
NКІЕВСКІЯ

ІІІШІПЫІЫІІ ВЪДОШОСТІ.
16-го

 

декабря.

 

№

 

24.

  

1873

 

года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ

MSB©
въ

 

день

   

рождѳнія

   

Ея

 

Императорскаго

   

Высочества,

Государыня

   

Цесаревны,

   

Великой

  

Княгини

   

Маріи

Ѳеодоровны

 

%

Аще

 

не

 

обратитеся

 

и

 

будете

 

яко

 

дѣти,

 

не

внидшпе

 

въ

 

царствіе

 

небесное.

 

Маю.

 

18,

 

3.

Празднества

 

въ

 

воспоминаніе

 

дней

 

рожденія

 

приводятъ

намъ

 

на

 

память

 

время

 

нашего

 

детства,

 

а

 

слова

 

Спасителя

о

 

дЬтяхъ

 

напомипаютъ

 

намъ

 

о

 

лучшей

 

стороне

 

детства,

 

до-

стойной

 

подражанія

 

и

 

въ

 

зреломъ

 

возрастѣ,

 

и

 

деже

 

необхо-

димой

 

каждому

 

христіанину

 

для

 

того,

 

чтобы

 

войти

 

въ

 

цар-

ствіе

 

небесное.

 

Истинно

 

говорю

 

вамъ,

 

если

 

не

 

обратитесь

и

 

не

 

будете

 

какъ

 

дѣти,

 

не

 

войдете

 

въ

 

царство

 

небес-
ное,

 

сказалъ

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

ученикамъ

 

сво-

имъ,

 

указывая

 

на

 

дитя,

 

въ

 

ответъ

 

на

 

ихъ

 

вопросъ:

 

ето

 

больше

въ

 

царстве

 

небесномъг

Остановимъ,

 

братіе,

 

вниманіе

 

наше

 

на

 

семъ

 

евангедь-

скомъ

 

уроке

 

ныне,

 

въ

 

празднуемый

 

всею

 

Россіею

 

день

 

рож-

денія

 

благоверной

 

Государыни

 

Цесаревны,

 

украшенной

 

луч-

шими

 

свойствами

 

еще

 

юнаго

 

ея

 

возраста.

>)

 

Произнесено

 

14

 

ноября

 

1873

 

г.
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Право

 

на

 

входъ

 

въ

 

царство

 

небесное

 

Евангельскимъ

ученіемъ

 

ставится

 

въ

 

зависимость

 

отъ

 

умаленія

 

до

 

дбтскаго

возраста.

 

Будьте

 

какъ

 

дѣти-тіъ

 

сущность

 

евангельскаго

требованія.

 

Слыша

 

это,

 

многіе,

 

конечно,

 

сважутъ:

 

каждый

возрастъ

 

имеетъ

 

свое

 

право

 

и

 

свою

 

задачу,

 

а

 

детство

 

есть

ступень

 

незрелости,

 

неведенія

 

о

 

многомъ

 

и

 

всецелой

 

за-

висимости

 

во

 

всемъ

 

отъ

 

другихъ;-какъ

 

же

 

намъ

 

сделаться

детьми?

 

неужели

 

мы

 

должны

 

отказаться

 

отъ

 

знанія,

 

по-

яиманія,

 

отъ

 

всякой

 

самостоятельности

 

въ

 

сужденіи,

 

отъ

нашихъ

 

познаній

 

о

 

мірѣ

 

и

 

человеке,

 

словомъ

 

отъ

 

всего

того,

 

что

 

мы

 

пріобретали

 

долгое

 

время

 

и

 

съ

 

немалымъ

 

тру-

домъ?

 

Неужели

 

для

 

полученія

 

блаженства

 

вечнаго

 

необхо-

димо

 

лишиться

 

всего,

 

что

 

составляетъ

 

отличительный

 

при-

знакъ

 

зрѣлаго

 

возраста

 

и

 

перейти

 

въ

 

состояніе

 

детства?

Излишнее

 

опасеніе!

 

Евангеліѳ

 

не

 

требуетъ

 

отъ

 

насъ

 

этого.

Лучшія

 

свойства

 

дбтскаго

 

возраста

 

могутъ

 

сохраняться

 

и

въ

 

юноше

 

и

 

въ

 

зреломъ

 

мужѣ

 

и

 

въ

 

убеленномъ

 

сединами

старце

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

змѣиная

 

мудрость

 

въ

 

апостолахъ

должна

 

была

 

совмещаться

 

съ

 

голубиного

 

простотою.

 

Еще
определеннее

 

говор итъ

 

о

 

семъ

 

апостолъ:

 

не

 

будьте

 

дгьтьми

умомъ;

 

на

 

злое

 

будьте

 

младенцы;

 

а

 

по

 

уму

 

будьте

 

со-

вершеннолѣтнп

 

(1

 

Корине.

 

14,

 

20);

 

не

 

будьте

 

болѣе

младенцами,

 

колеблющимися

 

и

 

увлекающимися

 

всякимъ

вѣтромъ

 

ученг'я

 

(Ефес.

 

4,

 

14).

 

Слѣдовательно,

 

когда

 

Еван-

геліе

 

внушаетъ

 

намъ:

 

«будьте

 

какъ

 

дети«,

 

отъ

 

насъ

 

тре-

буется

 

не

 

то

 

дѣтство,

 

съ

 

которымъ

 

разстаемся,

 

переходя

въ

 

дальнейшій

 

возрастъ,

 

а

 

то,

 

которое

 

не

 

теряется

 

и

 

не

не

 

проходитъ

 

у

 

насъ

 

съ

 

пріобрѣтеніемъ

 

образованія

 

и

 

опы-

та, -детство

 

не

 

стареющееся,

 

которое

 

можетъ

 

быть

 

нераз-

лучно

 

съ

 

нами

 

и

 

до

 

гроба.

Въ

 

чемъ

 

же

  

состоятъ

 

высокія

 

свойства

 

дѣтства,

   

ео-

,

 

торыя

 

приближаютъ

 

насъ

 

въ

 

царствію

 

небесному?
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Это— 1)

 

детское

 

сочувствіо

 

истинѣ,

 

вакъ

 

бы

 

боже-

ственный

 

ннотинктъ

 

къ

 

ней,

 

которымъ

 

душа

 

влечется

 

еъ

истине,

 

достигаетъ

 

ея,

 

угадываетъ

 

ее

 

сквозь

 

повровъ

 

и

маску

 

и

 

схватываетъ

 

простымъ,

 

безъискуственнымъ

 

пріе-

момъ

 

лучше,

 

чемъ

 

люди

 

хвалящіеся

 

благоразуміемъ

 

и

 

опы-

томъ.

