
1

 

іюня^

                  

Л»

   

1в"Й-

                

1900^щр

г\

 

ХѴ^

 

А

 

-В

 

С

 

А^

 

р

     

і

ІІІШІШІЫІІ

 

ЩІІІШІ.
ЧІСТЬ

 

НЕОФФШХІШНІЯ.
1 1

1

           

СЛОВО
ІТЭО

на

 

21-е

 

мая

 

1900

 

года,

 

произнесенное,

 

на

 

Архіе-
ренскомъ

 

служеніи,

 

въ

 

церкви

 

Нетровскаго

 

Пол-
тавскаго

 

кадет

 

скаго

 

корпуса.

Какое

 

богатое

 

обиліе

 

предметовъ

 

благочестиваго

 

о

 

Господѣ

торжества

 

представляетъ

 

нынѣшній

 

день!

 

Уже

 

одно

 

столь

благолѣпное

 

первосвятительское

 

служеніе

 

въ

 

семъ

 

св.

 

храмѣ

учебно-воспитательна

 

го

 

дома

 

придаетъ

 

здѣсь

 

ему

 

—

 

нынѣш-

нему

 

дню

 

особый

 

священнорадостный

 

видъ;

 

по

 

богослужеб-

ному

 

же

 

содержанію

 

своему

 

онъ

 

исполненъ

 

разнообразия

самыхъ

 

спѣтлыхъ

 

воспоминаній:

 

мы

 

празднуемъ

 

нынѣ

 

славу

Воскресшаго

 

Господа,

 

Христа

 

Жизнодавца;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

стоя

 

на

 

духовномъ

 

переходѣ

 

отъ

 

празднества

 

Вознесенія

Господа

 

Іисуса

 

на

 

небо

 

къ

 

радости

 

о

 

ниспосланіи

 

Имъ

 

въ

міръ,

 

отъ

 

Отца,

 

Духа

 

Святаго

 

всяисполняющаго,

 

вдохнов-

ляемся

 

дивнымъ

 

откровеніемъ

 

помощи

 

Его

 

-

 

„Царя

 

Небес-

наго"

 

въ

 

единомысліи

 

св.

 

отцевъ

 

Церкви,

 

соборно

 

огра-

дившихъ

 

нѣкогда

 

истину

 

Христову

 

отъ

 

пагубнаго

 

для

 

цер-

кви

 

еретическаго

 

зломыслія;

 

чествуемъ

 

святыню

 

Владимір_

ской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

прославленіе

 

Богомъ

 

трехъ

св.

 
князей

 
Муромскихъ;

   
и

 
еще, —духовное

 
ликованіе

 
наше
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сугубѣйше

 

оживляется

 

^памятію"

 

о

 

великомъ

 

и

 

равно-

апостольномъ

 

царѣ

 

Константинѣ,

 

съ

 

его

 

доблестною

 

матерім

Еленою,

 

положившемъ

 

конецъ

 

темному

 

владычеству

 

языче-

ской

 

силы

 

во

 

вселенной

 

и

 

возвезичившемъ

 

знаменіе

 

спаси

тельнаго

 

креста

 

Христова.

 

Все

 

это

 

въ

 

совокупности,

 

для

духовнаго

 

созерцанія

 

христіанскаго

 

,

 

является

 

нѣкіимъ

 

цвѣт-

никомъ,

 

среди

 

коего

 

обоняете

 

я

 

блаюуханіе

 

благодати

 

Бо-

жіей,

 

дающей

 

вѣрующему

 

сердцу

 

сладостный

 

ощущевія

славы

 

Божіей

 

во

 

святѣй

 

Христовой

 

Церкви.

 

Изъ

 

всего

 

же-

этого

 

чествовать

 

памяти

 

царственнаго

 

равноапостола,

 

соб-

ственно

 

для

 

насъ

 

—

 

дѣятелей

 

въ

 

этомъ

 

учебно-воспитатель-

номъ

 

домѣ,

 

составляешь

 

каиближайшій

 

предыетъ

 

молитвен-

наго

 

вниманія:

 

„нынѣ

 

мы

 

вправѣ

 

сказать — нашь

 

домашній

праздникъ";

 

сегодня

 

—

 

тезоименитство

 

Его

 

Императорскаго

Высочества,

 

Благовѣрнаго

 

Государя

 

Великаго

 

Князя

 

Кон-

стантина

 

Константиновича,

 

носяіцаго

 

имя

 

равноааостольнаго

царя,

  

какъ

 

Своего

 

небеснаго

   

покровителя.

Недавно,

 

всемплостивѣйшею

 

волею

 

Великаго

 

Самодержца

Русскаго

 

царства,

 

въ

 

лицѣ

 

нынѣшняго

 

Аягустѣйшаго

 

Имя-

нинника,

 

данъ

 

высшій блюститель

 

всѣмъ

 

военноучебнымъ

 

заведе-

ніямъ

 

дорогаго

 

отечества,

 

и

 

каждый

 

изъ

 

иасъ,

 

въ

 

своемъ

иравославномъ

 

русскоыъ

 

сердцѣ,

 

помышляетъ

 

о

 

Немъ,

 

какъ

объ

 

Избранникѣ

 

Божіемъ,

 

отъ

 

Коего,

 

какъ

 

отъ

 

царствен-

наго

 

Радѣтеля,

 

станеть

 

исходить

 

особая

 

жизненность

 

въ

область

 

Его

 

начальственнаго

 

вѣдѣнія

 

—

 

къ

 

вящшей

 

чести

для

 

послѣдней;

 

въ

 

духѣ

 

таковыхъ

 

помышленій

 

мы

 

сразу,

при

 

перв

 

омъ

 

слышаніи

 

о

 

таковомъ

 

начальственномъ

 

назяаченіи

Его,

 

почувствовали

 

въ

 

себѣ

 

подъемъ

 

духовныхъ

 

силъ.

Всегда

 

содержимое

 

въ

 

благоустройствѣ

 

и

 

постоянно — и

 

до-

селѣ

 

— совершенствуемое

 

въ

 

своей

 

внутренней

 

жизни

 

заве-

дете,

  

„наше",

  

прониклось

 

самыми

 

свѣтлыми

  

упованіями.

И

 

вотъ,

 

на

 

дняхь,

 

бытописаніе

   

ІІетровскаго

   

кадетскаго

корпуса

 
пополнилось

 
событіемъ,

 
съ

 
толикимъ

   
нетерпѣніемъ
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жданнымъ

 

и

 

повѣявшиыъ

 

на

 

нашъ

 

„муравейникъ"

 

благодат-

ной

 

силой;

 

совершилось — можно

 

сказать

 

—

 

плѣненіе

 

сердецъ

духомъ

 

истинно

 

отеческой

 

любви

 

и

 

высокопросвѣщеннаго

вниманія;

 

высказано

 

наконецъ

 

благоволеніе

 

Августѣйшаго

ТІо-ѣтителя

1

             

ГОЛ
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Нужно

 

ли,

 

благородные

 

питомцы,

 

воспроизводить

 

въ

вашихъ

 

воспоминаніяхъ

 

то,

 

что

 

принесено

 

сюда

 

симъ

 

пог

сѣщеніемъ!

 

У

 

васъ

 

теперь

 

не

 

сходитъ

 

съ

 

языка

 

говоръ

 

о

чудномъ

 

воздѣйствіи

 

на

 

васъ

 

столь

 

трогающихъ

 

васъ

 

зна-

ковъ

 

сердечнѣйшаго

 

обращенія;

 

не

 

прошло

 

оно

 

для

 

васъ,

какь

 

мимолетное

 

видѣніе;

 

глубоко

 

и

 

навсегда

 

залегло

 

оно

 

у

васъ.

 

какъ

 

притяженіе

 

всеиокоряющей

 

любви.

 

Вышло

 

нѣчто

дѣйствительно

 

трогательное

 

и

 

ласкательное

 

для

 

вашей

чести,

 

но

 

— соображайте — и

 

внушительное,

 

вызывающее

 

васъ

къ

 

чему-то

 

не

 

маловажному...

Да,

 

слѣдуетъ

 

ожидать,

 

что

 

вы,

 

чуткимъ

 

сердцемъ

 

своимъ,

болѣе

 

и

 

болѣе

 

уразумѣете,

  

чѣмъ

 

и

 

какъ

 

отвѣчать

 

на

 

столь

высокое

 

благоволеніе,

  

дышащее

  

надеждой

    

на

   

ваше

    

само-
.....

дѣйственное,

 

свободное,

    

непринужденное

 

вниманіе

   

къ

 

сво-
ѵ

                                                                

' '

 

*

 

/

 

у
ему

 

собственному

  

достоинству;

   

слѣдуетъ

    

наконець

   

думать,

что

 

вы

 

уже

 

возъимѣли

 

не

 

малую

 

боязнь,

 

на

 

сей

 

разъ,

 

уро-

нить

 

себя

 

и

 

недостатком!,

 

именно

 

собственнаго

 

блюденія

себя

 

не

 

оправдать

 

надеждъ

 

на

 

васъ,

 

доПустнвъ

 

на

 

лица

свои

 

краску

 

стыда;

 

и

 

это

 

говорится

 

въ

 

разсуждеши

 

совер-

шенствования

 

вашего

 

сколько

 

познаніями,

 

столько — и

 

даже

болѣе

 

-

 

охраненіемъ

 

въ

 

себѣ

 

добрыхъ

 

нравовъ;

 

не

 

упускайте

изъ

 

виду

 

и

 

высшей

 

учебно-воспитательной

 

задачи

 

вашей

 

—

служить

 

во

 

славу

 

Вожію,

 

саоспѣшествуя

 

достоинству,

 

ве-

личію

 

и

 

благоденствію

 

сихъ

 

трехъ

 

завѣтныхъ

 

русскихъ

сокровищъ, — св.

 

Вѣры,

 

Царя

 

и

 

Отечества;

 

теперь

 

вы

 

уго-

товляетесь,

 

значитъ,

 

на

 

дѣло

 

Божіе,

 

а

 

относительно

 

тако-

ваго

 
дѣла

 
св.

  
апостолъ

 
настойчиво

 
пишетъ:

    
будьте

   
тща-
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нгемъ

 

не

 

лѣпивы,

 

дг/хомъ

 

горяще,

   

Господеви

 

работающе
(Рим.

   

12.11).

Да

 

пребываетъ

 

же

 

вину

 

преизобильное

 

благословеніе

 

на

Августѣйшемъ

 

Имянинникѣ,

 

при

 

мысли

 

о

 

Коемъ

 

у

 

насъ

неизбѣжно

 

оживляются

 

въ

 

душѣ

 

пожеланія

 

всего

 

благопрі-

ятотвующаго

 

Его

 

немалотруднымъ

 

начальственнымъ

 

подви-

гамъ.

 

Да

 

услышитъ

 

Господь

 

наши

 

усердныя

 

моленія

 

о

Немъ,

  

о

 

Его

 

здравіи

 

и

 

благотворномъ

   

служеніи. — Аминь.

Протоіерей

   

Евѳимій

 

Исаенко.
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Значеніе

 

дня

 

сошествія

 

Святаго

 

Духа

 

въ

 

исторіи
Церкви

 

Христовой.
»

День

 

сошествія

 

Св.

 

Духа

 

имѣетъ

 

величайшее

 

значеніе

 

въ

исторіи

 

Церкви

 

Христовой.

 

Это

 

отмѣчастъ

 

уже

 

самъ

 

апостолъ

Лука,

 

когда

 

въ

 

концѣ

 

своего

 

Евангелія

 

предуказываетъ

 

на

это

 

событіе,

 

приводя

 

обѣтованіе

 

Спасителя:

 

се

 

Азъ

 

П0СЛЮ

обѣтованіе

 

Отца

 

Моего

 

па

 

вы:

 

вы

 

же

 

сѣдите

 

во

 

градѣ

Іерусалимшѣ,

 

допдеже

 

облечетеся

 

силою

 

свыше

 

(Лк.

XXIV,

 

49);

 

первая

 

глава

 

книги

 

Дѣяній

 

Апостольскихъ

 

также

повторяетъ

 

обѣтованіе

 

(50

 

ст.)

 

и

 

предуготовляетъ

 

исполненіе

его.

 

Въ

 

самомъ

 

повѣствованіи

 

о

 

Пятидесятницѣ

 

главное

значеніе

 

дня

 

полагается

 

въ

 

сошесгвіи

 

Св.

 

Духа

 

и

 

сопро-

вождавшихъ

 

его

 

явленіяхъ.

 

Чтобы

 

выяснить

 

въ

 

какихъ

 

отно-

шеніяхъ

 

имѣетъ

 

аначеніе

 

это

 

событіе,

 

необходимо

 

разсмот-

рѣть

 

нѣкоторыя

 

нодробности

 

происшедшаго

   

въ

 

день

   

Пяти-

Христосъ

 

Спаситель

 

Своею

 

дѣятельностію

 

на

 

землѣ

 

поло"

жилъ

 

основаніе

 

Церкви:

 

Онъ

 

основалъ

 

общество,

 

соеди-

ненное

 

вѣрою

 

въ

 

Него,

 

какъ

 

Обѣтованнаго

 

Мессію;

 

жпз-

ненныя

 

начала

 

этого

 

общества

 

должны

 

были

 

служить

зерномъ

 

для

 

дальнѣйшаго

 

распространенія

    

Церкви

   

во

   

всѣ
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послѣдующія

 

столѣтія.

  

Но

 

Христосъ

 

сказадъ,

  

что

 

если

 

зерно,

падши

 

на

 

землю,

  

не

 

умретъ,

    

то

 

останется

    

«дно,

 

—

 

а

   

если

умретъ,

 

то

 

принесегъ

 

многій

   

плодъ.

    

Саиь

 

Онъ

    

во

     

врем»

Своего

 

пребыванія

 

на

 

землѣ

 

былъ

 

источником ь

 

божественной

жизни,

 

которая

   

отъ

  

Него

   

должна

   

была

    

распространиться

на

 

все

 

человѣчество;

    

но

 

эта

 

жизнь

   

дока

   

зак

 

лючалась

   

въ

Немъ

 

одномь.

   

Апостолы

 

оыли

 

еще

 

во

 

всецвлой

 

зависимости

отъ

 

чувственнаго

 

явленія

  

и

 

присутствія

 

Христа

 

и

 

отъ

 

внѣіч-

няго

 

Его

 

руководства.

  

Хотя

 

они

 

изъ

 

обращенія

 

со

 

Христомъ

и

 

Его

 

духовнаго

 

воздѣйствія

   

на

 

нихъ

 

уже

 

получили

 

начала.

божественной

 

жизни,

 

но

   

они

 

еще

 

не

 

ѵсвоили

 

ихъ

 

самостоя-
■

тельно,

  

не

 

сдѣлали

 

ихъ

   

собственяымъ

 

достояніемъ,

  

одушев-
]

                                     

л

   

6*Л

   

ІѴѵ.

ляющимъ

 

цринципомъ

   

своей

 

жизни.

   

Поэтому

 

то

 

они

 

и

 

могли
.

 

■■

 

і
еще

 

думать,

  

что

   

для

 

нихъ

  

погибло

  

все,

   

рушились

 

всѣ

 

ихъ

надежды,

  

когда

 

Тотъ,

  

Который

 

былъ

   

для

 

нихъ

    

все,

    

уда-
>■■■'..

лился

 

отъ

 

ихъ

    

чувственнаго

    

взора

    

(ср.

  

Лк.

  

XXIV,

  

21)..

Умергаій

 

долженъ

  

былъ

 

явиться

 

имъ

  

въ

 

новой

 

формѣ

 

бытія,

возвышенной

 

надъ

 

областью

 

смерти,

 

какъ

   

божественно

 

жи-

вущій,

    

надъ

 

Которым ь

    

смерть

    

не

 

имѣетъ

   

никакой

 

силы,

чтобы

 

поднять

 

ихъ

    

до

 

сознанія

    

такого

 

общенія

 

съ

 

Нимъ,.
гон

 

уааоа

                  

втэин

 

й
которое

 

ничѣмъ

 

болѣе

 

не

 

можетъ

 

быть

 

прервано.

    

Онъ

 

не-

ожиданно

 

являлся

 

между

 

ними,

 

давалъ

 

осязательно

 

чѵвство-

; oil,- J

                 

■

  

л ;

   

і'і.

        

а,

                

л

 

оипщонндэ

   

.aubg
вать

 

Свое

 

присутствіе

   

и

 

опять

   

исчезалъ

   

изъ

   

ихъ

   

среды,
.

 

.

                            

і

       

і

 

.

 

■

 

.

   

;п.

 

bjij

 

і

 

!>с1;ід

 

амо
чтобы

 

они

 

постепенно

  

привыкли

   

къ

 

той

 

мысли,

    

что

 

можно
|

    

.

 

.

                

ОІ

   

■

 

:

     

Н

                                 

''.)

    

,МІЦ9ТЯМ0']0сІ

    

d">
быть

 

въ

 

духовномъ

 

общеніи

    

съ

 

Нимъ

    

даже

   

тогда,

     

когда

Онъ

 

не

 

предстоитъ

 

ихъ

 

чувственному

 

взору.

    

Всѣ

    

эти

   

не-
[II

   

эй
однократный

 

впечатлѣнія,

  

которыя

 

оставлялъ

    

въ

 

нихъ

    

яв-
оинѳатзд

лявшійся

 

между

 

ними

    

по

    

Своемъ

    

воскресеніи

   

Спаситель,

были

 

важпымъ

 

предуготовленіемъ

  

къ

 

имѣющему

  

послѣдовать

великому

 

событію.

 

Особенно

 

важно

 

то,

  

что,

  

являясь

   

между

ними

 

и

 

возвѣщая

 

миръ,

   

Онъ

  

повторялъ

    

имъ,

     

что,

     

какъ

Огець

 

цослаль

 

Его,

 

такъ

 

и

 

Онъ

 

посылаетъ

 

пхъ,

    

что

    

они

получать
 

Духа
 

Святаго,
  

Который
 

сдѣлаеть
 

ихъ
 

способными
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.ОНО

      

.

                                                           

-

  

.

                        

fa
'выполнить

 

то

 

призваніе,

    

къ

  

которому

    

Онъ

    

предназначилъ

ихь.

 

Предъ

 

вознёсеніемъ

 

Своимъ

 

Онъ

 

повелѣлъ

 

имъ

 

отъ

Іерусалима

 

не

 

отлучатися,

 

по

 

ждати

 

обѣтованія

 

Отча,

еже

 

слышасте

 

отъ

 

Мене:

 

япо

 

Іоаннъ

 

убо

 

крестилъ

 

есть

васъ

 

водою,

 

вы

 

же

 

имаше

 

креститесл

 

Духомъ

 

Овятымъ

tie

 

по

 

мнозѣхъ

 

сихъ

 

днехъ...

 

пріимете

 

силу,

 

пашедіщ
Святому

 

Духу

 

на

 

вы

 

и

 

будете

 

Ми

 

свидѣтеліе

 

во

 

Іеру-

салимѣ

 

же

 

и

 

во

 

всей

 

Іудеи

 

п

 

Самарги,

 

и

 

даже

 

до

 

пос-

■Л/ьдішхъ

 

земли

 

(Дн.

 

I,

 

4

 

—

 

5.

 

8).

 

Еще

 

раньше

 

того

 

Спа-

ситель

 

въ

 

прощальной

 

бесѣдѣ

 

сказалъ

 

Апостоламъ:

 

Уне

вамъ

 

есть,

 

да

 

Азъ

 

иду;

 

аще

 

бо

 

нейду

 

Азъ,

 

Утѣгиителъ

не

 

пріидетъ

  

къ

 

вамъ:

   

аще

 

ли

 

же

 

иду,

   

послю

   

Его

   

къ

вимъ.

 

Егда

 

же

 

пріидетъ

 

Онъ,

 

Духъ

 

истины,

 

наставать
s-/.\\

          

г--.--

               

і

 

оііЬіпои. .л-іпи
еы

 

на

 

всяку

 

истину—

   

Онъ

 

Мл

   

прославитъ,

   

яко

   

отъ

Моего

 

пріиметъ

 

и

 

возвѣститъ

 

вамъ....

