
ПОЖТАВСКІЯ

ВПАРХІАМЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1890

 

года.

  

J£

 

9-|

        

Мая

 

1.

СЛОВО,

сказанное

 

въ

 

день

 

явленія

 

Еозельщанской

чудотворной

 

иконы

 

Богоматери,

 

21

 

фев-

раля

 

1890

 

года.

Сей

 

день,

 

ею

 

оке

 

сотвори

 

Господь

возрадуемся

 

и

 

возвеселимся

 

въ

 

онь

(стих.

 

Пасхи).

Въ

 

этотъ

 

день,

 

возлюбленные,

 

девать

 

лѣтъ

 

назадъ,

 

въ

этой

 

местности

 

явилась

 

чудная

 

сила

 

Божія:

 

предъ

 

нашею

святынею,

 

предъ

 

симъ

 

чудотворнымъ

 

образомъ

 

Пресвятой

Дѣвы

 

Маріи,

 

совершилось

 

первое

 

исцѣленіе

 

больной

 

дѣ-

вицы,

 

пребывающей

 

и

 

до

 

сего

 

вреыз

 

1 1 ;

 

добромъ

 

ядо-

ровьи

 

и

 

благополучіи.

 

Беликъ

 

и

 

славснъ

 

день!

 

Великъ

 

и

славенъ

 

этотъ

 

день,

 

ибо

 

тогда

 

открылось

 

для

 

всѣхъ

 

нѣ-

рзющихъ

 

богатое

 

Сокровище

 

благодати

 

Боясіей.

 

Великъ

и

 

славенъ

   

день

  

этотъ,

 

ибо

  

за

 

иимь

  

слѣдовали

  

весьма
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многіе

 

другіе

 

дни,

 

рпдостные

 

для

 

насъ

 

проявленіемъ

 

щед

ротъ

 

и

 

милости

 

Богоматери,

 

пчспосланныхъ

 

Ею

 

на

 

мно-

гихъ

 

вѣрныхъ,

 

предъ

 

симъ

 

образомъ

 

получиишихъ

 

исцѣ-

леніе

 

отъ

 

мпогоразличпыхъ

 

недуговъ

 

души

 

и

 

тѣла.

Событіе

 

этого

 

перваго

   

дня,— первое

  

чудо

    

исцѣлевія

тяжко

 

и

 

безнадежно

 

больной

   

дѣвицы,—обратило

 

сердца

и

 

умы

 

людей

   

къ

 

сему

   

благодатному

   

мѣсту,

   

къ

 

нашей

великой

 

святы иѣ,

 

и

 

многое

 

мнолгество

 

людей

 

возродилось

здѣсь

   

духомъ

   

и

 

тѣломъ.

   

Событіе

   

этого,

 

нынѣ

   

свѣтло

праздпуемаго,

 

дня

 

привело

   

къ

 

сему

 

пречистому

  

и

 

чуд-

ному

 

образу

 

многихъ

 

болѣзнующихъ

 

разными

 

болѣзняміт,

и

 

молитва

 

вѣры

 

предъ

 

живопоснымъ

 

образомъ

 

Пренепо-

рочной

 

Матери

 

Христа

 

Спасителя,

 

Пречистой

 

Дѣвы

 

Маріи,

по

 

Ея

 

всесильному

 

ходатайству,

 

привлекла

 

къ

 

нимъ

 

не-

изреченное

 

богатство

 

благодати

 

ІЗожіей,

 

даровавшей

 

мпо-

гимъ

 

недужнымъ

 

злрагіе,

 

скорбя щимъ

  

утѣшеиіе,—укрѣ-

пившей

 

слабрвѣрпыхъ

 

въ

 

вѣрѣ,

 

отчаявныхъ

  

въ

 

надеждѣ

на

 

неизреченное

   

милосердіе

 

Божіе.

 

Здѣсь,

 

въ

 

семъ

   

ев

храмѣ,

 

предъ

 

сею

 

чудотворною

   

иконою,

 

мы

 

видѣли

 

по-

учительные

 

примѣры

 

сердечнаго

 

сокрушепія

 

о

 

грѣхахъ,

слышали

 

обѣты

  

благодарности

   

милосердому

 

Господу

 

за

неизреченвыя

 

Его

 

милости. — А

 

сколько

 

такихъ,

 

которые

не

 

могутъ

 

пріидти

 

сюда,

 

въ

 

сей

 

св.

 

храмъ,

 

и

 

поклониться

предъ

 

св.

 

образомъ,

 

но

 

которые

 

мыслію

   

и

 

сердцемъ

 

пе-

реносятся

 

чрезъ

 

раздѣляющее

 

ихъ

 

пространство

 

и

 

согер-

шаютъ

 

свои

 

молитвы,

 

надѣясь

 

на

 

милость

 

Богоматери,

 

и

которые

 

получаіотъ

 

благодать

 

требуемыхъ

 

исцѣленій!!...

-

  

Воистину

 

великъ

 

и

  

слагенг,

 

возлюбленные,

 

іотъ

 

пер-

вый

 

чудный

   

день,

 

который

   

сегодня

   

воспоминаемъ,

  

ибо

онъ

 

положилъ

 

пачало

 

столышмъ

 

славныыъ

 

и

 

радоетнымъ

днямъ

 

для

 

тысячъ

 

людей!

Въ

 

этотъ

 

день,

 

посвященый

   

такимъ

 

свѣтлымъ

   

и

 

ра-

достпыіп.

 

воспомипаніямъ,

 

возиесемъ

 

и

 

мы

 

славу

 

и

 

бла-

\
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годареніе

 

Богу

 

отъ

 

лвца

 

многихъ

 

тысячъ

 

людей,

 

живущвхъ

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

нашего

 

отечества,

 

единодушпыхъ

 

въ

вѣрѣ

 

и

 

поклопепін

 

нашей

 

святынѣ,—

 

сему

 

св.

 

образу

Богоматери

 

Въ

 

свѣтлой

 

молитвѣ

 

благодаренія

 

воспоимъ

всѣ

 

неисчислимыя,

 

явлепныя

 

Богоматерью

 

предъ

 

симъ

чуднымь

 

образомъ,

 

исцѣленія.

 

Съ

 

глубокою

 

вѣрою

 

и

 

бла-

годарною

 

любовію

 

воспоминая

 

великія

 

и

 

чудныя

 

знаменія

благодати,

 

явленпыя

 

у

 

сей

 

св.

 

икопы,

 

помолимся,

 

да

 

спо-

добитъ

 

и

 

иасъ

 

нремилосердый

 

Господь

 

и

 

въ

 

будущемъ

непскудѣвающихъ

 

милостей

 

и

 

щедротъ

 

своихъ

 

и

 

да

 

по-

крыетъ

 

своею

 

благодатію

 

и

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

съ

 

вѣ-

рью,

 

упованіеиъ

 

и

 

сердечною

 

любовію

 

во

 

множествѣ

притекаютъ

 

къ

 

цѣльбоносной

 

иконѣ

 

Матери

 

Господней,

иіцутъ

 

Ея

 

материей

 

помощи

 

и

 

молитвенпаго

 

ходатайства.-

Амивь.

Св.

 

Д.

 

Ч—въ

СЛОВО

произнесенное

 

30

 

марта

 

1890

 

года

 

въ

 

Полтавскомъ

 

каѳедраль-

номъ

 

Успепскомъ

 

соборѣ

 

при

 

архіерейскомъ

 

служеніи.

Вѣсте,

 

яко

 

васъ

 

ради

 

обнища

 

бо-

гатъ

 

сый,

 

да

 

вы

 

нищетою

 

Его

 

обо-

гатитеся.

 

(2

 

Кор.

 

VIII,

 

9).

Единородный

 

Сыеъ

 

Божій

 

насъ

 

ради

 

человѣкъ

 

и

 

на-

шего

 

ради

 

спасенія

 

сошелъ

 

съ

 

неба

 

и,

 

будучи

 

Богъ,

облекся

 

нъ

 

слабую

 

плоть

 

челоиѣческую.

 

Небо

 

престолъ

Его,

 

земля

 

же

 

подножіе

    

ногъ

 

Его,

 

а

 

Онъ

 

обрекъ

 

Себя



—

 

810

 

—

на

 

безііріютную

 

жизнь

 

и

 

дишенія;

 

величію

 

и

 

всемогуще-

ству

 

Его

 

нѣсть

 

предѣла,

 

а

 

Онъ

 

терпѣлъ

 

оплеваніе,

 

поно-

шеніе

 

и

 

страдапіе.

 

Человѣколюбіе

 

Его

 

дошло

 

до

 

крайнихъ

гранидъ,

 

далѣе

 

которілхъ

 

нѣтъ

 

жертвъ:

 

Онъ

 

по

 

насъ

душу

 

Свою

 

положи

 

(Іоан.

 

Ill

 

16).

 

О,

 

глубина

 

премуд-

рости

 

и

 

любви

 

въ

 

совмѣщеніи

 

богатства

 

и

 

обиищанія!

Любовь

 

привлекла

 

Господа

 

съ

 

неба

 

па

 

землю,

 

съ

 

земли

на

 

кресть,

 

съ

 

креста

 

во

 

гробъ.

 

Любовь

 

Онъ

 

завѣщалъ

и

 

намъ

 

въ

 

своемъ

 

учепіи

 

и

 

особепно

 

въ

 

предсмертной

бесѣдѣ

 

Сіюей

 

съ

 

учениками.

 

Нрвникнемл.

 

мыслію

 

и

 

серд-

цемъ

 

къ

 

этимъ

 

Божественнымъ

 

глаголамъ.

 

Сколько

 

глу-

бочайшихъ

 

тайиъ

 

своего

 

сердца

 

Онъ

 

высказалъ

 

въ

 

этой

бесѣдѣ!

 

Сколько

 

выочайшихъ

 

обѣтованій

 

даровалъ

 

намъ!

Сколько

 

сокровищъ

 

завѣщаль!

 

Ничто

 

въ

 

мірѣ

 

не

 

сильно

такъ

 

возвысить

 

безсмертный

 

духъ

 

человѣка,

 

а

 

вмѣстѣ

 

сь

тѣмъ

 

и

 

поразить

 

умъ

 

и

 

сердце

 

при

 

страшной

 

картинѣ

страданій

 

Господа,

 

вакъ

 

эти

 

Божественные

 

глаголы.

За

 

вечерію

 

любви

 

и

 

послѣ

 

вечери,

 

Спаситель

 

міра,

утѣшая

 

смущенныхъ

 

ученивовъ

 

Своихъ,

 

такъ

 

говорилъ

имъ:

 

Да

 

не

 

смущается

 

сердце

 

ваше:

 

вѣруйте

 

въ

 

Бога

 

и

въМеня

 

вѣруйте

 

(Іоан.ХГѴ.

 

)).

 

Яесмъ

 

путь

 

и

 

истина

и

 

жизнь

 

(—6).

 

Я

 

есмь

 

лоза,

 

а

 

вы

 

вѣтви;

 

кто

 

пребы-

ваешь

 

во

 

Мнѣ

 

и

 

Я

 

въ

 

немъ,

 

тотъ

 

приносить

 

много

 

плода

(Іоан.

 

XV.

 

5).

 

Заповгьдь

 

новую

 

даю

 

вамъ,

 

да

 

любите

другь

 

друга;

 

какъ

 

Я

 

возлюбилъ

 

васъ,

 

такъ

 

и

 

вы

 

да

 

любите

другъ

 

друга.

 

Потому

 

узнаютъ

 

всѣ,

 

что

 

вы

 

Мои

 

ученики,

если

 

будете

 

имѣть

 

любовь

 

меокду

 

собою

 

(Іоан.

 

XIII.

 

34

и

 

35).

 

Еѣтъ

 

больше

 

той

 

любви,

 

какъ

 

если

 

кто

 

поло-

жить

 

душу

 

свою

 

за

 

друзей

 

своихъ

 

(loan.

 

XV.

 

13).

 

Кто

имѣетъ

 

заповѣди

 

Мои

 

и

 

соблюдаетъ

 

ихъ,

 

тотъ

 

любить

Меня;

 

а

 

кто

 

любить

 

Меня,

 

тотъ

 

возлюбленъ

 

будешь

Отцемъ

 

Моимъ;

 

и

 

Я

 

возлюблю

 

его,

 

и

 

явлюся

 

ему

 

Cam

(Іоан.

 

XIV.

 

21).

 

Кто

   

любить

   

Меня,

   

тотъ

 

соблюдешь



-

 

ЗІІ

 

-

слово

 

Мое:

 

и

 

Отецъ

 

Мой

 

возлюбить

 

его,

 

и

 

Мы

 

пріидемі

къ

 

нему,

 

и

 

обитель

 

у

 

него

 

сотворимъ

 

(Іоан.

 

XIV.

 

23).

Кто

 

Мнѣ

 

служить,

 

Мпѣ

 

да

 

послѣдуетъ:

 

и

 

ідѣ

 

Я,

 

тамъ

и

 

слуга

 

Мой

 

будешь

 

(Іоан.

 

XII

 

26).

 

Миръ

 

оставляю

вамъ,мщъ

 

Мой

 

даю

 

вомъ

 

(loan.

 

XIV.

 

2/).

 

Be

 

оставлю

васъ

 

сиротами;

 

пріиду

 

къ

 

вамъ

 

(loan.

 

XIV.

 

18).

 

Къ

 

мірѣ

будете

 

имѣть

 

скорбь:

 

но

 

мужайтесь;

 

Я

 

побѣдилъ

 

міръ

(loan. XVI.

 

33).

 

Если

 

мгръ

 

васъ

 

непавидитъ;

 

знайте,

 

что

Меня

 

прежде

 

васъ

 

возненавидѣлъ

 

(loan.

 

XV.

 

18).

 

Отче!

которых*

 

Ты

 

далъ

 

Мнѣ,

 

хочу,

 

чтобы

 

тамг,

 

гдѣ

 

Я,

 

и

они

 

были

 

со

 

Мною,

 

да

 

видятъ

 

славу

 

Мою

 

(Іоан

 

XVII.

24).

 

Поминайте

 

слово ,

 

которое

 

Я

 

сказалъ

 

вамъ

 

(loan.

XV.

 

20). —

 

„О

 

божественпаго,

 

о

 

любезнаго,

 

о

 

сладчайшаго

Твоего

 

гласа!".

 

Ничто

 

не

 

останавливаешь

 

Твоего

 

неизре-

ченнаго

 

ыилосеі>дія:

 

ни

 

наша

 

нищета,

 

пи

 

пичтожность.

пи

 

ниши

 

грѣхожесточеніе!

 

Все

 

препобѣждаетъ

 

любовь

Твоя, — и

 

Ты

 

хочешь,

 

чтобы

 

Отецъ

 

Твой

 

любилъ

 

насъ

 

такъ

какъ

 

любитьТебя,— хочешь,

 

даидѣже

 

ееи

 

Ты,

 

имы

 

съ

 

Тобою

были,

 

да

 

иидимъ

 

славу

 

Твою. — Но

 

какой

 

ужасной

 

казни,

предалъ

 

человѣкъ

 

этого

 

любвеобильнаго

 

Учителя

 

и

 

Госпо-

да!

   

Какою

 

злобою

 

отвѣтилъ

 

Ему

    

на

 

Его

  

любовь!

Наступилъ

 

вечеръ

 

четвертка;

 

Спаситель

 

молится

 

въ

Геѳсиманскомъ

 

саду

 

до

 

кроваваго

 

пота;

 

все

 

тихо

 

кругомъ

Но

 

вотъ

 

послышался

 

шумъ;

 

садъ

 

освѣтился

 

факелами

 

и

наполнился

 

вооруженными

 

людьми:

 

это

 

пришелъ

 

Іуда

 

съ

воинами

 

взять

 

Іисуса.

 

Съ

 

этой

 

ужасной

 

минуты

 

начина-

ются

 

страсти

 

Христовы.

 

Его

 

грубо

 

схватили,

 

связали,

какъ

 

злодѣя,

 

и

 

новели

 

на

 

судъ.

 

И

 

начался

 

этотъ

 

безза-

конный

 

суцъ .....

Божественнаго

 

Страдальца

 

обвинили

 

въ

 

богохульств!

и

 

ооудили

 

на

 

смерть;

 

начали

 

поносить

 

Его

 

и

 

ругаіься

цадъ

 

Нимъ

 

плева

 

in

   

на

 

пего,

 

били

   

но

 

ла^итамъ

 

и,

 

ва-
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крывъ

 

липе,

 

наносили

 

сильные

 

удары

 

ло

 

головѣ,

 

спра-

шивая

 

съ

 

насмѣішсою :

 

угадай,

 

Христосъ,

 

кто

 

удариль

Тебя?...