 

Это—детская

 

простота

 

знанія,

 

такъ

 

близкая

 

еъ

 

про-

стоте

 

проповеди

 

евангельской,

 

которая

 

можетъ

 

соединяться

съ

 

остротой

 

разума,

 

но

 

которая

 

острее

 

всякаго

 

разума

 

и

видитъ

 

то,

 

что

 

открывается

 

только

 

чистому

 

уму.

 

Это—

детское

 

уразуменіе

 

божественной

 

истины,

 

которое

 

выше

всякихъ

 

разсчетовъ

 

разсудка

 

и

 

правильнее

 

нашихъ

 

сообра-

женій

 

и

 

которое

 

некогда

 

вызвало

 

изъ"устъ

 

Спасителя

 

тор-

жественное

 

славословіе

 

Богу

 

Отцу:

 

Отче\

 

благодарю

 

Тя,
яко

 

утаилъ

 

ecu

 

сгя

 

отъ

 

премудрыхъ

 

и

 

разумныхъ

 

и

открылъ

 

ecu

 

та

 

младенцемъ.

Это— 2)

 

детская

 

вера

 

въбожествевное

 

и

 

во

 

все

 

то,

 

что

дано

 

намъ

 

божественпымъ

 

откровеніемъ,— вера,

 

которая,

 

бу-

дучи

 

чужда

 

всего

 

того,

 

что

 

составляетъ

 

слабость

 

детскаго

возраста,

 

сохраняетъ

 

въ

 

себе

 

все

 

черты

 

детсваго

 

довѣрія,

надежды

 

на

 

Бога

 

и

 

преданности

 

Его

 

промыслу,

 

не

 

смотря

на

 

то,

 

что

 

этотъ

 

верующій

 

прошелъ

 

уже

 

все

 

пути

 

сомне-

нія

 

и

 

изследованія.

 

Не

 

легкое

 

дело

 

сохранить

 

въ

 

себе

 

эту

детскую

 

сердечность

 

веры

 

при

 

всемъ

 

запасе

 

научнаго

 

зна-

нія,

 

но

 

здесь

 

нетъ

 

ничего

 

невозможнаго.

 

Это

 

даже

 

долгъ

каждаго

 

изъ

 

насъ.

 

Ибо

 

хотя

 

задача

 

жизни

 

нашей

 

состо-

итъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

развить

 

все

 

силы

 

нашего

 

духа,

 

достиг-

нуть

 

зрелости

 

въ

 

познаніи

 

міра

 

и

 

человека,

 

но

 

вместе

съ

 

темъ

 

мы

 

должны

 

все

 

образованіе

 

наше,

 

все

 

пріобрѣ-

тенныя

 

нами

 

познанія

 

повергнуть,

 

подобно

 

мудрецамъ

 

Во-

стока,

 

еъ

 

нодножію

 

Виѳдеемскаго

 

младенца.

 

Мы

 

должны

признать

 

свое

 

знаніе

 

ничтожнымъ

 

предъ

 

высотой

 

Евангель-
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сеэго

 

учевія,

 

смирить

 

свою

 

мудрость

 

продъ

 

простотою

 

про-

поведи

 

о

 

Бресте.

Это-3),

 

навонецъ,

   

детская,

   

чистая

   

радость

 

о

 

всемъ

и

 

искренняя

 

ихъ

 

благодарность

 

за

 

все,

 

это

 

безоблачное

 

сча-

стіе

 

дбтскаго

 

возраста,

 

какъ

 

отблескъ

 

обещаннаго

 

детямъ

блаженства.

 

Апостолъ

 

внушалъ

 

и

 

всѣмъ

 

христіанамъ:

   

не-

престанно

 

радуйтесЯу

 

о

 

всемъ

 

благодарите.

  

Но

  

многіе

ли

 

изъ

 

насъ

 

способны

 

осуществить

  

въ

   

своей

   

жизни

   

эту

апостольскую

 

заповедь?

 

чѣмъ

 

и

 

когда

 

мы

   

довольны?

   

Мы

все

 

взвъшиваемъ,

 

измеряемъ,

 

и

 

все

 

кажется

 

для

 

насъ

 

ма-

ло,

 

ропщемъ

 

на

 

промьпслъ

 

Божій

 

и

 

на

 

людей.

 

Лѣсть

 

ра-

доватися

 

нечестивому;

  

а

 

многіе

 

ли

 

изъ

  

насъ

   

свободны

отъ

 

грубыхъ

 

формъ

 

грѣха,

 

отъ

 

неустанной

 

гоньбы

 

за

 

прі-

обретеніями

 

и

 

чувственными

 

удовольствіями,

 

отъ

 

сожигаю-

щаго

 

душу

 

честолюбія,

 

которое

   

не

 

страшится

  

и

   

кривыхъ

путей

 

еъ

 

достижение

 

цели?

  

Какъ

   

редка

   

потому

   

радость

въ

 

сердце

 

нашемъ!

 

А

 

на

 

сеольео

 

еще

 

она

 

чиста

 

у

  

насъ?

Какъ

 

часто

 

тонкій

 

ядъ

 

эгоизма,

 

самолюбія,

 

суетности,

 

при-

мешивается

 

еъ

 

нашей

 

радости

 

даже

 

и

 

тогда,

 

вогда

 

мы

 

ис-

вренно

 

желаемъ

  

одного

 

добра

 

и

 

радуемся

 

о

 

его

   

пріобрѣте-

ніи!

 

Где

 

же

 

и

 

у

 

вого

 

чистая

 

радость

 

и

 

ето

 

способенъ

 

истин-

но

 

радоваться?

 

Она

 

только

 

у

 

детей,

 

еще

  

незнающихъ

  

ео-

рысти,

 

зависти,

 

тщеславія

 

и

 

суетности;

 

она

  

охватываетъ

все

 

силы

 

ихъ

 

души

 

и

 

все

 

ея

 

существо

 

наполняетъ

 

востор-

гомъ.

 

И

 

еэеъ

 

немного

 

нужно

 

для

 

ихъ

 

радости!

   

Не

 

опреде-

ляя

 

предметовъ

 

своего

 

восторга

 

базарной

 

ценой,

 

они

 

раду-

ются

 

о

 

всемъ,

 

даже

 

и

 

самомъ

 

маломъ.

Подлинно

 

тановыхъ

 

только

 

есть

 

царствіе

 

Божіе.

 

Толь-

ЕО

 

съ

 

этими

 

свойствами

 

детской

 

веры,

 

простоты

 

и

 

невин-

ности

 

можно

 

быть

 

способнымъ

 

вкушать

 

вечное

 

блаженство.

«Дитя,

 

говорить

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

не

 

имеетъ

 

ни

 

зави-
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сти,

 

ни

 

тщеславія,

 

ни

 

желанія

 

первенства,

 

но

 

обладаетъ

высоеою

 

добродбтелію

 

простосердечія,

 

незлобія

 

и

 

смиренія.