    

Той

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

о

 

Мнѣ

 

(Ін.

 

XVI,

 

7.

  

13.

  

14;

 

XV,

  

2

 

6).

     

Такимъ

образомъ,

  

Обѣтованный

 

Утѣшитель

  

прославить

 

Іисуса,

   

какъ

Христа

 

Мессію,

  

дастъ

 

свидѣтельство

 

о

  

Немъ,

   

какъ

 

о

   

Сынѣ

Божіемъ,

  

облечетъ

 

ихъ

 

силою

 

свыше

 

для

   

проповѣди

 

о

 

Немъ

и

  

наставить

   

„на

 

всяку

 

истину".
-91L

  

<ПіО

      

-■

                                                                                

,

Ученики

 

ждали

 

исполненія

 

этого

  

обѣтованія

    

со

 

дня

   

на
■оатэ'я

           

.-.■.■•

                                                        

„

 

■

день,

   

единодушно

 

пребывая

   

„въ

  

молитвѣ

 

и

 

моленш".

 

Подь

руководствомъ

  

двѣнадцати

   

„малое

 

стадо*

 

вѣрующихъ,

 

вмѣстѣ
.

   

I

         

ОТ!'

       

sin

       

'
съ

 

Богоматерію,

   

сознавало

 

себя

   

особымъ

    

обществомъ,

    

от-
:

                                                                                                        

■

  

лтмо
личнымь

  

отъ

  

окружающаго

 

его

  

міра,

    

и

    

потому

    

проводило
аЯ

    

.

               

інн

                         

і

                 

і

  

ааѵ

время

 

обособленно,

    

хотя

   

уже

    

не

 

при

  

запертыхъ

    

дверяхъ,
ы

             

tin
какъ

 

было

 

непосредственно

   

послѣ

  

воскресенія,

    

ибо

 

со

 

вре-
,,

    

.

мени

  

вознесенія

  

Господа

 

исчезъ

    

всякій

    

страхъ;

    

„великая

радость"

  

исполняла

 

ихъ

 

сердца,

   

такъ

   

что

 

уста

    

ихъ

    

были

исполнены

    

хвалы

    

и

   

благодаренія

      

(Лк.

    

ХХІѴ.

   

52

  

ст.).

Апостолы

 

еще

 

не

 

выступали

 

на

 

поприще

    

открыта

 

го

 

выпол-
і5

 

О

 

О

             

. '

 

і

 

'
ненія

   

своего

    

призванія,

     

не

 

нарушали

     

обычнаго

    

теченія

жизни
 

іудеевъ
 

проповѣдью

 
объ

 
Іисусѣ

 
Христѣ.

 
Рыбари

 
еще
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не

 

закидывали

   

сѣти,

    

чтобы

   

пріобрѣсти

    

новыхъ

    

членовъ,

для

 

Царствія

 

Божія.

 

Всему

 

свое

 

время,

 

часъ

 

пробилъ,

 

когда

пришелъ

 

день

 

Пятидесятницы.

Праздникъ

 

Пятидесятницы

   

увтановленъ

 

былъ

 

для

   

торже-

етвеннаго

 

всенародная

 

благодаренія

 

Богу

 

за

 

новые

   

плоды,

такъ

    

какъ

    

къ

   

пятидесятому

   

дню

   

отъ

    

Пасхи

   

въ

    

Пале;

стинѣ

 

кончалась

   

жатва, —на

   

поляхъ

 

добирались

   

послѣдніе

колосья

    

пшеницы.

    

Окончивъ

    

собираніе

    

пшеницы,

    

іудеи

пекли

 

изъ

 

нея

 

хлѣбы

 

и

 

выбирали

 

лучшихъ

 

животныхъ

 

изъ
.

 

г .ііін>Яі>.'.

 

вгнтаяшГата

    

зяэдпкя.лі
своихъ

 

стадъ

 

для

 

принесенія

 

ихъ

 

въ

 

жертву.

 

Торжествен-

ность

 

этого

 

праздника

 

возвышалась

 

еще

 

тѣмъ,

 

что,

 

по

іудейскому

 

преданію,

 

этотъ

 

праздникъ

 

должень

 

быть

 

росвя-

щаемъ

 

воспоминанію

 

о

 

дарованіи

 

закона

   

ца

 

Синаѣ,

  

посліѴ

довавгаемъ

 

въ

 

пятидесятый

 

день

 

послѣ

 

первой

 

Пасхи,

 

совер-
і

   

jo

 

«гиг

                       

IB

     

l

      

готэ

    

и

 

г.

 

>i..-

шенной

 

евреями

 

вь

 

Египтѣ.

 

Праздникъ

 

Пятидесятницы

 

былъ

изъ

 

числа

 

тѣхъ

 

трехъ

 

великихъ

 

праздниковъ,

 

на

 

которые

каждый

 

іудей,

 

какъ

 

бы

 

далеко

 

отъ

 

Іерусалима

 

ни

 

жилъ,

при

 

первой

 

возможности

 

спѣшидъ

 

въ

 

святой

 

городъ,

 

4TOOKL;

принести

 

установленную

 

жертву, -т-это

 

считали

 

своею

 

обя-

занности

 

не

 

только

 

палестинские,

 

но

 

и

 

внѣ-палестинскіе

іудеи,

 

жившіе

 

во

 

всѣхъ

 

странахъ

 

извѣстнаго

 

тогда

 

міра,

Въ

 

Іерусалимѣ

 

около

 

этого

 

времени

 

можно

 

было

 

встрѣтить

іудеевъ,

 

пришедшихъ

 

изъ

 

Рима,

 

Египта,

 

Крита,

 

..Аравіи,

Месопотаміи,

 

изъ

 

всѣхъ

 

областей

 

Малой

 

Азіи, — изъ

 

„вся,-

каго

 

народа

 

подъ

 

небесами,"

 

а

 

также,

 

и

 

прозелитовъ

 

изъ

разныхъ

 

языческихъ

 

яародовъ.

        

. іщи

    

шш

                  

т

Насталъ

 

день

 

праздника

 

Пятидесятницы.

 

Былъ

 

первый

часъ

 

молитвы,

 

около

 

трехъ

 

часовъ

 

утра.

 

„Безчисленныя

толпы

 

народа

 

устремились

 

къ

 

храму

 

для

 

молитвы

 

и

 

жертво-

приношеній.

 

Площадь

 

стонала

 

отъ

 

разноязычныхъ

 

массъ

народа.

 

Продавцы

 

жертвенныхъ

 

животныхъ

 

громко

 

зазывали,

покупателей.

   

Левиты

 

и

 

священники

   

торопливо

  

перебѣгали

между народомъ,    исполняя разныя священиическія   обязан-
fun    аѵ.іжок  ..liKUQX  <гпояд ou  иімі>?,г< j*"  «»w           i
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Г/ТіЖНГ

        

ТІГІ.І

 

"іНГШІ
«ости.

 

Дымъ

 

и

 

пламя

 

жертвоприношешй

 

высоко

 

подни-

мались

 

съ

 

жертвенниковь.

 

Книжники

 

и

 

фарисеи

 

глубоко-

мысленно

 

слѣдили

 

за

 

направленіемъ

 

дыма

 

и

 

толковаии

 

про-

стодушному

 

народу,

 

что

 

велика

 

милость

 

Іеговы

 

къ

 

избран-

ному

   

народу,

    

что

    

скоро

    

придетъ

 

обѣтованный

    

Мессія

   

и
'

    

■■

       

;

 

,

  

|

 

;і

      

іГЛ

      

<ГЛвЯ
«возстановитъ

 

Израилю

 

царство

 

великое

 

и

 

славное, — понн-

женнымъ

 

голосомь

 

прибавляли

 

они,

 

ооязливо

 

оглядываясь

на

  

римскую

 

стражу."

    

Такъ

    

рабы

  

вётхаго

 

завѣта

   

торжест-

ГЯІІ

                                     

.

   

[Н11

  

..'

     

В

    

.-

 

jilOIdH

    

н

    

ыЫіЛ

   

ПОИ

    

.1.

           

!

        

I
вовали

 

день

 

ѵстановленія

 

закона,

 

не

 

вѣдая,

 

что

 

сила

 

закона
-иааі

              

'

             

в,

        

I

         

іг

             

і

   

ні.д

 

d-датз

  

<г
миновала

 

и

  

настала

  

благодать.

   

Представители

 

новаго

 

завѣта

въ

 

это

  

время

  

находились

 

въ

  

„домѣ,"

   

пребывая

   

„единодушно

вкупѣ"

  

(Дн.

   

I,

   

1.

  

2).

  

Мѣсто

   

собранія

   

вѣрующихъ

  

названо

просто

   

„домомъ,*'

 

почему

  

большая

  

часть

 

древни хь

 

и

 

новыхъ

■

 

I

                  

клоп

 

лііаі
изслѣдователей

    

считаютъ

  

его

  

тожественнымъ

  

съ

   

горницей,

о

  

которой

 

говорится

 

въ

 

Дн.

   

I,

   

13.

  

Что

 

Духъ

 

Святый,

 

Кото-

рый

 

дышетъ,

 

идѣЖе

 

хощетъ,

  

въ

 

своемъ

 

откровенш

 

не

 

могъ

■быть

 

стѣсняемъ

  

онрецѣленнымъ

  

мѣстомь,

   

хотя

  

бы

  

то

 

и

 

свя-

ли

  

.іхшіііЬ"»

  

нт;

      

ком!
щеннымь

 

центромъ

  

петхозявѣтной

 

теократіи,

  

это

 

само

 

сооою

понятно;

  

однако

  

болѣе

  

вѣскія

  

да'нныя

   

говорятъ

  

за

   

то,

  

что

подъ

  

„домомъ"'

 

нужно

 

разумѣть

 

одно

 

изъ

 

тѣхъ

 

30

   

помѣще-

ній,

    

который,

    

но

    

свидѣтельству

   

Іосифа

   

Флавія

    

(Antiquit.

VII 1 .

 

3.2),

  

устроены

 

были' Иродом ь

 

вокрѵгъ

  

главнаго

 

'зданія
піякп/

        

'■

                  

ИТПИИЯ

        

'

                     

ГХШП

                    

•

 

'

        

U7J
храма

 

и

 

предназначены

 

были

 

для

 

богослужеоныхъ

 

собрашй:

 

1 )
..,,

  

'

    

I

 

Q,

 

fe '.r

               

.

                          

віидтопо

iTfL

                                                                                

0QB1I
стно

 

преданные

 

ветхозавѣтному

 

культу

 

(ср.

 

Дн.

 

III,

 

1),

въ

 

такой

 

важный

 

праздникъ!

 

какъ

 

Пятидесятница,

 

могли

оставаться

 

въ

 

частномъ

 

домѣ,

 

когда

 

всѣ

 

устремлялись

 

къ

храму

 

для

 

молитвы

 

и

 

жертвоприношеній.

 

2)

 

Особенно

 

это

не

 

мыслимо

 

въ

 

часъ

 

утренней

 

молитвы

 

(часъ

 

третій),

 

когда,

по

 

ясному

 

указанно

 

Апостола

 

Петра

 

(ст

 

15),

 

произошло

•событіе;

 

3)

 

быстрое

 

стеченіѳ

 

громадной

 

толпы

 

народа

 

(ст.

6)

 

объяснимо

 

только

 

въ

 

томь

 

случаѣ,

 

если

 

м петом ь

 

событія

«лужило

 
одно

 
изъ

 
зданій

 
во

 
дворѣ

 
храма,

 
можеть

 
быть

 
то

же  самое,    которое    потом ь    названо    притвором и    Соломона
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, п

     

ітт

   

,,\

   

г,

                                                                

soap
{Дн.

 

Ill,

  

11).

  

Къ

 

этому

 

можно

 

еще

 

присоединить

 

и

 

то,

 

что,
■

 

■,'_.

                                                                                                                                   

...

по

 

свидѣтельству

 

св.

 

Кирилла

 

Александрійскаго

 

и

 

блаж.

Іеронима,

 

на

 

мѣстѣ

 

этого

 

дома,

 

именно

 

па

 

горѣ

 

СЧопѣ,

впослѣдствіи

 

выстроена

 

великолѣпная

 

церковь,

 

называвшаяся

верхнею

 

или

 

церковію

 

Апостоловъ.

Апостолы

 

и

 

съ

 

ними

 

всѣ

 

вѣруюиііе,

 

которыхъ

 

было

 

около

ста

 

двадцати

 

(Дн.

 

І^

 

16),

 

несомнѣнно

 

предавались

 

молитвѣ

и

 

размышляли

 

о

 

пережитомъ.

  

Сколько

 

событій,

  

самыхъ

  

ве-

і

    

ОІІіП(Г)
ликихъ,

 

страганыхъ

 

и

 

радостныхъ,

 

совершилось

 

въ

 

это

 

не-

давнее

 

время!

 

Прошло

 

только

 

три

 

съ

 

половиною

 

года

 

съ

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

Іпсусъ

 

Назаряпинъ

 

своимъ

 

властнымъ

 

сло-

вомъ

 

оторваль

 

ихъ

 

отъ

 

уоогихъ

 

занятіи,

 

и

 

они

 

пошли

 

за

нимъ...

 

Уже

 

одного

 

того,

 

что

 

они

 

пережили

 

за

 

это

 

время

и

 

чему

 

были

 

свидѣтелями,

 

было

 

достаточно,

 

чтобы

 

сдѣлать

изъ

 

нихъ

 

люди

 

сосредоточенных^,

 

способныхъ

 

глубже

 

про-

никать

 

въ

 

смыслъ

 

и

 

цѣль

 

служенія

 

Христова,

 

чѣмъ

 

это

было

 

прежде.

 

Но

 

еще

 

къ

 

большей

 

сосредоточенности

 

распо-

лагало

 

ихъ

 

ожиданіе.

 

Того

 

обѣтованнаго

 

имъ

 

Утѣшителя,

Который

 

облечетъ

 

ихъ,

 

по

 

обѣтованію,

 

силою

 

свыше

 

и

 

на-

учитъ

 

всему,

 

что

 

еще

 

смутно

 

они

 

сознавали.

 

Если

 

принять

во

 

вниманіе

 

это

 

настроеніе

 

духа,

 

то

 

можно

 

съ

 

увѣренностыо

полагать,

 

что

 

молитва

 

ихъ

 

имѣла

 

своймъ

 

предметомъ

 

то,

что

 

всецѣло

 

наполняло

 

ихъ

 

души,

 

именно,

 

чтобы

 

въ

 

день

народнаго

 

торжества

 

въ

 

воспоминаніе

 

дарованія

 

закона

 

на

горѣ

 

Синаѣ

 

при

 

столь

 

величественной

 

обстановкѣ,

 

данъ

былъ

 

новый

 

законъ

 

благодати

 

чрезъ

 

посольство

 

обѣтован-

наго

 

Духа.

 

И

 

дѣйствительно

 

исполнилось

 

то,

 

что

 

было

 

пред-

метомъ

 

ихъ

 

пламеннаго

 

желанія

 

и

 

молитвы,

 

что

 

обѣщалъ

имъ

 

Господь:

 

всѣ

 

бывшіе

 

въ

 

домѣ

 

почувствовали

 

себя

 

въ

неизъяснимомъ

 

новомъ

 

состояніи,

 

проникнутыми

 

духомъ

 

ра-

дости

 

и

 

силы,

 

объятыми

 

одушевленнымъ

 

желаніемъ

 

свидѣ-

тельствовать

 

о

 

благодати

 

искупленія,

 

дѣйствіе

 

которой

она
   

ощутили

 
въ

 
себѣ.

  
Чрезвычайный

  
внѣшнія

 
явленія

   
со-
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провождали

 

величайшее

 

событіе

 

въ

 

мірѣ

 

духовномъ

 

и

   

были

для

 

нихъ

   

чувственнымъ

   

образомъ

   

того,

    

что

    

совершилось

внутри

 

ихъ.

   

Внезапно

   

сдѣлался

 

необыкновенный

   

шумъ

 

съ

неба,

  

какъ

 

бы

 

отъ

    

бурнаго

  

вѣтра:

  

что-то

   

неслось

 

оттуда,

куда

 

взошелъ

 

Іисусъ,

 

разсѣкая

 

воздухъ

 

и

  

производя

 

своимъ

движеніемъ

 

шумъ,

 

который

 

слышали

   

толнившіеся

   

во

 

дворѣ

храма;

  

эта

 

сокровенная

 

сила

   

устремиларь

 

на

 

мѣсто

 

пребы-

ванія

 

вѣрующихъ

   

во

 

Христа

 

и,

   

проникнувъ

 

внутрь,

 

испол-

нила

 

собою

 

весь

   

домъ.

   

Въ

   

тоже

 

время

  

послѣдовало

   

новое

явленіе:

   

какъ

 

бы

   

пламя

 

огненное

   

освѣтило

 

домъ

   

и

 

раздѣ-

ляющіеся

   

языки

 

его

   

почили

   

по

 

одному

    

на

    

каждомъ

    

изъ

нихъ.

 

И.

 

исполпишася

 

ecu

  

Духа

 

Свята

 

и

 

начата

 

гла-

голапщ

 

иными

 

языки,

 

лкоже

   

Духъ

   

даяше

 

имъ

  

провѣ-

щавати

 

Дн.

 

И.

 

4).

 

Такимъ

 

образомъ

 

совершилось

 

крещеиіе

„Духомъ

 

Святымъ

  

и

 

огнемь,"

   

о

  

которомъ

 

нѣкогда

 

говорилъ

Спаситель

   

(Мѳ.

   

III.

 

2);

   

исполненъ

 

и

 

прощальный

   

завѣтъ

Его

 

ниспослать

 

имъ

   

иного

   

Утѣшителя

   

(Ін.

   

XIV,

  

16.

  

17;

XV,

  

26

 

и

 

друг.).

   

Духъ

 

Святый

  

излилъ

 

всю

 

полноту

 

своихь

даровъ

 

въ

 

сердца

 

ихъ,

  

такъ

 

что

 

мысли

 

и

  

чувствованія

 

вѣр-

ныхъ

 

пропикнуты

 

были

 

силою,

 

властію

 

и

  

ііросвѣтительнымъ

дѣйствіемъ

 

Духа

 

Святаго.

  

Они

 

почувствовали

 

себя

   

какъ

 

бы

вновь

   

рожденными,— это

   

было

   

творческое

   

дыханіе

   

жизни

Всемогущаго.

    

Мысли

    

возвышенныя

 

и

 

глубокія

   

зародились

въ

 

ихъ

 

умахъ,

 

и

 

вѣра,

  

горячая

   

какъ

 

пламя,-

 

запылала

 

въ

ихъ

 

сердцахъ.

 

Ясно

 

представилась

 

имъ

 

вся

  

исторія

    

много-

вѣковаго

 

попеченія

 

Божія

   

о

 

родѣ

  

человѣческомъ.

    

Ветхоза-

вѣтные

  

праведники,

 

носители

 

и

 

хранители

 

Богооткровеннаго

ученія

 

о

 

Сынѣ

 

Божіемъ,

  

живо

 

возстаютъ

  

предь

 

ними.

  

Вет-

хозавѣтныя

    

пророчества

    

обь

   

Искупителѣ

    

представляются

имъ

 

во

 

внутренней,

   

неразрывной

   

связи.

 

Въ

    

новомъ

 

свѣтѣ

возстаютъ

 

предъ

   

ними

 

и

 

всѣ

 

новозавѣтныя

   

событія:

   

иску-

пительный

 

страданія

 

Спасителя,

    

крестная

   

смерть,

   

воскре-

сеніе,

  
вознесеніе

   
на

   
небо,

  
это

   
ниспосланіе

 
имь

    
отъ

 
Отца
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иного

 

Утѣшителя;

 

воспомянулось

 

имъ

 

все

 

учепіе

 

о

 

тайнахъ

царства

 

Божія,

 

которое

 

они

 

нѣкогда

 

слышали

 

отъ

 

Учителя,

и

 

каждое

 

слово

 

этого

 

ученія

 

жгло

 

имь

 

сердца

 

и

 

требовало

открытаго

 

всенародна™

 

исповѣданія.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Ано-

столамъ,

 

а

 

чрезъ

 

нихъ

 

и

 

всему

 

человѣчеству,

 

дано

 

свидѣ-

тнльство

 

св.