Утромъ

 

въ

 

пятокъ

 

надъ

 

Божественнымъ

 

Страдальцемъ

продолжаютъ

 

издѣваться

 

римскіе

 

воины:

 

срываютъ

 

съ

Него

 

обыкиовенныя

 

Его

 

одежды

 

и

 

одѣваютъ

 

Его.

 

въ

багряно-красную

 

хламиду,

 

подобно

 

царской;

 

сплетаютъ

вѣнокъ

 

изь

 

іернія

 

и

 

возлагаютъ

 

на

 

Бол.ествеішую

 

главу

Его,

 

въ

 

правую

 

руку

 

подаютъ

 

трость,

 

подъ

 

видомъ

 

цар-

скаго

 

скинтра,

 

падаютъ

 

предъ

 

Нимъ ,

 

какъ

 

бы

 

предъ

царемъ,

 

на

 

колѣпа

 

и,

 

насмѣхаясь,

 

крнчатъ:

 

„радуйся,

царю

 

Іудейскій! я

 

а

 

затѣмъ

 

плюютъ

 

на

 

Него

 

и,

 

выхва-

тивъ

 

у

 

Него

 

трость,

 

безпощадпо

 

быотъ

 

по

 

главѣ.

 

Въ

довершеніе

 

всѣхъ

 

мукъ,

 

Ему,

 

распятому

 

уже,

 

и

 

на

 

гла-

захъ

 

неутѣшно

 

рыдающей

 

Матери,

 

беячеловѣчные

 

мучи-

тели

 

подносятъ

 

для

 

утоленія

 

жажды

 

оцетъ

 

съ

 

желчію

смѣшенъ,— самое

 

противное

 

и

 

отвратительное

 

питье,

 

и

умершему— прободаютъ

 

коиіемъ

 

ребро.

 

Слава

 

страстемъ

Твоимъ,

 

слава

 

долготерпѣнію

 

Твоему,

 

Господь

 

и

 

Спаси-

тель

 

нашъ !

 

Кійждо

 

удъ-святыя

 

Твоея

 

плоти

 

безчестіе

претерпѣ, —поетъ

 

святая

 

Церковь:

 

терніе— глава,

 

лице

— оплеванія,

 

челюсти —заушепія,

 

уста — въ

 

оцтѣ

 

раство-

ренную

 

желчь

 

вкусомь,

 

ушеса

 

—

 

хуленія

 

злочестивая,

плещи— біенія,

 

и

 

рука —трость,

 

всего

 

тѣлесе—

 

протяагенія

на

 

крестѣ,

   

членове— гвоздія

   

и

 

ребра— копіе" .....

 

(Стих.

на

 

хвалит,

 

въ

 

вел.

 

пят.).

И

 

все

 

это

 

нужно

 

было

 

нретерпѣть

 

и

 

выстрадать

 

свя-

тѣйшему

 

Сыну

 

Божію

 

насъ

 

ради

 

человѣкъ

 

и

 

нашего

ради

 

спасенія:

 

вѣсте,яко

 

васъ

 

ради

 

обнища

 

богатъ

 

сый,

да

 

вы

 

нищетою

 

Его

 

обоіапгитеся,

 

говорить

 

аностолъ

ІІавелъ.

 

То,

 

что

 

мы

 

грѣшные

 

должны

 

были

 

бы

 

понесть

за

 

грѣхи

 

паши,

 

то

 

выстрадалъ

 

за

 

пасъ

 

Христосъ

 

Спаси-

тель

 

нзъ

 

любви

 

къ

 

памъ,

 

къ

 

падшему

 

созданію

 

Своему,
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и

 

тѣмъ

 

нримирилъ

 

пасъ

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

нзбавилъ

 

иасъ

 

отъ

грѣхи,

 

проклятія

 

и

 

смерти.

Какое

 

сердце

 

пе

 

почувствуешь

 

теплоты

 

}милепія

 

и

 

со-

крушенія

 

во

 

грѣхахъ,

 

видя

 

въ

 

Снасителѣ

 

своемъ

 

такую

чудную,

 

цеиспоіѣдиыую,

 

неописанную

 

благость

 

и

 

любовь!

Внимая

 

тайнѣ

 

иску нленія

 

нашего,

 

нріидите

 

поклонимся

и

 

припадемъ^

 

ко

 

Христу,

 

облобызаемъ

 

иречиетыя

 

яз"Ы

Его

 

и

 

возоніемъ

 

къ

 

Нему:

 

помяни

 

насъ,

 

Господи,

 

еіда

пріидеши

 

во

 

царств'ш

 

Твоемъ(Лук.

 

XXIII.

 

42).—

 

Аминь

Священ

 

ни

 

къ

 

Николай

 

Уралдвъ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ

 

ЗАМѢТКА,

в(.

 

гаоэнпэ

   

і

Южно

 

-

 

русскій

  

шгундишиъ.

  

Изаѣдованіе

  

священника

Арсенія

  

Рождественскаго.

  

С.-ІІетербургъ.

 

1889

 

года.

114-295.

 

Цѣна

 

3

 

р.

 

(бс;$ъ

 

пересылки).

Въ

 

послѣднее

 

вфемя

 

въ

 

нашей

 

періодической

 

печати

немало

 

было

 

писано

 

о

 

штупдизыѣ.

 

Ни

 

одной

 

изъ

 

суще-

сівующихъ

 

въ

 

Россіи

 

сектъ

 

не

 

выпадало

 

на

 

долю

 

такого

вниманія

 

со

 

стороны

 

свѣтской

 

и

 

духовной

 

литературы,

какимъ

 

пользовался

 

и

 

иользуется

 

до

 

послѣдняго

 

времени

штундизмъ.

 

Не

 

смотря

 

однако

 

же

 

на

 

этп,

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

какъ

 

самое

 

это

 

явленіе

 

въ

 

жизни

 

нашего

 

парода,

 

такъ

и

 

многіа

 

другія

 

затрогиваемыя

 

при

 

этомъ

 

стороны

 

обще-

ственной

 

жизни

 

остются

 

еще

 

не

 

уясненными

 

въ

 

надле-

жащей

 

мѣрѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

выяснить

 

и

 

осмыслить

 

это

болезненное

 

.

 

явленіе

 

вь

 

нашемъ

 

народѣ

 

и

 

приступить

ко

 

всеобщему

 

и

 

коренному

 

его

 

лѣченію

 

давно

 

уже

 

на-

сгоитъ

 

сильная

 

и

 

безотложная

 

потребность
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Въ

 

виду

 

этого,

 

названпое

 

выше

 

сочвнепіе

 

священника

Рождественскаго,

 

имѣющее

 

предметомъ

 

своимъ

 

изслѣдо-

ваніе

 

штундизма,

 

является

 

вполнѣ

 

.

 

благовремепнымъ

 

и

заслуживаетъ

 

особаго

 

впиманія,

 

какъ

 

первый

 

опытъ

спеціальнаго

 

научнаго

 

изслѣдованія,

 

посвяшепнаго

 

вопросу

о

 

штундизмѣ.

Сочиненіе

 

состоитъ

 

изъ

 

введенія,

 

двухъ

 

отдѣловъ,

 

изъ

которыхъ

 

первый

 

распадается

 

натри

 

главы,

 

а

 

второй —

на

 

четыре,

 

и

 

заключенія;

 

въ

 

концѣ

 

приложенъ

 

укаватель

лицъ

 

и

 

мѣстъ,

 

встрѣ

 

чающихся

 

въ

 

изелѣдованіи.

Введеніе

 

имѣетъ

 

по

 

преимуществу

 

библіографическій

характеръ,

 

такъ

 

какъ

 

здѣсь

 

авторъ

 

даетъ

 

характеристику

рукописныхъ

 

данныхъ,

 

бывшихъ

 

у

 

него

 

подъ

 

руками

 

и

доставившихъ

 

матеріалъ

 

для

 

изслѣдованія,

 

указываетъ

общіе

 

недостатки

 

печатной

 

литературы

 

о

 

штундиямѣ

 

и

приводить

 

списовъ

 

литературныхъ

 

данныхъ

 

о

 

пемъ.

 

По-

слѣ

 

списка

 

авторъ

 

дѣлаетъ

 

несколько

 

замѣчаііій

 

обь

отдѣльиыхъ,

 

наиболѣе

 

выдающихся,

 

сочиненіяхъ

 

по

 

изу-

ченію

 

штундизма,

 

затѣмъ

 

опредѣляетъ

 

задачу

 

своего

 

из-

слѣдованія,

 

состоящую

 

въ

 

возможно

 

полномъ

 

раскрытіи

какъ

 

внѣшней,

 

такъ

 

и

 

внутренней

 

жизни

 

сектантовъ

 

и,

наконецъ,

 

указываетъ

 

планъ

 

изслѣдованія.

Въ

 

первомъ

 

отдѣлѣ

 

излагается

 

внѣшняя

 

исторія

 

штун-

дизма.

 

Въ

 

первой

 

главѣ

 

этого

 

отдѣла

 

авторъ

 

рѣшаетъ

вопросъ

 

о

 

пронс.хоядепіи

 

штундизма,

 

который,

 

но

 

его

мнѣнію,

 

явился

 

самымъ

 

яркимъ

 

выраженіемъ

 

религіоз-

наго

 

броженія,

 

происходившая

 

въ

 

50-хъ

 

и

 

60-хъ

 

годйхъ

среди

 

русскаго

 

народа.

 

Обращая

 

вниманіе

 

на

 

условія

 

и

причины,

 

вызвавшія

 

штундизмъ^

 

авторъ

 

находитъ,

 

что

условія,

 

создавшія

 

для

 

него

 

почву,

 

лежали,

 

съ

 

одной

стороны,

 

во

 

внутренней

 

жизни

 

православныхъ

 

приход-

скихъ

 

общинъ:

 

въ

 

религіозномъ

 

новѣжествѣ,

 

педовѣріи

къ

 

духовепству

 

и

 

пониженіи

 

нравствсннаго

 

уровня,

 

а

 

съ
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другой — въ

 

обстоятельствахъ

 

впѣпшихъ,

 

каковы

 

:

 

отмѣна

крѣпостнаго

 

нрава

 

и

 

слѣ ловавшія

 

за

 

ней

 

реформы,

 

кото-

рыя

 

подѣйствовали

 

па

 

простонародье

 

самымъ

 

возбуждаю -

щимъ

 

образомъ,

 

и

 

затѣмъ

 

во.інепін,

 

нроисходившіи

 

отчасти

въ

 

русскомъ,

 

но

 

главнымъ

 

бораьомъ

 

въ

 

колонистскомъ

 

(нѣ-

мецкомъ),

 

сектантсі!Омъ

 

мірФ.

 

Причинами,

 

вызвавшими

штундизмъ

 

къ

 

жизни

 

и

 

развитпо.

 

служили:

 

распространено

въ

 

народѣ

 

Св.

 

Ннсанія

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

искусная

 

пропа-

ганда,

 

развитие

 

грамотности,

 

матеріальная

 

помощь

 

и,

 

нако-

нецъ,

 

поблажка

 

со

 

стороны

 

штундистскаго

 

ученія

 

низшимъ

сторонамъ

 

человѣческой

 

природы.

Слѣдующія

 

двѣ

 

главы

 

отдѣла.

 

излагаютъ

 

самую

 

исторію

щтундизма,

 

при

 

чемъ

 

эта

 

нсюрія

 

дѣлится

 

на

 

два

 

періо-

да.

 

Вторая

 

глава

 

обнимаеть

 

собою

 

нервый

 

періодъ

 

отт.

начала

 

СО-хъ

 

годовъ,

 

т.

 

е.

 

со

 

времени

 

оффиціальпаго

обнаружения

 

штундизма,

 

до

 

начала

 

70-хъ

 

годовъ,

 

т.

 

е.

до

 

окончательная

 

разрына

 

последователей

 

его

 

съ

 

пра-

вославною

 

церковью;

 

третья

 

пава

 

изображаетъ

 

состояпіе

штундизма

 

съ

 

семидесятыхъ

 

годовъ

 

по

 

1887

 

г.

Во

 

второмъ

 

отдѣлѣ

 

сочиненія

 

излагается

 

внутренняя

исторія

 

штундизма.

 

Заявивъ,

 

что

 

болѣе

 

или

 

меиѣе

 

пол-

ное

 

изслѣдованіе

 

вопроса

 

объ

 

нсторіи

 

учепія

 

штундиэма

крайне

 

затруднительно

 

по

 

скудости

 

матеріала,

 

п

 

даже

невозможно,

 

авторъ

 

въ

 

началѣ

 

первой

 

главы

 

этого

 

отдѣла

даеть

 

краткій

 

очеркъ

 

йсторіи

 

ученія

 

штундизма;

 

здѣсЬ

онъ

 

опредѣляетъ

 

степень

 

вліянія

 

на

 

южно-руссовъ

 

идей

евангелическаго

 

и

 

реформатскаго

 

вѣроисповѣданій,

 

^ратствъ

„штунДе",

 

бессирабскихъ

 

сектантовъ,

 

баптизма

 

и

 

проч

 

,

н

 

затѣмъ

 

излагаетъ

 

самое

 

учсніе

 

штундіктовъ

 

отрица-

тельное

 

и

 

положительное.

 

Вторая

 

глава

 

посвящена

 

раз-

бору

 

вѣроученія

 

штунднстовъ.

 

Третья

 

имѣетъ

 

своиыт.

прсдметомъ

 

богослуженіе

 

штуыдистовъ.

 

Здѣсь

 

говорится

о

 

молитвсппыхъ

  

дошіхъ

   

и

 

пхъ

 

обетановкт;,

 

объ

 

одеи.-дѣ,
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прсдмстахъ

 

и

 

книгахъ,

 

у

 

потребляем

 

ыхъ

 

при

 

боімслуже-

ніи,

 

о

 

мотивахъ

 

релшіозныхъ

 

нѣсент,

 

о

 

нраздникахъ

 

и

богис.іужебныхъ

 

собраніяхъ

 

и

 

проч.

 

\\ъ

 

четвертой

 

главѣ

разсматривается.

 

оргапизація

 

штупдистскихъ

 

общинъ

 

и

быть

 

сектантовъ,

 

обязанности

 

пресвитеровъ

 

и

 

діакоповъ,

обязанности

 

рядовыхъ

 

■

 

.члоіюьъ,

 

взаимопомощь,

 

судъ,

семья,

 

грамотность,

 

занягія,

 

д

 

імашя.ія

 

обсгатвка,

 

нрав-

ственное

 

состояніе

 

штупдпстовъ;

 

наконецъ,

 

приводятся

факты

 

изъ

 

жизни

 

сектантовт,

 

характеризующіе

 

нравствен-

ную

 

физіономію

 

какъ

 

вожаковъ

 

ихъ,

 

такъ

 

и

 

рядовыхъ

членовъ.

Заключеніе

 

говорить

 

о

 

своевременности

 

изслѣдованія

штундизма

 

и

 

высказываетъ

 

оощія

 

положепія,

 

огносящіяся

къ

 

вопросам*

 

о

 

возникнокеніи,

 

распространен^

 

иученіи

штундизма.

 

Цоложенія

 

эти,

 

представляющая

 

собою

 

въ

тоже

 

время

 

и

 

выводы

 

ьзъ

 

всего

 

изслѣдованія,

 

состоять

въ

 

слѣдующемъ:

1).

 

ІІечальныя

 

условіа

 

внутренней

 

жизни

 

православ-

ныхъ

 

приходскихъ

 

общинъ

 

представляли

 

издавна

 

удобную

почву

 

для

 

развитія

 

религіознаго

 

разномыслія.

 

Матеріалъ

для

 

внесенія

 

этого

 

разном

 

ыс.іія

 

въ

 

среду

 

народа

 

былъ

нодъ

 

рукой— въ

 

протестантскихъ

 

возрѣніяхть,

 

жившихъ

между

 

южно-руссами,

 

вѣмцевъ

 

колонистоиъ.

 

Но

 

разно-

мысліе

 

это

 

не

 

обнаруживалось,

 

пока

 

не

 

было

 

благопріят-

ныхъ

 

внѣшнихъ

 

условій:

 

возникновеніе

 

н

 

развитіе

 

его

задерживалось

 

внѣшними

 

причинами — вотчиннымъ

 

пра-

вомъ,

 

отсутствіемъ

 

свободы.

 

Освободительныя

 

реформы

ирошлаго

 

царствованія

 

ироизвели

 

въ

 

народѣ

 

глубокій

соціальный

 

переворота.

 

Реформы

 

эти

 

разбудили

 

народное

сознаніе.

 

Врежній

 

укладъ

 

жизни

 

показался

 

пароду

 

не-

удовлетворительнымъ,

 

его

 

потянуло

 

къ

 

новизнѣ.

