.

 

невозможно,

 

то,

чтобы

 

сохранить

 

по

 

возмояшости

 

то

 

самое

 

положеніе,

 

въ

КотороМъ

 

былъ

 

I.-

 

Христосъ

 

на

 

крестѣ,

 

опъ

 

между

 

ребрами

праваго

 

бока

 

воткнулъ

 

остріе

 

копья,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

ііодперся

 

имъ;

 

но

 

копье,

 

наставленное

 

дрожащею

 

и

 

ослабѣв-

шею

 

рукою,

 

выскользнуло

 

и

 

упало.

 

Страдалецъ,

 

потерявъ

равновѣсіе,

 

повисъ

 

на

 

крестѣ

 

всею

 

тяжестію

 

правой

 

стороны.

Добровольна™

 

мученика

 

застали

 

такъ

 

зашедшіе

 

къ

 

нему

товарищи,

 

жители

 

одного

 

съ

 

нимъ

 

завода.

 

Страдалецъ

 

былъ

еще

 

живъ.

 

Тотчасъ

 

вынули

 

гвозди

 

и

 

полумертваго,

 

облитаго

кровью,

 

изувѣра

 

отправили

 

въ

 

больницу.

 

Мѣсяца

 

чрезъ

полтора

 

онъ

 

выздоровѣлъ

 

и,

 

разумѣется,

 

былъ

 

отданъ

 

подъ

присмОТръ,

 

йо

 

имѣлъ

 

ли

 

этотъ

 

случай

 

вліяніе

 

на

 

его

 

убѣ-

жденія — неизвѣстно .

Націолалько-итальянская

 

католическая

 

церковь.

(Нов.

   

Время

 

и

 

Прав.

 

Обозр.).

Нововведепія

 

въ

 

римской

 

церкви

 

послѣдняго

 

времени,

болѣе

 

и

 

болѣе

 

удаляющія

 

ее

 

отъ

 

чистоты

 

ис,тинныхъ

 

перво-

бытныхъ

 

началъ

 

церковнаго

 

устройства

 

и,

 

въ

 

частности,

провозглашеніе

 

и

 

принятіе

 

догмата

 

папской

 

непогрѣшимости,

произвели

 

самыя

 

неблагопріятныя

 

послѣдствія

 

для

 

означен-

ной

 

церкви

 

въ

 

собствепныхъ

 

ея

 

нѣдрахъ,

 

Въ

 

то

 

время,

"какъ

 

старокатолическое

 

движеніе,

 

будучи

 

вызвано

 

ировоз-

глашеніемъ

 

упомянутаго

 

догмата

 

и

 

начавъ

 

свою

 

миссію

 

въ

средѣ

 

ИБтелдигентныхъ

 

представителей

 

католичества

 

въ

Германіи,

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

пускаетъ

 

свои

 

прочные

 

корни

 

въ

другихъ

 

странахъ,

 

всюду

 

встрѣчая

 

сочувствіе

 

и

 

нравствен-

ную

 

поддержку,

   

въ

 

самой

 

Италіи

 

не

 

только

 

обнаружились
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протесты

 

рѣшительнаго

 

неповиновенія

 

непогрѣшимому

 

ponti-

fex'y,

 

земному

 

папѣ,

 

благодатному

 

ннмѣстнику

 

Христа

 

и

божественному

 

вице-королю,

 

но

 

и

 

уснѣли

 

уже

 

довольно

стройно

 

организоваться

 

партіи

 

означенныхъ

 

протестовъ.

У

 

еасъ

 

идетъ

 

рѣчь

 

объ

 

образовавшейся

 

въ

 

послѣднее

 

время

въ

 

южной

 

Италіи

 

«націовальнс-итальяыской

 

католической

церкви».

 

По

 

сообщенію

 

иностранныхъ

 

и

 

русскихъ

 

газетъ,

упомянутая

 

церковь

 

въ

 

настоящее

 

время

 

имѣетъ

 

своего

епископа,

 

и

 

опредѣленныя,

 

уже

 

достаточно

 

выяснившіяся,

 

на-

чала

 

внѣшняго

 

церковнаго

 

устройства.