Итакъ,.

 

продолжаетъ

 

онъ,

 

нужно

 

имбть

 

иѳ

 

одно

 

только

 

му-

жество

 

и

 

благоразуміе,

 

но

 

и

 

сію

 

добродетель

 

смиренному-

дрія

 

и

 

простоты.

 

Ибо

 

вогда

 

мы

 

не

 

имеемъ

 

сихъ

 

доброде-

телей,

 

то

 

сколько

 

ни

 

велики

 

были

 

бы

 

наши

 

дВла,

 

спасе-

ніе

 

наше

 

сомнительно».

Желаете

 

видеть

 

примеръ

 

детской

 

простоты

 

вѣры

 

и

знанія?

 

Онъ

 

недалеко,

 

въ

 

Евангеліи.

 

Пройдите

 

мысленно

жизнь

 

Спасителя

 

отъ

 

перваго

 

появленіи

 

Его

 

во

 

храме

 

до

креста;

 

прислушайтесь

 

еъ

 

ответамъ

 

Его

 

на

 

уловляющіе

 

въ

слове

 

вопросы

 

фарисеевъ,

 

на

 

влевету

 

Его

 

обвинителей

 

и

судей.

 

Какая

 

сила

 

и

 

высота

 

въ

 

Его

 

речахъ

 

въ

 

сравненіи

съ

 

хитросплетенною

 

ложью

 

и

 

ухищряющеюся

 

мудростію

 

Его

враговъ!

 

Какъ

 

однимъ

 

словомъ

 

разсекаетъ

 

Онъ

 

хитрыя

 

ко-

вы

 

енижниковъ

 

и

 

саддунеевъ;

 

вакъ

 

просто

 

отражаетъ

 

ео-

варство

 

ихъ

 

въ

 

вопросѣ

 

о

 

дани

 

ответомъ:

 

воздадите

 

Бо-

жія

 

Богови

 

и

 

Кесарева

 

Кесареви.

 

Кавъ

 

естественно

 

воп-

росъ

 

о

 

повое

 

субботы

 

разрешаетъ

 

темъ,

 

что

 

не

 

человекъ

созданъ

 

для

 

субботы,

 

а

 

суббота

 

для

 

человека.

Трудно

 

намъ

 

уподобиться

 

въ

 

семъ

 

Спасителю.

 

По

 

край-

ней

 

мбре

 

будемъ

 

учиться

 

у

 

детей

 

ихъ

 

простоте

 

и

 

искрен-

ности,—не

 

только

 

учить

 

детей,

 

но

 

<и

 

самимъ

 

учиться

 

у

аихъ

 

многому:

 

не

 

гоняться

 

за

 

почестями,

 

не

 

преследовать

корыстныхъ

 

цблей,

 

не

 

увлеваться

 

росвошью

 

богатства,

 

не

шть

 

гордыми

 

и

 

тщеславными;

 

напротивъ,

 

быть

 

простыми,

искренними

 

и

 

непритязательными

 

какъ

 

дети;

 

хранить

(ѣтскую

 

веру

 

въ

 

Бога

 

и

 

любовь

 

еъ

 

Нему;

 

блюсти

 

чисто-

У

 

сердца

 

и

 

невинность,

 

ноторыми

 

уврашается

 

детсвій

!озрастъ.
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О

 

если

 

бы

 

чаще

 

обновлялось

 

въ

 

насъ

 

это

 

тихое,

 

люб-

веобильное,

 

вечно

 

радующееся

 

детство.

 

О

 

если

 

бы

 

любовь

этого

 

возраста,

 

возвращаясь

 

въ

 

наши

 

сердца,

 

согревала

внутренній

 

его

 

хладъ.

 

О

 

если

 

бы

 

въ

 

душѣ

 

нашей

 

чаще

витали

 

дбтсвія

 

свойства

 

простосердія,

 

исвренности,

 

крото-

сти

 

и

 

довольства

 

малымъ,

 

и

 

снято

 

было

 

съ

 

насъ

 

все,

 

что

можетъ

 

воспрепятствовать

 

входу

 

въ

 

Царствіе

 

небесное.

 

Да

обновляются

 

же

 

эти

 

благія

 

жеданія

 

въ

 

душекаждаго

 

изъ

насъ

 

хотя

 

въ

 

дни

 

рожденія

 

нашего;

 

да

 

перейдутъ

 

оне

 

въ

жизнь

 

нашу,

 

привлекутъ

 

намъ

 

благоволеніе

 

Божіе

 

и

 

чело-

вѣковъ

 

и

 

содЪлаютъ

 

насъ

 

достойными

 

войти

 

некогда

 

въ

 

не-

скончаемую

 

радость

 

Господа

 

нашего.

 

Аминь.

■

-

---------------

-

■

I
•

 

.в?

:



О

 

ПАІИНОДІИ— ЗАХАРІИ

 

КОПЫСТЕНСКАГО.

шио-Я

             

/т,

 

,

 

.

(БиблюграфическіЁ

 

очеркъ).

Сочиненіе

 

»Палинодія«

 

представлнетъ

 

характерный

 

чер-

ты

 

своего

 

времени,

 

и

 

потому

 

имбетъ

 

научно-историчесвій

интересь.

 

Оно

 

принадлежи™

 

перу

 

ученаго

 

мужа

 

и

 

отно-

сится

 

въ,первой

 

четверти

 

XVII

 

в.

 

Сочиненіе

 

это,

 

можетъ

быть,

 

тогда

 

довольно

 

распространенное,

 

въ

 

настоящее

 

время

составляетъ

 

библіограФическую

 

редкость.

 

Наскольно

 

намъ

известно,

 

оно

 

находится

 

только

 

въ

 

шести

 

экземплярахъ,

и

 

притомъ

 

рукописныхъ.

 

Самый

 

оригиналъ,

 

за

 

собствен-

норучнымъ

 

подписомъ

 

автора,

 

сохранявшійся

 

прежде

 

въ

кіевопечерской

 

лавре

 

*),

 

въ

 

настоящее

 

время

 

находится

 

въ

неизвестности

 

2).

 

Позднейшіе

 

же

 

списки,

 

некогда

 

принад-

лежавшіе

 

частнымъ

 

лицамъ,

 

теперь

 

составляютъ

 

драгоцен-

ную

 

собственность

 

некоторыхъ

 

библіотекъ.

 

Количество

 

этихъ

сііисеовъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

очень

 

ограниченно.

 

Литератур-

ные

 

сведѣнія

 

о

 

нихъ

 

тоже'

 

довольно

 

скудны

 

и

 

оставлены

безъ

 

всяк

 

го

 

между

 

собою

 

соотношенія.

 

Еще

 

скуднее

 

они

о

 

самой

 

Полинодіи,

 

какъ

 

историческомъ

 

памятнике

 

извѣ-

стнаго

 

времени.