 

Духа

 

обь

 

Іисусѣ:

 

Онъ

 

сошелъ

 

на

 

учениковъ

 

и

даровалъ

 

церкви

 

благодатный

 

силы

 

и

 

тѣмъ

 

засвидѣтельство-

валъ

 

что

 

Обѣтовавшій

 

это

 

есть

 

истинный

 

Мессія.

 

Уже

 

въ

прощальной

 

бесѣдѣ

 

Спасителя

 

посольство

 

Духа

 

поставлено

въ

 

тѣсную

 

связь

 

съ

 

прославленіемь

 

Его,

 

какъ

 

Мессіи,

 

Сына

Божія;

 

и

 

Аіюстолъ

 

Іоаннъ,

 

какъ

 

бы

 

комментируя

 

слова

Божественнаго

 

Учителя,

 

замѣчаетъ

 

въ

 

написанномъ

 

имъ

Евангѳліи:

 

tie

 

же

 

рече

 

о

 

Дусѣ,

 

Его

 

же

 

хотяху

 

пріимати

вѣрующіи

 

во

 

имя

 

Его:

 

не

 

убо

 

бѣ

 

Духъ

 

Свлтый,

 

яко

 

Іисусь

не

 

убо

 

бѣ

 

прославленъ

 

(Ін,

 

VII.

 

39).

 

Въ

 

смыслѣ

 

свидѣ-

тедьства

 

о

 

мессіанствѣ

 

Іисуса

 

Христа

 

из ьясняетъ

 

сошествіе

Святаго

 

Духа

 

и

 

Апостолъ

 

Петръ:

 

Вогъ

 

отецъ

 

пашихъ

 

воз-

движе

 

Іисуса,

 

Его-же

 

вы

 

убисте

 

повѣсивше

 

на

 

древѣ.

О

 

его

 

Вогъ

 

начальника

 

и

 

Спаса

 

возвыси

 

десницею

 

своею

дати

 

покаянге

 

Израилеви

 

и

 

ошавлепіе

 

грѣховъ.

 

И

 

мы

есмы

 

Того

 

свидѣтели

 

глаголъ

 

сихъ

 

и

 

Духъ

 

Святый,

 

Его
же

 

даде

 

Вогъ,

 

повинующимся

 

Ему

 

(Дн.

 

V.

 

30— 32).

Слѣдовательно,

 

пришелъ

 

Духъ

 

Святый

 

и

 

однимъ

 

Своимъ

явленіемъ

 

засвидѣтельствовалъ

 

прославленіе

 

Іисуса,

 

какъ

истиннаго

 

Мессіи,

 

Сына

 

Божія.

 

Бъ

 

этомъ

 

великомъ

 

свидѣ-

тельствѣ

 

лежитъ

 

первое

 

и

 

важнѣйшее

 

значеніе

 

дня

 

соше-

ствія

 

Святаго

 

Духа.

(Окончаніе

 

будетъ).

і

                             

'

і

   

і

■

      

'

ѳ&

 

■■■

   

.

 

■
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Бребываніе

 

въ

 

Полтавѣ

 

Его

 

Императорскаго

 

Вы-

сочества,

 

Великаго

 

Князя

 

Константина

 

Констан-

тиновича.
■■

       

■

Утромъ

  

6-го

 

мая

 

съ

  

курьерскимъ

   

поѣздомь

    

изъ

  

Кремен-

чуга

 

прибылъ

  

въ

 

Полтаву

   

Его

 

Императорское

    

Высочество,

Великій

   

Князь

   

Константинъ

  

Константинович!».

   

Недавно

 

наз-

наченный

  

Высочайшею

 

волею

 

на

 

должность

   

Глав

 

и

 

а

 

го

    

На-

чальника

    

военно-учебныхъ

   

заведеній,

    

Его

    

Императорское

Высочество

  

предпрннялъ

  

поѣздку

 

съ

  

цѣлью

  

возможно

 

ближе

ознакомиться

 

съ

 

состояніемъ

  

ввѣренныхъ

  

Ему

   

учебныхъ

  

за-

веденій;

    

въ

    

Нолтавѣ

   

онъ

    

желалъ

    

осмотрѣть

   

Нетровскій

ІІолтавскій

 

кадетскій

  

Корпусъ.

  

На

 

вокзалѣ

 

Его

  

Император-

ское

 

Высочество

  

встрѣченъ

  

г.

   

Начальникомъ

  

губерніи

 

Двора

Его

  

Императорскаго

  

Величества

   

камергеромъ

    

А.

   

К.

    

Беаь-

гардъ,

 

директоромъ

 

кадетскаго

  

корпуса,

    

генералъ-маіоромъ

А.

  

П.

   

ІІотоцкимъ,

  

городсішмъ

 

головой

 

В,

 

II.

 

Тригубовымь

 

и

г.

  

полиціймеистеромъ

 

г.

 

Нолтавы

 

Гетинкау.

  

Салонъ-вагонъ,

въ

 

которомъ

 

прибылъ

 

Его

  

Императорское

   

Высочество,

  

тот-

часъ

 

переведенъ

 

былъ

 

на

 

запасной

 

-путь,

    

гдѣ

   

и

 

оставался

все

 

время

 

до

 

отъѣзда

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

    

изъ

Нолтавы.

 

Иослѣ

 

непродолжительна™

 

отдыха

 

въ

 

салонъ-вагонѣ

Его

 

Императорское

  

Высочество

 

отбылъ

 

вь

 

городъ

 

и

 

носѣтилъ

каѳедральный

 

соборъ,

 

въ

 

которомъ

    

вь

 

то

    

время

    

ІІреосвя-

пденнымъ

 

Епископомъ

 

Иларіономъ

   

совершалась

   

Божествен-

ная

 

литургія,

  

по

 

случаю

 

дня

 

рожденія

  

Его

 

Императорскаго

Величества.

   

Входь

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

въ

 

храмъ

совпалъ

 

сь

 

совершеніемъ

 

малаги

 

выхода

 

священнослужителей

изъ

    

алтаря

 

съ

 

св.

  

евангрліемъ,

   

когда

   

Архіерей,

    

по

   

чину

Службы,

  

стоялъ

 

на

 

амвонѣ.

   

Велпкій

  

Князь,

   

приблизившись

къ

   

Преосвященному,

  

принялъ

 

оть

 

него

 

благословеніе

 

и

 

за-

тѣмь

 

прошелъ

  

впѳредъ

 

и

 

сталъ

 

вблизи

    

солеи,

    

съ

    

правой

стороны,

    
противъ

    
намѣстной

    
иконы

   
Спасителя,

    
гдѣ

   
и
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оставался

 

во

 

все

 

время

 

совершения

 

литургіи

 

п

 

послѣдовавшаго

за

 

нею

   

благодарственнаго

  

молебна.

  

ІІослѣ

 

обычнаго

 

осѣне-

нія

   

св.

  

крестомъ,

  

ири

   

пѣніи

 

многолѣтія,

 

когда

  

Его

 

Импе-

раторское

 

Высочество

 

приблизился,

    

чтобы

 

приложиться

    

къ

кресту,

  

Преосвященный

 

Епископъ

 

Иларіонъ

   

привѣтствовалъ

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

рѣчыо,

    

въ

   

которой

    

между

прочимъ

 

выразиль

 

молитвенное

 

благопожеланіе

 

съ

 

успѣхомъ

руководить

 

ученіемъ

 

и

 

воспитаніемъ

 

благороднаго

 

юношества

вііѣренныхъ

 

Его

 

нопеченію

 

военно-учебныхъ

 

заведеній.

  

Изъ

собора

 

Его

 

Императорское

 

Высочество

  

отбылъ

    

въ

 

Петров-

скій

   

Полтавскій

    

кадетскій

    

корнусъ.

    

Прибывъ

    

въ

 

зданіе

кориуса,

  

онъ

  

нрошелъ

  

вь

 

домовую

 

церковь,

   

гдѣ

 

быль

 

встрѣ-

ченъ

 

законоучителемъ,

 

протоіереемъ

 

Е.

  

Исаенко

 

съ

 

крестомъ

и

 

св.

   

водою.

   

ІІослѣ

  

краткаго

   

молитвословія

    

и

   

провозгла-

шенія

 

многолѣтія

 

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

направился

вь

 

залъ,

  

гдѣ

 

директоромъ

 

были

  

иредставлены

 

всѣ

 

служащіе

въ

 

кораусѣ.

  

Отсюда

 

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

зашелъ

въ

 

столону

 

го

  

и

  

завтракалъ

  

вмѣстѣ

 

съ

  

кадетами,

  

затѣмъ

 

обо-

шелъ

 

ротныя

 

помѣщенія

 

и

 

около

 

2 :і / 4

  

час.

  

дня

 

на

 

короткое

время

 

отлучился

 

изъ

 

корпуса,

  

чтобы

   

посѣтить

   

Начальника

губерніи

 

и

 

Преосвященнаго

 

Епископа

 

Иларіона.

   

Посѣщенія

эти

 

Его

 

Императорское

 

Высочество

   

совершилъ

 

пѣшиомь

 

вь

сопровождена!

 

лицъ

  

своей

 

свиты

 

и

 

директора

 

кориуса.

    

Ко

времени

 

кадетскаго

 

обѣда

   

Его

    

Императорское

   

Высочество

снова

 

возвратился

  

въ

  

корпусъ

 

и

  

обѣдалъ

   

вмѣстѣ

    

съ

 

каде-

тами,

  

усѣвшись

  

на

 

одной

 

изъ

 

скамеекъ

    

и

    

оживленно

    

бе-

сѣдуя

 

съ

  

ними.

  

Отлучившись

  

нослѣ

 

обѣда

 

на

 

короткое

 

время

вь

 

свой

 

иідгонъ

 

на

 

ст.

   

Полтава,

   

Его

 

Императорское

 

Высо-

чество

 

опять

 

возвратился

  

въ

  

корпусъ

   

и

 

присутствовалъ

    

на

вечернемь

  

Богосл\женіи

 

въ

 

корпусной

  

церкви.

 

Вечерній

 

чай

Его

 

Императорское

 

Высочество

   

также

    

нилъ

   

съ

 

кадетами.

Нсслѣ

 

чаю

 

осматривалъ

 

физическій

 

кабииетъ

 

и

 

присутство-

валъ

 
въ

 
спальняхъ

 
второй

 
о

 
строевой

  
роть,

   
когда

   
кадеты
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ложились

 

спать.

  

Въ

  

10

  

час.

  

вечера

 

Его

 

Императорское

 

Вы-

эочество

 

отбылъ

 

изъ

  

корпуса

 

въ

 

свой

  

вагонъ

 

на

 

ночлегъ.

7-го

 

мая

 

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

утромь

 

вновь

прибылъ

 

въ

 

корпусъ,

 

присутствовалъ

 

вь

 

церкви

 

на

 

литургіи,

посѣтилъ

 

лазаретъ,

 

осматривалъ

 

рисовальный

 

классъ,

 

слу-

шалъ

 

музыку

 

и

 

пѣніе

 

кадетовъ,

 

принялъ

 

представленныхъ

Полтавскимъ

 

Вице-Губернаторомъ,

 

Двора

 

Его

 

Император-

скаго

 

Величества

 

камергеромъ,

 

К.

 

А.

 

Баляснымъ

 

директо-

ровъ

 

музыкальпаго

 

общества

 

и

 

въ

 

2

 

ч.

 

пополудни

 

отбылъ

на

 

Шведскую

 

могилу

 

въ

 

сопровождены

 

Вице-Губернатора

К.

 

А.

 

Баляснаго,

 

директора

 

корпуса

 

генералъ-маіора

 

Ио-

тоцкаго

 

и

 

генерадъ-маіоровъ,

 

прибывшихь

 

съ

 

Великимъ

Княземъ

 

Бутовскаго

 

и

 

Писаревекаго,

 

предсѣдатедя

 

губерн-

ской

 

земской

 

управы

 

П.

 

Д.

 

Шкляревича,

 

городскаго

 

головы

В.

 

П.

 

Трегубова,

 

инспектора

 

классовъ

 

Петровскаго

 

П'ілтав-

скаго

 

кадьтскаго

 

корпуса,

 

полковника

 

Липеровскаго

 

и

 

дру—

гихъ.

 

Встреченный

 

Преосвященнымъ

 

Епископомъ

 

Иларіономъ

на

 

погостѣ

 

храма,

 

при

 

пѣніи

 

учениками

 

Александро-Ни-

колаевской

 

церковно-учительской

 

школы

 

тропаря

 

храма

 

Пре-

подобному

 

Самсону

 

Страннопріимцу

 

и

 

при

 

колоколышмъ

звонѣ,

 

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

вошелъ

 

въ

 

храмъ,

гдѣ

 

встрѣченъ

 

былъ

 

духовенствомъ

 

вь

 

облаченіи.

 

Среди

 

ду-

ховенства

 

были:

 

смотритель

 

духовнаго

 

училища,

 

протоіерей

Григорій

 

Лисовскій,

 

иоднесшій

 

Великому

 

Князю

 

Крестъ

 

для

цѣлованія,

 

епархіальный

 

наблюдатель

 

церковно-приходскихъ

школъ,

 

священннкъ

 

I.

 

Олыпевскіб,

 

іеромонахъ

 

Филаретъ

 

и

протодіаконъ

 

Гайдамакинъ.

 

Преосвященный

 

Епископъ

 

Ила-

ріонъ

 

окропилъ

 

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

св.

 

водой.

Послѣ

 

краткаго

 

молитвословія

 

и

 

возглашенія

 

протодіакономъ-

многолѣтія,

 

Его

 

Преосвященство,

 

осѣнивь

 

троекратно

присутствовавшихъ

 

въ

 

храмѣ

 

св.

 

крестомъ,

 

привѣтствовалъ

Августѣйшаго

 

посѣтителя

 

въ

 

такихъ

 

словахъ:

 

Ваше

 

Импе-

раторское

   
Высочество!

    
Около

  
5

 
лѣтъ

   
прошло

    
со

 
времени
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бывшаго

   

здѣсь

   

торжества,

   

по

 

случаю

 

сооруженія

   

новаго

памятника

 

на

 

могилѣ

   

славныхъ

 

героевъ,

  

павшихъ

 

въ

 

Пол-

тавской

 

битвѣ.

 

Вашему

   

Императорскому

 

Высочеству

 

б.лаго-

угодно

 

было

   

тогда

   

осчастливить

   

насъ

 

такой

  

телеграммой:

„Искренно

 

сожалѣю,

   

что

 

лично

 

не

 

могу

 

присутствовать

 

на

сегодняшнемъ

   

торжествѣ.

   

Мысленно

   

съ

 

вами

   

и

 

присоеди-

няюсь

   

къ

 

молитвамъ

   

вашииъ."

 

Теперь

 

мы

 

имѣемъ

   

счастіе

видѣть

 

Васъ

 

и

 

молиться

 

лично

 

съ

  

Вами

 

въ

 

семъ

 

св.

 

храмѣ.

Ваше

 

прибытіе

   

сюда

   

составляетъ

   

для

 

насъ

   

какъ-бы

 

пас-

хальный

   

праздникъ.

    

Вашему

   

присутствие

   

сорадуются

    

и

мирно

 

почивающіе

 

здѣсь

 

воины

 

древнѣйшихъ

 

русскихъ

 

пол-

ковъ:

  

Преображенскаго,

 

Семеновскаго,

  

Московскаго

 

и

  

дру-

гихъ,

 

участвовавшихъ

 

въ

 

знаменитой

 

Полтавской

 

битвѣ.

   

А

сколько

   

счастливы

   

будемъ

   

мы,

   

если

   

Вашему

  

Высочеству

у

   

самой

   

подошвы

   

сей

 

всероссийской

   

усыпальницы

   

благо-

угодно

   

будетъ

   

принять

   

участіе

 

въ

   

молитвѣ

 

о

 

блаженномъ

упокоеніи

   

душъ

   

усопшихъ

   

православными»

 

воиновъ,

   

жизнь

здѣ

 

полажившихъ

   

ради

 

спасенія

 

Россіи.

   

Мы

   

вѣримъ,

 

что

они,

 

украшенные

  

отъ

 

Бога

 

вѣнцами

 

правды

  

за

 

свой

 

под-

вигъ

 

высокой

 

христіанской

 

любви,

 

внимають

 

намъ

   

и

   

свои

возносять

 

молитвы

 

Царю

 

царствующихъ

 

и

 

Господу

   

господ-

ствующихъ

 

о

 

благоденствіи

 

Россійской

   

державы,

 

о

 

здравіи

и

 

благополучіи

 

Возлюбленнаго

 

нашего

 

Государя

 

Императора

и

 

всего

 

Царствующаго

 

Дома."

  

Послѣ

 

этого

 

Преосвященный

благословиль

 

Его

   

Высочество

 

Козелыцанскою

   

иконою

   

Бо-

жіей

 

Матери,

 

сказавши,

 

что

 

икона

 

эта,

 

составляя

 

святыню

Козелыцанской

 

обители,

   

состоящей

 

въ

 

предѣлахъ

   

Полтав-

ской

 

епархіи,

  

прославлена

 

многими

 

чудесами

 

и

 

привлекаетъ

множество

   

богомольцевъ,

   

притекающихъ

 

ьъ

 

ней

 

на

 

покло-

неніе.

 

Преосвященнымъ

   

также

 

поднесены

 

иконы

 

и

 

генера-

ламъ

   

Бутовскому

 

и

 

Писаревскому, — иервому

   

Каплуновская

икона

   

Божіей

   

Матери,

   

а

   

второму — икона

   

Преподобнагоѳ

Сампсона
 

Странной
 

ріиыца.
 

Оеыотгіѣвъ

 
храыъ

 
и

 
принесеннн
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въ

   

оный

    

„на

 

поминъ

 

предковъ"

   

дара

    

отъ

   

гвардейскихъ

полковъ:

   

Преображенскаго,

     

Семеяовскаго,

     

Кирасирскаго,

1-й

 

артиллерійской

 

бригады,

  

Московскаго

 

и

 

друг.,

  

ио

 

слу-

чаю

 

обновленія

 

(въ

  

1895

  

г.)

 

храма

 

и

 

освященія

 

памятника

на

 

могилѣ

 

воиновъ,

    

павишхъ

   

въ

  

Полтавской

    

битвѣ,

   

Его

Императорское

   

Высочество

   

вышелъ

 

къ

 

могильному

    

холму,

гдѣ

 

духовенствомъ

  

совершена

 

была

 

краткая

 

Литія

 

за

 

убіен-

ныхъ

 

на

 

бранномъ

    

Полтавскомъ

 

полѣ

  

православныхъ

 

вож-

дей

 

и

 

воиновъ,

  

съ

 

возглзшеніемъ

 

вѣчной

   

пямяти

    

Импера-

тору

    

Петру

   

первому

  

и

 

всѣмъ

   

за

   

вѣру,

  

царя

  

и

  

отечество,

животъ

 

свой

 

здѣ

 

положившим ь.

  

Затѣмъ

 

Великій

 

Князь

 

под-

нялся

 

на

 

могилу

   

къ

 

кресту

  

и

 

оттуда

   

обозрѣвалъ

   

г.

   

Пол-

таву

 

и

   

окрестности

 

Шведской

 

могилы,

  

здѣсь

 

же

   

Генералъ-

маіоръ

   

Потоцкій

 

показывалъ

 

Его

 

Высочеству

 

премированные

проэкты

    

памятника,

    

предположеннаго

   

къ

   

постановкѣ

   

на

мѣстѣ

 

погребенія

 

павшихъ

   

въ

   

Полтавской

 

битвѣ

 

шведовъ.