 

По

 

недавно

 

издан-

ному

 

въ

 

Неаполѣ

 

статуту

 

упомянутой

 

церкви,

 

заключаю-

щему

 

въ

 

себѣ

 

63

 

параграфовъ,

 

церковное

 

устройство

 

и

управленіе,

 

между

 

прочимъ,

 

определяются

 

слѣдующими

 

по-

ложеніями.

 

Епископъ

 

признается

 

только

 

первымъ

 

между

равными

 

ему

 

пресвитерами,

 

но

 

сосредоточиваешь

 

въ

 

себѣ

по

 

церковному,

 

а

 

не

 

по

 

божественному

 

праву,

 

полноту

 

ду-

ховной

 

власти;

 

вслѣдствіе

 

сего

 

пресвитеры

 

именуются

 

древ-

нимъ

 

иазваніемъ

 

соепископовъ

 

(coepiscopi).

 

Епископъ

 

и

 

пре-

свитеры

 

избираются

 

духовенствомъ

 

и

 

народомъ,

 

кои

 

сообща

пользуются

 

правомъ

 

завѣдыванія

 

имуществомъ,

 

составленія

каноничесвихъ

 

и

 

дисциилинарныхъ

 

правилъ,

 

а

 

равно

 

и

 

пра-

вомъ

 

созванія

 

сѳборовъ

 

и

 

синодовъ;

 

но

 

власть

 

духовная,

т.

 

е.

 

право

 

вязать

 

и

 

рѣшать,

 

принадлежишь

 

одному

 

духо-

венству,

 

которому

 

она

 

ввѣрена

 

Іисусомъ

 

Христомъ.

 

При

епископѣ

 

полагается

 

синодальный

 

совѣтъ,

 

который

 

долженъ

состоять

 

изъ

 

капитула

 

его

 

соборной

 

церкви,

 

всѣхъ

 

священ-

никовъ

 

и

 

извѣстнаго.

 

числа

 

депутатовъ

 

отъ

 

мірянъ,

 

и

 

част-

ный

 

совѣтъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

изъ

 

12

 

членовъ;

 

шести

 

отъ

духовенства

 

и

 

шести

 

отъ

 

мірянъ,

 

избираемыхъ

 

на

 

шітилѣт-

Ній

 

сровъ

 

синодальнымъ

 

совѣтомъ.

 

Синодальный

 

совѣтъ

созывается

 

епископомъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

однажды

 

въ

 

годъ;



на

 

втомъ

 

синодѣ

 

обсуждаются

 

духовный

 

нужды

 

епархіи,

разсматриваются

 

возникшія

 

между

 

членами

 

управы

 

песог-

ласія

 

и

 

Предпринимаются

 

разныя

 

дисцишшнарныя

 

мѣры.

Сверхъ

 

сего,

 

въ

 

общемъ

 

составѣ

 

цервовваго

 

управленія

предполагаются

 

провинціальные

 

и

 

національные

 

соборы,

 

со-

зываемые

 

тремя

 

епископами

 

провинціи

 

или

 

націи,

 

первые—

черезъ

 

каждые

 

два,

 

Послѣдвіе — черезъ

 

каждые

 

четыре

 

года.

Членами

 

этихъ

 

соборовъ

 

признаются

 

епископы,

 

по

 

самому

ихъ

 

званію,

 

и

 

представители

 

приходовъ,

 

избираемые

 

по

 

два

отъ

 

каждаго,— изъ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

лицъ.

 

Принципомъ

взаимныхъ

 

отношеній

 

церкви

 

и

 

государства

 

въ

 

томъже

статутѣ

 

провозглашается

 

евангельское

 

правило:

 

отдайте

кесарево

 

кесарю

 

и

 

Божіе

 

Богу.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

церковь

 

под-

чиняется

 

законамъ

 

гражданской

 

власти,

 

обязывается

 

при-

знавать

 

и

 

уважать

 

всякое

 

правительство,

 

отнюдь

 

не

 

вмѣши-

ваясь

 

въ

 

формы

 

правленія,

 

или

 

въ

 

опредѣленіе

 

его

 

закон-

ности.