 

Съ

 

на-

родомъ

 

случилось

 

тоже, -ч

 

го

 

въ

 

свое

 

время

 

произошло

 

съ

высшими

 

слоями

 

русскаго

 

общества:

 

народъ,

 

какъ

 

и

 

обще-"
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тство,

 

за

 

новыми

 

образцами

 

жизни

 

потянулся

 

къ

 

западу-

Образцы

 

эти

 

нашлись

 

подъ

 

рукой:

 

нѣмцы-колонисты

 

шли

на

 

встрѣчу

 

южпо-руссамъ

 

съ

 

пропагандой

 

протестантизма,

и

 

сближеніе

 

послѣднихъ

 

съ

 

первыми

 

произошло

 

на

 

почвѣ

религіозной,

 

какъ

 

болѣе

 

извѣстной

 

и

 

дорогой

 

для

 

ізсяка-

го

 

нростаго

 

народа,

 

къ

 

какой

 

бы

 

національности

 

онъ

 

ни

принадлежала

 

Таісимъ

 

образомъ,

 

штупдизмъ

 

явился

 

какъ

слѣ

 

Чтвіе

 

пропаганды

 

протестантизма,

 

нагиедшей

 

себѣ

воспріимчивую

 

почву

 

въ

 

печалшычъ

 

условіяхъ

 

религіозной

окизни

 

православных*

 

приходскихъ

 

общинъ.

2).

 

Пробужденіе

 

<

 

озлапія

 

освободительными

 

реформами

прошлаго

 

царствованія

 

совершалось

 

въ

 

средѣ

 

всего

 

рус-

скаго

 

народа;

 

неудовлетворенность

 

старипнымъ

 

склаломъ

жизни

 

была

 

очень

 

распространена;

 

неблагопріятныя

 

усло-

вія

 

религіозной

 

жизни

 

встречались

 

повсюду.

 

Поэтому

первые

 

адепты

 

религіозпаго

 

разномыслія,

 

появившіеся

сперва

 

на

 

югѣ

 

Россіи,

 

гдѣ

 

распространены

 

нѣмецкія

 

ко-

лон!^

 

нашли

 

для

 

себя

 

восприимчивую

 

почву

 

и

 

въ

 

пре-

дѣлахъ

 

великорусскаго

 

племени.

 

Репрессін

 

и

 

увѣщанія,

издаина

 

употреблявшіяся

 

со

 

стороны

 

духовной

 

и

 

свѣт-

ской

 

власти

 

къ

 

нодавленію

 

сектантства,

 

въ

 

приложеніи

къ

 

штундизму

 

оказались,

 

при

 

коренномъ

 

измѣнепіи

 

усло-

вій

 

жизни,

 

недѣйствительными

 

Мѣронріятія,

 

направлен-

ныя

 

къ

 

подавлеиію

 

штундизма,

 

долгое

 

время

 

не

 

получали

широваго

 

объема:

 

они

 

не

 

устраняли

 

тѣхъ

 

неблагопріят-

ныхъ

 

условій

 

религіозной

 

жизни

 

православныхъ

 

нриход-

свихъ

 

общинъ,

 

которыя

 

вызвали,

 

появленіе

 

секты.

 

Только

съ

 

недавняго

 

времени

 

мѣропріятія

 

эти

 

стали

 

расширяться

въ

 

своемъ

 

объемѣ.

 

Такимъ

 

образомг,

 

распространепіе

секты

 

и

 

трудность

 

противодѣйствія

 

ему

 

объясняются

живучестью

 

условій,

 

вызвавшихъ

 

ее

 

на

 

свѣтъ.

3).

 

По

 

существу

 

своему

 

штундизмъ

 

крайне

 

несостоя-

телепъ.

 

Штун

 

диеты

 

не

 

восприняли

 

полностью

 

ни

 

одного
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—

изъ

 

тѣхъ

 

сектантскихъ

 

ученій,

 

съ

 

которыми

 

они

 

при-

ходили

 

въ

 

соирикосновеніс

 

Матеріилъ

 

для

 

своего

 

ученія

они

 

брали

 

преимущественно

 

у

 

бесеарабскнхъ

 

сектантовъ

и

 

у

 

баптистовъ,

 

по

 

связа

 

ь

 

его

 

сколько

 

пибудь

 

логиче-

ски

 

они

 

не

 

могли.

 

Въ

 

о

 

ноі

 

ѣ

 

догмитическаго

 

ученія

штундизма

 

положено

 

<

 

тріщаніе

 

внѣшней

 

стороны

 

въ

 

дѣлѣ

ролигіи.

 

Проіювѣдуя

 

к

 

жую

 

то

 

духовную

 

релнгіго,

 

штуц-

дцсты

 

нмѣютъ

 

пъ

 

тоже

 

в;

 

еми

 

и

 

культъ,

 

заимствованный

ими

 

у

 

баптистовъ.

 

Какъ

 

бы

 

пнбылъ

 

б Ьдепъ

 

эютъ

 

культъ,

все

 

же

 

онъ

 

представ. іяеіъ

 

изъ

 

себя

 

нічто

 

внѣишее.

Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

существу

 

своему

 

штупдизмъ

 

яв-

ляется

 

неудачной

 

попыткой

 

со

 

стороны

 

простаго

 

народа

выработать

 

подъ

 

вліяніемъ

 

протестантизма

 

свое

 

особое

учете.

4).

 

Нравственное

 

учепіе

 

штунди.ма

 

тоже

 

несостоя-

тельно.

 

Въ

 

основѣ

 

его

 

лежнтъ

 

грубый

 

практицизмъ

 

—

мысль

 

сдѣлать

 

земное

 

сущеавованіе

 

его

 

послѣдоваіелей

болѣе

 

удобнымъ,

 

чѣмъ

 

оно

 

было

 

нрея;де.

 

Зановѣди

 

о

трудѣ,

 

трезвости,

 

уклоненіи

 

отъ

 

тѣхъ

 

формъ

 

обществен-

ности,

 

которыя

 

неудобны

 

для

 

скон.іенія

 

благъ

 

міра

 

сего,

особенно

 

уважаются

 

штупдистами.

 

О

 

полпомъ

 

же

 

устрой-

ствѣ

 

яііізпи

 

по

 

евангельскимъ

 

заповѣдямъ

 

штундисты

мало

 

помышляютъ;

 

широкіе

 

евангельскіе

 

идеалы

 

для

 

нихъ

остаются

 

мертвой

 

буквой,

 

стремленія

 

ихъ

 

устроить

 

жизнь

по

 

евангелію— праздной

 

мечтой.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

иримѣ-

пеніи

 

къ

 

жизни

 

такихъ

 

высокихъ

 

христіанскихъ

 

нрав-

ственныхъ

 

истинъ,

 

каковы

 

наирим.,

 

истина

 

о

 

любви

 

ко

врагамъ,

 

о

 

самоотвержепіи,

 

сектанты

 

оказались

 

безсиль-

пыми

 

осуществить

 

нъ

 

жизни—заповѣди

 

о

 

цѣломудріи,

 

о

неприсвоеніи

 

чужой

 

собственности.

 

Правила

 

сектантовъ,

 

*

запрещающія

 

употреблять

 

водку,

 

курить

 

табакъ,

 

іздить

въ

 

воскресные

 

дни

 

на

 

базары

 

и

 

проч.,

 

не

 

представляготъ

еще

 

изъ

 

себя

 

альфы

 

и

 

омеги

 

христіанской

 

нравственпо-
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сти.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

гигірпта

 

и

 

глубина

 

христіанскихъ

нравственных*

 

истинъ

 

оказалась

 

недоступною

 

пони.чанію

іитундистовъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

ихъ

 

нравственная

 

докт-

рина

 

отличается

 

предписаниями

 

узкой

 

морали.

Таково

 

содержапіе

 

разематриваемаго

 

сочипенія

 

сгя-

щепника

 

Рождественского.

 

Чтобы

 

имѣть

 

о

 

немъ

 

правиль-

ное

 

сужденіе

 

и

 

видѣть

 

его

 

дѣйствительпыя

 

достоинства,

необходимо

 

поставить

 

его

 

въ

 

связь

 

съ

 

ранѣе

 

появивши-

мися

 

изел

 

ьдованіями

 

о

 

пггундизмѣ

 

и

 

сдѣлать

 

краткую

характеристику

 

послѣдпихъ

Въ

 

массѣ

 

печатной

 

литературы,

 

посвященной

 

вопросу

о

 

гнтундизмѣ,

 

встрѣчается,

 

съ

 

одной

 

сторопы— и

 

но

 

боль-

шей

 

части— сырой,

 

взятый

 

изъ

 

первыхъ

 

рувъ

 

магеріалъ,

освѣщагощій

 

фактъ

 

происхожденія

 

и

 

бытовую

 

сторону

того

 

или

 

другаго

 

отдѣльнаго

 

штупдистскаго

 

общества;

матеріалъ

 

этотъ

 

представляетъ

 

отдѣльные,

 

разрозненные

факты,

 

которые

 

часто

 

передаются

 

не

 

точно,

 

съ

 

бросаю-

щеюся

 

въ

 

пава

 

тенденціозпоетыо,

 

часто

 

перемѣшиваются

съ

 

бранчивымн

 

разлагольствовапіями

 

самихъ

 

корреспон-

дентовъ,

 

отличить

 

отъ

 

ксгорыхъ

 

истину

 

нерѣдко

 

бываетъ

очень

 

трудпо.

 

Встрѣчаготся,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

и

 

по-

пытки

 

научной

 

разработки

 

этого

 

матеріала,

 

имѣющія

-

 

цѣлыо

 

уяснить

 

самый

 

іпут|

 

енній

 

смыслъ

 

штундизма.

 

Но

попытки

 

эти

 

страдаютъ

 

одиимъ

 

важнымъ

 

недостаткомъ —

отсутствіемъ

 

научнаго

 

метода

 

изслѣдованія,

 

а

 

пото-

му

 

не

 

имѣють

 

віюлнѣ

 

научнаго

 

характера

 

и

 

не

 

мо-

гуть

 

дать

 

прави

 

іьнаго

 

представления

 

о

 

штупдизмѣ.

 

Въ

изслѣдовппіяхъ

 

этого

 

рода

 

можно

 

нанти

 

обстоятелыіыя

разеуждёнія

 

о

 

колонизации

 

юн:по-русскаго

 

края

 

и

 

его

этік

 

графическом'!,

 

составѣ,

 

о

 

вліяніи

 

иѣмсцкихъ

 

колони-

стовъ

 

на

 

міістное

 

нравос.і

 

чшое

 

насе.іепіе,

 

о

 

зпачеиііі

реформъ

 

прошлаго

 

царствоваиія

 

для

 

развитія

 

народнаго

с

 

ознанія,

 

о

 

неві.жествѣ

 

и

 

бездѣятельности

 

иравославпаго



-350

 

—

духовенства

 

и

 

проч.

 

Признавая

 

въ

 

этихъ

 

и

 

цодобныхъ

вмъ,

 

дѣйствительныхъ

 

или

 

вымышленныхъ,

 

явленіяхъ

 

на-

шей

 

жизни

 

причины,

 

породившія

 

южно-русское

 

сектан-

ство,

 

ивслѣдователи

 

на

 

основа нін

 

ихъ

 

спѣшатъ

 

устано-

вить

 

готовый

 

уголъ

 

зрѣнія,

 

подъ

 

которымъ

 

обыкновенно

и

 

разсматриваютъ

 

щтундазмъ.

 

не

 

справляясь,

 

соотвѣт-

ствуютъ

 

ли

 

получаемые

 

такимъ

 

путемъ

 

выводы,

 

дѣпстви-

тельности,

 

или

 

нѣтъ.

 

Понятно,

 

что

 

при

 

такомъ

 

методѣ

изслѣдованія,

 

когда

 

сужденіе

 

объ

 

извѣстномъ

 

явленіи

производится

 

на

 

основаніи

 

предполагаемыхъ

 

его

 

факто-

ровъ,

 

когда

 

иопятіе

 

о

 

шгуидизмѣ

 

составляется

 

не

 

на

основаніи.

 

изученія

 

штундизма,

 

а

 

получаеіся,

 

клкъ

 

слѣд-

ствіе,

 

какъ

 

выводъ

 

изъ

 

заранѣе

 

подставлениыхъ

 

причинъ,

въ

 

результатѣ

 

могуть

 

поручиться

 

выводы,

 

вовсе

 

песоот-

вѣтствующіе

 

дѣйствителяііости,

 

выводы

 

самые

 

разнообраз-

ные

 

и

 

даже

 

противоположные.

 

Дѣйствигельно,

 

въ

 

суще-

ствующей

 

литературѣ

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

противоположные

взгляды

 

и

 

сужденія

 

о

 

ща.упдизмѣ.

 

Такая

 

противополож-

ность

 

особенно

 

замѣтна

 

между

 

литературою

 

свѣтскою

 

и

духовною.

 

По

 

пзслѣдовапіг.мъ

 

свѣтскоѲ

 

литературы

 

штун-

дизмъ

 

представляется

 

явленіемъ

 

.світлымъ,

 

симиатичнымъ,.

сектанты

 

невинно

 

страждущими,

 

вызывающими

 

обще-

ственное

 

состраданіе.

 

Духовная

 

печать

 

даетъ

 

иную

 

окра-

ску

 

сектантской

 

жизни.

 

Послѣдняя,

 

смотря

 

на

 

штундизмъ

съ

 

церковно-религіозпой

 

точкп

 

зрѣнія,

 

приходить

 

къ

 

за-

ключенію,

 

что

 

происхожденіе

 

и

 

существенныя

 

свойства

этой

 

секты

 

объясняются

 

рслигіозно-нравственными

 

причи-

нами;

 

первая

 

же

 

смотрить

 

па

 

штундизмъ,

 

какъ

 

резуль-

тата

 

общественно-экономическаго

 

строя

 

юго-западной

русси,

 

религіозиая

 

сторона,

 

по

 

ея

 

мпѣнію,

 

только

 

внѣш-

няя

 

оболочка

 

факта,

 

знамя,

 

подъ

 

которымъ

 

скрываются

дѣйствительныя

 

стремленія

 

и

 

чаяпія

 

штунднстовъ.

 

Поэто-

му,

 

духовная

 

печать

 

видитъ

 

въ

 

штундизмѣ

 

продуктъ

 

ино-
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земнаго

 

протестяитскаго

 

вліянія,

 

свѣтская

 

же

 

старается

ослабить

 

значеніе

 

нѣмецкаго

 

иліянія

 

на

 

лроисхожденіе

штундиама

 

и

 

видитъ

 

въ

 

немъ

 

явлепіе

 

самородное,

 

тузем-

ное.

 

Понятно,

 

что

 

подобная

 

противоположность

 

взглядовъ

и

 

сужденій,

 

всегда

 

являющаяся

 

неизбѣжиымъ

 

слѣдствіемъ

отсутствія

 

научнагО

 

метода

 

изслѣдованія,

 

не

 

только

 

не

выяснила

 

дѣла,

 

но

 

скорѣе

 

способствовала

 

затемненію

правильнаго

 

представленія

 

о

 

штупдизмѣ,

 

такъ

 

какъ

наше

 

общество,

 

большею

 

частію

 

не

 

заглядывающее

 

въ

духовную

 

журналистику,

 

знакомилось

 

со

 

штундизмомъ

по

 

сообщеніямъ

 

органовъ

 

сиѣтской

 

печати.

 

Тоіько

 

науч-

ное

 

изс

 

іѣдованіе,

 

спокойное,

 

безпристрастное,

 

могло

 

бы

внести

 

въ

 

общественное

 

соспаніе

 

правильное

 

представленіе

о

 

штундизмѣ.

Омытъ

 

такого

    

изслѣдовапія

   

и

   

представляетъ

    

собою

сочиненіе

    

свящепника

    

Рождественекаго.

   

Оно

   

имѣетъ

научный

   

характеръ,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

его

 

достоинство

 

и

 

пре-

восходство

 

предъ

 

всѣми,

 

рянѣе

  

являвшимися

   

изслѣдова-

ніями

    

о

 

штупдизмѣ.

   

А'нторъ

 

путемъ

    

чисто

   

научнаго,

спокойнаго,

   

объешнвпаго

   

изслѣдованія

   

имѣвшагося

   

у

него

 

подъ

 

руками

 

матеріаіа,

 

—

 

изс

 

іѣдованія,

 

чуждаго

 

духа

вражды,

 

бранчивости,

 

тендеіщіозпаго

 

искаженія

 

фактовъ,

приходить

 

къ

 

извѣстнымъ

 

выводамъ,

 

которые,

 

представ-

ляя

 

собою

 

бсзнрпстрастиое

 

слово

 

науки,

 

даютъ

 

болѣе

 

или

меиѣе

 

правильное

 

представлеше

 

о

 

штундизмѣ.

 

Отличаясь

паучнымъ

    

харавтеромъ,

   

сочиненіе

   

о.

 

Рождественскаго

представляетъ

 

изслѣдуемый

  

иредметъ

 

въ

 

возможной

 

пол-

нотѣ,

 

и

 

въ

 

этомъ

   

его

 

второе

   

достоинстпо.