При

 

спускѣ

 

съ

 

могилы

 

Его

 

Императорское

    

Высочество

 

об-

ратилъ

   

вниманіе

   

на

   

группу

 

старушеісъ

   

въ

   

однообразномъ

одѣяніи,

    

стоявшихъ

 

у

    

могилы

 

въ

  

числѣ

    

прочихъ

 

собрав-

шихся

 

сюда

 

жителей

 

города

 

и

 

желѣзно-дорожныхъ

   

рабочихъ

по

 

случаю

   

пріѣзда

   

Великаго

 

Князя.

    

Его

  

Преосвященство

объяснилъ,

 

что

 

старушки

  

эти

 

содержатся

   

на

 

средства

 

Сес-

тричнаго

   

Братства

   

въ

 

учрежденномъ

   

имъ

   

пріютѣ,

    

вблизи

Шведской

 

могилы,

    

и

   

при

 

этомъ

  

представилъ

 

Его

  

Высоче"

ству

  

предсѣдательницу

 

совѣта

 

братства

 

М.

  

К.

   

Прохорову.

Послѣ

 

этого

 

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

со

 

всѣми

  

при-

бывшими, по

    

приглашенію

   

Владыки,

    

посѣтилъ

    

его

  

покои,

гдѣ

 

ученики

 

Александро-Николаевской

 

церковно-учительской

школы

   

пропѣли

   

иатріотичеткую

   

пѣснь:

    

„Было

   

дѣло

 

подъ

Полтавой."

  

Затѣмъ

 

поданы

 

были

 

кофе

 

и

 

чай.

  

Преосвящен-

ный

 

преподнесъ

 

Великому

 

Князю

 

виды

 

Шведс-кой

 

могилы

 

и

брошюры,

    

изданныя

   

за

 

послѣдніе

   

годы,

 

какъ

 

то:

   

„Каплу-

новская

 
икона

     
Божіей

   
Матери,"

    
„Икона

 
Божіей

 
Матери»



675

именуемая

 

Троеручица,"

 

„Храмь

 

во

 

имя

 

Преподобнаго

Сампсона

 

Странноиріпмца,"

 

„Полтавское

 

поле,"

 

„Торже-

ство

 

открытія

 

памятника

 

на

 

могилѣ

 

воиновъ,

 

павшихъ

 

въ

Полтавской

 

битвѣ

 

и

 

другія.

 

Здѣсь

 

же

 

преподаватель

 

Кадет-

скаго

 

Корпуса

 

И.

 

Ф.

 

Навловскій

 

поднесъ

 

Его

 

Высочеству

книгу

 

своего

 

сочиненія:

 

„Очерісь

 

Полтавской

 

битвы."

 

Про-

стившись

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

Владыкой,

 

Его

 

Император-

ское

 

Высочество,

 

при

 

крикахъ

 

ура

 

учениковь

 

церковно-учи-

телы-кой

 

школы

 

и

 

собравшейся

 

зтвсь

 

массы

 

народа,

 

при

звонѣ

 

колоколовъ,

 

отбылъ

 

для

 

осмотра

 

лагеря

 

кадетъ

 

Пол-

тавскаго

 

корпуса.

 

Кромѣ

 

лагеря,

 

Великій

 

Князь

 

осматри-

валъ

 

съ

 

обрыва

 

около

 

дачи

 

профессора

 

Склифасовскаго

живописные

 

виды

 

по

 

Ворсклѣ

 

и

 

окрестности

 

за

 

рѣкой.

 

Со-

провождавшіе

 

Его

 

Высочество,

 

между

 

ирочпмъ,

 

указывали

путь,

 

по

 

которому

 

шпеды

 

бѣжали

 

послѣ

 

пораженія.

 

Въ

 

ис-

ходѣ

 

4

 

ч.

 

Великій

 

Князь

 

отправился

 

обратно

 

въ

 

Полтаву

и,

 

проѣзжая

 

мимо

 

Шведской

 

могилы,

 

еще

 

разъ

 

быль

 

нри-

вѣтствованъ

 

выстроившимся

 

у

 

дороги

 

учениками

 

церковно-

учительской

 

школы.

 

Экипажь

 

Великаго

 

Князя

 

сопровождали

на

 

Шведскую

 

могилу

 

и

 

обратно

 

въ

 

городъ

 

три

 

кадета

 

на

велосипедахъ.

При

 

посѣщеніи

 

Шведской

 

могилы

 

Великій

 

Князь

 

обра-

тиль

 

вниманіе

 

на

 

весьма

 

неудобную

 

дорогу

 

къ

 

ней,

 

веду-

щую

 

отъ

 

большой

 

Зеньковской

 

дороги

 

къ

 

оградѣ

 

могилы, —■

настолько

 

узкую,

 

что

 

на

 

ней

 

нельзя

 

разъѣхаться

 

при,

встрѣчѣ

 

двумъ

 

экипажамъ.

 

Преосвященный

 

Епископъ

 

Ила-

ріонъ

 

давно

 

уже

 

озабоченъ

 

этимъ

 

неудобствомъ,

 

но

 

ни

 

съ

чърй

 

стороны,

 

вѣдающей

 

это

 

дѣло,

 

не

 

оказано

 

до

 

сихъ

поръ

 

никакого

 

содѣйствія

 

къ

 

устраненію

 

замѣченнаго

 

не-

удобства.

По

 

возвращеніи

 

въ

 

городъ

 

Великій

 

Князь

 

отбылъ

 

въ

свой

 

вагонъ

 

на

 

ст.

 

Полтава

 

и

 

по

 

пути

 

осмотрѣлъ

 

памят-

никъ

 
на

 
мѣстѣ

 
отдыха

 
Императора

   
Петра

  
1-го

 
послѣ

 
Пол-
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тавской

 

битвы

 

и

 

Спасскую

 

церковь

 

—

 

свидѣтельницу

 

этого

славнаго

 

событія.

 

Здѣсь

 

Его

 

Императорское

 

Высочество

былъ

 

встрѣченъ

 

мѣстнымъ

 

священникомъ

 

съ

 

крестомъ

 

и

 

св.

водой,

 

при

 

чемъ,

 

послѣ

 

внимательнаго

 

осмотра

 

древняго

храма,

 

распрашивалъ

 

о

 

средствахъ

 

содержания

 

его

 

и

 

о

 

томъ,

имѣются

 

ли

 

вклады

 

на

 

нужды

 

его.

 

Въ

 

6

 

ч.

 

вечера

 

Великій

Князь

 

прибылъ

 

въ

 

квартиру

 

г.

 

Начальника

 

губерніи

 

къ

обѣду,

 

на

 

который

 

приглашенъ

 

былъ

 

Преосвященный

 

Епи-

сісопъ

 

Иларіонъ

 

и

 

начальствующіе

 

въ

 

разныхъ

 

губернскихъ

учрежденіяхъ.

Весь

 

слѣдующій

 

день— 8

 

мая

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

и

 

до

поздняго

 

вечера,

 

Его

 

Имперкторское

 

Высочество

 

провелъ

 

въ

кадетскомъ

 

корпусѣ

 

безвыѣздно:

 

присутствовалъ

 

на

 

экза-

менѣ,

 

посѣтилъ

 

нѣсколько

 

уроковъ,

 

былъ

 

за

 

кадетскимъ

завтракомъ

 

и

 

обѣдомъ,

 

при

 

этомъ

 

и

 

самъ

 

кушалъ

 

съ

 

каде-

тами,

 

наконецъ,

 

смотрѣлъ

 

игры

 

на

 

кадетскомъ

 

плацу.

Здѣсь,

 

когда

 

дана

 

была

 

команда

 

возвращаться

 

въ

 

корпусъ,

кадеты

 

просили

 

Великаго

 

Князя

 

дозволить

 

имь

 

нести

 

Его

Императорское

 

Высочество

 

въ

 

креслѣ

 

въ

 

зданіе

 

корпуса.

Великій

 

Князь

 

сперва

 

отказывался

 

отъ

 

такрго

 

чествованія,

но

 

потомъ

 

далъ

 

разрѣгаеніе,

 

и

 

кадеты

 

торжественно,

 

съ

хоромъ

 

музыки

 

впереди,

 

понесли

 

своего

 

Август ъйшаго

 

На-

чальника

 

въ

 

историческомъ

 

креслѣ

 

Великаго

 

Князя

 

Миха-

ила

 

Павловича,

 

бывшаго

 

также

 

Главнымъ

 

Начальником!,

военно-учебныхъ

 

заведеній.

 

Кресло

 

это

 

хранится

 

въ

 

кор-

пусной

  

библіотекѣ,

   

какъ

 

драгоцѣнный

  

памятникъ.

Съ

 

ночнымъ

 

поѣздомъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

Его

 

Ииператорское

Высочество,

 

Великій

 

Князь

 

Константинъ

 

Константиновичъ

выѣхалъ

 

въ

 

Харысовъ.

Всѣ

 

кадеты

 

съ

 

музыкой

 

ходили

 

на

 

вокзалъ

 

провожать

Его

 

Высочество

 

и

 

здѣсь

 

узнали,

 

что

 

Веліікій

 

Князь

 

отмѣ-

нилъ

 

выходъ

 

кадетъ

 

въ

 

лагерь

 

въ

 

предстоящее

 

лѣто,

 

при-

казалъ

    
нестроевую

   
роту

    
отпустить

   
немедленно

   
домой

    
и
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уменьшить

 

по

 

одному

 

экзамену

 

въ

 

VI

 

и

 

VII

 

классахъ.

 

Ра-

дость

 

кадетъ

 

была

 

безгранична.

 

Вообще,

 

Августѣйшій

 

Глав-

ный

 

Начадьникъ

 

военно-учебныхъ

 

заведеній

 

остался

 

вполнѣ

доволенъ

 

Полтавскимъ

 

кадетскимъ

 

корпусомъ

 

и

 

при

 

про-

щаньи

 

выразилъ

 

въ

 

весьма

 

милостивыхъ

 

выраженіяхъ

 

бла-

годарность

 

директору

 

его.

Гр.

 

1.

————^—

Книга

 

св.

 

пророка

 

Іоны.

Окончаніе

 

*).

с).

 

Наконецъ,

 

въ

 

пользу

 

исторической

 

достовѣрности

 

со-

держанія

 

книги

 

Іоны

 

говоритъ

 

несостоятельность

 

дѣлаемыхъ

противъ

 

нея

 

возражений.

 

Всѣ

 

возраженія

 

имѣютъ

 

въ

 

основѣ

своей

 

невѣріе

 

въ

 

чудеса.

 

Говорятъ,

 

неестественной

 

невоз-

можно,

 

чтобы

 

рыба

 

проглотила

 

Іону,

 

три

 

дня

 

продержала

его

 

въ

 

животѣ

 

своемъ

 

и

 

потом

 

ь

 

живымъ

 

выбросила

 

на

 

бе-

регъ

 

моря;

 

невѣроятно,

 

чтобы

 

ниневитяне,

 

услышавши

 

про-

ііовѣдь

 

неизвѣстнаго

 

имъ

 

человѣка

 

на

 

непонятномъ

 

для

 

нихъ

еврейскомъ

 

языкѣ,

 

увѣровали

 

въ

 

Бога

 

невѣдомаго,

 

устроили

постъ,

 

облеклись

 

всѣ

 

во

 

вретища

 

царь

 

и

 

народъ,

 

„отъ

 

ве-

лика

 

ихъ

 

даже

 

до

 

мала",

 

„человѣцы

 

и

 

скотп,

 

и

 

возоппша

прилежно

 

къ

 

Богу";

 

невозможно,

 

чтобы

 

дерево

 

„родися

 

об-

нощь

 

и

 

обнощь

 

погибе".

 

Но

 

для

 

человѣка

 

вѣрующаго

 

въ

промыслъ

 

Божій,

 

чудо

 

само

 

по

 

себѣ

 

не

 

можеіъ

 

служить

 

до-

казательствомъ

 

недостовѣрности

 

разсказа;

 

такъ

 

какъ

 

и

 

есте-

ственный

 

явленія

 

природы

 

внѣшней

 

и

 

человѣческой,

 

по

 

зго

вѣрованію,

 

есть

 

непосредственныя

 

дѣйствія

 

Самого

 

Бога

(Іов.

 

ХХХѴПІ,

 

25

 

—

 

30;

 

пс.

 

СШ),

 

отъ

 

которыхъ

 

чудеса

отличаются

 

только

 

своею

 

необычайностію,

 

такъ

 

сказать

 

но-

визною

 

(ср.

 

Іер.

 

ХХХШ,

 

20 — 25)

 

Отъ

 

чуда

 

вѣрующій

критпкъ

 

можетъ

 

требовать

 

только,

 

чтобы

 

оно

 

согласно

 

было

*)

 
См.

 
15

 
№

 
неоффиц.

 
части

 
Полт.

 
Епарх-

 
Вѣд.

 
1900

 
г.



678

съ

 

понятіемъ

 

о

 

Богѣ,

 

какъ

 

единомъ

 

и

 

непзмѣняемомь,

 

бла-

гомь

 

и

 

премудромъ

 

Промыслителѣ

 

міра.

 

Какъ

 

такое

 

чудо,

во-первыхъ,

 

должно

 

пмѣть

 

цѣлыо

 

своею

 

спасеніе

 

человѣка;

во-вторыхъ,

 

не

 

должно

 

нротиворѣчпть

 

существующимъ

 

за-

конамъ

 

природы,

 

такь

 

какъ

 

они

 

неизмѣнны

 

flep.

 

XXXI,

35-37;

 

ХХХШ,

 

20—25;

 

Ис.

 

LIV,

 

9,

 

10).

 

Единый

 

и

 

не-

измѣняеыый

 

Иромыслитель

 

міра

 

можетъ

 

направлять

 

деятель-

ность

 

силъ

 

природы

 

съ

 

ихъ

 

постоянными

 

законами

 

къ

 

по-

лагаемой

 

Имъ

 

Самвмъ

 

цѣли,

 

или

 

усиливать

 

ее

 

черезь

 

при-

соединеніе

 

къ

 

обычной

 

силѣ

 

природы

 

новой,

 

творческой

 

или

приводить

 

ее

 

въ

 

скрытое,

 

невидимое

 

состояние

 

чрезъ

 

проти-

водѣйствіе

 

встрѣчной,

 

противоположной

 

силы

 

природы

 

(напр.,

тяготѣніе

 

предмета

 

къ

 

землѣ,

 

въ

 

силу

 

котораго

 

онъ,

 

нахо-

дясь

 

въ

 

воздухѣ,

 

падаетъ

 

на

 

нее,

 

моягетъ

 

быть

 

приведено

въ

 

скрытое

 

соетояніе

 

чрезъ

 

подложеніе

 

подъ

 

предметь

 

под-

ставки),

 

но

 

Онъ

 

не

 

можетъ,

 

по

 

Своей

 

леизмѣняемости

 

и

премудрости,

 

измѣнять

 

силы

 

природы

 

съ

 

ихч»

 

законами,

уничтожать

 

ихъ

 

совершенно

 

и

 

замѣнять

 

другими.

 

По

 

этому

чудеса

 

называются

 

явленіями

 

сверхъестественными,

 

но

 

не

противоестественными.

 

Обоимь

 

этимъ

 

требованіямь

 

вѣрую-

щаго

 

разума

 

чудеса,

 

о

 

которыхъ

 

говорится

 

въ

 

книгъ

 

Іоны,

вполнѣ

 

удовлетворяютъ

 

и

 

ничѣмъ

 

не

 

подаютъ

 

повода

 

къ

 

со-

мнѣнію

 

вь

 

достовѣрности

 

разсказа

 

этой

 

книги.

 

Что

 

они

удовлетворяютъ

 

первому

 

требование,

 

это

 

видно

 

изъ

 

сказан-

наго

 

раньше

 

о

 

пророческомь

 

смыслѣ

 

книги

 

Іоны:

 

всѣ

 

чудеса

этой

 

книги

 

имѣли

 

спасительное

 

значеніе

 

какъ

 

для

 

самого

пророка,

 

такъ

 

и

 

для

 

всего

 

народа

 

еврейскаго

 

Что

 

они

 

удо-

влетворяютъ

 

также

 

и

 

второму

 

требованію,

 

это

 

будетъ

 

видно

изъ

 

слѣдующаго

  

разсмотрѣнія

 

каждаго

 

изъ

 

ннхъ.

Напрнмѣръ,

 

чудесное

 

спасеніе

 

Іоны

 

изъ

 

чрева

 

рыбы

 

бы-

ло-бы

 

явленіемъ

 

противоестественнымъ,

 

а

 

не

 

сверхъествен-

нымъ,

 

если

 

бы

 

въ

 

книгѣ

 

сказано

 

было,

 

что

 

Іона

 

былъ

 

про-

глоченъ

 

рыбою

 

небольшою,

 

которая

 

не

 

могла

 

бы

 

вмѣстить

въ

 

себѣ

 

взрослаго

 

человѣка;

 

если

 

бы

 

обычное

 

количество

воздуха

 

въ

 

желудкѣ

    

животнаго

    

не

   

могло

 

быть

   

увеличено
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силою

 

Божіею

 

въ

 

степени,

 

необходимой

 

для

 

сохранения

 

жиз-

ни

 

Іоны

 

во

 

чревѣ

 

рыбы

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

дней

 

и

 

трехъ

 

но-

чей;

 

если

 

бы

 

Господь

 

не

 

могъ,

 

не

 

измѣнля

    

законовъ

   

при-

роды

 

рыбы,

   

побудить

 

ее

 

извергнуть

 

Іону

 

на

 

берегъ.

  

Но

 

ни-

чего

 

подобнаго

  

нельзя

 

сказать

 

о

  

чудесномъ

   

спасеніи

   

Іоны.

Въ

 

греческой

   

и

    

еврейской

    

библіяхъ

    

рыба,

 

проглотившая

Іону,

   

не

  

названа,

  

и

    

толковники,

    

сопоставляя

     

библейскій

разсказъ

  

съ

  

данными

 

естественной

 

исторіи,

  

подъ

 

нею

   

разу-

мѣютъ

 

акулу,

  

которая

 

иногда

 

(напр.,

 

извѣстная

 

подъ

 

именемъ

мокоя

 

(squ alius

 

Carliarias),

 

достигаетъ

 

30

 

футъ

 

длины,

 

гло-

таетъ

 

трупы

 

и

 

живыхъ

 

людей,

 

лошадей,

 

тюленей,

    

рыбу

   

и

прочее

 

*).

  

Громадная

 

пасть

 

акулы

 

усажена

 

многочисленными

(болѣе

 

400)

 

страшными

 

зубами,

  

располоясенными

  

въ

   

шесть-

рядовъ,

  

но

 

растущими

 

не

 

въ

  

костистой

  

челюсти,

  

а

 

въ

 

клѣт-

ва'хъ

 

кожи,

  

вслѣдствіе

 

чего

 

рыба

 

можетъ

 

но

   

своему

   

жела-

нно

 

двигать

 

ихъ -выпрямлять

 

и

 

класть

 

на

 

сторону— и

 

бла-

годаря

 

этому

 

нерѣдісо

 

проглатываетъ

 

добычу,

  

не

 

раскусывая

ея

 

**).

  

По

 

свидѣтельству

  

естествоиспытателя

    

Окена,

    

при-

водимому

  

Клейнертомъ

 

въ

 

одинадцатой

 

части

 

„Бибельверка"

Ланге

 

(стр.

   

30),

  

вь

 

одной

  

акулѣ

 

(мокоѣ),

 

пойманной

 

около

Сардиніи,

     

найдено

     

было

     

до

    

дюжины

   

неповрежденныхъ

тунцовъ

 

***),

  

въ

 

другой

 

даже

 

цѣлая

 

лошадь.

 

По

 

свидетель-

ству

 

того

 

же

 

Окена

    

(тамъ

 

же)

  

въ

    

17

 

58

  

году

    

на

    

Среди-

земномъ

 

морѣ,

 

во

 

время

 

бури,

 

матросъ

   

съ

   

фрегата

   

черезъ

борть

 

упалъ

  

въ

  

воду

 

.и

    

тотчасъ

 

былъ

  

схиаченъ

   

акулою

 

и

исчезъ

 

въ

 

ея

 

пасти.