 

Принципомъ

 

взаимныхъ

 

отношепій

 

къ

 

другимъ

 

церк-

вамъ,

 

который

 

содержать

 

никео-цареградскій

 

символъ,

 

отвер-

гают

 

верховную

 

власть

 

и

 

мнимую

 

непогрѣшимость

 

папы

и

 

всѣ

 

другія

 

нововведенія,

 

придуманный

 

въ

 

церкви

 

папствомъ

для

 

достиженія

 

матеріальныхъ

 

цѣлсй,—объявляется

 

полная

терпимость

 

и

 

любовь,

 

и

 

надежда

 

на

 

спасеніе

 

всѣхъ

 

крестив-

шихся

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

св.

 

Духа.

 

Руководящимъ

началомъ

 

для

 

всѣхъ

 

положеній

 

упомянутаго

 

статута

 

приз-

наны

 

догматы

 

и

 

правила,

 

содержащіяся

 

въ

 

опредѣленіяхъ

 

и

постановленіяхъ

 

семи

 

вселенскихъ

 

соборовъ,

 

также

 

автори-

тета

 

св.

 

нисанія

 

и

 

апостольскаго

 

преданія,

 

согласно

 

содер-

жимаго

 

всею

 

вселенскою,

 

а

 

не

 

одною

 

римскою

 

церковью.

Относительно

 

римской

 

церкви

 

заявляется,

 

что

 

существен-

нѣйшія

 

измѣненія

 

каѳолической

 

вѣры

 

и

 

каноиическаго

 

права
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послѣдовалн

 

въ

 

означенной

 

церкви

 

въ

 

IX

 

и

 

X

 

вѣкахъ,

 

когда

римскій

 

первосвященникъ

 

достигъ

 

диктаторской

 

власти.

Статутъ

 

этотъ

 

одобренъ

 

особо

 

назначенною

 

для

 

того

коммиссіею

 

и

 

4

 

(16)

 

мая

 

происходила

 

въ

 

Неаполѣ

 

присяга

избраннаго

 

епископа

 

Панелли

 

на

 

вѣрность

 

вновь

 

образовав-

шейся

 

церкви

 

и

 

ея

 

статуту.

й.

 

Въ

 

11

 

часовъ

 

утра,

 

(сообщается

 

въ

 

Прав,

 

обозрѣніи),

должностные

 

лица

 

общества

 

и

 

мнвгочисленные

 

члены

 

его

собрались

 

въ

 

домовой

 

церкви

 

монсиньора

 

Панелли,

 

посреди

которой

 

водружена

 

была

 

хоругвь

 

общества,

 

поддерживаемая

ветерапомъ

 

отечественныхъ

 

войнъ

 

Іустиномъ

 

Файвано.

 

Пре-

зидента

 

и

 

главный

 

секретарь

 

общества,

 

въ

 

присвоенной

имъ

 

одеждѣ

 

и

 

опоясанные

 

трехцвѣтнымъ

 

шарфомъ,

 

помѣ-

стйдись

 

близь

 

алтаря.

 

Нѣсколько

 

минутъ,

 

спустя,

 

вошелъ

івъ

 

церковь,

 

въ

 

фіолетовой

 

одеждѣ,

 

архіепископъ,

 

сталъ

 

на

волѣна

 

предъ

 

алтаремъ,

 

прочелъ

 

тайную

 

молитву

 

и

 

затѣмъ,

облекшись

 

въ

 

ризы,

 

въ

 

сослуженіи

 

двухъ

 

священниковъ,

совершилъ

 

литургію,

 

По

 

окончаніи

 

оной

 

президеятъ,

 

въ

сопровождена

 

секретаря,

 

подошелъ

 

къ

 

хоругви

 

и

 

пригда-

силъ

 

присутствующихъ

 

сѣсть.

 

Архіепископъ,

 

въ

 

ризахъ

 

и

митрѣ,

 

занялъ

 

мѣсто

 

близь

 

алтаря.