')

 

Опис.

 

кіеаософ.

 

собора—-м.

 

Евгенія.

 

Е.

 

1825.

 

стр.

 

61.

Опис.

 

кіевопечерской

 

лавры— 1826.

 

XVII.

 

стр.

 

116.

 

Слов.

 

Ист. —

изд.

 

2-е.

 

Саб.

  

1827.

 

т.

 

1.

  

стр.

 

187.

')

 

Г.

 

Внкторовъ

 

говоритъ,

 

что

 

подлипникъ

 

недавно

 

утраченъ

изъ

 

библ.

 

кіево-софійскаго

 

собора

 

(Славяно-руск.

 

рукоп.

 

В.

 

М.
Ундольскаго.

 

М.

 

1870.

 

стр.

 

306).

 

Но

 

это

 

сказано

 

невѣрно,

безъ

 

всякаго

 

осыованія.

 

Рукопись

 

эта

 

никогда

 

н

 

не

 

была

 

въ

 

би-

блиотеке

 

кіево.-соф.

 

собора.
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Палинодія

 

состоитъ

 

изъ

 

четырехъ

 

частей.

 

Каждая

 

часть

подразделяется

 

на

 

главы

 

(разделы),

 

а

 

главы

 

въ

 

свою

 

оче-

редь

 

на

 

отделенія.

Самой

 

Палинодіи

 

предшествуетъ

 

»Предмова«.

 

Бедствен-

ное

 

положеніе

 

единоверцевъ

 

заставляетъ

 

Захарію

 

Копыстен-

скаго

 

упомянуть

 

въ

 

предисловіи

 

о

 

современныхъ

 

ему

 

об-

стоятельствахъ.

 

Делая

 

переходъ

 

еъ

 

современнымъ

 

бѣдствіямъ

цервви

 

русской,

 

авторъ

 

говорить

 

тавъ:

 

»таніе

 

отступники

всегда

 

и

 

вездѣ

 

были,

 

теперь

 

же

 

явились

 

они

 

у

 

насъ.

 

Эти

изменниви

 

хулятъ

 

св.

 

восточную

 

Церковь,

 

и

 

восточныхъ

патріарховъ,

 

и

 

вообще

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

христіанъ;

издаютъ

 

ениги,

 

въ

 

воторыхъ

 

безъ

 

зазренія

 

совѣсти,

 

свры-

вая

 

истину,

 

пишутъ

 

однѣ

 

выдумви

 

и

 

наполняютъ

 

ихъ

 

вся-

ваго

 

рода

 

нелепостями;

 

мало

 

того,

 

они

 

совершенно

 

безъ

 

при-

чины

 

привленаютъ

 

насъ

 

въ

 

судамъ,

 

потрясаютъ

 

наше

 

благо-

состояніе

 

и

 

позволяютъ

 

себѣ

 

на

 

нашъ

 

счетъ

 

всянія

 

глу-

пости

 

и

 

неумѣстныя

 

выходки,

 

не

 

стыдясь

 

того,

 

что

 

въ

 

на-

шей

 

цервви

 

есть

 

и

 

философы

 

и

 

богословы.

 

Впрочемъ,

 

эти

ученые

 

мужи

 

не

 

все

 

издаютъ

 

въ

 

светъ

 

сочиненія,

 

предпо-

читая

 

жизнь

 

более

 

созерцательную

 

въ

 

тишинѣ

 

и

 

богомы-

сліи;

 

да

 

если

 

ето

 

изъ

 

нашихъ

 

и

 

напишетъ

 

иногда

 

сочине-

ніе

 

противъ

 

Латинянъ;

 

то

 

тавого,

 

при

 

помощи

 

светсвой

власти,

 

безсовѣстно

 

начинаютъ

 

притеснять

 

и

 

преследовать.

Тавъ

 

неужели

 

въ

 

силу

 

тавихъ-то

 

обстоятельствъ

 

нельзя

намъ

 

дать

 

ответъ

 

темъ

 

отступникамъ,

 

что

 

называются

уніатами,

 

и

 

нельзя

 

представить

 

доказательства

 

въ

 

защиту

правоты

 

своей?—ведь

 

это

 

допусвается

 

завономъ

 

всехъ

 

на-

родовъ;

 

а

 

если

 

тавъ,

 

то,

 

вонечно,

 

и

 

намъ,

 

одареннымъ

 

сло-

вомъ

 

и

 

разумомъ,

 

относительно

 

злыхъ

 

языковъ

 

не

 

должно

быть

 

немыми,

 

дабы

 

не

 

войти

 

въ

 

притчу:

 

и

 

невѣжды

 

мол-

чать,

 

вакъ

 

рыбы

 

влекомыяс.

 

Вотъ,

 

опираясь

  

на

 

этомъ-то
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общенародномъ

 

правѣ

 

и

 

чтобы

 

не

 

быть

   

притчею

 

и,

 

вромѣ

того,

 

побуждаемый

  

еъ

 

тому

 

знатными

 

духовными

 

и

 

свѣт-
I

скими

 

лицами,

 

я

 

рѣшился

 

написать

 

сію

 

книгу

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

мнѣ

   

не

 

иначе

 

можно

 

было

 

поступить,

вавъ

   

только

 

покориться

 

волѣ

 

и

 

исполнить

 

желаніе

 

право-

вѣрныхъ;

   

рѣшился

   

я

 

освѣтить

   

свое

 

православіе

 

и

   

пока-

зать,

   

что

 

на

 

насъ

 

правовѣрпыхъ

 

дѣлаютъ

 

ложные

 

доносы

судьямъ

 

и

   

начальннкамъ,

   

дабы

 

они

   

къ

 

народу

   

русскому

могли

   

стать

  

въ

 

должныя

 

отношенія

 

и

 

перестали

 

бы

 

помо-

гать

  

нашаиъ

 

оскорбителямъ.

   

Повторю

 

еще,

   

что,

 

надѣясь

на

   

благодать

   

всесвятаго

 

Духа,

   

я

 

взялся

   

за

 

сіе

   

нелегкое

дѣло— написать

 

книгу— единственно

   

по

 

любви

 

и

   

изъ

 

же-

ланія

   

спасенія,

   

вакъ

 

своимъ

   

православнымъ

   

собратіямъ,

такъ

 

равно

 

и

 

отступникамъ— противникамъ

 

нашимъ,

 

потому

что

 

по

 

долгу

 

совѣсти

  

мы

 

обязаны

 

и

 

словомъ,

 

и

 

писаніемъ

содѣйствовать

 

спасенію

 

ближнихъ.