 

Тогда

 

капитанъ

 

корабля

    

велѣлъ

    

вы-

стрѣлить

 

въ

  

акулу

  

изъ

 

стоящаго

  

на

 

палубѣ

 

орудія,

   

и

    

пу-

шечное

 

ядро

 

такъ

 

ударило

 

ее,

  

что

 

она

 

извергла

    

изъ

   

себя

матроса,

  

и

  

онъ

  

живымъ,

    

только

    

немного

    

иоврежденнымъ,

былъ

 

взятъ

 

на

 

подошедшую

 

шлюпку

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

сна-

*)

 

См

 

В.

 

Григорьева,

 

«Три

 

царства

 

природы»,

 

изданіе

 

4-е,

 

стр.

 

116-

**J

 

«Естественная

 

Исторія»,

 

составленная

 

но

 

Бауману,

 

изд.

 

9-е,

 

стр.

 

143.

*)

 

Тунецъ

 

—

 

рыба

 

отъ

 

6

 

до

 

10

 

футъ

 

длины

 

(см.

 

Григорьева,

 

«Три

царства

 
природы»,

 
стр.

  
103).
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•сенъ.

 

Изъ

 

этихъ

 

свидѣтельствъ

 

естественной

 

исторіи

 

видно,

что

 

чудесное

 

снаееніе

 

Іоны

 

изъ

 

чрева

 

рыбы

 

не

 

было

 

наси-

ліемь

 

природы,

 

а

 

только

 

возвышеніемъ

 

ея

 

еетественныхъ

•силъ

 

дѣйствіемь

 

творческой

 

силы

 

Божіей.

Также

 

нѣтъ

 

ничего

 

противоесіественнаго

 

въ

 

успѣхѣ

 

про-

повѣди

 

Іоны

 

въ

   

Ниневіи.

    

Еврейскій

   

языкъ

 

не

  

былъ

 

язы-

комъ,

 

совершенно

    

непонятнымъ

   

для

   

ниневитянъ.

   

Древне-

еврейскій

 

и

   

древне-ассирійскій

   

языки

 

—

 

отрасли

   

одного

   

и

того

 

же

 

коренного

 

языка

 

семитическаго,

   

относящіяся

   

одна

къ

 

другой

 

также,

 

какъ

 

славянскіе

 

языки

 

между

 

собою:

 

цер-

.ковно-славянскій,

 

русскій,

 

сербскій,

    

чешскій,

   

польскій

  

*).

Но

 

этому

 

вь

 

нроиивѣди

 

Іоны

 

для

   

ниневитянъ

   

много

   

было

нонятныхъ

 

корней

 

и

 

словъ,

  

а

 

этого

   

достаточно

   

для

    

того,

чтобы

 

она

    

произвела

   

на

   

нихъ

   

сильное

 

впечатлѣніе,

  

такъ

какъ

 

уснѣхь

 

ораторской

 

рѣчи

   

или

   

проповѣди

 

зависитъ

   

не

отъ

 

логических ь

 

доказательствъ,

    

а

    

отъ

   

воодушевляющихъ

ее

   

чувотвъ.

  

Петръ

  

Амьенскій

 

также

  

проаовѣдывалъ

 

кресто-

вый

 

ноходъ

 

на

 

иностранномъ

 

для

 

многихъ

 

европейскихъ

 

на-

родовъ

 

языкѣ,

 

а

 

всѣігь

 

извѣстно,

  

какой

 

громадный

    

успѣхъ

имѣла

 

его

  

проновѣдь.

  

Довѣріе

 

ниневитянъ

   

къ

    

слову

    

про-

рока

 

невѣдомаго

 

для

 

нихъ

   

Бога

 

и

 

молитвенное

   

обращеніе

къ

 

Нему

  

также

 

не

   

нредставляютъ

   

безнримѣрнаго

   

явленія.

Посольство

 

лидійца

 

Креза

  

къ

  

греческимъ

 

оракуламъ — фактъ

общеизвѣстный

 

(ср.

  

1.

 

Ездры

 

1,

  

1

 

и

 

д;

  

М.

 

XL.14;

 

М.

 

ХХН;

Лук.

  

VU,

  

1

 

— 10).

  

Подобные

 

факты

 

объясняются

 

тѣмъ,

 

что

древніе

 

народы

 

востока

 

не

 

смотрѣ.іи

 

на

 

своих ь

 

богов ь,

 

как'£

единственныхъ,

  

и

 

въ

  

богахъ

 

иноземныхъ

    

видѣли

   

дѣйстви-

тельныя

 

божества,

  

но

 

только

   

нокровительствующія

   

каждое

своей

 

странѣ,

  

своему

  

народу.

   

По

 

этому,

  

когда

 

эти

   

народы

узнавали

 

о

 

чудесахъ,

  

сотворенныхъ

 

иноземными

 

богами,

 

они

проникались

 

благоговѣніемь

 

предь

 

этими

 

богами

   

и

   

прино-

сили

 

имь

 

жертвы

 

(Ездры

   

VI,

    

9-10;

 

УП,

    

15.

   

20

 

—

 

21;

Дан.

  

И,

  

47;

  

Ш,

   

95

  

и

 

д;

    

IV,

    

34;

  

УІ,

  

26-27

   

и

   

др.).

*)

 

См.

 

Еврейскую

 

грамматику

   

В.

   

Гезеніуса

   

въ

  

переводѣ

   

Коссовича

1874

 
г.,

 
стр.

 
3-ю.
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Подобное

 

же

 

было

 

и

 

во

 

время

 

проповѣди

 

Іоны

 

въ

 

Нине»

віи.

 

Разсказь

 

Іоны

 

о

 

чудесномъ

 

спасеніи

 

его

 

изъ

 

чрева

рыбы

 

поразилъ

 

ниневитянъ

 

и

 

послужилъ

 

для

 

нихъ

 

„знаме-

ніемъ"

 

божественнаго

 

посольства

 

Іоны

 

(Лук.

 

XI,

 

30

 

-

 

32).

Что

 

же

 

касается

 

до

 

облаченія

 

животныхъ

 

въ

 

знакъ

 

печали

и

 

покаянія

 

во

 

вретища

 

и

 

лишенія

 

ихъ

 

пищи

 

и

 

питья,

 

то.

эти

 

дѣЁствія

 

ниневитянъ

 

имѣютъ

 

свою

 

аналогію

 

въ

 

совре-

ыенномъ

 

обычаѣ

 

евроиейскихъ

 

народовь

 

покрывать

 

лошадей*

идущихъ

 

въ

 

похоронной

 

процессіи,

 

черными

 

покрывалами,.

а

 

основаніе

 

въ

 

живомъ

 

чувствѣ

 

связи

 

существующей

 

между

человѣкомъ

  

я

 

природою.

Наконецъ,

 

находягь

 

доказательство

 

исторической

 

недо-

стовѣрности

 

книги

 

Іоны

 

въ

 

неестественности

 

раввказа

 

че-

твертой

 

главы

 

о

 

деревѣ,

 

„обнощь"

 

выросшемъ

 

надъ

 

палат-

кою

 

Іоиы

 

и

 

„обнощь"

 

засохшемь.

 

Большіе

 

щитовидные

листья

 

клещевины,

 

которую

 

толковники

 

разумѣютъ

 

подъ.

этимь

 

чудеснымъ

 

деревомъ

 

(см.

 

примѣчаніе

 

18

 

къ

 

тексту),

п

 

по

 

естественной

 

своей

 

природѣ,

 

поврежденные

 

чѣмъ

 

ли-

бо,

 

вянутъ

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

минутъ;

 

а

 

большая

 

черная

 

гу-

сеница,

 

являющаяся

 

на

 

клещевинѣ

 

во

 

время

 

тихаго.

 

мел-

каго

 

дождя,

 

пожираетъ

 

всю

 

листву

 

ея

 

за

 

одну

 

ночь

 

).

Также

 

и

 

выростаетъ

 

клещевина

 

до

 

высоты

 

дерева,

 

по

 

сви-

дѣтелъству

 

Іеронима

 

и

 

Іілинія,

 

очень

 

быстро,

 

хотя

 

и

 

не

 

въ

одну

 

ночь.

 

Чудесность

 

событія,

 

разсказаннаго

 

въ

 

четвертой

главѣ,

 

слѣдовательно,

 

состоитъ

 

въ

 

ускореніи

 

силою

 

Божіею

естественна

 

го

 

роста

 

клещевины

 

и

 

въ

 

соединеніи

 

быстраго

увяданія

 

ея

 

съ

 

ііоявленіемъ

 

знойнаго

 

вѣтра.

 

Но

 

мы

 

гово-

рили,

 

что

 

увеличеніе

 

и

 

ѵскореніе

 

дѣятельности

 

еетествен-

ныхъ

 

силъ

 

природы

 

силою

 

Божіею

 

и

 

направленіе

 

ихъ

 

къ.

извѣстной

 

цѣли

 

не

 

протиіюрѣчатъ

 

единству

 

и

 

неизмѣняемо-

сти

 

Бога

 

и

 

не

 

дѣлаютъ

 

чудесъ

 

явленіями

 

противоестествен-

ными.

    

А

 

поэтому

 

чудесность

 

разеказа

 

четвертой

   

главы

   

о

)

 

По

 

свидѣтельству

 

Нибура,

 

автора

 

сочявенія:

 

«Оппсаніе

 

Аравіи»,.
праводЕмому

 

Клейпертомъ

 

въ

 

одивадцатой

 

части

 

«Бибельверка»

 

Ланге,..
1868

 
г

 
,

 
стр.

 
38.
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клепфвинѣ

 

не

 

можетъ

 

служить

 

доказательствомъ

 

историче-

ской

 

недостоверности

 

книги

 

Іоны

 

для

 

чрловѢкя,

 

вѣругощаго

въ

 

Творца

 

міра

 

и

 

Его

  

постоянное

 

Промышленіе

 

о

 

неыъ.

_________

В.

 

Происхожденіе

 

книги.

И

 

т

 

о

 

пи

 

с

 

а

 

т

 

ель

   

к

 

и

 

и

 

г

 

и

 

Jon

 

и.

Въ

 

еврейской,

  

греческой

  

и

  

славянской

 

библіяхъ,

   

въ

 

над-

писи

 

надъ

 

книгою

 

стоитъ

  

имя

 

Іоны

 

въ

 

нензмѣняемой

 

формѣ.

а

  

въ

 

русской

  

бйбліи

  

книга

 

надписывается

    

словами:

    

книга

пророка

 

Іоны."

   

Первое

 

надписаніе

 

можетъ

 

быть

   

понимаемо

какъ

  

укіъзаніе

  

на

  

писателя

    

книги

    

(такой

    

смыслъ

   

имѣетъ

подобное

  

надппсаніе

  

въ

 

кнпгахъ

 

другихъ

 

малыхъ

 

пророковъ)

и

   

какъ

 

обозначеніе

 

предмета

 

книги

 

(ср.

   

надписанія

    

книгъ;

Есѳпрь,

  

Іудиѳь)

    

Второе

 

надппсаніе

  

безь

    

сомнѣнія

    

указы-

ваетъ

 

на

 

Іону,

  

какъ

  

на

 

писателя

  

книги.

  

Внутренняго

   

над-

пнсанія

  

сч>

  

иааваніемъ

    

писателя,

    

которое

    

мы

    

ветрѣчаеыъ

въ

  

пррвыхъ

  

стихахъ

  

всѣхъ

   

друпіхъ

    

пророческихъ

   

книгъ,

въ

  

книгѣ

 

Іоны

  

нѣтъ.

   

И

  

вообще

  

въ

  

книгѣ

    

нѣтъ

    

никакого

свидетельства

 

о

  

пясателѣ

  

книги

  

и

  

обстоятельствахъ

 

ея

 

про-

исхожденія.

   

На

 

основаніи

 

же

 

единогласнаго

   

иреданія

   

цер-

кви

  

ветхо-завѣтной,

   

иерешедшаго

  

въ

  

христианскую

 

церковь,

писателемъ

  

книги

    

признается

    

самъ

    

пророкъ

    

Jona.

  

И

 

это

преданіе

  

находить

    

свое

    

полное

    

научное

  

подтвержденіе

 

въ

согласіи

  

съ

  

нимъ

 

содержанія

 

книги.

   

Прежде

  

всего

  

въ

   

кни-

гѣ

 

нѣтъ

 

ничего,

  

что

  

не

  

соетвѣтствовало

  

бы

    

времени

    

про-

роческаго

  

служенія

    

Іоны.

     

Раскрывая

    

тиішческій

   

смыслъ

книги,

  

мы

 

сравнили

  

изложенную

   

въ

 

ней

  

исторію

   

Іоны

    

съ

пророческими

  

изображеніемъ

 

судьбы

   

Израиля

    

въ

    

книгахъ

пророковъ:

   

Осіи

  

и

  

Амоса.

   

ПодробноЕ

   

сравненіе

    

показало,

что

  

въ

   

кннгѣ

  

Іоны

  

нѣтъ

  

ни

  

одной

 

мысли,

  

которая

  

бы

   

вы-

ходила

  

изъ

 

круга

   

пророческаго

 

созерцанія

    

современниковь

Іоны — пророковъ:

   

Амоса

 

и

 

Осіп.

  

Если

 

послѣдніе,

   

обличая

Израиля

 
въ

 
неисполненіи

 
различныхъ

 
обязательствъ

 
синай-
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скаго

 

завѣта,

  

ничего

 

не

 

говорятъ

 

о

 

неисполненіи

 

Израилемь

своего

   

исторпческаго

   

назначенія

    

распространять

    

истинное

богоиознаніе

 

среди

 

язычниковъ,

  

а

   

типическое

   

пророчество

Іоны

 

указываешь

  

главнымъ

 

образомъ

  

на

 

этотъ

  

грѣхъ

 

народа

и

 

за

  

него

  

возвѣщаетъ

 

ему

 

политическую

 

и

 

духовную

 

смерть, —

то

 

это

  

не

  

составляет!,

  

существеннаго

  

разлнчія

   

между

   

про-

роками,

  

которое

 

бы

 

не

 

могло

 

быть

 

объяснено

 

личными

 

свой-

ствами

  

ихъ,

   

и

  

не

 

можетъ

  

служить

   

доказательствомъ

    

позд-

нѣйшаго

 

происхожденія

 

книги

    

Іоны.

   

Мысль

   

о

 

назначеніи

Израиля,

  

какъ

  

носителя

     

божественнаго

    

откровенія

   

среди

другихъ

    

народовъ,

    

нашла

    

свое

 

полное

   

раскрытіе

 

уже

  

въ

священныхъ

  

нроизведеніяхъ

 

евреевъ,

  

явившихся

  

ранѣе

  

вре-

мени

 

Іоны.

  

Не

 

только

 

въ

 

законодательств

   

Моисея

   

(2

 

М.

XIX,

 

5

 

— 6)

 

и

 

въ

    

историческихъ

    

выраженіяхъ

    

богодухно-

венныхъ

 

мужей

 

(1

   

Нар.

  

XXII,

   

5;

    

2

  

Прл.

    

VI,

    

32—33)

ясно

 

говорится

 

о

 

назначеніи

 

Израиля,

  

но

 

и

 

цѣлая

  

книга —

Иѣснь

 

Нѣсней

 

Соломона

 

посвящена

 

разъясненію

    

обязанно-

стей

  

Израиля

  

къ

 

ищущимъ

    

истиннаго

   

богопознанія

   

языч-

ншсамь

 

*).

 

Если

 

же

 

книга

 

пророка

 

Іоны

 

есть

   

произведете

времени

 

жизни

 

этого

  

пророка,

  

то

  

кто

 

лучше

 

зналъ

  

исторпо

его

  

посольства

 

съ

  

проиовѣдыо

 

въ

 

Ниневію

 

и

  

кто

 

съ

   

боль-

шею

 

поучительностью

 

для

 

народа

 

могъ

 

разсказать

 

ее

 

и

 

пись-

менно

  

изложить,

   

какъ

  

не

 

самъ

  

иророкъ?

 

Говорятъ,

   

что

  

са-

мому

 

цророку

 

неприлично

 

было

    

выставлять

    

себя

   

типомъ

Израиля,

  

а

 

исторію

  

посольства

 

своего

 

вь

 

Ниневію-образомь

будущей

 

судьбы

 

всего

 

народа.

  

Но

 

такой

 

образъ

 

иисанія

 

не

составляешь

 

явленія

 

безоримѣрнаго

  

въ

 

священной

 

еврейской

письменности.

  

И

 

иророкъ

 

Оеія

 

подъ

 

образомъ

 

своего

 

брака

съ

  

блудницею

  

нредставляетъ

   

завѣтъ

 

Бога

    

съ

 

уклонившимся

въ

 

идолопоклонство

 

Израилемъ

 

(1

 

и

 

Ш

 

главы).

    

Соломонъ,

иредставляя

 

въ

 

книгѣ

    

Пѣснь

    

Пьсней

   

завътъ

    

Христа

  

съ

Церковью

  

изъ

 

язычниковъ

  

подъ

  

образомъ

  

брака

 

жениха

   

съ

невѣстою,

 

называеть

 

жениха

    

царемъ,

    

царемъ

   

Соломономъ

*)

 
См.

 
Толковаиіе

 
книги

 
Нѣснь

 
ПѢсвей

 
въ

 
учебаикѣ

 
Афанасьева.
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1,

 

И,

 

Ш,

 

9

 

— 11;

 

ѴПІ,

 

11,

 

12).

 

Кромѣ

 

того,

 

пророкъ

Іона

 

изложилъ

 

въ

 

книгѣ

 

типическій

 

смыслъ

 

псторіи

 

своего

посольства

 

въ

 

Ниневію,

 

безъ

 

сомнѣнія

 

по

 

повелѣнію

 

Божік>

и

 

находясь

 

во

 

время

 

самого

 

писанія

 

подъ

 

постояннымъ

 

и

непосредственнымъ

 

воздѣйствіемъ

 

Духа

 

Святаго.

 

Также

 

не

говоритъ

 

противъ

 

написанія

 

книги

 

Іоны

 

самимъ

 

пророкомъ

то

 

обстоятельство,

 

что

 

въ

 

ней

 

о

 

пророкѣ

 

Іонѣ

 

говорится

въ

 

третьемь

 

лицѣ,

 

такъ

 

какъ

 

эта

 

особенность

 

объясняется

повѣствовательною

 

формою

 

изложенія

 

въ

 

книгѣ.

 

Не

 

только

священные

 

историки,

 

но

 

и

 

пророки

 

въ

 

историческихъ

 

ча-

стяхъ

 

своихъ

 

книгъ

 

(см.

 

напр.

 

Ис.

 

XXXVI

 

— XXXIX)

 

и

 

въ

надиисаніяхь

 

нослѣднихъ

 

говорятъ

 

о

 

себѣ

 

въ

 

третьемь

лицѣ

 

*).

Иванъ

 

Случевскій.

__________

Обь

 

изученіи

 

нашей

 

церковной

 

старины.

(Продолженіе

  

**).

Что

 

касается

 

состава

 

и

 

количества

 

матеріаловъ,

 

то

 

въ

каждомъ

 

приходѣ

 

они

 

весьма

 

различны

 

уже

 

потому,

 

что

колонизація

 

нашихъ

 

приходовъ

 

шла,

 

особенно

 

при

 

крѣпост-

номъ

 

правѣ,

 

путемъ

 

почти

 

постояннаго

 

переселенія:

 

одни

волею

 

или

 

неволею

 

приходили

 

и

 

водворялись

 

здѣсь.

 

а

 

дру-

гие

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

инымъ

 

причинамъ

 

уходили

 

отсюда

 

на

новыя

 

мѣста.

 

Не

 

говоря

 

объ

 

измѣненіи

 

наличности

 

населенія

и

 

картины

 

села

 

вслѣдствіе

 

войнъ,

 

помѣщикъ,

 

владѣвшій

 

зем-

лями

 

и

 

душами

 

—

 

въ

 

разныхъ,

 

иногда

 

отдаленныхъ

 

мѣстно-

стяхъ,

 

переселялъ

    

народъ

    

изъ

 

одного

    

имѣнія

   

въ

 

другое;

*)

 

Другая

 

подробности

   

ироисхожденія

    

книги.