 

Затѣмъ

 

президента

произнесъ

 

глубоко- прочувствованную

 

рѣчь,

 

въ

 

которой,

 

ука-

завъ

 

на

 

значеніе

 

присяги

 

для

 

истинныхъ

 

последователей

Іисуса

 

Христа

 

и

 

охаравтеризовавъ

 

присягу,

 

даваемую

 

латин-

скими

 

епископами

 

папѣ

 

и

 

бывшимъ

 

королямъ

 

неаполитая-

скймъ,— присягу,

 

чрезъ

 

которую

 

они

 

дѣлались

 

полными

рабами

 

папы

 

и

 

королей,

 

теряли

 

свой

 

священный

 

харантеръ,

и

 

оставались

 

лишь

 

«служителями

 

страшной

 

тшквизицш,

присяжными

 

шпіонами

 

безграничной

 

тиранніи,

 

грозниМи

орудіями

 

рабства

 

совѣсти,

 

непримиримыми

 

врагами

 

всякой
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свободы,

 

волками

 

и

 

палачами

 

христіансваго

 

народа»,— объ-

яснилъ

 

смыслъ

 

присяги,

 

къ

 

которой

 

приглашался

 

епископъ

ново-организованной

 

церкви.

 

По

 

словамъ

 

призидента,

 

при-

сяга

 

сего

 

послѣдняго

 

есть

 

полное

 

выраженіе

 

апостольсвихъ

обязанностей

 

истиннаго

 

каѳодическаго

 

пастыря

 

и

 

его,

 

под-

наго

 

христіанскоЙ

 

любви,

 

назначенія

 

посреди

 

народовъ.

«Епископъ

 

ваціональво-итальявской

 

католической

 

церкви,—

продолжалъ

 

президента,— присягнетъ

 

на

 

то,

 

чтобы

 

поддержи-

вать

 

и

 

защищать

 

единыя

 

права

 

Іисуса

 

Христа,

 

свободы

 

и

отчизны,

 

права

 

истины,

 

правды

 

и

 

любви,

 

за

 

которая

 

онъ

обязывается

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

Его

 

церкѳвін)

 

жертвовать

 

даве

жизнію

 

своею,

 

на

 

то

 

наконецъ,

 

что

 

онъ

 

будешь

 

вроповфдй-

вать

 

права

 

и

 

обязанности

 

исвуплевваго

 

народа,

 

т.

 

е.

 

братство

и

 

миръ

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

жизни

 

общественной

 

и

 

граж-

данской».

                          

--

 

■„-.;:

 

і

 

'

 

[чэоглік «пшннэятоааз

нЦо

 

оЕончавіи

 

рѣчи,

 

главный

 

секретарь

 

общссшваі

 

про-

читалъ

 

автъ

 

избранія

 

и

 

оффиціальвую

 

эзрисру,

 

sow

 

со-

общалось

 

монсиньору

 

Доминику

 

Панелли,

 

архіепископу

 

го-

рода

 

Лидды,

 

объ

 

избрапіи

 

его

 

первымъ

 

епископомъ

 

наці-

;

 

овально-итальянской

 

католической

 

церкви.

 

Зйѣмъ

 

прези-

дента

 

общества,

 

кнвадсръ

 

Прота-Джіурдео

 

взядъ

 

евавшіс,

развернулъ

 

•

 

и

 

подвесь

 

его

 

избранному

 

епископу,

 

который,

идаожиівъ

 

іна священную

 

квиту

 

правую

 

руву,

 

громко

 

и

раздѣаьво

 

;

 

прочитааъ

 

нижесдѣдующую

 

формулу

 

прирагв:

«Я,

 

Доминикъ

 

г

 

Панелли,

 

архішиекоцъ

 

города

 

Лидды,

избранный

 

епископомъ

 

національно- итальянской

 

католической

церкви,

 

пріемлю

 

и

 

клянусь

 

святымъ

 

евангеліемъ

 

соблюдать

-догматически,

 

органическій

 

и

 

дисциплинарный

 

статута;

 

по-

;.именованной

 

церкви,

 

блюсти

 

за

 

его

 

исподневіемъ,

 

а

 

тавже

наблюдать,

 

охранять

 

и

 

защищать

 

интересы

 

нашего

 

отечес-

тва,

   

Италіи

 

свободной,

 

независимой

 

и

 

единой,

 

равно

 

вавъ
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интересы

 

святѣйшей,

 

каѳолической

 

и

 

апостольской

 

вѣры

нашей,—въ

 

чемъ

 

да

 

поможетъ

 

мнѣ

 

Богъ».