  

Въ

 

появляв-

шихся

 

ранѣе

 

изслѣдованіяхъ

 

о

 

штундизмѣ,

 

жизнь

 

секты

не

 

разематрпвались

 

въ

 

иОлномъ

 

объемѣ,

 

а

 

только

 

съ

 

ка-

кой

 

либо

 

одной

 

стороны,

 

при

  

чемъ

 

спеціальпыхъ

 

изс.іѣ-

дованій

   

о

 

богослужепіи,

   

общественноиъ

   

устройствѣ

    

и

бытѣ

   

сектантовъ

   

воксе

   

не

 

было.

    

Восполняя

   

подобный
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пробіілъ

 

въ

 

литературѣ

 

о

 

штундизмѣ,

 

свящ.

 

Рождествен-

ский

 

ставптъ

 

задачею

 

своего

 

изслѣдованія

 

воімоікно

 

пол-

ное

 

раскрытіе

 

какъ

 

внѣшней,

 

такъ

 

и

 

внутренней

 

жизни

сектантовъ,

 

и

 

задачу

 

эту

 

выполняетъ

 

[довольно

   

удачно,

благодаря

 

массѣ

 

имѣвшагося

 

у

 

него

 

подъ

 

руками

  

мате-

риала

 

Предпринятое

 

авторомъ

 

изслѣдованіе

 

секты

 

штун-

дпетовъ

 

основапо

 

на

 

пзучмші

 

данныхъ,

 

непосредственно

добытыхъ

 

авторомъ

 

на

 

мѣстѣ

 

зарожденіа

   

и

 

распростра-

непія

 

секты,

 

въ

 

Херсонской

 

и

 

Кіевской

 

губерніяхъ,

 

чрезъ

непосредственное

 

ознакомленіе

 

съ

 

делами

 

мѣстпыхъ

 

ар-

хивовъ

 

консисторски.ѵь,

 

миссіоперскихъ

 

общеетвъ

 

и

 

іенс^

ралъ-губернаторскихъ

 

правлеиій,

 

также

 

чрезъ

 

лнчныя

 

бе-

сѣды

 

автора

 

съ

 

главными

 

вожаками

 

штундизма

 

въ

 

мѣстахъ

поселснія

 

сектаптовъ.

 

Благодаря

 

поѣздкамъ

 

въ

 

первые

 

и

главные

 

центры

 

южно-русскаго

 

штундизма,

 

авторъ

 

имѣлъ

возможность

 

не

 

только

 

исправить

 

дянныя

 

печатной

 

литера-

туры

 

о

 

штундизмѣ,

 

но

 

и

 

дополнить

 

ихъуказаніемъ

 

на

 

массу

нопаго

 

интереснаго

 

матеріала

 

и

 

такимъ

 

образомъ,

 

согла-

сно

 

своей

 

задачѣ,

 

возможно

 

полно

 

раскрыть

   

жизнь

 

сек-

таптовъ

 

какъ

 

съ

 

внѣшней,

 

такъ

 

и

 

съ

 

внутренней

 

стороны.

Конечно,

 

какъ

 

первый

   

онытъ

 

спеціальнаго

   

научнаго

іізслѣдовапія

 

штундизма,

 

сочипеніе

 

свящ.

 

Рождествеискаго

не

 

чуждо

 

нѣкоторыхг

 

пробѣловъ

 

и

 

недост<тювъ.

 

Можпо

не

 

соглашаться

 

съ

 

авторомъ

 

относительно

 

условій

 

и

 

при-

чинъ,

 

вызвавшихъ

 

штундіщіъ,

 

такт

 

какъ

 

и

 

освобожденіе

креетьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости,

 

и

 

]

 

аспростране-

піе

 

въ

 

пародѣ

 

Св.

 

Писанія

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

сами

 

по

себѣ

 

не

 

приводили

 

бы

 

къ

 

гатундизму,

 

даже

   

при

 

сгара-

ніяхъ

 

иѣмцевъ;

 

можно

 

замѣтиц,,

 

что

 

у

 

автора

 

недостаетъ

историческагоосвѣщеніятѣхъ

 

условій,

 

при

 

которыхъ

 

сталь

развиваться

 

штундизмъ,

 

что

 

онъ

 

мало

 

обратилъ

 

вничанія

на

 

исторію

    

колонизации

    

южной

  

Россіи

 

и

 

не

   

дѣлаетъ

строгаго

 

разграничения

   

между

 

славянской

   

колонизацией



-353-

Елисаветы

 

Петровны

 

и

 

ііѣмецкой

 

-Екатерины

 

II.

 

Можно

указать,

 

что

 

сочиненіе,

 

богатое

 

данными

 

для

 

исторіи

секты

 

въ

 

двухъ

 

епархіяхъ,

 

Херсонской

 

и

 

Кіевской,

 

не

раскрываетъ

 

исторіи

 

секты

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ, что

 

при

описаніи

 

почвы,

 

па

 

которой

 

развивалась

 

нѣмецвая

 

про-

паганда,

 

не

 

обращено

 

вниманіе

 

на

 

значеніе

 

мѣстныхъ

русскихъ

 

ссктаптоьъ — молоканъ,

 

духоборцевъ,

 

хлыстовъ,

шалопутовъ,

 

выдѣлившихъ

 

изъ

 

своей

 

среды

 

значительное

число

 

лицъ,

 

переходившихъ

 

въ

 

штупду,

 

что

 

при

 

изложе-

ніи

 

ученія

 

штупдистовъ

 

не

 

сдѣлано

 

сравненія

 

этого

 

вѣ-

роученія

 

съ

 

вѣроученіемъ

 

указанных'!,

 

русскихъ

 

сектаитопъ

и

 

остаюсь

 

недостаточно

 

выясненнымъ,

 

что

 

у

 

штупди-

стовъ

 

чужое

 

и

 

ч'б

 

сі:ое

 

и

 

проч.*).

Но

 

подобного

 

рода

 

недостатки,

 

пеизбѣжные

 

во

 

всякомъ

сочиненіи,

 

представляющемъ

 

первый

 

опытъ

 

спеціалыіаго

научнаго

 

иаслѣдованія,

 

не

 

могутъ

 

препятствовать,

 

къ

 

виду

указанпыхъ

 

выше

 

достойиствъ,

 

признать

 

сочиненіе

 

свяш^

Рождественскаго

 

цѣннымъ

 

вкладомъ

 

въ

 

вашу,

 

небогатую

изслѣдованіями

 

севтантстіа,

 

литературу

 

и

 

рекомендовать

его,

 

какъ

 

полезное

 

пособіе

 

для

 

всѣхъ,

 

кому

 

приходится

нмѣть

 

дѣло

 

съ

 

штундизыомъ.— Написано

 

сочиненіе

 

живо

и

 

читается

 

съ

 

большимъ

 

интересомъ.

Складъ

 

изданія

 

у

 

автора:

 

С.-Пѳтѳрбургъ,

 

Гусевъ

дѳр.

 

д.

 

№

 

8,

 

кв.

 

36.

*)

 

Замѣчанія

 

эти

 

сдѣлапы

 

на

 

диспут!',

 

при

 

защитѣ

авторомъ

 

озпаченнаго

 

сочипеиія

 

въ

 

качествѣ

 

магистерской

диссертаціи

 

оффиціальными

 

оппонентами

 

профессорами

С.-Петербургской

 

Академіи

 

Кояловичемъ

 

нНиколаевскимъ.

Подробиѣе

 

«бъ

 

этомъ

 

см.

 

Церков.

 

Вѣст.

 

1889

 

г.

 

j\?

 

49,

стр.

 

847—49.
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Бесѣды

 

о

 

разныхъ

 

истинахъ

 

православной

 

вѣры

 

про-

тивъ.

 

молоканъ

 

и

 

сродныхъ

 

нмъ

 

сектантовъ

 

ипунди-

стовъ,

 

баптистовъи

 

др.-

 

Священника

 

Николая

 

Бысірова.

— Пенза.

 

— 1889

 

г.

 

Цѣна

 

85

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

Въ

 

предисловіи

 

къ

 

своему

 

труду

 

авторъ

 

высказываетъ

предположеніе,

 

что

 

едва-ли

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

противосектант-

скихъ

 

брошюркахъ

 

и

 

кпижкахъ,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

при

собесѣдованіяхъ

 

сь

 

сектантами,

 

принято,

 

если

 

не

 

исклю-

чительно,

 

то

 

большею

 

частью

 

руководиться

 

укпзаніями

св.

 

писанія.

 

Священное

 

же

 

иредапіе,

 

выраженное

 

въ

писаніяхъ

 

св.

 

отцевъ

 

Церкви

 

и

 

соборныхъ

 

поставовле-

ніяхъ,

 

остается

 

какъ

 

бы

 

въ

 

сіоронѣ.

 

Это,

 

по

 

мнѣніго

 

о-

Быстрова,

 

большая

 

ошибка.

 

Нельзя

 

ли,

 

спрашиваетъ

 

онъ'

самое

 

происхожденіе

 

нашихъ

 

сектъ

 

отчасти

 

объяснить

именно

 

незнакомствомъ

 

членовь

 

Православной

 

Церкви

 

съ

ученіемъ

 

послѣдней

 

въ

 

подіиппыхъ

 

соборныхъ

 

постанов-

леніяхъ

 

и

 

святоотеческихъ

 

твореніяхъ?

 

И

 

съ

 

другой

стороны —иыѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

священное

 

преданіе

 

воспоі-

няетъ

 

и

 

объясняетъ

 

собою

 

священное

 

писаніе,

 

зачѣмъ

при

 

собесѣдованіяхъ

 

съ

 

сектантами

 

чуждаться

 

указаній

св.

 

предапія?

 

О.

 

Быстровъ

 

считаетъ

 

возможнымъ

 

даже

ъ

 

достовѣрностью

 

полагать,

 

что

 

ближайшее

 

знакомство

съ

 

ученіемъ

 

Православной

 

Церкви

 

при

 

непосредствен"

помъ

 

руководствѣ

 

и

 

указапіяхъ

 

св.

 

цреданія

 

скорѣе

 

всего

откроетъ

 

глаза

 

заблудившимся

 

и

 

заставатъ

 

ихъ

 

отказаться

отъ

 

заблужденій.

 

Руководствуясь- такимъ

 

соображеніемъ,

опъ

 

прежде

 

всего

 

и

 

разсматриваетъ

 

ученіе

 

о

 

св.

 

преданіи

(I

 

отд.

 

1 — 9

 

бес),

 

чтобы,

 

утвердивь

 

его

 

значеніе

 

для

познанія

 

и

 

нравильнаго

 

разумѣнія

 

истинъ

 

вѣры

 

Христо-

вой,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

доказать

 

предъ

 

сектантами

 

свое

 

правоі

а

 

вмѣстѣ

 

и

 

иебходимость

 

пользоваться

 

св.

 

преданіемъ

наравпѣ

 

съ

 

ев

   

иисапіемъ

 

для

 

уясненія,

 

доказательства

 

и
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защиты

 

всѣхъ

 

другихъ,

 

изслѣдуомыхъ

 

имъ,

 

истипъ

 

Пра-

вославной

 

Церкви,

 

а

 

именно:

 

о

 

ппчитаніи

 

святыхъ

 

(II

 

отд.

1 — 6

 

бес),

 

о

 

молитвенномъ

 

призываніи

 

святыхъ

 

(III

 

отд-

1—8

 

бес.),,

 

о

 

почитапіи

 

святыхъ

 

мощей

 

(IV

 

отд.

 

1 — 11

бес),

 

объ

 

иконопочитаніи

 

(Y

 

отд.

 

1 — 8),

 

о

 

Св.

 

Крестѣ

 

и

крестномъ

 

знаменіи

 

(.VI

 

отд.

 

1

 

— 12

 

бес).

Планъ,

 

по

 

которому

 

авторъ

 

бесѣдъ

 

располагаем

 

изло-

женіе,

 

доказательства

 

и

 

защиту

 

Православиі-церковпаго

ученія,

 

во

 

всѣхъ

 

отдѣлахъ

 

приблизительно

 

таковъ;

 

каж-

дый

 

отдѣлъ

 

начинается

 

указаніемъ

 

содержанія

 

истины,

подлежащей

 

раземотрѣпію,

 

и

 

объясненіемъ

 

того,

 

какъ

применяется

 

о

 

і <ч

 

въ

 

религіозно-нравствеішой

 

жизни

христіаиина.

 

Вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ

 

авторъ

 

сіарается,

 

гдѣ

ві

 

зможно,

 

оправдать

 

истину

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

здраваго

разума

 

и

 

изъ

 

потребностей

 

духовной

 

природы

 

человѣка,

послѣ

 

сего

 

приводятся

 

доказательства

 

въ

 

пользу

 

доказы-

ваемой

 

истины

 

изъ

 

ветхаго

 

завѣта,

 

а

 

также

 

аналогичные

причины,

 

оирав

 

ывающія

 

Православную

 

Церковь

 

въ

иринятомъ

 

ею

 

учевіи,

 

установленіяхъ

 

и

 

обрядахъ.

 

Тѣмъ

же

 

порядкомъ

 

аргументируется

 

истипа

 

и

 

па

 

осноианіи

новаго

 

завѣта

 

Утвердивъ

 

такимъ

 

образомъ

 

каждую

 

истину

па

 

пезыблемомъ

 

основании

 

Откровепія,

 

авторъ

 

указываешь

ея

 

благотворное

 

воздѣйствіе

 

на

 

нравствепную

 

жизнь

христіанина

 

и

 

спасительное

 

значепіе

 

въ

 

отношеніи

 

къ

загробной

 

участи

 

человѣка.

 

Послѣ

 

этого

 

слѣдуетъ,

 

а

иногда

 

и

 

предпн

 

ствуетъ,

 

историческое

 

оправдаиіе

 

раз-

слатриваемой

 

истины

 

ученіемъ

 

св.

 

иредапія,

 

учепіемъ

св.

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

Церкви

 

и

 

сообразными

 

постанов-

леніями.

 

Тѣмъ

 

и

 

окончивается

 

положительное

 

раскрытіе

и

 

доказательство

 

каждой

 

истины.

 

За

 

симъ

 

авторъ

 

иере-

ходитъ

 

къ

 

защнтѣ

 

ея

 

отрицательнымъ

 

путемъ,

 

путсмъ

тщательпаго

 

разбора

 

возраженій,

 

выставляемыхъ

 

молока-

нами.

 

И

 

здѣсь

 

онъ

 

придерживается

   

извѣстпаго

 

порядка.
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Такъ

 

напр.,

 

возраженія

 

молоканъ

 

противъ

 

почитанія

святыхъ

 

онъ

 

раздЬляетъ

 

на

 

три

 

группы,

 

смотря

 

потомуі

что

 

еекіанты

 

приводятъ

 

въ

 

основаніе

 

своихъ

 

возраженій

— соображенія

 

разума,

 

или

 

мѣста

 

св.

 

писанія,

 

или

 

ука-

занія

 

ев

 

иреданія

 

(старыхъ

 

книгь,

 

старииныхъ

 

писаиій

говорять

 

молокане) — Сообразно

 

съ

 

увазаннымъ

 

порядкомъ

онъ

 

и

 

разбираетъ

 

всѣ

 

возраженія

 

но

 

группаыъ.

Въ

 

убѣжденіи,

 

что

 

св.

 

преданіе

 

есть

 

весьма

 

важное

средство

 

для

 

подтверждена

 

истины

 

и

 

разъяспенія

 

ея,

 

и

столь

 

же

 

надежное

 

для

 

огражденіа

 

оіъ

 

сомнѣній

 

и

 

отгпа-

нія

 

невѣрія,

 

авторъ

 

широко

 

пользуется

 

имъ

 

и

 

вообще

всей

 

исторіей

 

Церкви,

 

какъ

 

древней

 

греко-восточной,

такъ

 

и

 

русской,

 

сказаніями

 

о

 

жизни

 

святыхъ

 

и

 

чудесахъ

ихъ,

 

совершавшихся

 

ими

 

самими

 

вовремя

 

земной

 

жизни,

или

 

но

 

блаженпой

 

коичипѣ,

 

и

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

невидимымъ

 

ли

 

заступничествомъ

 

по

 

силѣ

 

молитвы,

обращенной

 

къ

 

нимъ,

 

или

 

чрезъ

 

свящепныя

 

изображенія

и

 

мощи

 

ихъ,

 

при

 

благоговѣйномъ

 

чествованіи

 

сихъ

послѣдііихъ.

 

И

 

такъ

 

какъ

 

авторъ

 

заботился

 

о

 

томъ,

чтобы

 

по

 

возможности

 

для

 

каждой

 

ОТДЕЛЬНОЙ

 

мысли

указать

 

освѣщающее

 

ее

 

событіе,

 

то

 

отсюда

 

бесѣды

 

его

получаютъ

 

живой

 

убѣдительный

 

характера».