 

— Свѣдѣвія

    

о

    

пророкв

Іонѣ,

 

времени

 

его

 

жизни

 

и

 

посольства

 

въ

    

ПЕпевію

   

и

   

современяомъ

   

ему

сосгоянін

 

Ассирійскаго

 

царства

 

и

 

Ииневіи

 

изложены

 

нами

    

ранѣе,

 

въ

   

во'

просѣ

 

о

 

достовѣрвости

 

исторіи

 

посольства

 

Іовы

 

съ

 

проповѣдыо

 

въ

 

Винѳвію"

**)

 
См.

  
15

 
№

 
неоффцц.

 
части

 
По.тг.

 
Епарх.

 
Вѣдом.

   
1900

 
г.
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онъ

 

же

 

бралъ

 

однихъ

 

за

 

женою

 

и

 

отдавадъ

 

другихъ

 

за

дочерью;

 

продавалъ,

 

мѣнялъ.

 

Отъ

 

однихъ

 

помѣщиковъ

 

люди

убѣгали,

 

къ

 

другимъ

 

приставали;

 

семейства

 

свободныхъ

сословій

 

постоянно

 

эмигрировали

 

на

 

болѣе

 

вольныя

 

мѣста...

Отъ

 

всего

 

этого

 

движенія

 

внѣшній

 

и

 

внутренній

 

колоритъ

села

 

часто

 

измѣнялся.

 

А

 

рядомъ

 

съ

 

этимь,

 

одни

 

приходы

закрывались

 

и

 

приписывались

 

къ

 

другимъ,

 

внося

 

туда

 

свои

бумаги

 

и

 

книги,

 

вещи

 

же

 

дѣла

 

и

 

документы

 

упраздненныхъ

монастырей

 

расплылись

 

ио

 

существовавшішъ

 

тогда

 

церісвамъ,

а

 

отсюда

 

расходились

 

далѣе.

 

И

 

вотъ

 

теперь

 

бываетъ

 

часто,

что

 

отсутствующая

 

на

 

мѣстѣ

 

свѣдѣнія

 

и

 

указанія

 

о

 

какомъ

либо

 

мѣстиомъ

 

предметѣ

 

или

 

событіи,

 

вдругъ

 

открываются

гдѣ

 

цибудь

 

на

 

сторонѣ,

 

вдали,

 

гдѣ

 

нельзя

 

было

 

и

 

предпо-

лагать;

 

то

 

же

 

самое

 

приходится

 

наблюдать

 

надъ

 

преданіями,

вѣрованіями,

 

обычаями

 

и

 

всѣмъ

 

прочимъ.

 

Что

 

вышло

 

изъ

одного

 

села

 

и

 

забыто

 

здѣсь,

 

то

 

нашло

 

пріютъ

 

въ

 

другомъ

и

 

ужилось.

 

Оттого

 

и

 

изучить

 

правильно

 

село,

 

изучая

 

его

особнякомъ,

 

очень

 

неудобно,

 

такъ

 

какъ

 

матеріалы

 

одного

срла

 

ненремѣнно

 

во

 

многомъ

 

взаимно

 

іюполняютъ

 

собою

матеріалы

 

другого;

 

и

 

чѣмъ

 

болѣе

 

изучимъ

 

мы,

 

хоть

 

собе-

ремъ

 

матеріаловъ,

 

отдѣльныхъ

 

мѣстностей

 

извѣстнаго

 

края,

тѣмъ

 

полнѣе

 

и

 

правильные

 

будетъ

 

наше

 

знаніе

 

и

 

пониманіе

какъ

 

цѣлаго,

 

такъ

 

и

 

частей.

 

Бываютъ,

 

напр.,

 

такіе

 

случаи.

Въ

 

селѣ

 

А.

 

жилъ

 

когда-то

 

помѣщикъ,

 

объ

 

отношеніяхъ

котораго

 

къ

 

храму

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

слѣдовъ

 

въ

 

мѣстныхъ

церковныхъ

 

бумагахь;

 

если

 

что

 

и

 

было,

 

то

 

погибло

 

отъ

времени

 

или

 

пожара

 

и

 

т.

 

п.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

церковномъ

архивѣ

 

села

 

Б.

 

находим ь

 

бумагу,

 

изъ

 

которой

 

видно,

 

что

упомянутый

 

помѣщикъ,

 

умирая

 

тогда-то,

 

завѣщалъ

 

капи-

талы

 

такіе-то

 

на

 

церкви

 

селеній

 

А,

 

Б,

 

В,

  

Г ___

  

Неясно

 

ли»

что

 

этотъ

 

документъ,

 

найденный

 

на

 

сторонѣ

 

отъ

 

мѣста

жительства

 

помѣщика,

 

пополняетъ

 

собою

 

свѣдѣнія

 

не

 

только

о

 

селѣ

 

А,

  

но

 

и

 

о

 

другихъ,

    

которыя,

    

быть

   

можетъ,

    

объ



686
-------

этомъ

 

также

 

ничего

 

не

 

знаютъ.

 

Или:

 

Былъ

 

упраздненъ

монастырь;

 

черезъ

 

10

 

селъ,

 

на

 

разстояніи

 

40

 

версть

 

отъ

оывшаго

 

монастыря

 

находнмъ

 

мы

 

цѣнную

 

переписку

 

мѣст-

иыхъ

 

властей,

 

Кіевскаго

 

митвополита

 

и

 

управленія

 

намѣст-

ничества

 

о

 

выдачѣ

 

пещей

 

монастырскаго

 

храма

 

изъ

 

церкви

одного

 

мѣста

 

въ

 

церковь

 

другого,

 

по

 

поводу

 

чего

 

чуть

 

не

пришлось

 

властямъ

 

ирибѣгнуть

 

къ

 

военной

 

силѣ.

 

Собрать,

саести

 

и

 

возстановить

 

эти

 

цѣнные

 

документы,

 

равно

 

какъ

 

ц

старинныя

 

руководственныя

 

распоряженія

 

и

 

прочіе

 

остатки

старины,

 

разсѣянные

 

н

 

растерянные

 

но

 

разнымъ

 

уголкамъ;

собрать,

 

пока

 

еще

 

что

 

нибудь

 

есть, — является

 

дѣломъ

 

жи-

вой

 

необходимости.

 

Отсюда

 

вытекаетъ

 

третья

 

ступень

изученія

 

старины:

 

взаимный

 

обмѣнъ

 

путемъ

 

печати

 

тѣми

матеріалами,

 

какіе

 

кому

 

гдѣ

 

либо

 

удастся

 

добыть

 

и

 

тѣмь

помочь

 

другъ

 

другу

   

и

 

наукѣ.

Мы

 

уже

 

сказали,

 

что

 

каждое

 

село,

 

каждый

 

приходъ

имѣетъ

 

свою

 

особую

 

физіономію,

 

свой

 

характеръ,

 

то

 

же

самое

 

приходится

 

сказать

 

и

 

о

 

всей

 

совокупности

 

приходовъ,

именуемой

 

епархіею.

 

Еиархія — семья.

 

Какъ

 

всякая

 

семья

имѣетъ

 

свое

 

прошлое,

 

свои

 

особенности,

 

свои

 

иреданія,

сообщаемый

 

однимъ

 

членомъ

 

другому;

 

какъ

 

въ

 

семьѣ

 

одинъ

членъ,

 

испытавъ

 

въ

 

чемъ

 

либо

 

опасность

 

или

 

хорочіую

сторону,

 

сообщаете

 

объ

 

этомъ

 

другимъ, —такъ

 

точно

 

жела-

тельно

 

и

 

въ

 

епархіальной

 

семьѣ,

 

во

 

имя

 

общей

 

пользы

 

н

взаимной

 

помогли

 

но

 

уясненію

 

уроковъ

 

ирошлаго,

 

а

 

равно

вуждъ

 

и

 

особенностей

 

приходской

 

жизни

 

и

 

дѣла.

 

чѣмъ

можно

 

весьма

 

облегчить

 

другъ

 

другу

 

труды

 

и

 

опыты

 

въ

пастырской

 

деятельности

 

а

 

не

 

одинъ

 

разъ

 

предупредить

того

 

или

 

иного

 

брата

 

отъ

 

понторенія

 

ошибокъ

 

и

 

уже

 

испы-

танныхъ

 

опасностей.

 

Кромѣ

 

того.

 

путемъ

 

такого

 

обмѣна

въ

 

печати

 

документами

 

можно

 

дать

 

знать

 

всѣыь

 

и

 

каждому,

гдѣ

 

хранится

 

тотъ

 

или

 

иной

 

матеріалъ;

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмь,

этимъ
 

же

 
способомъ

 
можно

 
спасти

 
отъ

 
окончательной

 
утраты



687

не

 

мало

 

цѣнныхъ

 

памятниковъ

 

во

 

многомъ

 

поучительной

старины.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

обмѣнъ,

 

обнародованіе

 

собирае-

мыхъ

 

матеріаловъ

 

можетъ

 

имѣть

 

огромное

 

значеніе

 

— и

 

на-

учное,

 

и

 

приходское,

   

и

 

обще-еиархіальное.

Чѣмъ

 

болѣе

 

будетъ

 

собрано

 

и

 

обнародовано

 

матеріаловъ

и

 

о

 

каждому

 

о тдѣльному

 

приходу,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

каждый

 

пас-

тырь

 

будетъ

 

имѣть

 

возможности

 

собрать

 

справокъ,

 

касаю-

щихся

 

и

 

его

 

прихода;

 

а

 

это,

 

при

 

пособіи

 

существующихъ

уже

 

научныхъ

 

изданій,

 

ном

 

ожетъ

 

ему

 

обработать

 

съ

 

надле-

жащею

 

полнотою

 

и

 

правильностію

 

лѣтоиась

 

своего

 

прихода

въ

 

стройномъ

 

иослѣдовательномъ

 

видѣ

 

каковая

 

лѣтопись

 

и

является

 

уже

 

четвертою

 

и

 

послѣднею

 

ступенью

 

возможной

въ

 

періодъ

 

деятельности

 

одного

 

лица

 

работы

 

по

 

изученію

мѣстной

 

старины.

 

Но

 

понятно

 

всякому,

 

что

 

во

 

избѣжаніе

ломки

 

и

 

ошибокъ

 

въ

 

лѣтописи.

 

необходимо

 

отнессись

 

вни-

мательно

 

къ

 

работѣ

 

первыхъ

 

трехъ

 

ступеней:

 

1

 

— исчерпать

мѣстные

 

матеріалы;

 

2

 

—

 

свести

 

ихъ

 

въ

 

одну

 

книгу;

 

и

 

3

 

—

обнародовать

 

ихъ

 

и

 

взаимно

 

извлечь

 

изъ

 

обнародованныхь

ыатеріаловъ

 

все,

 

относящееся

 

къ

 

данному

 

цриходу.

 

Эти

 

три

стуиени

 

составляютъ,

 

собственно

 

говоря,

 

только

 

три

 

вида

подготовительной

 

работы

 

и

 

потому

 

ведутся

 

одновременно.

При

 

этомъ

 

съ

 

особеннымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

охотою

 

нужно

отнестись

 

къ

 

обнародованію,

 

взаимному

 

обмѣну,

 

матеріаловъ,

что

 

поможетъ

 

каждому

 

іюлнѣе

 

изучить

 

и

 

глубже

 

понять

какъ

 

свою

 

мѣстность,

 

такъ

 

и

 

цѣлый

 

край,

 

а

 

отсюда — точ-

нѣе

 

опредѣ

 

іить

 

нисущныя

 

задачи,

 

сознательнѣе

 

и

 

вѣрнѣе

отвѣчать

 

имъ;

 

неговоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

сводъ

 

этихъ

 

раз-

бросанныхъ,

 

мало

 

кому

 

извѣстныхъ

 

и

 

иостепенно

 

исчезаю-

щихъ

 

матеріаловъ

 

дастъ

 

цѣнное

 

наслѣдіе

 

гряду щимъ

 

дѣяте-

лямъ,

 

начиная

 

отъ

 

непосредственныхъ

 

преемниковъ

 

по

 

при-

ходу.

 

Быть

 

можетъ,

 

и

 

миогимъ

 

нзъ

 

насъ

 

придется

 

со

 

вре-

менекъ

 

вступить

 

въ

 

другой,

 

невѣдомый

 

приходъ,

 

и,

 

конечно,

каждый былъ  бы благо.таренъ  нредмѣстнику,    если бы    онъ
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передалъ

 

намъ

 

данныя

 

о

 

мѣстныхъ

 

условіяхъ,

 

строѣ"и

 

опас-

ностяхъ,

 

словомъ — о

 

всемъ

 

прошедшемъ

 

и

 

настоящемъ

 

при-

хода.

 

Иной,

 

пожалуй,

 

скажетъ:

 

„Какіе

 

пустяки!

 

Все

 

можно,

поставить

 

по

 

своему;

 

что

 

за

 

надобность

 

знать

 

мѣстныя

 

осо-

бенности?"

 

Смѣемъ

 

увѣрить

 

такую

 

самонадеянность,,

 

что

борьба

 

съ

 

прошлымъ,

 

не

 

только

 

непосильна,

 

но

 

вызываетъ

ожесточенное

 

противодѣйствіе;

 

нетактичная

 

ломка

 

вѣковыхъ

устоевъ

 

народной

 

массы

 

приноситъ

 

часто

 

самыя

 

гибельныя

послѣдствія.

 

Еісди

 

бы

 

эта

 

сторона

 

въ

 

каждомъ

 

приходѣ

серьезно

 

бралась

 

во

 

вниманіе,

 

то

 

жалобъ

 

и

 

тяжелыхъ

осложненій

 

было

 

бы

 

несравненно

 

меньше.

 

Такъ,

 

изъ

 

всѣхъ

изучаемыхъ

 

старинныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

бумагъ

 

мы

 

видимъ

 

картину

поведенія

 

духовенства,

 

хотя

 

во

 

многомъ

 

требовавшую

 

улуч-

щеній,

 

но

 

видпмъ

 

тамъ

 

же,

 

что

 

духовенство

 

въ

 

то

 

время

было

 

въ

 

тѣсномъ

 

единствѣ

 

сі

 

народом

 

ь,

 

а

 

рядомъ

 

съ

 

этимъ

и

 

жалобы

 

со

 

стороны

 

народа

 

на

 

духовенство

 

являются

чрезвычайною

 

рѣдкостію.

И

 

такъ

 

мы

 

стоимъ

 

за

 

общее

 

епархіальное

 

дѣло,

 

какъ

семейное,

 

за

 

изученіе

 

и

 

обнародоваше

 

матеріаловъ

 

по

 

каж-

дому

 

отдѣльному

 

уголку

 

епархіи,

 

что

 

и

 

возможно

 

вести

 

и

исполнить

 

только

 

общими

 

дружными

 

силами.

 

А

 

что

 

оно

необходимо

 

для

 

пользы

 

церкви,

 

науки

 

и

 

каждаго

 

члена

епархіальной

 

семьи, —это

 

очевидно

 

всякому.

 

Многостра-

дальная

 

мѣстность

 

нашей

 

епархіи,

 

крестившаяся

 

кровью,,

огнемъ

 

и

 

мечемъ,

 

весьма

 

богата

 

историческимъ

 

прошлымъ,

оставившимъ

 

по

 

себф

 

на

 

пространствѣ

 

епархіи

 

множество

всякаго

 

рода

 

памятниковъ:

 

монументальныхъ,

 

вещественныхъ,

ппсьменныхъ,

 

устныхъ

 

и

 

бытовыхъ.

 

Изучить

 

эти

 

памятники,,

уяснить

 

по

 

нимъ

 

прошлое

 

и

 

сохранить

 

ихъ

 

въ

 

наслѣдіе

грядущимь

 

поколѣніямь —составляете

 

нашъ

 

необходимый

 

и

нравственный

 

долгъ.

 

Много

 

трудовь

 

и

 

жертвъ

 

понесли

 

наши

предшественники:

 

правители,

 

духовенство,

 

воины

 

и

 

народъ,

общнмъ

 
единством!,

 
и

 
долгой

 
борьбой

 
отстоявшіе

 
и

 
вручив-
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шіе

 

въ

 

наслѣдіе

 

намъ

 

святую

 

православную

 

вѣру

 

и

 

родину;

много

 

ихъ

 

дѣяній

 

и

 

завѣтовъ,

 

много

 

прямыхъ

 

указаній

 

для

современной

 

деятельности

 

можно

 

встрѣтить

 

при

 

изученіи

яамятниковъ

 

и

 

остатковъ

 

старины

 

по

 

церквамъ

 

и

 

приходамъ

нашей

 

епархіи.

Но

 

время 'беретъ

 

свое:

 

храмы

 

ветшаютъ,

 

сгораютъ,

 

пе-

реносятся

 

на

 

новыя

 

мѣста,

 

перестраиваются,

 

перемѣняютъ

прежній

 

видъ;

 

старѣетъ

 

утваръ,

 

передѣлывается,

 

промѣни-

вается

 

на

 

новую

 

или

 

уничтожается;

 

иконостасы,

 

кіоты,

иконы —тоже,

 

обветшавъ,

 

разбираются,

 

продаются

 

или

складываются

 

нтз

 

чердакъ

 

и

 

въ

 

кладовку;

 

книги

 

истрепыва-

ются

 

и

 

постепенно

 

уничтожаются.

 

Между

 

тѣмъ

 

всѣ

 

эти

предметы

 

часто

 

бываютъ

 

весьма

 

цѣнны

 

въ

 

историческомъ

отношеніи,

 

какъ

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

такъ

 

и

 

по

 

имѣющимся

 

на

нниъ

 

разнаго

 

рода

 

стариннымъ

 

надписямъ,

 

которыя

 

всегда

служать

 

крупнымъ

 

и

 

вѣрнымъ

 

источникомъ

 

свѣдѣній

 

для

составленія

 

лѣаописи.

 

Находятся

 

эти

 

надписи

 

на

 

вещахъ

большею

 

частію

 

въ

 

такихъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

ихъ

 

сразу,

 

пожа-

луй,

 

можно

 

и

 

не

 

замѣтить,

 

а

 

открываются

 

только

 

при

 

под-

робномъ

 

и

 

внимательнбмъ

 

осмотрѣ.

 

Обыкновенно,

 

бываютъ

они:

 

на

 

колоколахъ — по

 

краю

 

окружности;

 

на

 

алтарныхъ

дверяхъ

 

—

 

съ

 

обратной

 

стороны;

 

на

 

дверцахъ

 

жертвенни-

ковъ—тоже

 

съ

 

внутренней

 

стороны;

 

на

 

чашахъ —подъ

 

по-

стаментомъ;

 

на

 

дискосахъ

 

—

 

съисподу;

 

на

 

иконостасахъ

 

и

кіотахъ —гдѣ

 

либо

 

сбоку

 

или

 

въ

 

уголкѣ;

 

на

 

иконахъ —подъ

рисункомъ,

 

а

 

случается

 

и

 

на

 

свиткѣ

 

или

 

книгѣ,

 

держимыхъ

въ

 

рукѣ

 

изображенная

 

на

 

иконѣ.

 

Говорятъ

 

эти

 

надписи

 

о

происхожденія

 

предмета,

 

о

 

жертвоватедѣ,

 

годѣ

 

пожертво-

ванія,

 

о

 

церкви,

 

въ

 

какую

 

предметъ

 

пожертвованъ,

 

о

 

мѣстѣ

работы,

 

цѣнѣ,

 

мастерѣ,

 

иногда

 

и

 

о

 

жизни

 

жертвователя,

его

 

личности,

 

мѣстѣ

 

жительства,

 

кончинѣ

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

еще

полнѣе

 

и

 

характернѣе

 

бываютъ

 

надписи

 

на

 

книгахъ,

 

по

переплетамъ

 
и

 
листамъ.