Вслѣдъ

 

затѣмъ

 

президентъ

 

вручилъ

 

епископу

 

архіерей-

скій

 

перстень

 

и

 

произнесъ

 

слѣдующія

 

слова:

 

«Примите

 

нынѣ,

пастырь

 

нашъ,

 

символъ

 

вашей

 

духовной

 

власти

 

надъ

 

цер-

ковію

 

нашей;

 

да

 

послужитъ

 

онъ

 

вамъ

 

какъ

 

бы

 

знаменіемъ

истины,

 

правды

 

и

 

любви

 

въ

 

управленіи

 

духовнымъ

 

стадомъ

Христовымъ,

 

свободнымъ

 

избраніемъ

 

нашимъ

 

ввѣреннымъ

вашей

 

пастырской

 

заботливости».

Послѣ

 

атихъ

 

словъ,

 

епископъ

 

всталъ

 

съ

 

своего

 

мѣста

и

 

произнесъ

 

слѣдующую

 

рѣчь:

 

«Возлюбленные

 

братія

 

во

Христѣ

 

Іисусѣ!

 

Устройство

 

національно-католической

 

церкви

теперь

 

уже

 

не

 

мечта

 

слабаго

 

ума,

 

не

 

сонъ

 

и

 

не

 

утопія,

вто-— торжественно

 

совершившійся

 

фактъ.

 

Возведенный

 

бо-

жественнымъ

 

милосердіемъ

 

и

 

свободнымъ

 

избраніемъ

 

вѣрвыхъ

въ

 

высокое

 

достоинство

 

перваго

 

епископа

 

этой

 

церкви,

 

я

долженъ

 

прежде

 

всего

 

заявить,

 

что

 

я

 

признаю

 

себя

 

недо-

стойнымъ

 

такой

 

чести,

 

не

 

только

 

иредъ

 

верховнымъ

 

Пасты-

ремъ

 

и

 

Главою

 

вселенской

 

церкви

 

Іисусомъ

 

Христомъ,

 

Бо-

гомъ

 

отъ

 

Бога,

 

свѣтомъ

 

отъ

 

свѣта,

 

Богомъ

 

истипнымъ

 

отъ

Бога

 

встввваго^

 

единосущнымъ

 

Отцу,

 

но

 

и

 

предъ

 

честнѣй-

шичъ

 

пресвитерствомъ

 

Италіи,

 

составляющимъ

 

хвалу

 

и

 

укра-

шеніе

 

вашей

 

церкви

 

и

 

дорогаго

 

отечества.

 

По

 

Ты,

 

Господи,

столько

 

разъ

 

воздвигалъ

 

изъ

 

камени

 

сыновъ

 

Аврааму,

 

в

 

а,

ничтоже

 

могущій,

 

потому

 

что

 

я

 

ничто,

 

надѣюсь

 

все

 

мочь

въ

 

Тебѣ,

 

потому

 

что

 

Ты

 

поддержишь

 

меня.

 

Да,

 

братіе,

если

 

я

 

пріемлю

 

сколько

 

почетный,

 

столько

 

же

 

и

 

трудный

долгъ,

 

на

 

меня

 

возлагаемый,

 

то

 

потому

 

только,

 

что

 

возла-

гаю

 

всѣ

 

свои

 

надежды

 

во

 

первыхъ

 

на

 

благодать

 

Божію,

 

а

затѣмъ

 

и

 

на

 

вашу

 

дѣятельную

 

помощь,

 

да

 

все

 

въ

 

управ-

деніи

   

церковію

   

совершится

   

согласно

 

волѣ

 

самаго

 

Бога

 

и



m

единаго

 

Спасителя

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Чувства

 

мои,

(продолжалъ

 

Панелли),

 

слишкомъ

 

хорошо

 

вамъ

 

извѣстны.