 

Этому

 

же

способствуетъ

 

простая,

 

краткая,

 

ясная

 

рѣчь

 

автора.

 

Въ

тонѣ

 

авюра

 

не

 

видно

 

желанія

 

побѣдить

 

противника

словопреніемъ;

 

онъ

 

хочетъ

 

убѣждать

 

его

 

въ

 

духѣ

христіанской

 

любви,

 

подѣйствовать

 

на

 

нравственное

 

его

настроеніе

 

и

 

вызвать

 

сочувствіе

 

къ

 

защищаемой

 

истипѣ.

Отсюда

 

онъ

 

не

 

имѣетъ

 

нужды

 

къ

 

закіюченію

 

каждой

бесѣды

 

писать

 

мпогословное

 

Нравственное

 

иазиданіе:

 

опо

дается

 

самой

 

бесѣдой,

 

и

 

автору

 

осіается

 

сдѣлать

 

только

краткій

 

выводъ

 

изъ

 

сказапнаго

 

и

 

соотвѣтствующее

 

на-

тавленіе,

 

что

 

онъ

 

и

 

дѣлаітъ

 

иногда

 

въ

 

2 — 3

 

ітрокахъ.

Принимая

 

во

 

вниманіе

   

указанпыя

 

достоинства

 

книги,



-

 

357

 

-

можно

 

рекомендовать

 

ее,

 

каиъ

 

прекраспое

 

пособіе

 

для

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій.

 

Она

 

можетъ

 

быть

 

дала

для

 

чтепія

 

и

 

простому

 

пароду

 

безъ

 

оиасенія,

 

что

 

ока-

жется

 

недоступною

 

для

 

его

 

разумѣпія;

 

и

 

если

 

не

 

найдетъ

себѣ

 

-должна

 

го

 

нріема

 

среди

 

сектаптовт,

 

пе

 

убѣдитъ ихъ

въ

 

ложности

 

ихъ

 

религіозныхъ

 

іюпнтій

 

и

 

не

 

возвратитъ

Церкви

 

Правос.іаіііі

 

й,

 

то

 

многое

 

можетъ

 

сдѣлать

 

для

сохраненія

 

пѣры

 

и

 

}твержденія

 

въ

 

ней

 

тѣхъ,

 

кто

 

при-

надлежишь

 

къ

 

Церкви.

 

Но

 

и

 

это— пе

 

малая

 

заслуга

В.

 

Т.

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

Переяславско-Полтавсной

 

Семина-

ріи,

 

за

 

время

 

отъ

 

1832

 

-

 

37

 

гг.

Возсгановить

 

прошлое

 

дорогой

 

намъ

 

Переясіавско-

Иолтавсвой

 

Семипаріи

 

на

 

основаніи

 

иисьменныхъ

 

доку-

ментов!.,

 

сохранившихся

 

въ

 

дѣлахъ

 

архивовъ

 

консистор-

скаго

 

и

 

семинарскаго,

 

нѣтъ,

 

каягется,

 

никакой

 

возмож-

ности.

 

Свѣдѣнія,

 

тамъ

 

сохранившаяся,

 

такъ

 

отрывочны

 

и

такъ

 

монотонны,

 

что

 

по

 

пимъ

 

создать

 

представленіе

 

о

теченіи

 

семинарской

 

жизни,

 

какъ

 

чего-то

 

цѣльнаго,

 

со-

вершенно

 

не

 

мыслимо;

 

нригомъ

 

же

 

и

 

такія

 

свѣдЬнія

 

не

за

 

всѣ

 

годы

 

можно

 

найти.

 

Настоитъ,

 

поэтому,

 

нужда

собирателю

 

матеріалолъ

 

для

 

исторіи

 

Переяславско- Пол-

тавской

 

Семинаріи

 

обратиться

 

къ

 

другому

 

источнику —

къ

 

живому

 

о

 

ней

 

иреданію,

 

и

 

особливо

 

къ

 

разсказамъ

-

 

совремепниковъ.

 

Разсказы

 

эти

 

могутъ

 

до

 

нѣкоторой

 

сте-

пени

 

возмѣстить

 

недостатокъ

 

наличнаго

 

письменнаго

 

ма-

теріала.

 

Правда,

 

разсказы

 

эти — не

 

документальная

 

исто-

рія,

 

претендующая

 

па

 

устойчивость

 

писанпаго

 

слова, —

въ

 

нихъ

 

легко

 

страдать

 

могутъ

 

хронологія

 

и

 

лица,

 

равно

кавь

 

и

 

субъективная

 

окраска

 

событій

   

современника, —
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по

 

какъ

 

матеріа.іъ,

 

имѣющій

 

еще

 

поступить

 

въ

 

пере-

работку

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

свѣдѣпіями

 

и,

 

при

 

ихъ

 

свѣтѣ,

быть

 

испытаннымъ,

 

разсказы

 

эти,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

не

 

только

 

не

 

лишни,

 

но

 

и

 

весьма

 

пригодны. .

 

Въ

 

этомъ

убѣждепін

 

мы

 

обратились

 

къ

 

почтеннѣйшему

 

службою

 

и

дѣтами

 

благочинному,

 

протоіерею

 

о.

 

Д.

 

П— ву,

 

съ

 

прось-

бою

 

сообщить

 

намъ

 

свои

 

воспомипанія

 

о

 

семинарскоѵъ

житьѣ-бытьѣ

 

своемъ,

 

и

 

онъ

 

съ

 

готовностью,

 

дѣлающею

честь

 

его

 

чувству

 

къ

 

alma-mater,

 

прислалъ

 

намъ

 

письмо,

содержаніе

 

котораго

 

и

 

передаемъ

 

здѣсь^ почти

 

буквально:

„Съ

 

большимъ

 

удовольствіемъ

 

сообщаю

 

свѣдѣнія

 

о

 

се

минаріи

 

за

 

время,

 

которое

 

я

 

провелъ

 

въ

 

ней,

 

т.

 

е.

 

съ

1832

 

по

 

1837

 

годъ.

 

Все,

 

чтб

 

было

 

хорошаго

 

и

 

худого

въ

 

то

 

время,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

свѣжо

 

въ

 

моей

 

па-

мяти.

 

Я

 

очень

 

удивился

 

тому,

 

что

 

время

 

1832 — 1835

годовъ

 

пропущено

 

въ

 

сказаніяхъ

 

о

 

Переяславско-Пол-

тавской

 

семинаріи.

 

Что

 

за

 

причипа?

 

Неужели

 

въ

 

дѣлахъ

конеисторскаго

 

и

 

семипарскаго

 

архивовъ

 

не

 

сохранилось

объ

 

эюмъ

 

свѣтломъ

 

времени

 

пикакихъ

 

свѣдѣній?

 

Время

это

 

поистинѣ

 

было

 

самое

 

радостное

 

и

 

свѣтлое,

 

какъ

 

время

поворота

 

къ

 

разумно- дружескнмъ

 

отношеніямъ

 

между

учениками

 

и

 

ихъ

 

наставниками.

 

Наставнивовъ

 

мы,

 

какъ

и

 

прежде,

 

называли

 

Профессорами";

 

но

 

это

 

были

 

уже

пе

 

тѣ

 

недотроги,

 

которыхъ

 

нужно

 

только

 

было

 

бояться

и

 

пе

 

смѣть

 

вопрошать,

 

благоговѣйно

 

храпя

 

молчаніе

даже

 

въ

 

самыхъ

 

недоумѣнныхъ

 

случаяхъ;

 

нѣтъ,

 

это

 

были

паши

 

наставники,

 

отцы —руководители;

 

мы

 

были

 

ихъ

 

дѣти

и

 

стали

 

относиться

 

къ

 

своему

 

дѣлу

 

съ

 

совершенною

 

лю-

бовію

 

и

 

расноложеніемъ:

 

на

 

приготоиленіе

 

дажеуроковъ

мы

 

стали

 

смотрѣть

 

пе

 

какъ

 

на

 

барщину,

 

но

 

какъ

 

на

до.ігъ

 

свой,

 

будучи

 

убѣждены,

 

что

 

профессоръ

 

все

 

дѣ-

лаетъ

 

для

 

нашей

 

пользы.

 

Вы

 

спросите,

 

конечно,

 

что

было

 

причиною

 

такого

 

поворота

 

къ

 

лучшему?

  

Отвѣчаю:
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иоявлепіе

 

въ

 

Переяславско : Полтакскую

 

Семинпрію

 

двухъ

професеоровъ-магистровъ

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи —

Ореста

 

Марковича

 

Новпцкагои

 

ВасиліяЯковлевича

 

Гору но -

вича

 

Эго

 

были

 

свѣтила,

 

преобразованная

 

нашу

 

семнпарію.

Новицкій

 

читал ъ

 

философію,

 

Горуновичъ- математику.

По

 

постунленіи

 

своемъ

 

въ

 

Полтавскую

 

Семииарію

 

въ

1832

 

году,

 

нрофессоръ

 

Новицкій

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

неразвитость

 

учениконъ

 

и

 

па

 

отчужденность,

 

которая

существовала

 

между

 

учениками

 

и

 

профессорами.

 

Онъ

началъ

 

призывать

 

къ

 

себѣ

 

па-домъ

 

учепиковъ

 

и

 

побрат-

ски

 

давать

 

совѣты,

 

что

 

дѣііать,

 

что

 

читать,

 

какъ

 

писать

сочиненія;

 

а

 

когда

 

узналъ,

 

что

 

въ

 

семинарской

 

библіо-

текѣ

 

нѣтъ

 

почти

 

пикакихъ

 

для

 

чтенія

 

книгъ,

 

объягидъ

ученикамъ

 

своего

 

класса

 

(средняго

 

отдѣленія

 

или,

 

какъ

тогда

 

называли,

 

философіи),

 

ученикамъ

 

богословія

 

и

низшаго

 

отдѣленія

 

(словесности),

 

что

 

онъ

 

будетъ

 

выпи-

сывать

 

необходимыя

 

для

 

чтенія

 

книги,

 

но

 

что

 

для

 

этого

нужны

 

средства.

 

И

 

что

 

за

 

чудная

 

сила— любовь

 

и

 

довѣ-

ріе,

 

если

 

только

 

учитель

 

съумѣ.іъ

 

возбудить

 

ихъ

 

въ

 

себѣ

въ

 

ученикахъ!

 

Семинаристы,

 

которые

 

раньше

 

и

 

тѣ

 

деньги,

что

 

давались

 

нмъ

 

на

 

покупку

 

учебниковъ,

 

нерѣдко

растрачивали

 

на

 

табакъ, — теперь,

 

возвратившись

 

съ

праздниковъ

 

Рождества

 

Христова,

 

привезли

 

на

 

книги

 

не

менѣе

 

рубля

 

каждый,

 

а

 

были

 

и

 

такіе,

 

что

 

привозили

 

и

по

 

3

 

рубля,

 

и

 

это

 

сдѣлали

 

не

 

только

 

послѣ

 

Рожде-

ственскихъ,

 

но

 

и

 

нослѣ

 

лѣтнихъ

 

вакацій;

 

такъ

 

что

 

къ

копцу

 

1833

 

года

 

составилась

 

на

 

первый

 

разъ

 

очень

 

по-

рядочная

 

библіотека.

 

Выписывались

 

и

 

періодическія

 

изда-

пія,

 

какъ

 

^Телеграфъ"

 

'),

 

издававшійся

   

въ

 

Петербург 6.,

')

 

„Телеграфъ" —довольпо

 

серьезный

 

журналъ,

 

примы-

кавгаій

 

къ

 

Пушкину,

 

основанъ

 

былъ

 

Ник.

 

Поленымъ,

 

но

въ

 

1834

 

г.

 

прбкратилъ

 

свое

 

существованіе

 

за

 

сочувствіе

къ

 

нрогрессивнымъ

 

стремленіямъ.



-
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-

и

 

„Телескопъ"

 

J)

 

въ

 

Москві;

 

выписывались

 

книги

 

н

 

для

легкаго

 

чтенія,

 

какъ

 

напр.

 

сочиненія

 

Ѳаддея

 

Вулгарина

и

 

друг.

Вь

 

классѣ

 

Новицкій

 

такъ

 

увлекательно

 

читалъ,

 

что

мы

 

часто

 

просиживали

 

болѣе

 

получаса

 

цосіѣ

 

звонка,

когда

 

уже

 

нужно

 

было

 

идти

 

на

 

другой

 

урокъ.

 

Инспек-

тору

 

Якову

 

Емельяновичу

 

Бевкаревичу,

 

урокъ

 

котораго

по

 

греческому

 

языку

 

слѣдовалъ

 

за

 

урокомъ

 

Н>вицваго,

частенько

 

таки

 

приходилось

 

посылать

 

за

 

нами,

 

т.

 

е.

учениками

 

филпсофскаго

 

класса,

 

чтобы

 

мы

 

шли

 

на

 

его

урокъ.

 

Также

 

увлекательно

 

читалъ

 

онъ

 

и

 

психологію

 

и

даже

 

пе

 

положенную

 

по

 

программѣ

 

космологію:

 

кажется,

день

 

цѣлый

 

готовъ

 

бы

 

слушать

 

этого

 

профессора.

 

Сочи-

ненія

 

паши

 

всѣ

 

читалъ

 

и

 

виводилъ

 

па

 

свѣтъ

 

Божій

 

даже

такихъ,

 

которые

 

и

 

не

 

думали

 

никогда

 

быть

 

въ

 

первоыъ

разрядѣ.

 

Такъ,

 

одииъ

 

изъ

 

моихъ

 

товарищей

 

Алекс.

 

Су-

ходольскій

 

былъ

 

почти

 

послѣднимъ

 

въ

 

разрядпомъ

 

спискѣ

и

 

рѣдво

 

подавалъ

 

сочиненія,

 

въ

 

смиренномъ

 

сознаніи,

что

 

эта

 

работа

 

ему

 

не

 

подъ

 

силу.

 

Новицкій,

 

однакожъ,

заставилъ

 

его

 

написать

 

хоть

 

„что-нибудь".

 

Суходольскій

написалъ.

 

Новицкій

 

призналъ

 

его

 

къ

 

себѣ,

 

даль

 

настав-

леніе,

 

какъ

 

писать

 

сочиненія,

 

указалъ,

 

чего

 

пе

 

достаетъ

въ

 

его

 

сочиненіи,

 

подбодрилъ

 

его,

 

и

 

Суходольскій

 

вы-

шелъ

 

однимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

учениковъ

 

(Суходольскаго

нѣтъ

 

въ

 

спйскѢ

 

окончившихъ

 

семинарскій

 

курсъ

 

въ

 

1837

году,

 

равно

 

какъ

 

нѣтъ

 

въ

 

томъ

 

спискѣ

 

Якова

 

Караби-

невича,

 

Симеона

 

Кремяпскаго

 

и

 

Якова

 

Геевсваго)

 

8).

 

И

пе

 

одного

 

Суходольскаго

 

вывелъ,

 

какъ

 

говорится,

 

въ

 

люди

незабвепвый

 

проф.

 

Новицкій

     

Когда

    

его

    

(Новицкаго)

*)

 

„Телескопъ"—первый

 

образчикъ

 

истиянаго

 

журнала

съ

 

еерьезнымъ

 

направленіемъ,

 

основанъ

 

московск.

 

проф.

Надел?динымъ

 

ьъ

 

1831

 

году;

 

существовал!

 

до

 

1836

 

года.

2)

 

См.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1889

 

г.

 

неоффиц.

 

ч.,

 

№

 

19.



-

 

Збі

 

-

перевели

 

въ

 

Кіевскую

 

духовную

 

Акадеыію,

 

то

 

мы— уче-

ники

 

философіи —просили

 

о.

 

Ректора

 

ходатайствовать

 

обь

оставлееіи

 

его

 

у

 

пасъ

 

въ

 

семннаріа,

 

наивно

 

предпола-

гая,

 

-что

 

просьба

 

паша

 

будетъ

 

уважена.

 

О.

 

Ректоръ

 

за-

смѣялся

 

и

 

сказалъ

 

только,

 

что.

 

Новицкій— профессоръ

 

не

для

 

семинаріи

 

1).

Самый

 

вѣжлнвый

 

въ

 

обрнт/ніи

 

съ

 

учениками

 

и

 

самый

простой,

 

Ноинцкій,

 

однако,

 

ничуть

 

не

 

терялъ

 

въ

 

томъ

уваженіи

 

и

 

почтепіи,

 

какое

 

иятали

 

къ

 

нему

 

ученики.

Всегда

 

чисто

 

одѣтый,

 

какъ

 

іа

 

балъ,

 

онъ

 

трсбовалъ,

чтобы

 

и

 

семинаристы

 

одѣвались

 

чисто,

 

п

 

за

 

неряшли-

вость

 

и

 

неаккуратность

 

взыскпвалъ

 

такъ

 

же

 

строго,

 

какъ

и

 

за

 

ннзпаиіе

 

урока.