 

Впрочемъ,

   

у

 

меня

 

есть

къ

 

тому

 

и

  

другая

 

причина— желаніе

 

вывесть

   

изъ

 

заблуж-

денія

 

противниковъ

 

и

 

всѣхъ,

 

которые

 

имъ

 

помогаютъ

 

своею

властію

 

и

 

увѣреніемъ,

 

что

 

будто

 

бы,

   

привлекая

   

къ

 

суду

русскихъ

 

и

 

однихъ

 

тайно,

 

а

 

другихъ

 

и

 

явно

 

предавая

 

тяж-

кимъ

   

мученіямъ,

   

они

   

тѣмъ

   

самымъ

   

приносятъ

   

службу

Богу«

 

*).

 

Далѣе

 

авторъ

 

проводить

 

аналогичность

 

между

 

со-

временными

 

бѣдствіями

   

православныхъ

   

и

 

страданіами

   

въ

древнія

 

времена

   

св.

 

мучениковъ,

   

говорить

   

о

 

твердости

 

и

постоянствѣ

 

въ

 

вѣрѣ,

   

и

 

наконецъ

 

заканчиваетъ

 

предисло-

віе

 

указаніемъ

   

на

 

планъ

   

своего

 

сочиненія

   

и

   

на

 

цензуру

его

 

^людьми

 

мудрыми

 

и

 

искусными

 

въ

 

святомъ

 

писаніи«.

Послѣ

 

предисловія

 

слѣдуетъ

 

выдержка

 

изъ

 

похвальнаго

 

слова

Григорія

 

Богослова

 

св.

  

\ѳанасію

 

В.,

 

именно

  

то

 

мѣсто,

 

въ

_____________________

•)

 

Л.

  

2.

  

об.

 

3.
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которомъ

 

св.

 

Григорій,

 

вспоминая

 

школьную

 

жизнь,

 

гово-

рить

 

объ

 

отсутствіи

 

въ

 

то

 

время

 

надмѣнной

 

изысканности

въ

 

языкѣ

 

и

 

замысловатости

 

Въ

 

богословіи.

 

Очевидно,

 

эта

выдержка

 

сдѣлана

 

авторомъ

 

съ

 

цѣлію

 

предварить

 

читателя,

что

 

онъ

 

въ

 

своемъ

 

сочиненіи

 

будетъ

 

руководствоваться

 

ме*

тодомъ

 

древнихъ

 

отцевъ,

 

т.

 

е.

 

будетъ

 

писать

 

о

 

всемъ

 

про-

сто

 

и

 

откровенно,

 

а

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

тѣ,

 

жоторые,

 

скрывая

истину

 

безъ

 

зазрѣнія

 

совѣстп,

 

пишутъ

 

однѣ

 

выдумки

 

и

разныя

 

нелѣпости«.

 

За

 

выдержкой

 

слѣдуютъ

 

замѣчанія

противъ

 

подлинности

 

известной

 

грамоты,

 

приписываемой

св.

 

Константину

 

В.,

 

о

 

преииуществахъ,

 

предоставденныхъ

будто

 

бы

 

имъ

 

папѣ

 

Сильвестру

 

и

 

преемнііЕамъ

 

его.

 

Ска-

завъ,

 

что

 

такое

 

привиллегія,

 

которую

 

папы

 

представля-

гэтъ

 

въ

 

свою

 

пользу,

 

далѣе

 

авторъ

 

дѣлаетъ

 

длинный— пре-

длинный

 

перечень

 

источниковъ,

 

которыми

 

онъ

 

пользовался

въ

 

своей

 

Палинодіи.

 

Послѣ

 

перечня

 

источниковъ

 

въ

 

порядвѣ

изложенія

 

слѣдуетъ

 

завѣщаніе

 

40

 

Севастійскихъ

 

мучени-

ковъ.

 

Это

 

завѣщавіе

 

положено

 

въ

 

началѣ

 

книги,

 

вѣроятно,

по

 

примѣненію

 

ихъ

 

увѣщанія

 

къ

 

состоянію

 

страждущихъ

христіанъ

 

православныхъ

 

въ

 

Малороссіи.

И

 

предмова,

 

и

 

выдержка

 

изъ

 

похвальнаго

 

слова

 

Гри-

торія

 

Богослова,

 

и

 

олроверженіе

 

мнимой

 

привиллегіи

 

Кон-

стантина

 

В.,

 

и

 

перечень

 

источниковъ,

 

и

 

завѣщаніе

 

Сева-

стійскихъ

 

мучениковъ

 

(л.

 

1

 

об

 

—11), — все

 

это

 

у

 

Захаріи

Копыстенскаго

 

составляетъ

 

какъ

 

бы

 

вступленіе

 

къ

 

его

 

со-

чиненію,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

подведено

 

имъ

 

подъ

 

особыя

 

рубрики.

Первая

 

часть

 

(л.

 

11

 

об. —75)

 

Палинодіи

 

состоитъ

 

изъ

трехъ

 

главъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

въ

 

первой

 

главѣ

 

девять

 

отдѣ-

леній,

 

во

 

второй— пять,

 

въ

 

третьей—три.

 

Здѣсь

 

авторъ

преимущественно

 

обращаетъ

 

вниманіе

 

на

 

единоличную

 

бе-

сѣду

 

Господа

  

съ

 

ап.

 

Петромъ.

   

Установляя

  

православный
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взглядъ

 

на

 

эти

 

слова

 

св.

 

Писанія,

 

онъ

 

приводить

 

изъ

 

него

и

 

параллельный

 

мѣста,

 

и

 

факты

 

изъ

 

жизни

 

св.

 

апостодовъ,

и

 

толкованія

 

св.

 

Отцевъ,

 

и

 

выдержки

 

изъ

 

богвслужебныхь

книгъ,

 

и

 

свидѣтельства

 

исторіи,

 

и

 

проч.

 

Все

 

это

 

онъ

 

дѣ-

лаетъ

 

съ

 

цѣлію

 

опровергнуть

 

своихъ

 

нротивниковъ

 

и

 

ихъ

синимую

 

монархію

 

въ

 

церкви»,

 

учрежденіе

 

которой

 

они

 

ви-

дятъ

 

въ

 

едииноличной

 

бесѣдѣ

 

Господа

 

съ

 

ап.

 

Петромъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

вся

 

первая

 

часть

 

Палинодіи

 

собственно

богословско-полемическая.

 

Впрочемъ,

 

во

 

2-й

 

гл.

 

представлено

два— три

 

историческихъ

 

факта,

 

которые

 

приводятся

 

Копы-

стенскимъ,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

 

доказательство

 

дѣйствитель-

ности

 

права,

 

принадлежащаго

 

восточнымъ

 

патріархамъ,-

права

 

вязать

 

и

 

рѣпіить

 

совѣсти

 

людей.

 

Мы

 

укажемъ

 

только

на

 

первый-фактъ,

 

какъ

 

онъ

 

передается

 

у

 

нашего

 

автора.