  
О

 
чемъ

 
только

 
онѣ

 
не

 
говорятъ!

 
О
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жертвователѣ,

 

его

 

обычаяхъ,

 

о

 

составѣ

 

и

 

занятіяхъ

 

причта,

о

 

выдающикся

 

событіяхъ

 

въ

 

приходѣ,

 

о

 

явленіяхъ

 

метеоро-

логическихъ

 

и

 

предметахъ

 

хозяйства;

 

и

 

все

 

это

 

бываетъ

отмѣчено

 

такъ

 

просто,

 

безъискусстпенно

 

и

 

сердечно.

 

Надписи

эти

 

бываготъ

 

на

 

разныхъ

 

книгахъ:

 

богослужебныхъ,

 

канце-

лярскихъ

 

и

 

бибдіотечныхъ,

 

и

 

всѣ

 

онѣ,

 

какъ

 

дѣловыя,

 

такъ

и

 

семейныя,

 

въ

 

общей

 

сложности

 

и

 

группировке

 

историче-

скихъ

 

матеріаловъ

 

представляютъ

 

такой

 

богатый

 

и

 

живой

источникъ,

 

какого

 

нельзя

 

извлечь

 

даже

 

изъ

 

обширнаго

архива.

 

Между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

вещи,

 

книги,

 

такъ

 

и

 

эти

 

над-

писи —

 

живыя

 

отраженіл

 

былой

 

жизни

 

—

 

отъ

 

времени,

 

не-

обходимости

 

или

 

недосмотра

 

исчез» ютъ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

даже

 

днемъ^г

Не

 

въ

 

лучшихъ

 

условіяхъ

 

находятся

 

п

 

многіе

 

изъ

 

на-

шихъ

 

церковныхъ

 

архивовъ.

 

Иногда

 

сложенные

 

кое-какъ,

чуть

 

не

 

сваленные

 

въ

 

кучу,

 

на

 

нижней

 

иолкѣ

 

библіотеч-

наго

 

шкафа,

 

тлѣютъ

 

они

 

отъ

 

сырости,

 

съѣдаются

 

молью,

истрепываются

 

въ

 

клочки,

 

и,

 

оставаясь

 

въ

 

безъизвѣстности,

постепенно

 

исчезаютъ

 

съ

 

лица

 

земли

 

цѣнные

 

документы

 

но

исторіи

 

церкви,

 

народа

 

и

 

даже

 

государства,

 

которое

 

въ

прежнее

 

время

 

почти

 

всѣ

 

свои

 

распоряженія

 

п

 

событія

оглашало

 

черезъ

 

церковь,

 

хотя

 

бы

 

они

 

и

 

не

 

касались

 

соб-

ственно

 

церковнаго

 

управленія,

 

какъ

 

напр.:

 

о

 

бритьѣ

 

бо-

родъ,

 

о

 

бѣглыхъ

 

крестьянах!.,

 

о

 

возвышеніи

 

или

 

паденіи

сановнпковъ.

 

о

 

военныхъ

 

походахъ,

 

о

 

дарованіи

 

льготъ

 

ма-

лороссамъ

 

и

 

мн.

 

др.

 

Важное

 

значеніѳ

 

старинныхь

 

истори-

ческихъ

 

бумагъ,

 

хранящихся

 

по

 

церквамъ,

 

и

 

возможность

уничтожения

 

ихъ

 

временемъ

 

и

 

другими

 

условіями

 

ііризнавалъ

еще

 

Петръ

 

Великій,

 

который

 

10-го

 

января

 

1722

 

года

 

ука-

залъ

 

собрать

 

по

 

всѣмъ

 

епархіямъ

 

изъ

 

церквей

 

и

 

монастырей

всѣ

 

старинные

 

документы

 

и

 

лѣтописи,

 

имѣющіе

 

церковный

или

 

гражданскій

 

интересъ.

 

и

 

прислать

 

ихъ

 

въ

 

Москву

 

для

снятія

 

копій.

  

(Указъ

 

Св.

  

Синода

 

отъ

  

1

   

марта

  

1722

 

г.).
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Выли

 

лп

 

тогда

 

собраны

 

матеріалы

 

всѣ,

 

ручаться

 

нельзя,

и

 

собирались

 

ли

 

при

 

этомъ

 

бумаги,

 

имѣющія

 

мѣстное

 

днпг

ченіе,

 

не

 

извѣстно;

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

прошло

 

много

 

вренени,

 

въ

 

теченіе

 

котораго,

 

конечно,

 

успѣло

накопиться

 

по

 

церквамъ

 

не

 

мало

 

пнтаресныхъ

 

и

 

важныхъ

документовъ,

 

остающихся

 

доселѣ

 

не

 

извѣстными

 

для

 

науки;

м

 

кто

 

можетъ

 

ручаться

 

за

 

цѣлость

 

ихъ

 

въ

 

будущемъ?

 

А

сколько

 

въ

 

нихъ

 

интересныхь,

 

иногда

 

трогательныхъ,

 

свѣ-

дѣнііі,

 

укасаній

 

и

 

распоряженій!

 

Здѣсь,

 

на

 

этихъ,

 

петре-

панныхъ

 

и

 

изъѣденныхъ

 

молью,

 

бумагахъ

 

церковнмхъ

 

архи-

вовъ

 

такъ

 

ясно

 

отражены

 

и

 

могучій

 

Петръ,

 

и

 

подражавшая

Ему

 

Екатерина,

 

чаденіе

 

Меншикова,

 

Долгорукихъ,

 

сердеч-

ность*

 

Влагословеннаго;

 

словоіп —жизнь,

 

дѣянія

 

и

 

харак-

теръ

 

царствоканія

 

каждаго

 

монарха.

 

И

 

много

 

здѣсь

 

видно

иоложенныхъ

 

заботь

 

и

 

мѣропріятій

 

о

 

чистотѣ

 

Ііравославія

и

 

народныхъ

 

нравовь,

 

о

 

благѣ

 

государства,

 

церкви,

 

народа

и

 

духовенства.

 

И

 

предать

 

все

 

это

 

забвенію,

 

оставить

 

въ

жертву

 

вськимъ

 

случайностямь— право,

 

кажется,

 

было

 

бы

грѣшно.

Всѣ

 

матеріалы,

 

заключающіяся

 

въ

 

бумагахн

 

нашихъ

 

цер-

ковныхъ

 

архивовъ

 

можно

 

равдѣлить

 

на

 

слѣдующіе

 

отдѣлы:

Первый

 

отдѣлъ,

 

обыкновенно,

 

симый

 

обширный

 

и

 

тѣснѣе

другихъ

 

связанный

 

съ

 

прнходомъ,

 

мы

 

иазовемъ

 

церковно-

метрическимъ.

 

Онъ

 

состоять

 

изъ

 

книгь

 

метрическихъ,

 

испо-

вѣдныхъ

 

и

 

др.

 

Этотъ

 

отдѣлъ

 

представляетъ

 

собою

 

тотъ

 

инте-

ресъ,

 

что

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

данныя

 

о

 

количествѣ

 

и

составѣ

 

населенія,

 

какъ

 

прежняго,

 

такъ

 

и

 

нынѣщняго,

 

а

свидѣтельствуеть

 

о

 

ходѣ

 

заселенія

 

или

 

выселенія

 

прихода,

о

 

его

 

ростѣ

 

или

 

убыли.

 

Кромѣ

 

того,

 

онъ

 

даетъ

 

богатый

генеологическій

 

матеріалъ,

 

указывая,

 

съ

 

одной

 

стороны,

какія

 

фамиміи

 

издавна

 

въ

 

данной

 

Гіиѣстности

 

существовали

"ли

 

преобладали,

 

а

 

съ

 

другой — какія

 

и

 

когда

 

произошли

фамильныя

 
развѣтвленія

 
и

 
измѣненія.

 
Если

 
бы

 
историческая
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наука

 

могла

 

исчерпать

 

въ

 

каждой

 

мѣстности

 

просто

 

только

списки

 

фамилій

 

съ

 

указаніемъ,

 

съ

 

какого

 

времени

 

появилась

фамилія

 

въ

 

церковныхъ

 

книіахъ,

 

то,

 

въ

 

связи

 

съ

 

названіаіщ

поееленій,

 

урочищъ

 

и

 

этнографическими

 

чертами

 

населенія,

этотъ

 

сырой,

 

справочный

 

матеріалъ

 

имѣлъ

 

бы

 

большую

 

на-

учную

 

цѣну

 

при

 

рѣшеніи

 

вопросовъ

 

по

 

исторіи

 

землевла-

дѣнія

 

и

 

заселенія

 

края,

 

особенно

 

при

 

сличеніи

 

этого

 

мате-

ріала

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстностей,

 

Въ

 

дѣлѣ

 

же

 

изученія

 

каж-

даго

 

отдѣльнаго

 

прихода

 

исчерпать,

 

изучить

 

этотъ

 

отдѣлъ

архива

 

является

 

самою

 

необходимою

 

и

 

пропсводительною

работою.

 

Къ

 

этому

 

же

 

отдѣлу

 

относятся

 

и

 

обыскныя

 

книги

съ

 

разными

  

предбрачными

 

документами.

Второй

 

отдѣлъ

 

архива

 

можно

 

назвать

 

церковно-.хозяй-

ственнымъ.

 

Къ

 

нему

 

относятся

 

книги:

 

приходо-расходная,

описи

 

имущества

 

и

 

клировыя

 

вѣдомости.

 

Весь

 

этотъ

 

мате-

ріалъ

 

рисуемъ

 

во

 

многомъ

 

исторію

 

храма,

 

его

 

устройство,

средства

 

и

 

благосостояніе,

 

давая

 

собою

 

массу

 

цѣняыхъ

 

свѣ-

дѣній

 

и

  

справокь.

Эти

 

два

 

отдѣла

 

составляютъ

 

собою

 

одну

 

особую

 

часть

архива

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

будучи

 

большею

 

частію

 

въ

переплетахъ,

 

болѣе

 

гарантированы

 

отъ

 

истребленія

 

нежели

другая

  

часть

 

архива

 

— бумаги.

( Продолженье

  

будешь).
_______

^————

Рѣдкая

 

просвѣтительная

 

дѣятельность.

К

 

къ

 

мы

 

уже

 

сказали,

 

въ

 

1860

 

году

 

о.

 

Дій

 

на

 

соб-

ственныя

 

средства

 

купилъ

 

домикъ,

 

гдѣ

 

помѣстилъ

 

свою

 

шко-

лу.

 

Съ

 

цѳрёмтѴкого

 

помѣщенія

 

для

 

школы

 

измѣнилось

 

и

 

чи-

сло

 

учениковъ:

 

было

 

найдено,

 

что

 

новое

 

помѣщеніе

 

гораздо

больше

 

прежняго

 

и

 

можно

 

помѣстить

 

въ

 

немъ

 

болѣе

 

40

душъ

 

мальчиковъ;

  

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

и

 

до

   

1887

  

года

  

школьное

помѣщеніе

 
не

 
пзмѣнилось,

  
а

 
вмѣстѣ

 
съ

  
тѣмъ

 
не

 
измѣнялось

ч
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число

 

учениковъ.

 

До

 

1884

 

года

 

этою

 

школою,

 

кромѣ

 

ея

учрЕДителя

 

и

 

жителей

 

Власовки,

 

почти

 

никто

 

не

 

интересо-

вался,

 

никто

 

не

 

требовалъ

 

о

 

ней

 

отчетовъ:

 

никому

 

этого

не

 

было

 

нужно.

 

По

 

этому

 

нисколько

 

не

 

удивительно,

 

если

при

 

Власовской

 

школѣ,

 

за

 

все

 

ея

 

продолжительное

 

суще-

ствованіе,

 

почти

 

до

 

девятидесятыхъ

 

годовъ,

 

нѣтъ

 

рѣши-

тміьно

 

никакихъ

 

документовь:

 

ни

 

записей

 

уроковъ,

 

ни

 

от-

мѣтокъ

 

о

 

бывшихъ

 

и

 

не

 

бывшихъ

 

во

 

время

 

школьныхъ

 

за-

нятій

 

учениковъ,

 

ни

 

даже

 

простаго

 

списка

 

учениковъ

 

за

какой

 

нибудь

 

годъ

 

(до

 

18 87 / 88

 

года)

 

намъ,

 

при

 

самыхъ

усерднѣйшихъ

  

поискахъ,

  

не

 

удалось

 

найти.

Въ

 

18 92 / 93

 

учебномъ

 

году

 

въ

 

томъ

 

домѣ,

 

гдѣ

 

помѣща-

лась

 

школа,

 

была

 

разобрана

 

стѣна

 

между

 

двумя

 

небольши-

ми

 

комнатами,

 

и

 

изъ

 

двухъ

 

неболыпихъ

 

образовалась

 

до-

вольно

 

обширная

 

одна

 

классная

 

комната:

 

она

 

служитъ

школьнымъ

 

помѣщеніемъ

 

и

 

до

 

сего

 

времени.

 

Само

 

собою

разумѣется.

 

что

 

съ

 

расширеніемъ

 

класснаго

 

помѣщенія

 

въ

18 92 / 93

 

году

 

снова

 

измѣнилось

 

число

 

учащихся,

 

такъ

 

напр.

въ

 

87 /88

 

году

 

было

 

49

 

мальчиковъ

 

и

 

8

 

дѣвочекъ;

 

а

 

въ

18 91 / 92

 

году

 

было

 

мальчиковъ

 

88

 

и

 

6

 

дѣвочекъ — всего

 

94

души;

 

въ

 

189 2 / 3

 

Г0ДУ — 88

 

мальчиковъ

 

и

 

8

 

дѣвочекъ, —

всего

 

96

 

душъ;

 

въ

 

189 3 /4

 

году — 55

 

мальчиковъ

 

и

 

8

 

дѣво-

чекъ,

 

—

 

всего

 

63

 

души;

 

въ

 

189*/ 5

 

году

 

74

 

мальчика

 

и

 

8

дѣвочекъ,- — всего

 

82

 

пуши;

 

въ

 

3 89 5 / в — 75

 

мальчиковъ

 

и

7

 

дѣвочекъ,

 

—

 

всего

 

82

 

души;

 

189 6 / 7

 

—

 

мальчиковъ — 53

 

ду-

ши,

 

дѣвочекъ

 

9

 

душъ,—

 

всего

 

62

 

души;

 

въ

 

1 89 7 /8

 

году

 

—

мальчиковъ

 

36

 

душъ,

 

дѣвочекъ

 

9

 

душъ, — всего — 45 душъ*).

Въ

 

1886

 

году

 

сгорѣлъ

 

домъ,

 

въ

 

которомъ

 

жилъ

 

о.

 

Дій,

и

 

такъ

 

какъ

 

иожаръ

 

былъ

 

неожиданнымъ

 

въ

 

жаркій

 

іюль-

скій

 

полдень,

 

то

 

ничто

 

не

 

было

 

спасено

 

отъ

 

огня.

 

Быть

можетъ

 

тутъ-же

 

погибли

 

и

 

документы

 

Власовской

 

школы,

которые

 

могли

 

быть

 

въ

 

каникулярное

 

время

 

на

 

дому

 

у

 

о.

Дія.

  

Семейство

 

о.

 

Дія

 

перекочевало

 

тогда

 

на

 

время,

 

до

 

по-

*)

 

См-

 

отчетъ

 

наблюдателя

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

    

3-го

   

благо-

чинннчеокаго

 
округа

 
Коистантиноградскаго

 
у.,

 
за

 
указанные

 
годы.
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стройки

 

новаго

 

дома,

 

въ

 

школу

 

а

 

школа

 

въ

 

одну

 

(изъ

 

2-хъ)

комнат ь

 

сельской

 

расправы:

 

и

 

цѣлый

 

18 8(; / 87

 

учебный

 

годъ

занятія

 

велись

 

здѣсь.

 

Быть

 

можетъ

 

служащіе

 

при

 

сельской

расправѣ,

 

или

 

перекочовываніе

 

туда

 

и

 

обратно

 

—

 

виновники

утраты

 

школьныхъ

 

документовъ...

 

Но

 

каковы-бы

 

ни

 

были

причины

 

отсутствія

 

этпхъ

 

документовъ,

 

отсутствіе

 

ихъ

 

мо-

жетъ

 

бросать

 

тѣнь

 

сомнѣнія

 

и

 

на

 

существованіе

 

самой

школы

 

во

 

Власовкѣ

 

въ

 

столь

 

отдаленное

 

отъ

 

насъ

 

время.

Сомнѣніе

 

еще

 

болѣе

 

крѣпнеть,

 

когда

 

мы

 

читаемъ

 

отчетъ

 

о

церковно-приходскпхъ

 

школахъ

 

Константиноградскаго

 

уѣзда

за

 

1892

 

годъ.

 

данный

 

преподавателемъ

 

П.

 

Д.

 

Семинаріи,

членомъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

Д.

 

Нарцисо-

вымъ,

 

упомянутому

 

Совѣту.

 

Изъ

 

отчета

 

явствуеть,

 

что,

 

по

словамъ

 

самого

 

о.

 

Дія,

 

церковно-приходская

 

школа

 

во

 

Вла-

совкѣ

 

существуехъ

 

съ

 

1884

 

года

 

Но

 

здѣсь

 

вышло

 

недора-

зумѣніе;

 

одно

 

пзъ

 

двухъ

 

—

 

или

 

о.

 

Дій,

 

не

 

понявъ

 

вопроса

 

о

началѣ

 

своей

 

школы,

 

отвѣтилъ

 

о

 

началѣ

 

именованія

 

своей

школы

 

„церковно-приходскою",

 

что

 

дѣйствотелыіо

 

случилось

въ

 

1884.

 

году;

 

или

 

г.

 

Нарцисовъ

 

начало

 

именованія

 

прп-

нялъ

 

за

 

время

 

основанія

 

школы.

 

Между

 

тѣмъ

 

необходимо

строгое

 

отличіе

 

одного

 

отъ

 

другаго:

 

Власовская

 

школа

 

осно-

вана

 

въ

 

1842

 

году,

 

но

 

не

 

вмѣла

 

спеціальнаго

 

названія.

Въ

 

наше

 

время,

 

когда

 

с,\

 

ществуетъ

 

множество

 

школъ

 

для

народа,

 

—

 

частно

 

по

 

своему

 

характеру,

 

а

 

главное

 

—

 

по

 

источ-

никамь

 

содержанія,

 

школы

 

носятъ

 

разныя

 

наименованія:

министерская,

 

земская,

 

церковно-приходская,

 

а

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

совсѣмъ

 

почти

 

не

 

было

 

никакихъ

 

школъ,

 

не

 

могло

быть

  

имъ

 

и

 

названій,

 

—

 

школа — и

 

только.

При

 

отсутствіи

 

школьныхъ

 

документовъ,

 

чтобы

 

не

 

быть

голословными,

 

вынуждены

 

мы

 

обращаться

 

къ

 

другимъ

 

источ-

никамъ,

 

именно,

 

— къ

 

живому

 

слову:

 

есть

 

во

 

Власовкѣ

 

не

мало

 

стариковъ,

 

пменующнхъ

 

себя

 

учениками

 

о.

 

Дія.

 

Не

думаемь,

 

чтобы

 

здѣсь

 

было

 

самозванство.

 

Не

 

могу

 

умолчать

и

 

о

 

письмѣ,

  

адресованномъ

 

на

 

наше

 

имя,

 

которое

 

подписано
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семью

 

бывшими

 

учениками

 

о.

 

Дія.

     

На

 

нашъ

 

вопросъ:

  

гдѣ

учился

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ?

 

получили

  

въ

 

отвѣтъ:

   

*).

«Многоуважаемый

 

батюшка,

 

о.

 

N

 

**).

Вы

 

спрашиваете,

 

когда

 

и

 

у

 

кого

 

я

 

учился,

 

что

 

красиво

пишу

 

и

 

хорошо

 

велъ

 

народную

 

перепись?

 

Скажу

 

Вамъ,

 

что

насъ

 

училъ

 

нашъ

 

батюшка

 

о.

 

Дій.