 

И

 

этотх-то

 

профессоръ,

 

это

 

све-

тило

 

и

 

краса

 

семипаріи,

 

стадо

 

показываться

 

въ

 

общо-

ствѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

семинаристами!

 

Это

 

была

 

цѣлая

 

эпоха

цѣлый

 

переворотъ:

 

публика

 

Переяславская

 

первый

 

разъ

имѣла

 

возможность

 

видѣть

 

лицемъ

 

къ

 

лицу,

 

что

 

такое

семинаристъ,

 

о

 

котсромъ

 

прежде

 

имѣла

 

понлтіе

 

(по

 

слу-

хамъ),

 

какъ

 

о

 

какомъ-то

 

чудовищѣ,

 

которое

 

бражнп-

чаетъ

 

и

 

дерется

 

то

 

съ

 

полицейскими

 

сторожами,

 

то

 

съ

откупщиками...

 

И

 

семинаристъ— этотъ

 

„дикарь

 

среди

людей"— сталъ

 

постепенно

 

свыкаться

 

съ

 

„людьми*,

 

ко-

торыхъ

 

допредь

 

сего

 

представлялъ

 

лишь

 

въ

 

образѣ

 

по-

лнцейсвихъ,

 

да

 

торговокъ,

 

или

 

жидовъ

 

..

 

Поднявшись

 

въ

собственноиъ

 

мнѣніи,

 

сделавшись

 

общительнѣе

 

и

 

гуман-

нѣе,

 

семнпаристы

 

поднялись

 

и

 

во

 

мнѣніи

 

городской

 

пуб-

лики,

 

й

 

все

 

это,

 

благодаря

 

одному

   

гуманному

   

и

 

про-

] )

 

На

 

каѳедрѣ

 

философіи

 

въ

 

Кіевск.

 

дух.

 

Академіи

этотъ

 

профессоръ

 

былъ

 

недолго,

 

года

 

полтора,

 

а

 

затѣмъ

поступилъ

 

во

 

Владимірскій

 

Университетъ;

 

по

 

и

 

за

 

это

короткое

 

время

 

успѣлъ

 

зарекомендовать

 

себя,

 

какъ

 

от-

личный

 

црофессоръ.

 

РазсКазываютъ,

 

что

 

покойный

 

Госу-

дарь

 

Императоръ

 

Александръ

 

II,

 

во

 

время

 

своего

 

высо-

чайшаго

 

путешествія

 

по

 

югу

 

Россіи

 

въ

 

36

 

пли

 

37

 

году,



—

  

°f\9

священному

 

пастдвнику!

 

Но

 

недолго

 

сскітнаріи

 

прщп-л/іоь

быть

 

подъ

 

благодѣтельным-і.

 

обаяіпемъ

 

этого

 

наетавдтк'а:

въ

 

иоловииѣ

 

1835

 

года

 

pin.

 

былъ

 

нерёцедеігь

 

въ

 

Кіев-

скую

 

духоші}чо

 

Академію,

 

на

 

клредру

 

философік,

 

а

 

на

его

 

мѣсто

 

прислали

 

магистра

 

Сіяльскаго,

 

который

 

вно-

слѣдстиіи

 

бы.іъ

 

законоучителемъ

 

ІІолтавскаго

 

кадетскаго

корпуса.

 

Это

 

-

 

профессор-!,

 

гоже

 

способный,

 

но

 

далеко

устуналъ

 

Новицкому:

 

мы

 

снова

 

начали

 

лѣпиться,

 

пере-

стали

 

даже

 

заниматься...

Профессоръ

 

I

 

орудови'чъ

 

читалъ

 

математику.

 

Но,

 

за-

мѣтивъ,

 

что

 

мы

 

и

 

подготовлены

 

плохо,

 

и

 

мало

 

ииѣемъ

охоты

 

учиться

 

математик/г.,

 

ограничился

 

нреподаваніемъ

физики.

 

За

 

то

 

преподавать

 

ее

 

болѣе

 

пространно,

 

чѣмъ

прежде,

 

н —главное — впесъ

 

въ

 

пренодананіе

 

этого

 

пред-

мета

 

то,

 

чѣмъ

 

прежде

 

игнорировали,

 

т.

 

е.

 

физическіе

опыты.

 

Нѣкоторые

 

прибор,,!

 

он'Б

 

пашелъ

 

въ

 

бпб.ііотекѣ,

другіе

 

выписалъ

 

и,

 

при

 

помощи

 

йхъ

 

показыная

 

опыты

съ

 

электричествомъ,

 

гальванизмом'!,

 

и

 

др.,

 

опъ

 

расше-

вели

 

дъ

 

въ

 

пасъ

 

охоту

 

изучать

   

эту

 

интересную

    

пауку.

За

 

время

 

моего

 

пребыванія

 

въ

 

семинаріи,

 

съ

 

1832 — 37

г.г.,

 

профессорами

 

бычи

 

въ

 

пей:

 

1)

 

въ

 

низшемъ

 

отдѣле-

піп:

 

Константинъ

 

Петровичъ

 

Апдріевскій,

 

который

 

намъ

читалъ

 

словесность

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ

  

но

 

Бургіго,

   

а

былъ,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

 

Діевѣ

 

и

 

удостоилъ

 

своимъ

 

по-

сѣщеніемъ

 

Университет ь

 

Св

 

Владиміра.

 

Его

 

сопровож-

дать

 

знаменитый

 

Н.

 

В.

 

Жуковскій — его

 

воспитатель

 

Его

Высочеству

 

благоугодно

 

было

 

зайти

 

на

 

урокъ

 

психологіи.

Молодцонатый

 

профессоръ,

 

обладающей

 

прекраснымъ

даромъ

 

слова,

 

Новицкій

 

такъ

 

сказалъ

 

свою

 

лекцію,

 

что

обратилъ

 

особенное

 

внимаиіе

 

Ею

 

Императорекаго

 

Вы-

сочества,

 

и

 

онъ

 

спросилъ:

 

<гдѣ

 

профессоръ

 

получилъ

свое

 

образоваиіе?>

 

Когда

 

ему

 

отвѣтили,

 

что

 

въ

 

здѣшней

же

 

духовной

 

Академіи,

 

Высочайшій

 

Посѣтитель

 

замѣтилъ:

<такъ

 

зачѣмъ

 

же

 

и

 

посылать

 

молодыхъ

 

людей

 

за

 

гра-

ницу',

  

когда

 

и

 

зіѣсь

 

нриготовляютъ

 

чакихъ

 

учителей>.
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-

іюслѣ

 

насъ

 

читалъ

 

уже

 

порусеки,

 

по

 

запискамъ.

 

Учи-

телемъ

 

исторіп

 

и

 

французская

 

языка

 

былъ

 

Павелъ

 

Діо-

письеѵичъ

 

Діомидоіп.

 

(нослѣ

 

смотритель

 

ІТереяславскаго

духовпаго

 

училища)-

 

2)

 

Ш

 

среднемъ

 

отд-вленін

 

(въ

 

фіі-

лософіи):

 

профессоръ

 

-Новицкій

 

и

 

Горуповичъ

 

(потоѵъ

смотритель

 

Роиенскаго

 

духов;;

 

аго

 

училища).

 

3)

 

Въ

 

выс-

шемъ

 

отдѣленіи

 

(въ

 

богословіи):

 

Ректоръ

 

Семинарін,

 

Архи-

маидритъ

 

Мелеіій,

 

и

 

Инспекторъ,

 

Яковъ

 

Емельяповичъ

Беккаревичъ;

 

первый

 

читалъ

 

богословію,

 

а

 

второй

 

— цер-

ковную

 

асторію.

Ректоръ

 

Мелетій

 

былъ

 

очень

 

добръ,

 

можно

 

сказать,

до

 

слабости.

 

ІІреіюдаваніе

 

богословія

 

такъ

 

плохо

 

гало,

что

 

плоше,

 

кажется,

 

и

 

нельзя.

 

Зато

 

инспекторъ

 

читалъ

свой

 

предметъ

 

очень

 

хороню.

 

При

 

составлен! и

 

разряд-

ныхъ

 

спнсковъ

 

и

 

вообще

 

прг

 

выставкѣ

 

отмѣтокъ

 

въ

коицѣ

 

трети

 

или

 

учебшіго

 

го/,а,

 

бывало

 

такъ:

 

Ректоръ

спрашиваетъ:

 

„какъ,

 

Яковъ

 

Емельяповичъ,

 

у

 

васъ

 

та-

кой-то

 

учеиикъ?" —У

 

меня

 

оиъ

 

хорошъ. —

 

„Ну,

 

если

 

у

Якова

 

Ечельяновича

 

хорошъ,

 

то

 

и

 

у

 

меня

 

хорошъ",—

заключить

 

о.

 

рекгоръ

 

и

 

аттестуешь

 

его

 

и

 

по

 

своему

предмету

 

отмѣткою

 

исторіи.

 

Доброта,

 

или,

 

лучше

 

сказать,

слабость

 

о.

 

ректора

 

всѣмъ

 

была

 

взвѣстна,

 

и

 

ученики

 

не

только

 

перестали

 

заниматься

 

по

 

его

 

предмету,

 

по

 

мпогіе

даже

 

и

 

ходить

 

на

 

его

 

урокъ;

 

не

 

то

 

являлись

 

уже

 

въ

концѣ

 

урока,

 

и— о.

 

ректоръ

 

за

 

это

 

ни

 

слова.

 

—

 

Одипъ

разъ

 

случилось

 

такъ:

 

ученнкъ

 

философік,

 

во

 

время

 

урока,

вышелъ

 

пзъ

 

класса,

 

пѣроятпо,

 

съ

 

вѣдома

 

Новицкаго,

такъ

 

какъ

 

у

 

него

 

всѣ

 

до

 

едипаго

 

ходили

 

на

 

урокъ.

Ректоръ

 

изъ

 

класса

 

увидѣлъ

 

п

 

снрашигаетъ:

 

„изъ

 

ка-

кого

 

класса

 

пошелъ

 

вонъ

 

учпіпкъ?-"

 

Ему

 

отвѣч-аготь:

изъ

 

философіи.

 

„Вотъ

 

какой

 

безстрашный;

 

и

 

Ореста

Марковича

 

не

 

боится:

 

что

 

же

 

выйдетъ

 

изъ

 

этого

 

бро-

дяги?"..
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-

Въ

 

1835

 

поступилъ

 

ректоромъ

 

семинаріи

 

архиман-

дритъ

 

Антопій

 

(Шокотовъ)—человѣкъ

 

строгій,

 

хорошій

преподаватель

 

и

 

администратора

 

Онъ

 

сталъ

 

было

 

под-

тягивать

 

семинарію

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

много

 

успѣлъ

 

бы

въ

 

этомъ,

 

еслибы

 

на

 

мѣсто

 

прежняго

 

инспектора,

 

опыт-

наго

 

администратора

 

Беккаревича

 

'),

 

не

 

прислали

 

мо-

наха

 

Иринарха— молодаго

 

и

 

ничего

 

не

 

понимающаго.

Въ

 

высшемъ

 

греческомъ

 

классѣ,

 

когда

 

мы

 

свободно

 

пе-

реводили

 

съ

 

грсческаго

 

языка

 

на

 

русскій

 

и

 

обратно,

 

онъ

вдругъ

 

потребовалъ

 

запастись

 

словаремъ:

 

„Клявисъ"

 

и

учить

 

склоненія.

 

Конечно,

 

мы

 

всѣ

 

бросили

 

заниматься_

Какъ

 

администратору

 

онъ

 

былъ

 

совсѣмъ

 

плохъ:

 

его

строгость

 

и

 

мѣры

 

взысканія

 

никого

 

не

 

страшили

 

и

 

прп

водили

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

не

 

все

 

то

 

„страшно,

 

что

 

гре-

мптъ".

 

Онъ

 

особенно

 

золъ

 

былъ

 

на

 

полицейскихъ;

 

но

 

и

тутъ

 

онъ

 

оставался

 

вѣренъ

 

себѣ:

 

грозилъ,

 

не

 

устрашая.

„Что

 

эти

 

дураки

 

полицейскіе?

 

обыкновенно

 

говорилъ

 

онъ,

когда

 

возникало

 

какое-нибудь

 

дѣло,

 

они

 

не

 

знаютъ

 

ни

грамматики,

 

ни

 

правописанія:

 

мы

 

ихъ

 

запишемъ!"

 

И

вотъ,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

прежній

 

инспекторъ

 

бывало

 

самъ

 

пе-

реговорить

 

съ

 

городничимъ

 

и

 

накажетъ

 

семинариста

какъ

 

8а

 

шалость,— возникала

 

цѣлая

 

переписка

 

и

 

дѣла

съ

 

полиціею

 

и

 

судомъ.

 

Городничій

 

Крамалѣй

 

отдалъ

приказапіе:

 

если

 

въ

 

9

 

часовъ

 

(вечера)

 

семинаристъ

 

идетъ

по

 

улицѣ,

 

брать

 

его

 

въ

 

полицію.

 

Дѣло

 

о

 

побитіи

 

фона-

рей

 

и

 

откушеніи

 

полицейскому

 

пальца

 

2)

 

было

 

такъ

 

(я

лично

 

присутствовать

 

при

 

этомъ):

 

пдемъ

 

мы

 

сь

 

имянинь

отъ

 

своего

 

товарища

 

Николая

 

Серединскаго.

 

По

 

кварти-

рант,

 

ти

 

;о,

 

спокойно

     

Вдругъ

 

сторожа,

   

снимавшіе

 

фо-

! )

 

Онъ

 

увольни

 

іся

 

и

  

перешелъ

    

въ

 

Еамепецъ-ГІодоль-

скую

 

гимназію

 

учите.іемъ.

")

 

Ом.

 

Епарх.

 

Вид.

  

1889

 

г.

 

неоффнц.

 

ч,

 

№

 

19.
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йари,

 

закричали:

  

<ловіть,

  

братьця,

 

семенаристівъ,

    

буде

пожива— отъ

 

городничаго

 

выпить!"..

 

А

 

мы,

 

хоть

 

съ

 

имя-

пичъ,

 

п.)

 

трезвые, — давай

 

бѣжать.

 

Сторожъ,

 

бросивъ

 

фо-

нари,

 

за

 

нами

 

въ

 

погоню.

    

Я

 

съ

 

Серединскимъ

   

ушеіъ,

Геевскаго

 

же

 

поймали

 

и

 

держать.

    

Геевскій,

 

видя,

    

что

д'ло

 

плохо,

 

хватилъ

 

зубами

 

за

 

лалецъ

 

полицейскаго

 

сто-

рожа,

 

державшаго

 

его

 

за

 

сюртукъ,

   

и

 

тогь,

 

разумѣетгя,

иустилъ

 

его...

 

Вотъ

 

какъ

 

было

 

въ

 

настоящей

 

нравдѣ

 

это

происшествіе.

 

По

 

дѣ.іу

 

же

 

значится,

 

что

 

мы

 

побили

 

фо-

нари

 

и

 

десятскихъ

 

сторожей.

   

Вообразите

 

мое

 

положеніе

по

 

этому

 

дѣлу.

 

Окончивши

 

пурсъ

 

семинаріи, состою

 

уже

на

 

приходѣ

 

годъ,

 

какъ

 

получаю

 

повѣстку

 

отъ

 

благочип-

наго

 

явиться

 

немедленно

 

въ

 

Полтавское

 

духовное

 

Прав-

"

 

лепіе

 

для

 

выслупіапія,

 

при

 

открытыхъ

 

дверяхъ,

    

дѣла

 

о

напесеніи

 

побоевъ

 

сторожу

 

Переяславской

  

полиціи

 

и

 

за

побитіе

 

четырехъ

 

казепныхъ

 

фонарей,

    

Получивши

    

по-

вѣстку,

 

ни

 

живъ,

 

ни

 

мертвъ,

 

отправляюсь

 

въ

 

Полтаву

 

и

думаю

 

себѣ:

 

вотъ

 

тебѣ

 

и

 

семияарскія

 

шалости!

    

Но

 

ка-

ково

 

же

 

было

 

мое

 

удивленге,

   

когда

 

мнѣ

 

письмоводитель

Правленія,

 

въ

 

присутствіи

 

членовъ

 

Правленія,

 

прочелъ,

что

 

я

 

свободенъ

 

совершенно

 

по

 

этому

    

дѣлу;

    

что

 

самъ

сторожъ

 

полицейскій

 

жалуется

 

на

 

одного

 

только

    

Геев-

скаго.

 

Что

 

же

 

касается

 

Геевскаго,

 

то

 

это

   

былъ

    

одинъ

изъ

 

самыхъ

 

усидчивыхъ,

 

ревностнѣйшихъ

  

учепиковъ

 

се-

минары!:

 

всегда

 

за

 

книгой,

   

всегда

    

занимается

    

своимъ

дѣломъ;

 

рѣдко

 

выходилъ

 

изъ

 

дому

   

и

 

ни

 

па

 

какія

    

ша-

лости

 

бывало

 

его

 

не

 

подведешь.