»Патріархъ

 

антіохійскій

 

Іоакимъ,

 

говорить

 

онъ,

 

въ

 

быт-

ность

 

свою

 

въ_Коронѣ

 

польской

 

1579

 

г.,

 

во

 

Львовѣ

 

отлу-

чилъ

 

отъ

 

церкви

 

священника

 

Григорія,

 

по

 

прозванію

 

Гор-

бачевскаго,

 

за

 

то,

 

что

 

онъ,

 

давши

 

обѣтъ

 

Богу

 

и

 

сдѣлав-

щись

 

чернецомъ,

 

нарушилъ

 

потомъ

 

эту

 

присягу

 

и,

 

женив-

шись,

 

сдѣлался

 

священникомъ.

 

Черезъ

 

десять

 

лѣтъ

 

посдѣ

того

 

1587

 

г.

 

Горбачевски

 

умерь

 

во

 

Львовѣ

 

и

 

похороненъ

на

 

кладбищѣ

 

Братской

 

церкви

 

Успенія

 

Богородицы.

 

Но

чрезъ

 

три

 

года

 

по

 

смерти

 

его,

 

во

 

время

 

перестройки

 

этой

церкви,

 

когда

 

рыли

 

фундаментъ,

 

откопана

 

была

 

сбоку

 

и

та

 

могила,

 

въ

 

которой

 

лежалъ

 

этотъ

 

священникъ.

 

Когда

же

 

сдвинута

 

была

 

верхняя

 

гробовая

 

доска,

 

то

 

увидѣди

 

тѣло

его

 

надутое,

 

какъ

 

мѣхъ,

 

твердое,

 

какъ

 

камень,

 

и

 

черное,

какъ

 

уголь.

 

Народъ— и

 

духовные

 

и

 

свѣтскіе— знавшій

 

объ

отлученіи,

 

наложенномъ

 

на

 

Горбачевского,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

уди-

вленіемъ

 

отнесся

 

къ

 

этому

 

и

 

сострадательно.

 

Впрочемъ

тѣло

 

было

 

опять

 

зарыто.

 

Но

 

брать

 

Горбачевскаго,

 

Сѵмеонъ,

я
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мужъ

 

благочестивый

 

и

 

книжный,

 

отправился

  

въ

 

Констан-

тинополь,

 

донесъ

 

объ

 

этомъ

 

бывшему

 

въ

 

то

 

время

 

патріарху

Іереміи,

   

отъ

 

котораго

 

и

 

получилъ

 

разрѣшительный

 

листъ.

По

 

возвращеніп

 

изъ

 

Константинополя

 

Сгмеона

 

Горбачевскаго

1591

 

г.,

  

тѣло

 

его

 

брата

 

такое

 

же

 

черное

 

было

 

вырыто

 

и,

по

 

прочтеніи

 

надъ

 

нпмъ

 

разрѣшительной

 

грамоты,

 

тотчасъ

превратилось

   

въ

  

прахъ.

   

Такая

  

сила

 

власти

 

ключей

 

цар-

ства

 

небеснаго,

 

говорить

 

въ

 

заключеніе

 

авторъ,

 

у

 

патріарховъ

нашихъ,

   

пастырей

   

св.

 

восточной

  

церкви«!

 

1 ).

   

Далѣе,

 

въ

подтвержденіе

 

той

 

же

 

мысли,

 

представлены

 

Копыстенскимъ

еще

 

два

 

такихъ

 

же

   

случая,

   

бывшіе

  

въ

 

Константинополѣ.

Именно

   

тѣло

 

одной

 

женщины,

 

отлученной

 

отъ

 

церкви

 

па-

тріархомъ

 

Геннадіемъ,

   

было

 

принято

 

землею,

   

чрезъ

 

трид-

цать

  

лѣтъ

   

по

 

смерти

 

ея,

   

только

 

послѣ

 

того,

   

какъ

 

было

снято

   

съ

 

нея

   

отлученіе

  

патріархомъ

  

Максимомъ.

   

Другой

случай

   

изъ

 

жизни

   

одного

  

діакона,

 

Арсенія,

   

который,

 

въ

1516

 

г.

 

отправившись

   

къ

 

папѣ

   

Льву

 

X,

   

при

 

содѣйствіи

его

 

занялъ

 

каѳедру

 

митрополита

 

Ыонемвасійскаго,

 

послуш-

наго

 

натріарху

 

константинопольскому,

 

за

 

что

 

и

 

быдъ

 

отлученъ

отъ

 

церкви

 

патріархомъ

 

Пахоміемъ

 

2 ).

   

Свѣдѣнія

 

эти

 

пред-

ставлены

   

нашамъ

   

авторомъ

   

на

  

основаніи

   

свидѣтельствъ

Мартина

 

Крусія

 

(въ

 

Туркогрѳціи)

 

и

 

Ѳеодосія

 

Загомада

 

(кн.

1.

 

строк.

 

27.

 

л.

 

1069).

Вторая

 

часть

 

(л.

 

75— 403)

 

Палинодіи

 

состоитъ

 

изъ

тринадцати

 

гдавъ.

 

Равноправность

 

св.

 

апостоловъ,

 

осно-

вательно

 

доказанная

 

авторомъ

 

въ

 

первой,

 

переводится

 

здѣсь

на

 

всѣхъ

 

епископовъ,

 

какъ

 

ихъ

 

нреемниковъ

 

въ

 

админи-

стративномъ

 

управленіи

 

церковію

 

и

 

въ

 

раздаяніи

 

благодати

чденамъ

 

ея.

 

Полемизируя

 

противъ

 

сочнненія

 

Кревзы,

 

нашъ

')

 

ч.

 

1.

 

р.

 

3.

 

ар.

 

2.

 

я.

  

69

 

об.

 

70,

f JBi! 2 .)

 

ibid,

 

л,

   

70.

 

71.

    

„т_цб

 

oil

 

.uiaps

 

аткяо

 

о$нд

 

о&ііх



m

авторъ

 

вмѣетъ

 

съ

 

т^мь

 

поЩігаетъ

 

строгой

 

критикѣ

 

тѣ

историческіе

 

факты,

 

которые

 

представлены

 

имъ,

 

какъ

 

до-

казательство

 

вселенской

 

аппеляціп

 

къ

 

папѣ,

 

т.

 

е.

 

аппе-

ляціи

 

будто

 

бы

 

со

 

всего

 

свѣта.

 

Здѣсь

 

же

 

указывается

авторомъ

 

много

 

историчесвйхъ

 

фактовъ

 

и

 

изъ

 

современной

ему

 

жизни

 

южно-руескаго

 

народа

 

И

 

высказываются

 

имъ

взгляды

 

далеко

 

не

 

безъшітересиые.

 

Такъ

 

напр.

 

въ

 

разд.

 

Г

арт.

 

1.