Посему

 

излишне

 

увѣрять

 

васъ,

 

что

 

я

 

буду

 

посреди

 

васъ

 

не

какъ

 

возсѣдающій,

 

и

 

тѣмъ

 

менѣе

 

какъ

 

предсѣдающій,

 

но

какъ

 

приставникъ

 

и

 

слуга.

 

Не

 

называйте

 

меня

 

отцомъ

 

и

учителемъ:

 

единъ

 

Отецъ

 

Богъ

 

и

 

единъ

 

Учитель

 

Іисусъ

Христосъ,

 

мы

 

же

 

да

 

будемъ

 

только

 

братія

 

во

 

Христѣ

 

Искупи-

телѣ.

 

Да

 

благоволитъ

 

Онъ

 

охранять

 

всякое

 

дѣло

 

наше,

 

дабы

все

 

было

 

направлено

 

къ

 

Его

 

славѣ

 

и

 

чести

 

и

 

да

 

сотворитъ

Онъ,

 

чтобы

 

для

 

блага

 

Его

 

оскорбленной

 

церкви

 

и

 

нашего

исвупленнаго

 

отечества

 

я

 

пребылъ

 

вѣрнымъ

 

и

 

ревностнымъ

въ

 

соблюденіи

 

торжественной

 

присяги,

 

принесенной

 

мною

предъ

 

симъ

 

святымъ

 

жертвенникомъ.

 

И

 

такъ,

 

возлюблен-

вые,

 

миръ,

 

спасеніе

 

и

 

полнота

 

небесвыхъ

 

благословеній

 

да

снизойдетъ

 

на

 

васъ

 

и

 

никогда

 

да

 

не

 

покидаетъ

 

всѣхъ

 

насъ,

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа,

 

аминь»!

Присутствующіе

 

въ

 

почтительномъ

 

молчаніи

 

выслушали

эти

 

слова

 

и

 

по

 

окончаніи

 

рѣчи

 

привѣтствовали

 

своего

 

епи-

скопа

 

самыми

 

искренними

 

рукоплесканіями.

 

Затѣмъ

 

секре-

тарь

 

прочелъ

 

протоколъ

 

засѣданія,

 

который

 

и

 

былъ

 

подпи-

санъ

 

епископомъ

 

Панелли

 

и

 

всѣми

 

присутствующими.

Изъ

 

напечатанныхъ

 

въ

 

«Ёатоличсскомъ

 

Освободителѣ»

довументовъ

 

видно,

 

что

 

сочуствіе

 

къ

 

обществу,

 

основадаему

національно-итальянскую

 

католическую

 

церковь

 

(оно

 

име-

нуется

 

«національнымъ

 

обществомъ

 

освобожденія

 

и

 

взаимной

помощи

 

итальянскаго

 

священства)»,

 

распространяется

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе.

 

Сочувственные

 

отзывы

 

присылаются

 

не

только

 

изъ

 

всѣхъ

 

провивцій

 

Италіи,

 

но

 

также

 

изъ

 

Швейца-.

ріи

 

и

 

Франціи.

 

Въ

 

числѣ

 

сочувствующихъ

 

обществу

 

нахо-

дятся

 

36

 

депутатовъ

 

итальянскаго

 

парламента

 

и

 

между

ними

 

знаменитый

 

патріотъ

 

и

 

національный

 

герой

 

Гарибальди.
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Онъ

 

прислалъ

 

архіепискоцу

 

Панелли

 

письмо,

 

въ

 

которомъ

поздравляетъ

 

его

 

съ

 

'тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

примкнудъ

 

къ

 

великому

дѣлу

 

освобожденія

 

католической

 

совѣети

 

отъ

 

тиранническихъ

'злоупотребленій

 

и

 

обмановъ

 

іезуитскаго

 

Ватикана

 

в

 

всту-

пилъ

 

на

 

путь,

 

ведущій

 

къ

 

религіи

 

истины,

 

которая

 

для

членовъ

 

католической

 

эмансипаціи

 

есть

 

не

 

иное,

 

что,

 

^авъ

религія

  

Іисуса

 

Христа,

 

иже

 

есть

 

путь,

 

истина

 

и

 

животъ.
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