 

Но

 

такой

 

ужъ

 

несчаст-

ливецъ

 

былъ,

 

что

 

какъ

 

только

 

выйдетъ

 

изъ

 

квартиры

 

не

въ

 

позволенное

 

время,

 

какъ

 

тотчасъ

 

же

 

и

 

попадется.

Въ

 

мое

 

время

 

въ

 

семинаріи

 

нашей

 

практиковался

 

та-

кой

 

обычай:

 

семинаристы

 

съ

 

хорогаимъ

 

произношеніемъ

и

 

голосомъ,

 

двухъ

 

старшихъ

 

классовъ—философскаго

 

и

богословскаго— назначались

 

для

 

чтевія

 

въ

 

церкви

 

шесто-
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пеалмія

 

и

 

каѳизмъ,

 

и

 

предварительно

 

въ

 

Правленіа

 

про-

верялись;

 

служили

 

также

 

амѣсто

 

пономарей. — ІІроиовьд-

н ячество

 

было

 

поставлено

 

такъ:

 

по

 

вступленіи

 

въ

 

бого-

словски

 

классъ,

 

всѣ

 

постригались

 

въ

 

стихарь

 

и,

 

по

числу

 

семи

 

церквей

 

въ

 

Переяславѣ,

 

назначалось

 

семь

проповѣднииовъ,- ;-лучшій

 

при

 

архіерейскомъ

 

служепіа,

не

 

то

 

профессоръ

 

или

 

протоіерей,

 

если

 

день

 

былъ

 

высо-

которжественный;

 

одинъ

 

посылался

 

въ

 

соборъ,

 

а

 

осталь-

ные

 

по

 

приходскамъ

 

церквамъ.

 

При

 

ректора

 

Антоаіѣ

весьма

 

строго

 

слѣди.іи,

 

чтобы

 

всѣ

 

семинаристы

 

ходили

неопустительно

 

въ

 

непковь;

 

ин

 

за,

 

что

 

такт,

 

строго

 

не

Віыскивалось,

 

какъ

 

за

 

а.ехрждёніе

 

въ

 

церковь,

 

или

 

за

нарушеніе

 

чего

 

нибудь,

 

что

 

откосилось

 

до

 

церковной

службы.

Вспоминая

 

свое

 

семинарское

 

.житье -бытье,

 

доетопря-

теанѣйшій

 

адресатъ,

 

уже

 

при

 

личномъ

 

свіідаыіи,

 

пере-

дал!

 

ііамъ

 

■

 

довольно

 

любопытный

 

эпизодъ

 

изъ

 

жизни

 

се-

минарской,

 

который

 

(какъ

 

и

 

веякін

 

вообще

 

частный

эпизодъ),

 

если

 

п

 

не-можеѵ

 

г

 

пойти

 

въ

 

матеріалъ

 

для

 

общей

характеристики

 

семашщін

 

того

 

времени,

 

то

 

все

 

же

 

ипте-

реоенъ,

 

какъ

 

яь.іепіе,

 

имѣі -пне

 

мѣсто

 

при

 

нсеовсѣмъ

 

еще

в^ѣпкой

 

организаціи

 

учебнаг»

 

заведепіа

 

Въ

 

чис.іѣ

 

семп-

наристовъ

 

етаршаго

 

(богос.ювскаго)

 

класса

 

1833

 

—

 

31

 

г. г.

былъ

 

нѣкто

 

Жигмановскій— личность

 

въ

 

высшей

 

степени

интересная..

 

Средпяго

 

роста,

 

съ

 

черными,

 

какъ

 

уголь,

 

свер-

кающими

 

глазами,

 

съ

 

черными,

 

какъ

 

смоль,

 

отъ

 

корней

завитыми

 

волосами,

 

статный,

 

ловкій

 

силачъ,

 

задушевный

другъ

 

и

 

весельчакъ,

 

мастеръ

 

снЬть

 

и

 

поплясать,

 

неглупая,

но

 

въ

 

высшей

 

степени

 

эксцентричная,

 

способная

 

на

 

в -я-

кія

 

затѣи

 

и

 

шалости,

 

голова,-

 

таковъ

 

былъ

 

Жигманов-

сігій.

 

Всѣхъ

 

онъ

 

обворожалт,

 

и

 

всѣ

 

его

 

боялись.

 

Съ

этимъ-то

 

Жигмаповскимъ

 

предаоіе

 

и

 

связыпаеіъ

 

появле-

ние

 

въ

 

Переяславско- Полтавской

   

Семпнаріп

 

общины

   

въ
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духѣ

 

дрсвняго

 

націопалъпаіо

 

льщаршва.

 

Натура

 

подвиж-

ная,

 

кипучая

 

и

 

потому

 

нисколько'

 

взбалмошная,

 

Жигма-

новсвій

 

учился

 

недурно;

 

по

 

книжка,

 

видимо,

 

не

 

удовлетво-

ряла

 

его:

 

классная

 

сфера

 

тѣсиа,

 

душна;

 

книжка

 

про-

тивна;

 

душа

 

просить

 

простора,

 

удали,

 

подвпговъ!...

 

А

Переяславъ

 

и

 

его

 

окрестности

 

полны

 

воспоманапій

 

о

разныхъ

 

старинныхъ

 

герояхъ-лыцаряхъ

 

изъ

 

временъ

ранудалаго

 

козачества....

 

Забила

 

ключемъ

 

горячая

 

кровь,

закружилась

 

голова, — Жнгмапоискій

 

сталъ

 

лыцаремъ:

его

 

потянуло

 

вопъ

 

изъ

 

города,

 

въ

 

ноле,

 

лѣсъ,

 

на

 

про-

сторъ...,

 

но

 

какъ

 

„одипъ

 

въполѣне

 

воинъ",

 

Жигманов-

скій

 

навербовалъ

 

себѣ

 

дупіъ

 

20—30

 

товарищей — спод-

вижникоьъ

 

и

 

завелъ

 

пѣчто

 

въ

 

родѣ

 

древпе-лыцарской

общины

 

съ

 

уставомъ,

 

которому

 

всѣ

 

члены

 

общины

 

без-

прекословно

 

подчинялись,

 

IW,

 

общину

 

принимали

 

не

всякаго

 

и

 

пе

 

просто,

 

а

 

по

 

пзвѣст.юмз'

 

какъ

 

бы

 

обряду.

Въ

 

Иереяславѣ,

 

близь

 

городскаго

 

кладбища,

 

есіь

 

камен-

ный

 

крестт,

 

видимо

 

давняго

 

времени;

 

кто

 

подъ

 

нимъ

покоится,

 

не

 

извѣстнб;

 

была

 

надпись

 

на

 

немъ,

 

но

 

стер-

ла

 

:ь

 

такъ,

 

что

 

нельзя

 

разобрать

 

пи

 

слова.

 

Предаиіе

 

же

гласить,

 

что

 

подъ

 

крестонъ

 

этимъ

 

лежигъ

 

нрахъ

 

какого-

то

 

войсковаго

 

товарища.

 

Этому-то

 

кресту

 

и

 

судилось

сдѣ.іаться

 

нѣмымъ

 

свидѣтелемъ

 

своеобразна™

 

товарище-

ства,

 

еозданнаго

 

Жигмановскимъ

 

среди

 

семянаристовъ.

Въ

 

урочный

 

часъ,

 

когда

 

дозоръ

 

семинарскаго

 

начальства

ослабѣвалъ,

 

или,

 

казалось,

 

запять

 

былъ

 

какимъ-нибудь

дѣломъ,

 

Жигмановекій

 

съ

 

новобранцем-!,

 

и

 

несколькими

товарищами

 

отправлялись

 

къ

 

помянутому

 

кресту.

 

Тутъ

уже

 

стоя.іъ

 

заранѣе

 

принесенный

 

небольшой

 

столикъ,

накрыты П

 

чистой

 

скатертью,

 

съ

 

библіей,

 

открытой

 

на

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

Слоі:о

 

Божіе

 

грозить

 

за

 

иарушепіс

клятвы,

 

именно

 

кн.

 

Исх,

 

20

 

гл.

 

7

 

ст.,

 

и

 

тутъ

 

же,

 

ря-

домъ

 

съ

 

биб.ііей,

 

заряженное

 

двухствольное

 

ружье.

 

Тре-
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бовалось,

 

чтобы

 

новобранецъ

 

поклялся,

 

что

 

оаъ

 

никому,

не

 

смотря

 

ни

 

на

 

что,

 

не

 

выдастъ

 

секрета

 

общины,

 

не

измѣнитъ

 

тѣмъ,

 

кои

 

къ

 

ней

 

принадлежать;

 

будетъ

 

вполяѣ

исполнять

 

уставъ

 

общины

 

и

 

проч.

 

Въ

 

завлюченіе

 

онъ

цѣлуетъ

 

библію

 

и

 

ружье,

 

уиѣренный,

 

что

 

и

 

Слово

 

Бо-

жіе

 

и

 

ружье

 

разятъ

 

его,

 

въ

 

случаѣ

 

измѣны

 

общииѣ...

Тнкимъ

 

образомъ

 

Жигмаповскій

 

сорганизовалъ

 

цѣлую

общину

 

душъ

 

въ

 

20—30,

 

подчннивъ

 

ее

 

строгому

 

уставу.

Какая

 

же

 

была

 

цѣль

 

учрекдепія

 

этой

 

общины?

 

Огвѣтить

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

довольно

 

трудно;

 

но

 

все

 

же

 

съ

 

увѣ-

ренностью

 

можно

 

сказать,

 

что

 

серьезнаго

 

замысла,

 

какой-

нибудь

 

строго-обдуманной,

 

опредѣленаой

 

цѣли,

 

ни

 

самъ

организаторъ,

 

ни

 

нмъ

 

организованная

 

община,

 

не

 

имѣли,

да

 

и

 

имѣть

 

не

 

могли:

 

община

 

эта — отзвукъ

 

далекаго

прошлаго,

 

былого

 

лыцарстна,

 

отдавшійся

 

въ

 

душѣ

 

Жиг-

мановскаго,

 

и

 

съ

 

пимъ

 

же

 

исчезпувшій.

 

Но,

 

съ

 

другой

стороны,

 

цѣлью

 

общины

 

этой

 

отнюдь

 

не

 

было

 

желаній

надежно

 

оградить

 

для

 

себя

 

посѣщеніе

 

вольной;

 

кутеяш

не

 

входили

 

въ

 

программу

 

„дѣйствій":

 

въ

 

уставѣ

 

ея

 

былъ

даже

 

особливый

 

§

 

о

 

трезвости..

 

Вольную

 

жигмановцы,

правда,

 

посѣщали;

 

но

 

иосѣщенін

 

эти

 

были

 

рідки

 

и

 

имѣ-

ли

 

характеръ

 

случайный.

 

Самъ

 

Жигмановскій,

 

сыпь

 

со-

стоятельнаго

 

священника,

 

водки

 

и

 

въ

 

ротъ

 

не

 

бралъ,и,

 

если

случалось,

 

что

 

кто

 

пибудь

 

изъ

 

общины

 

позволялъ

 

себѣ

„натянуться"

 

горькой

 

воды,

 

то

 

нерѣдко

 

Жигмаповскій

пускалъ

 

въ

 

дѣло,

 

въ

 

видѣ

 

отрезвляющей

 

педагогіи,

 

свою

нагайку.

 

Такимъ

 

образомъ

 

не

 

кутежи

 

на

 

вольной,

 

не

бражпичанье

 

составляли

 

преобладающую

 

стихію

 

жигма-

всвцовт,

 

а

 

просто —удаль,

 

подвиги,

 

молодечество,

 

словомъ

„лыцарство".

 

Вполпѣ

 

разойтись

 

молодой

 

удали

 

можно

было

 

лишь

 

внѣ

 

города,

 

гдѣ

 

просторъ,

 

нѴгъ

 

ни

 

ипспекиди?

in

 

по.іиціи,

 

и

 

потому

 

тольк

 

•

 

„вольная"

 

являлась

 

наибо-

лее

 

удобнымъ

   

поприщемъ

   

для

   

жигмановцевъ;

 

по

 

и

 

эти
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„Прогулки

 

Загородь"

 

совершались

 

всегда

 

чинно,

 

въпорядкѣ,

по

 

извѣстному

 

обряду.

 

Когда

 

затѣвалась

 

прогулка,

 

Жиг-

маповскій

 

впереди

   

себя

   

носылалъ

 

трубача,

 

бели

 

тольйО

такъ

 

можно

 

назвать

 

того,

 

который,

 

отвинтивъ

 

ружейный

стволъ,

 

дулъ

 

въ

 

него,

 

искусно

 

прилаживая

 

къ

 

отверстію

ствола

 

языкъ

    

и

    

губы;

 

получался

    

рѣзвій,

   

непріятный

звукъ

 

надтреснувшей

   

трубы,

 

или

 

вѣрнѣе

 

рожка,

 

конмъ

пастухъ

 

сзываеіъ

 

свое

 

стадо.

 

Звукъ

 

этотъ

 

былъ

 

призыв-

ный:

 

заслышавъ

   

его,

   

жигмановцы

 

оставляли

 

свои

 

квар-

тиры

 

а

 

собирались

 

у

 

городскаго

 

вал*,

 

откуда

 

слышался

звукъ.

 

По

   

третьему

   

звуку

 

они

 

снимались

 

въ

 

гоходъ,

 

и

выходили

 

за

   

городъ.

 

Веселый

 

видъ

 

имѣла

 

эта

 

молодежь

душъ

 

въ

 

20

 

или

 

30:

 

народъ

 

все

 

здоровый,

 

ыолод<

 

цъ

  

къ

молодцу,

 

избытокъ

   

силъ

 

такъ

 

и

 

ртется,

 

и

 

просится

 

на-

ружу.

 

А

 

впереди

 

съ

 

нагайкой

 

чрезъ

 

плечо,

 

бравый,

 

чер-

нокудрый

 

атамань

 

идетъ

 

спокойно,

 

какъ

 

старый

 

генералъ,

иоступью

 

ровной

 

и

 

важной— и

 

воздухъ

 

наполненъ

 

мало-

россійскою

 

нѣснею

 

30

 

ти

 

грудныхъ

 

могучихъ

 

голосовъ!-

Такъ

 

уходили

   

далеко

   

въ

 

поле,

 

верстъ

   

за

 

5 — 6

 

отъ

 

го-

рода,

 

наслаждаясь

 

просторомъ

    

полей,

    

вступая

    

между

собой

 

въ

 

борьбу,

 

бѣгая

 

взапуски,

 

распѣвая

 

иѣсни

 

и

 

пр.

До

 

„пакостей

 

и

 

проказъ"

 

жигмановцы

 

не

 

были

 

охотники

ибо

 

это— ниже

 

„чыцарскаго"

 

достоинства;

 

но

 

хвастпуть

силой,

 

удалью — это

   

ихъ

 

стихія

   

Но

 

вотъ

 

наступить

 

зи-

ма,

 

Альта

 

льдомъ

 

возьмется,

 

жигмановцы

    

дадутъ

    

себя

знать

   

па

   

„кулачкахъ":

   

тутъ

   

стоять

 

они

   

вмѣстѣ,

 

какъ

одна

 

семья,

 

и

   

дерутся

   

крѣпво

 

и

   

дружно,

   

поощряемые

прпміромъ

 

своего

 

атамана.

 

Стѣной

 

стоять

 

бойцы

 

съ

 

той

и

 

другой

 

стороны;

   

шутки,

   

смѣхъ,

 

остроты

   

катятся

 

да-

леко

 

по

 

льду

   

Альты.

   

Вдрз

 

гъ,

   

какъ

   

изъ

   

лука

   

стрѣла

видаетсяЖигмановскій

 

въ

 

средину

 

врага, сбиваетъ

 

съ

 

ногъ

отъ

 

краю

 

третья

 

го

 

или

 

четвертаго

 

(нропуетивъ

 

двухъ

 

пер--

выхъ),

 

жигмановцы

 

слѣдомъ

 

за

 

пимъ

 

и— пошла

 

иотѣха!.
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Долго

 

семинарское

 

начальство

 

пе

 

знало

 

о

 

существоьа-

ніи

 

этой

 

общины,

 

и

 

звонить,

 

бывало,

 

да

 

не

 

вѣдомо,

 

гдѣ.

Жигмановцы

 

слишкомъ

 

дорожили

 

севретомь

 

своей

 

об-

щины,

 

да

 

п

 

порядкомъ

 

гаки

 

побаивались

 

своего

 

атамана,

и

 

потому

 

не

 

выдавали

 

..