 

л.

 

84

 

говорится

 

о

 

посольствѣ

 

въ

 

Римъ

 

Поцѣя

 

и

Терлецкаго;

 

въ

 

р.

 

4,'

 

ар.

 

6,

 

л.

 

135

 

указывается

 

на

 

з'наие-

нитаго

 

и

 

ученаго

 

каноника

 

Перемышльскаго,

 

Станислава

Орѣховскаго,

 

что

 

онъ,

 

недовольный

 

судомъ

 

арцибискуповъ

и

 

бискуповъ

 

на

 

провинціальномъ

 

соборѣ

 

въ

 

Варшавѣ,

 

въ

1561

 

г.

 

законно

 

обращался

 

съ

 

аппедяціею

 

къ

 

конст.

 

па-

тріарху,

 

какъ

 

кі

 

своему

 

верховному

 

пастырю-

 

здѣсь,

 

между

прочимъ,

 

рекомендуется

 

авторомъ

 

и

 

прочимъ

 

полякамъ

 

по-

дражать

 

поступку

 

этого

 

ученаго

 

мужа.

 

О

 

поступкѣ

 

Орѣ-

ховскаго

 

говорится

 

и

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

(ч.

 

3

 

р.

 

1

 

ар.

 

2

л.

 

429

 

об.),

 

впрочемъ

 

съ

 

небольшими

 

дополненіями.

 

Въ

 

р.

12

 

ар.

 

4

 

л.

 

362

 

об.,

 

опровергая

 

укоризны

 

въ

 

невѣжествѣ,

взводимыя

 

на

 

православныхъ

 

противниками,

 

нашъ

 

авторъ,

между

 

прочимъ,

 

выставляетъ

 

на

 

видъ

 

нѣкоторыхъ

 

совре-

менниковъ,

 

какъ

 

ученѣйшихъ

 

мужей

 

своего

 

времени,

 

впол-

нѣ

 

заслуживающихъ

 

названіе

 

учителей.

 

Въ

 

этомъ

 

отноше-

ніи

 

онъ

 

указываетъ

 

на

 

» инока

 

преподобнаго

 

Артемія,

 

ко-

торый

 

многихъ

 

аріанъ

 

и

 

лютеранъ

 

обратилъ

 

въ

 

Литвѣ

 

ко

Христу-

 

монаха

 

Стефана

 

Зизанія,

 

ученѣйшаго

 

мужа

 

въ

 

гре-

ческомъ

 

и

 

славянскомъ

 

языкахъ;

 

блаженнаго

 

Леонтія

Карповича,

 

архимандрита

 

Виленскаго,

 

мужа

 

богодухновен-

Нііго

 

въ

 

языкахъ

 

греческомъ

 

и

 

латинскомъ,

 

поборника

 

и

 

рев-

нителя

 

православія-

 

пречестнаго

 

Виталія,

 

учителя

 

и

 

фило-

софас

 

Какъ

 

во

 

второй

 

части,

   

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ,

   

нашъ
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авторъ

 

не

 

разъ

 

дѣлаетъ

 

отзывъ

 

о

 

Великой

 

Гуси

 

Москов-

ской.

 

Такъ

 

напр.,

 

упомянувъ

 

объ

 

ученыхъ

 

мужахъ

 

своего

времени,

 

онъ

 

тотчась

 

обращается

 

къ

 

Руси

 

московской,

 

го-

воря,

 

что

 

»и

 

въ

 

Москвѣ

 

есть

 

много

 

мужей

 

ученыхъ

 

и

 

нра-

вославныхъ

 

богослововъ,

 

знающихъ

 

греческій

 

языкъ*....

Выставляя

 

на

 

видь

 

святыню

 

земли

 

Русской,

 

какъ

 

главный

признакъ

 

ея

 

православія,

 

отъ

 

Кіева

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

такой

переходъ

 

къ

 

Москвѣ:

 

«пойдемъ

 

же

 

еще

 

въ

 

великую

 

Россію,

въ

 

тамошніе

 

монастыри;

 

мы

 

найдемъ

 

тамъ

 

многихъ

 

святыхъ,

живыхъ

 

и

 

умершихъ

 

чудотворцевъ.

 

Наша

 

Русь

 

(малая),

 

и

Ляхи,

 

и

 

Литва

 

наглядѣлись

 

на

 

нихъ

 

въ

 

тѣ

 

дни,

 

когда

воевали

 

ty

 

землю,

 

видѣли

 

тамъ

 

святыхъ,

 

нетлѣнно

 

почи

вающихъ

 

нѣсколько

 

сотъ

 

лѣтъ,

 

видѣли

 

и

 

святыхъ

 

веди-

кихъ

 

Постниковы

 

(р.

 

10

 

ар.

 

6

 

л.

 

316

 

об

 

J

 

и

 

проч.

 

Въ

р.

 

12

 

ар.

 

2

 

д.

 

352—354

 

довольно

 

иебезъинтересно

 

вы-

сказывается

 

Копыстенскимъ

 

взглядъ

 

на

 

заграничное

 

обра-

зованіе

 

молодыхъ

 

русскихъ

 

людей

 

того

 

времени.

 

Въ

 

запад-

ныхъ

 

наукахъ

 

онъ

 

не

 

видитъ

 

самостоятельности.

 

» Наука

 

яви-

лась,

 

по

 

словамъ

 

его,

 

собственно

 

въ

 

Греціи

 

и

 

на

 

запад-

ную

 

почву

 

перенесена

 

впослѣдствіи,

 

въ

 

особенности

 

же

 

око-

ло

 

1400

 

г.

 

Въ

 

это

 

время,

 

говорить

 

нашъ

 

авторъ,

 

прине-

сли

 

её

 

съ

 

востока

 

на

 

западъ

 

Еммануилъ

 

Хрисодюрасъ,

 

Ѳеодоръ

Газа,

 

Георгій

 

Трапезунтскій,

 

Еммануилъ

 

Мосхопулъ,

 

Ди-

митрій

 

Халкокондитъ,

 

Карусъ

 

Константинонольчикъ

 

и

 

дру-

гіе.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

всѣ

 

отрасли

 

наукъ

 

у

 

Латинянъ

 

не

свои:

 

Философія

 

Платонова

 

и

 

Аристотелева,

 

слѣдовательно

греческая;

 

богословіемъ,

 

говорить

 

авторъ,

 

дышать

 

они

 

во-

сточным^

 

если

 

бы

 

не

 

книги

 

великихъ

 

вселенскихъ

 

учи-

телей:

 

Діонисія,

 

Климента,

 

Аѳанасія,

 

Василія,

 

Ефрема,

Григоріевъ

 

Нисскаго

 

и

 

Назіанскаго,

 

Іоанна

 

Златоустаго,

Кирилловъ

 

Іерусадимскаго

 

и

 

Адександрійскаго,

   

Іоанна

 

Да-
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маскина,

 

Феофилакта,

 

игумена

 

Евфимія

 

и

 

другихъ;

   

тогда

бы

 

они

 

ничего

 

не

 

могли

 

сдѣдать

 

противъ

 

аріанъ,

 

лютеранъ

и

 

другихъ

 

еретиковъ.