 

Онъ

 

училь

 

и

 

принуждалъ

насъ

 

ходить

 

въ

 

школу,

 

въ

 

его

 

собственный

 

домъ

 

И

 

я,

 

и

 

мои,

ния;еподписавшіеся

 

сверстники,

 

хорошо

 

помнили

 

тотъ

 

годъ,

когда

 

учились

 

мы

 

безплатно

 

въ

 

школѣ

 

о.

 

Дія, — то

 

былъ

1861

 

годъ.

 

Когда

 

исполнилось

 

мнѣ

 

10

 

дѣтъ,

 

я

 

началъ

 

хо-

дить

 

въ

 

вышесказанную

 

школу,

 

которая

 

содержалась

 

на

собственныя

 

средства

 

батюшки

 

и

 

помѣщалась

 

въ

 

его-же

 

до-

мѣ.

 

Научившись

 

читать,

 

я

 

сталь

 

было

 

лѣнпться

 

ходить

 

въ

школу,

 

особенно

 

зимою,

 

когда

 

такъ

 

холодно,

 

а тутъ

 

еще

 

и

одѣться

 

было

 

не

 

во

 

что,

 

—

 

я

 

былъ

 

сынъ

 

бѣдной

 

вдовы. —

Однако

 

о.

 

Дій

 

нѣсколько

 

разъ

 

приходилъ

 

въ

 

нашу

 

лачуж-

ку,

 

чтобы

 

уговорить

 

меня — не

 

бросать

 

ученія

 

въ

 

школѣ;

 

и,

переставъ

 

лѣниться,

 

я

 

окончплъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

школѣ

 

его;

а

 

ныпѣ,

 

благодаря

 

ему,

 

имѣю

 

кусокъ

 

хлѣба...

 

онъ

 

научилъ

меня

 

грамотѣ,

 

а

 

грамота

 

доставила

 

мнѣ

 

мѣсто,

 

питаюше&

меня

 

и

 

семью...

 

Во

 

Власовкѣ,

 

благодаря

 

о.

 

Дія,

 

много

грамотныхъ:

 

намъ,

 

старымъ,

 

съ

 

трудомъ

 

удается

 

проте-

сниться

 

(„дотовпыця")

 

чрезъ

 

густую

 

толпу

 

молодежи

 

къ

клиросу,

 

чтобы

 

прочитать

 

что

 

нибудь...

 

Далѣе

 

слѣдуютъ

семь

 

подписей

 

*).

И

 

такъ,

 

выходить,

 

школа

 

о.

 

Дія

 

существовала

 

раньше

1884

 

года:

 

существовала,

 

она

 

раньше

 

и

 

1861

 

года,

 

ибо

изъ

 

письма

 

видно,

  

что

 

писавшій

 

не

 

берется

 

указывать

 

намъ

I
*)

 

Это

 

письмо

 

прилагается

 

при

 

семъ

 

для

 

Редакціи.

**)

 

Передача

 

письма

 

здѣсь

 

почти

 

дп-словпая.

*)

 

Подписались:

 

Василій

 

Коробка,

 

Исидоръ

 

Бойко,

 

Даміапъ

   

Степанен-

ко,

 

Антоній

 

Сличенко,

 

Захарій

 

Авраменко,

 

Харитонъ

 

Дулина,

 

Павтслеиионъ

Авраменко,

 

Парамонъ

 

Сулнма.
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время

 

ея

 

основанія:

 

онъ

 

вовсе

 

не

 

помнить,

 

было-ли

 

для

Власовки

 

такое

 

время,

 

когда

 

бы

 

не

 

было

 

въ

 

ней

 

школы.

Хорошо

 

знаетъ

 

одно,

 

что

 

когда

 

онъ

 

сталъ

 

ходить

 

въ

 

школу,

'(то)

 

школа

 

уасе

 

помѣщалась

 

въ

 

домѣ

 

о.

 

Дія.

 

Но

 

вѣдь

 

шко-

ла

 

эта

 

прежде

 

была

 

въ

 

сторожкѣ,

 

а

 

еще

 

раньше

 

въ

 

квар-

тирѣ

 

о.

 

Дія.

 

Еще

 

болѣе

 

вѣскимъ

 

доказательствомъ

 

суще-

ствованія

 

школы

 

во

 

Власовкѣ

 

до

 

1884

 

года

 

можетъ

 

слу-

жить

 

субсидія

 

Константиноградскаго

 

Уьзднаго

 

Земства,

 

въ

колпчествѣ

 

100

 

рублей,

 

выданная

 

о.

 

Дію

 

въ

 

срединѣ

 

7

 

0

годовъ.

 

Это

 

земство

 

около

 

того

 

времени

 

обнародовало,

 

что

всякое

 

общество

 

и

 

даже

 

частныя

 

лица,

 

открывающія

 

шко-

лу

 

на

 

собственный

 

средства,

 

ыогутъ

 

воспользоваться

 

ука-

занной

 

субсидией

 

земства,

 

если

 

оно

 

убѣдится,

 

что

 

тѣ

 

об-

щества

 

и

 

лица

 

употребили

 

на

 

устройство

 

и

 

первоначальное

обзаведеніе

 

школы

 

не

 

менѣе

 

100

 

рублей.

 

О.

 

Дій

 

объявилъ

тогда

 

земству

 

о

 

своей

 

школѣ,

 

и

 

земство,

 

дабы

 

удостовѣ-

рптьея

 

въ

 

справедливости

 

этого

 

объявленія,

 

прислало

 

своего

чиновника

 

во

 

Власовку,

 

и

 

онъ

 

нашелъ,

 

что

 

школа

 

вполнѣ

заслуживаете

  

субсидій

 

земства

  

въ

  

указаиномъ

  

разм1'.рѣ

 

*).

Огецъ

 

Дій

 

полный

 

хозяинъ

 

Власовской

 

школы;

 

она

 

по-

мѣщается'

 

въ

 

его

 

собственномъ

 

домѣ;

 

онь

 

на

 

собственныя

■средства

 

устроилъ

 

всю

 

классную

 

мебель;

 

на

 

свой

 

счетъ

 

онъ

покупаетъ

 

учебники,

 

пособія

 

и

 

всѣ

 

ученическія

 

принадлеж-

ности;

 

онъ

 

даетъ

 

содерясаніе

 

учителю

 

школы;

 

даетъ

 

отоп-

леніе

 

школѣ,

 

ремонтируетъ

 

ее,

 

даетъ

 

сторожа

 

ей,

 

и

 

въ

 

то

же

 

время

 

не

 

нерестаетъ

 

быть

 

въ

 

ней

 

законоучптелемъ

 

и

руководителемъ

 

по

 

остальнымъ

 

предметамъ

 

*).

 

Такимъ

 

об-

разомь

 

школа,

 

эта

 

и

 

теперь,

 

какъ

 

и

 

въ

 

давнопрошедшее

время

 

остается

 

на

 

одинокихъ

 

рукахъ

 

о.

 

Дія.

 

Въ

 

настоящее

время

 

во

 

Власовской

 

школѣ

 

учатся

    

уже

    

внуки

    

первыхъ

*)

 

См.

 

архивъ

 

Ковстантиноградекой

 

Земской

 

Управы

 

за

 

1876

 

— 1877

 

г

*)

 
Онъ

 
уже

 
давно

 
утверждеаъ

 
попечителемъ

 
Власовской

 
школы.
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школьниковъ

 

..

   

Удивительно-ли,

 

послѣ

 

этого,

  

если

 

во

 

Вла-

совкѣ,

 

исключая

  

глубокихъ

 

стариковъ

 

и

 

малолѣтокъ,

 

не

 

до-

стигшихъ

 

еще

 

школьнаго

 

возраста,

  

мущины

 

всѣ

 

почти

 

гра-

мотны?

 

Удивительно-ли,

 

если

 

Власовцы

 

умѣютъ

 

осмысленно

молиться

 

Богу,

  

правильно

 

читаютъ

   

и

   

разумѣють

    

сѵмволъ.

вѣры,

  

заповѣди,

  

отлично

  

знаютъ

 

священную

 

исторію

 

обоихъ,

завѣтовъ,

  

прекрасно

  

ноютъ

  

за

 

богослуженіемъ

  

всѣ

   

церков-

ный

 

пѣснопѣнія

  

(во

 

Власовкѣ

 

давно

 

уже

 

введено

 

обшее

 

пѣ-

ніе).

 

Удивительно-ли,

  

если

 

ви

 

всей

 

Власовкѣ

 

вы

 

не

   

встрѣ-

тите

 

ни

 

одного

 

отпѣтаго

 

пьяницы,

 

отьявленнаго

 

развратника,,

завзятаго

  

плута

 

и

 

мошенника?

   

Здѣсь

 

повиновеніе

 

властямъ,

почительность

    

къ

  

старшимъ,

    

благоговеніе

   

на

 

молитвѣ

   

въ.

храмѣ

 

и

 

дома,

   

взаимная

 

помощь,

  

отсутствіе

 

раздоровъ,

   

по-

рядокъ

  

къ

 

хозяйствахъ, —

 

„тишь,

  

да

  

гладь,

 

да

   

Божья

   

бла-

годать!.."

   

И

  

всѣмъ

  

этимъ

 

Власовка

   

обязана

  

школѣ...

    

Въ.

16

 

N

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

    

въ

    

оффиціальной

   

части

за

 

1891

   

годъ

 

*),

  

въ

 

путевомъ

 

журналѣ

 

Владыки

  

Иларіона,.

читаемъ

 

о

 

Власовкѣ

 

слѣдующее:

   

„село

 

Власовка.

 

На

 

кану-

нѣ

 

слушалъ

  

всенощное

 

Богослуженіе,

    

продолжавшееся

   

отъ.

7.

 

до

  

11

  

часовъ,

 

при

 

многочисленномъ

 

собраніи

 

прихожанъ..

26

 

(мая)

 

слушалъ

 

литургію;

  

храмь

 

не

 

вмѣщалъ

 

молящихся,,

прпбывшихъ

 

изъ

 

окрестныхъ

 

селеній.

  

Всю

    

литургію

   

нѣлъ

народъ, — на

 

одной

 

сторонѣ

 

мущины,

 

на

 

другой

   

дѣвицы

   

и

дѣти.

  

Пѣніе

 

правильное,

 

торжественное,

  

умиляющее

   

душу,,

всѣ

 

стоятъ

 

съ

 

полнымъ

 

благоговѣніемъ,

 

проникнутые

 

созна-

ніемъ

 

своего

 

участія

 

въ

 

Богослуженіи.

 

Руководителемъ

    

пѣ-

нія

 

достопочтенный

 

о.

 

протоіерей

 

Дій

   

Пономаревъ,

   

состоя-

ний

 

49

  

лѣтъ

 

пастыремъ

    

села

    

Власовки

 

и

   

столько

 

же

 

въ

должности

 

благочиннаго;

  

не

 

смотря

 

на

 

преклоиность

   

лѣтъ,

добрый

 

и

   

весьма

    

дѣятельный,

    

назидаетъ

   

прихожанъ

    

при

каждомъ

 

Богослуженіи

 

и

 

при

 

всякомь

 

удобномъ

 

случаѣ,

 

по—

*)

 
Стр.

 
629-030.
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чему

 

прихожане

 

его

 

довольъо

 

свѣдущіе

 

възнаніи

 

главныхъ

истинъ

 

вѣры

 

и

 

питаютъ

 

къ

 

нему

 

сам'ы'я

 

глубокін

 

чувства

уваженія,

  

послушанія

 

и

 

любви.

Въ

 

концѣ

 

80

 

годовъ

 

Константи но градское

 

земство,

 

враж-

дебное

 

всѣмъ

 

церковно-приходскимь

 

школамъ,

 

попыталось,

было,

 

водворить

 

во

 

Власовкѣ

 

свою

 

школу;

 

но

 

школьное

 

по-

мѣщеніе

 

со

 

всею

 

обстановкою,

 

одно

 

безъ

 

учащихся,

 

и

школьная

 

учительница

 

не

 

могли

 

собою

 

составить

 

школы;

 

и

Константиноградское

 

земство

 

отложило

 

свою

 

попытку

 

до

 

бо-

лѣе

  

благопріятнаго

 

времени.

Помощниками

 

о.

 

Дія

 

въ

 

его

 

занятіяхъ

 

во

 

Власовской

школѣ

 

были

 

частью

 

дьячки

 

и

 

псаломщики

 

(нынѣ

 

нѣкоторые

изъ

 

нихъ

 

діакоіш

 

и

 

священники),

 

частью

 

лица

 

свѣтскія,

нарочито

 

приглашённый

 

о,

 

Діемь

 

но

 

Власовку,

 

когда

 

въ

 

ней

не

 

оказывалось

 

причетника,

 

способнаго

 

съ

 

пользою

 

и

 

успѣ-

хомь

 

трудиться

 

на

 

школьномъ

 

поприщѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

краткомъ

описаніи

 

Власовской

 

школы

 

мы

 

считаемъ

 

удобнымъ

 

помя-

нуть

 

ихъ

 

имена

 

и

 

фамиліи

 

въ

 

порядкѣ

 

слѣдованія

 

ихъ

 

одно-

го

 

за

 

другимъ,

 

съ

 

указаніемъ

 

времени

 

ихъ

 

служоиія

 

Вла-

совскимь

 

церкви

 

и

 

школѣ;

 

съ

 

обозначекіемъ, — если

 

окажется

іо

 

возможнымъ, — ихъ

 

происхожденія

 

и

 

дальнѣйшей

 

судьбы.

Вотъ

 

ихъ

 

перечень:

1)

   

Съ

   

1842

  

года

 

по

   

1847

  

дьячекъ

  

Александръ

   

Воблый.

2)

   

Съ

   

1847

   

года

  

по

   

1853

  

Михаилъ

 

Воблый.

3)

  

Съ

   

185

 

3

  

года

  

по

  

1881

  

дьячекъ

 

Тимофей

 

Токаревекій.
4)

  

Съ

 

1881

 

года

 

по

 

1884

 

годъ

 

исаломщпкь

 

Василій

 

Не-
стеренко.

4)

 

Съ

 

1834

 

года

 

по

 

1889

 

годъ

 

исаломщпкь

 

Стефанъ

Афанасіевъ

 

Кремчнскій

 

въ

 

настоящее

 

время

 

діаконь

 

города

Константинограда,

   

при

 

соборной

  

церкви.

6)

 

Съ

 

18

 

9

 

года

 

но

 

1891

 

годъ

 

ппіломщнкъ

 

Александръ

Никнтичъ

 

Житецкій,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

діаконъ

 

с.

 

Соло-

шина,

 

Кобелякскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

18 91 / 92

 

году

 

при

 

немъ

 

быль

«помощникам ь

 
сынъ

  
псаломщика

 
Іаковъ

  
Ольшанскій.
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7)

  

Съ

  

1894

 

года

 

по

 

1896

  

годъ

 

исаломщикъ

 

Іоаннъ

 

Іоси_

фовъ

  

Хорошуновъ.

  

нынѣ

  

псаломщикъ

 

въ

 

м.

 

Сребномъ,

  

При-
»»

 

я

 

WU^nAwW

    

•мѵ/АмАІтяѴм

 

W

 

*

  

0 ,

               

h
лукскаго

 

уѣзда.

 

При

 

немъ

 

былъ

 

помошниьомъ

 

въ

 

18 94 /95

 

учеб-

номъ

 

году

 

сынъ

 

псаломщика

 

Нилъ

 

Нестеренко,

  

нынѣ

 

оканчи-

вавший

 

курсъ

  

Коростышевской

 

Учительской

 

Соминаріи.

8)

   

Съ

 

3

 

896

 

года

 

по

 

настоящее

 

время

 

учителствуетъ

 

пса-

ломщикъ

 

Іаковъ

 

Іаковлевъ

 

Олыланекій.

 

Должность

 

учителя

началъ

 

при

 

сей

 

школѣ

 

въ

 

качествѣ

 

помощника

 

учителя

 

до

иоступленія

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

м.

 

Сребное,

 

При-

лукскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

былъ

 

учителемъ

 

исключительно

 

по

 

пѣ-

иію

 

вь

 

двухклассномъ

 

образцовомъ

 

училищѣ

 

Министерства

Народнаго

 

Цросвѣщенія

 

и

 

женской

 

церковно-приходской

школѣ.

 

При

 

немъ

 

состоитъ

 

помощникомь

 

учителя

 

1-й

 

пса-

ломщикъ

  

Василій

  

Нестеренко.

Свящеттъ

 

Д.

 

Поповъ-
__________

ОБЪЯВЛЕНИЯ-
Полтавское

 

Общество

 

Взаимнаго'

 

Кредита

 

купцовъ,

торгово-промыпіленниковъ

 

и

 

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

Александров-

ская

  

ул..

  

домь

  

Варшавскихъ.

Взимаетъ:

по

  

учету

  

векселей

    

.

     

9°/0

я ссудамъподъ°/ 0 бум.

 

77,°/ 0

„

 

спеціальн.

 

счетамъ

   

.8°/ 0

за

 

хранен.

 

цѣнносг«й

   

1 j 2 °j0

„

   

комиссіонныя

 

пору -

no

  

віічнымь

     

.

     

.

 

6°/ 0

                     

ченія.

        

.

       

.

  

'/«Ѵо

Покунаетъ

   

и

  

продаетъ

  

°/0

  

бумаги;

   

страхуетъ

   

билеты

   

отъ

тиража

 

погашенія.

Председатель

 

Д.

  

М.

 

МолдавСКІй.

   

•

(

 

Г.

 

М.

 

Вобрицкгй,
Члены

  

Правленія:

     

(

  

ф

   

А

   

^Se,

Бухгалтеръ

 
И.

  
И.

   
УльлновЪ.

Уплачиваете

по

 

текущимъ

 

счетамь

 

3'/ 2 0 / 0

„

   

вклада мъ:

до

 

востребованія

 

.

 

4"/ и

на

 

одинъ

 

годъ

 

.

 

5°/0

„

   

2

  

года

 

и

 

болѣе

 

.

 

5'/,70
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РОССІЙСКОЕ

 

ОБЩЕСТВО
ЗАСТРАХОВАНІЯ

 

КАПИТАЛОВЪ

 

и

 

ДОХОДОВЪ
УЧР.

 

ВЪ

 

1835

 

Г.

Старѣйшее

 

и

 

единственное

   

учрежденное

   

въ

 

Россіи

   

о-во,

занимающееся

 

исключительно

 

и

   

спеціально

   

страхованіемъ

жизни.

Капиталъ

 

общества

 

болѣе

 

26,000,000

 

руб.

ТАРИФЫ

 

И

 

ЛЬГОТЫ

 

ВНѢ

 

КОНКУРЕНЦИИ
Участіе

 

страхователей

 

въ

 

прибыляхъ

 

и

 

дѣлахъ

 

общества.
Самыя

 

льготный

  

условія

  

при

ІИКВИДАЦІИ

 

ОТРАХОВАШЙ.
Страхованія

  

принимаются

  

на

  

выгодныхъ

  

ѵсловіяхъ,

  

приспо-

собленныхъ

  

къ

  

различнымъ

  

цѣлямъ.

 

Страхованіе

 

приданнаго

и

 

капиталовъ

 

для

 

обезнеченія

  

себя

  

на

 

старость

 

на

ОСОБЕННО-ВЫГОДНЫХЪ

 

УСЛОВІЯХЪ,

какихъ

  

не

 

имѣется

  

ни

  

въ

  

одномь

 

изъ

   

отечественныхъ

   

или

иностранныхъ

 

обществъ.

НАРОДНОЕ

 

СТРАХОВАНІЕ
со

 

взносомъ

 

платежей

 

отъ

 

50

 

КОП,

  

въ

 

мѣсяць.

Россійское

 

общество

  

нутемъ

 

погашенія

 

акціонернаго

 

капита-

ла

 

превращается

  

во

  

Взаимное

 

Общество.

Агенство

 

въ

 

Полтавѣ

 

Александровская

 

ул.

 

д.

  

Варшавскихъ.

Агентъ

 

И.

 

Дохманъ.
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