 

Помимо

 

устава,

 

у

 

нихь

 

была

даже' своя

 

азбука,

 

иосредствомъ

 

которой

 

они,

 

въ

 

случа-

яхъ

 

пужды,

 

переписывались

 

между

 

собой;

 

но

 

азбука

 

та

осталась

 

ихъ

 

секретомъ.

 

Какъ

 

ни

 

береглись,'однако,

 

жиг-

мановцы,

 

вышло

 

по

 

поговоркѣ:

 

„шила

 

въ

 

мѣшкѣ

 

не

 

ута- „

пшь" .....

 

Инспекція

   

ей

 

вѣдомыми

 

путями

 

всеже

   

откола

ихъ

 

существование.

 

Ипспёктбр'ом'ъ

 

въ

 

tj

 

пору

 

былъ

 

Яковъ

Емельяііовіічъ

 

Беккеревпчъ.

 

Нризвалъ

 

онъ

 

къ

 

себѣ

 

Жиг-

маповскаго

 

и

 

говорить

 

ему:

 

„послушай,

 

братецъ,

 

что

 

это

ты

 

тамт,

 

затѣялъ?

 

Какая

 

тамъ

 

завелась

 

у

 

в'асъ

 

шайк<?*

Шайки

 

у

 

меня

 

никакой

 

пѣтъ,

 

отвѣчалъ

 

храбрый

 

атамапъ-

лыцарь,

 

товарищи

 

же

 

есть;

 

кто

 

они

 

я

 

пе

 

скажу,

 

а

 

ска-

жу

 

только,

 

что

 

ихъ

 

много,

 

и

 

что

 

ни

 

однпъ

 

даромъ

 

пе

выдасть

 

наглихъ

 

головъ ".....

 

А

 

когда

 

инснекторъ

 

пригро-

зилъ

 

искліочепіемъ,

 

Жигмановскій

 

просилъ

 

инспектора:

„Дайте

 

намъ,

 

Яковъ

 

Емельяновичъ,

 

перебѣситься;

 

перебе-

симся —

 

все

 

гіройдетъ,

 

какъ

 

рукой

 

спиметъ"!

 

,....

 

Опасаясь,

чтобы

 

этот;,

 

народъ

 

чего

 

нибудь

 

Ш

 

самомъ

 

дѣіѣ

 

не

вздумалх,

 

ипспекція

 

оставила

 

Жигмаповскаго

 

жить

 

въ

семипаріи,

 

въ

 

упованіи,

 

что

 

Жнгмановѵкому

 

одііиъ толь-

ко

 

годъ

 

до

 

оКопчанія

 

курса.

 

II

 

дѣйствптельно,

 

съ

 

выхо-

домъ

 

Жигмаповскаго

 

изъ

 

семипаріи,

 

исчезла

 

и

 

его

 

лы-

царская

 

община,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

ключи

 

этой

 

об-

щины

 

оиъ

 

норучалъ

 

нѣкоему

 

Р—

 

-му.

 

Самъ

 

же

 

Жигма-

новскій —

 

этотъ

 

лыцарь

 

обворожительный

 

п

 

страшный,

способный

 

на

 

вге,

 

окопчнлъ

 

таки

 

полный

 

семипарскій

курсъ;

 

по

 

пе

 

нонгмъ

 

по

 

духовному

 

ведомству,

 

а

 

посту-

пил!,

 

на

 

службу

 

гражданскую.

 

Годъ

 

или

 

два

 

спустя,

ноелѣ

 

окоичапія

 

курса,

 

онъ

 

проЬздомъ

 

былъ

 

въ

   

Перея-
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славѣ,

 

и

 

тут-ъ,

 

къ

 

прзскорбію,

 

долженъ

 

былъ

 

узнать,

 

что

его

 

община

 

вызнана

 

и

 

раскассирована,

 

и

 

убѣдиться,

 

что

община

 

эта

 

была

 

мыльный

 

нузырь,

 

который

 

лопается,

едва

 

выдуютъ

 

его.

 

і:е

 

оставляя

 

ел! да.

//.

 

ІІоповъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О

 

15

 

Ъ

    

И

 

3

 

Д

 

А

 

Н

 

I

 

И

„В

 

О

 

С

 

К

 

Р

 

S

 

G

 

Н

 

А

 

Г

 

О

 

ЧТЕНІЯ"

ВТЬ

  

I8S0

 

Г©Д^.

„Воскресное

 

Чтеаіе"

 

продолжаешь

 

издаваться

 

и

 

въ

текущемъ

 

году.

 

І!ъ

 

составъ

 

его

 

входят'ь

 

статьи

 

слѣдую-

щаго

 

сбдержаніи:

 

Раекрытіе

 

вѣроученія

 

православной

Церкви,

 

особенно

 

истинг,

 

отвергаемых!

 

или

 

изнращае-

ыыхъ

 

лжеучителями,

 

опровержепіе

 

пхъ

 

возраженщ,

 

изь

яспс

 

ніе

 

мѣстг

 

св.

 

Циеанія,

 

особенно

 

тѣхъ,

 

на

 

которыя

они

 

ссылаются,

 

а

 

также

 

и

 

сообщеніе

 

свѣдѣній

 

о

 

книгахъ

и

 

брошюрахъ,

 

направленных^

 

протимъ

 

арётиковъ.

 

Вмѣстѣ

съ

 

симъ

 

въ

 

журналѣ

 

иеопустительно

 

помещаются

 

и

статьи

 

вообще

 

духовно-

 

назидательный,

 

не

 

исключая

 

и

краткихъ

 

ноученій

 

и

 

бесѣдъ

 

объ

 

истинахъ

 

христ.

 

нрав-

ственности

 

съ

 

обличеніемъ

 

современных'!,

 

пороковъ,

 

о

важнѣйшихъ

 

церкоппыхъ

 

обрядахъ,

 

о

 

нодвигахъ

 

св.

угодпнковъ

 

Божіихъ

 

и

 

проявлепіяхъ

 

благодатной

 

силы

Божіей

 

во

 

си.

 

православной

 

Церкви.

 

Сверхъ

 

того

 

при

журналѣ

 

издаются

 

и

 

разсы.чаются

 

подписчика мъ

 

въ

 

видѣ
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безплатпаго

 

прйложенія

 

краткіе

 

решгіозно-нравственные

листки

 

для

 

чтенія

 

народа.

ЦііПа

 

журнала

 

(еженедѣльпаго)

 

съ-

 

пересылкой

 

и

 

до-

ставкой

 

4

 

р.,

 

безъ

 

перес.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

Цѣна

 

листка

 

на

містѣ

 

1

 

к.

 

При

 

выписке

 

не

 

менѣе

 

сотни

 

пересылка

 

на

счетъ

 

редакціи.

 

Требовапія

 

свои

 

подписчики

 

благово.іягь

адресопать

 

такъ:

 

Кіевъ,

 

въ

 

редакцію

 

Воскреснаго

 

Чтенія.

Въ

 

редакціи

 

продаются

 

оставнііеся

 

экземпляры

 

жур-

нала

 

отъ

 

прежнихъ

 

годовъ,

 

начиная

 

съ

 

1884

 

года

 

по

 

2

р

   

съ

 

пересылкою,

 

а

 

также

 

в

 

листки

 

но

 

означепной

 

цѣпѣ"

Редакторъ

 

препод,

 

©ев.

 

Семинаріи

 

свящ.

 

I.

 

Боюродицкій.

ВЫШЛА

 

ВЪ

 

ОВѢТЪ

 

КНИГА:

СБОРНИКЪ

 

НЁОБХОЛИМЫХЪ

 

СВѢДѢНІЙ
О

   

КіІЖІДОМЪ

   

ПРИХОДА

И

 

ІДРЕСЪ-ШЕНДАРЬ

 

ДУХОВЕНСТВА

ПОЛТАВСКОЙ

 

ЕПАРХІИ.

Часть

 

1-я.

 

Полтавскій

 

Учебный

 

Округъ.

УѢЗДЫ:

 

ПОЛТАВСКІЙ,

 

КОНСТАНТИНОГРАДСМЙ,

 

КОВЕЛЯКСКІЙ

КРВМЕНЧУГСКІЙ

 

и

 

ЗѢНЬКОВСКІЙ.

В'ь

 

содержаніе

 

книги

 

вошли

 

свѣдѣнія:

 

о

 

Полтавской

губ.,

 

Полтавской

 

спархіи

 

и

 

духовной

 

консисторіи;

 

о

каждомі,

 

уѣздѣ

 

въ

 

частности

 

съ

 

топографическимъ,

 

гео-

графическішъ

    

и

    

геологичесгсимъ

    

описапіемъ

   

каждаго
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уѣзда;

 

обширность

 

площади

 

и

 

п

 

оцентное

 

отношеніе

угодій

 

въ

 

каждомъ

 

уѣздѣ;

 

кустарное

 

и

 

преимуществен-

ное

 

занятіе

 

жителей

 

въ

 

каждомъ

 

уѣздѣ;

 

число

 

церквей

штатныхъ,

 

кладбищенскихъ

 

и

 

принисныхъ;

 

количество

ружной

 

земли;

 

населеніе

 

по

 

уѣздамъ

 

вообще

 

и

 

штатнаго

духовенства

 

по

 

рангамъ

 

въ

 

частности;

 

число

 

училищъ

 

въ

уѣздѣ,

 

съ

 

подраздѣленіемъ

 

ихъ

 

на

 

миннстерскія,

 

земскія,

церковно-нриходскія

 

и

 

проч.

 

и

 

вознагражденіе

 

за

 

препо-

даваніе

 

по

 

уѣздамъ;

 

капиталы

 

церкви

 

и

 

причта.

Въ

 

частности

 

о

 

каждомъ

    

приходѣ:

 

назвапіе

 

прихода

(село,

 

мѣстечко

    

или

    

города),

    

церковь

    

каменная,

 

или

деревянная

 

и

 

время

    

ея

    

построенія,

 

престолъ,

 

средства

.

 

церкви,

 

руга,

 

дома

 

для

    

причта,

    

жалованье

 

и

    

дохо.ш

причта,

 

наличный

 

составъ

 

штатнаго

 

причта,

 

его

 

служеб-

ное,

 

семейное

 

и

 

матеріальное

 

положеніе,

 

лѣта

    

и

 

проч.;

училище,

    

рѣка,

   

озеро

 

или

 

прудъ,

 

ярмарка

    

и

   

базары

лавки,

   

8аводы,

    

волость,

   

стаиъ,

 

камера

   

миров,

 

судьи,

пунктъ

 

земскаго

 

врача;разстояніе

 

прихода

    

отъ

   

губерн-

сваго

 

и

 

уѣзднаго

 

города,

 

благочиннаго,

 

стана,

 

мироваго

судьи,

 

врача

 

и

 

волости;

 

почтовая

 

станція

 

простая,

    

или

съ

 

выдачею

 

и

 

пріемомъ

 

денежной

 

и

 

другихъ

 

корреспон..

денцій;

 

станція

 

желѣзной

 

дороги

 

и

 

въ

 

какомъ

   

разстоя-

ніи

 

отъ

 

прихода;

 

число

 

родившихся,

   

бракосочетавшихся

и

 

умершихъ

 

въ

 

годъ

 

по

 

каждому

 

приходу;

 

число

 

жите-

лей

 

мужескаго

 

и

   

женскаго

  

пола

 

и

    

какое

   

преимуще-

ственно

 

преобладаете

 

въ

 

приходѣ

 

сословіе,

 

въ

 

сколькихъ

поселкахъ

 

и

 

въ

 

какомъ

 

разстояніи

    

отъ

 

прихода;

 

алфа-

витный

 

указатель

 

приходовъ

 

и

 

причта;

 

мѣстоиребываиіе

благочиныхъ

 

и

 

приходы

 

входящіе

 

въ

 

ихъ

 

составъ;

 

мѣста

станоиихъ

 

киартиръ

 

и

 

голости

   

съ

 

селами,

    

подлежащія

вѣдѣцію

   

каждаго

    

стана;

    

каміры

    

мировыхъ

    

судей

 

ц
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волости

 

входя щія

 

въ

 

ихъ

 

рпіопга;

 

квартиры

 

зедіскихъ

врачей

 

и

 

волости

 

подлежагція

 

ихъ

 

вѣдъпію

 

и

 

помощи;

подробпыя

 

карты

 

каждаго

 

уѣзда

 

отдѣіьно

 

и

 

другія

свѣдѣпія.

Судя

 

по

 

содёржашіо

 

<СБОРНРІКА>,

 

книга

 

эта

 

должна

сдѣлаться

 

шістолыюю

 

и

 

необходимою

 

книгою

 

для

 

духо-

венства

 

Полтавской

 

епархіи,

 

пебезаолезна

 

можетъ

 

быть

земскимъ

 

управамъ,

 

волосгпымъ

 

правленіямъ,

 

судебпымъ

и

 

другимъ

 

учрежденіямъ,

 

а

 

также—небезъинте роена

 

и

всякому

 

мало-мальски

 

любящему

 

свой

 

родной

 

край.

Цѣна

 

„Сборника"

 

безъ

 

пересылки— 80

 

коп.

 

сер.,

 

а

 

съ

пересылкою

 

1

 

руб.

 

сер.

Адресоваться

 

въ

 

г.

 

Полтаву,

 

въ

 

книжный

 

магазипъ

Г.

 

Рогоявленскаю,

 

на

 

Александровской

 

улицѣ;

 

или

 

къ

составите

 

по

 

кпиги—

 

Священнику

 

Григорію

 

Ив.

 

Коломен-

скому,

 

ст.

 

Искровка

 

Х.-Н.

 

ж.

 

дороги,

 

въ

 

с.

 

Чутово.



—

 

о/о

 

—

ПОЛТАВСКОЕ

 

ОЩІЕНІЕ.
Производить

 

продажу

 

закладпихъ

 

съ

 

выигрыша-

ми

 

лисыовъ

 

Госудирстввпиаго

 

Дворянскаго

 

Земель-

наго

 

Банка—

 

подлиниыхъ,

 

сполна

 

оплаченных 1*,,

 

а

также

 

временныхъ

 

свидѣтельетвъ,

 

выдаетъ

 

подъ

нихъ

 

ссуды

 

въ

 

размѣрѣ

 

WO

 

руб.

 

па

 

льготпыхъ

условгяхъ

 

(между

 

прочимъ

 

съ

 

постепенными

 

частич-

ными

 

уплатами).— Влижайшій

 

тиражъ

 

будетъ

 

1-го

мая

 

сего

 

года.

СТРАХУЕТЪ

 

ВЫИГРЫШНЫЕ

 

БИ-

ЛЕТЫ

 

1-го

 

и

 

ІІ-го

 

ЗАЙМОВЪ

 

отъ

 

ти-

ража

 

погащенія

 

ПО

 

85

 

КОПѢЕКЪ

 

за

биіетъ.

Въ

 

случаѣ

 

выхода

 

въ

 

тиражъ

 

билета,

 

Ванкъ

обмѣниваетъ

 

немедленно

 

по

 

пред;

 

явленно

 

ему

квитанціи

 

и

 

билета

 

на

 

другой,

 

не

 

вышедшій

 

въ

тиражъ,

 

билетъ.

СОДЕРЖАНІЕ: — Слово,

 

сказанное

 

въ

 

день

 

явленія

 

Козельщан-

ской

 

чудотворной

 

иконы

 

Богоматери,

 

21

 

февраля

 

1890

 

года.

 

Слово

 

въ

великій

 

пятогсъ,

 

произнесенное

 

30

 

марта

 

1890

 

года

 

въ

 

Подтавскомъ

 

ка-

ѳедральномъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

при

 

архіерепскомъ

 

сдуясеиіи.

 

Биб.ііо-

графическаязамѣтка. —Южно-русскій

 

штунднзмъ

 

Изелѣдованіе

 

священ-

ника

 

Арсенія

 

Рождественскаго.

 

С

 

-ІІетербургъ.

 

1889

 

года.

 

J.V-f-295.

 

Цѣііа

2

 

р.

 

(безъ

 

пересылки).

 

Бесѣды

 

о

 

разныхъ

 

лстинахъ

 

православной

 

вѣрн

протппъ

 

молокамъ

 

и

 

сродныхъ

 

имъ

 

сектаптовъ

 

штундистовъ,

 

бапттиітовъ

и

 

др. —Священника

 

Николая

 

Быстрова.

 

—

 

Пенза. — 1889

 

г.

 

Цѣна

 

66

 

к.,

съ

 

пересылкою

 

1

 

р. —Матеріам

 

для

 

исторіи

 

Переяславско-иолтавской

Семенаріи,

 

за

 

время

 

отъ

 

1832—37

 

гг. —Объявлеиія.

Редакторъ,

 

йнспекторъ

 

Семинаріи

 

Д.

 

Орлооъ.

Иеч.

 

съ

 

разр

 

мѣсгн.

  

Духовной

 

Цензуры

 

1

  

мая

 

1890

 

г.