   

Если

 

бы

  

не

 

историки

 

греческіе,

   

то

мы

 

ничего

 

не

 

знали

 

бы

 

о

 

первыхъ

 

временахъ

 

христіанства*.

Сообразно

 

съ

 

такими-то

 

разсужденіями

 

и

 

высказывается

 

онъ

относительно

   

образованія

   

русскихъ

  

людей

   

въ

 

западныхъ

школахъ.

 

Хотя

 

русскіе

 

и

 

отправляются

 

учиться

 

въ

 

нѣмец-

кія

 

страны,

 

но

 

отправляются

 

туда

 

не

 

за

 

латинскою

 

мудро-

стію,

 

а

 

за

 

греческой,

 

сдѣдовательно

 

за

 

своею

 

же;

 

тамъ

 

они

отбираютъ

 

науку,

   

какъ

 

свою

   

собственность,

   

повѣренную

западнымъ

 

отъ

 

грековъ

 

только

 

на

 

короткое

 

время».

 

Харак-

терна

 

и

 

метода

 

заграничнаго

 

образованія

 

русскихъ:

  

»скор-

лупу

 

латинскую

 

они

 

отбрасываютъ,

   

а

 

зерно

 

берутъ,

 

угли

оставляютъ,

   

а

 

золото

 

вынпмаютъ»...

  

Латинская

 

же

 

муд-

рость

  

собственно

   

схоластическая,

   

явившаяся

   

у

 

нихъ

  

съ

1300

 

г.,

   

съ

 

которою

   

они,

   

по

   

словамъ

   

автора,

   

высоко

летаютъ,

 

а

 

низко

 

падаютъ.

 

Латинская

 

схоластика,

 

не

 

при-

нося

 

никакой

 

пользы

 

латинянамъ,

 

не

 

приносить

 

пользы

 

и

русскииъ;

 

мало

 

того,

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры,

 

по

 

словамъ

 

автора,

нѳ

 

приносятъ

  

пользы

 

русскимъ

 

и

 

протестантскія

 

академіи,

не

 

смотря

 

на

 

то,

   

что

 

въ

 

нихъ

 

образованіе

   

стоить

 

несра-

вненно

 

выше,

 

чѣмъ

 

у

 

католиковъ*

 

(р.

 

12

 

ар.

 

3

 

л.

  

355).

Третья

   

часть

 

Палинодіи

 

(л.

 

404-492)

   

состоитъ

 

изъ

пяти

  

гдавъ.

 

И

  

по

 

содержанію,

 

и

 

по

 

характеру

  

эта

  

часть

скорѣе

  

историческая,

   

чѣмъ

   

полемическая.

   

Здѣсь

   

авторъ

болѣе

 

спокойно,

 

съ

 

извѣстною

 

цѣлію

 

пишетъ

 

исторію

 

іерар-

хической

 

зависимости

 

Руси

   

отъ

 

Византіи

 

съ

 

первыхъ

 

лѣтъ

ея

 

обращенія

 

въ

 

христіанство.

 

Фактъ,

 

что

 

вѣра

 

христіанская

на

 

Руси

 

впервые

 

принята

  

отъ

 

ап.

 

Андрея,

 

служить

 

у

 

на-

шего

   

автора

 

первымъ

   

доказательствомъ

 

подчиненности

 

ея

въ

 

іерархическомъ

 

отношеніи

  

конст.

  

патріарху.

 

Въ

 

приня-



%щ

тіи

 

христіанства

 

народомъ

 

русскимъ

 

именно

 

отъ

 

грековъ,

 

а

не

 

отъ

 

лативянъ,

 

указывается

 

особенная

 

воля

 

Божія,

 

обна-

ружившаяся

   

самь^іъ

   

осязательнымъ

   

образомъ

 

при

 

кре,ще-

ніи

 

русскихъ,

 

т.

 

е.

 

чудесами.

 

Во

 

второмъ

 

отдѣлещи

 

той

 

же

главы

 

говорить

 

о

 

другихъ

 

славянскихъ

 

племенахъ-Моравахъ,

Сербахъ,

 

Чехахъ,

 

Уграхъ

 

и

 

о

 

Ляхахъ,

 

принявшихъ

 

крещеніе

тоже

 

изъ

 

Византіи,

  

о

  

томъ,

   

какъ

   

со

 

временемъ

   

влѣзла,

къ

   

нимъ

   

Латинская

 

вѣра

 

при

   

Войцѣхѣ,

 

который

 

истреб-

лядъ

 

между

 

этими

 

племенами

   

славянское

   

письмо

   

и

 

рас-

пространялъ,

   

вмѣсто

   

греческой,

    

латинскую

   

вѣру,

   

пока

не

 

былъ

 

убитъ

   

въ

   

Прусс іи.

 

Вообще,

 

здѣсь

   

авторъ

   

дока-

зывает^

 

что

 

у

 

всѣхъ

 

славянскихъ

 

народовъ

   

первоначаль-

но

 

была

 

вѣра

 

греческая

 

до

 

Войцѣха;

 

впрочемъ,

 

по

 

словамъ

его,

 

существовала

 

она

 

здѣсь

 

и

 

послѣ

 

него

 

и

 

уже

 

совершен-

но

 

изгнана

  

Гуссомъ,

   

Лютеромъ

 

и

 

Кальвиномъ.

   

Описывая

миссіонерскую

 

деятельность

 

у

 

славянъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

нашъ

 

авторъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

старается

 

опровергнуть

 

мысль

своего

 

противника,

 

что

 

будто

 

бы

 

миссіонерская

 

дѣятельность

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

есть

 

дѣло

 

папы,

 

съ

 

позволенія

 

котораго

они

 

и

 

проповѣдывали

 

народамъ

 

славянскимъ.

 

Кревза,

 

между

прочимъ,

 

свою

 

мысль

 

доказываетъ

 

самымъ

 

путешествіемъ

 

св.

братьевъ

 

въ

 

Римъ,

 

гдѣ

   

одинъ

   

изъ -нихъ

 

Кириллъ

 

и

 

скон-

чался.

 

» Но

 

тутънѣтъ

 

ничего

 

удивитедьнаго,

 

говорить

 

нашъ

авторъ,

 

ибо

 

между

 

нынѣшнимъ

 

Римомъ

 

и

 

тѣмъ,

 

въ

 

которомъ

жиль

 

и

 

умеръ

 

св.

 

Кириллъ,

 

такая

 

же

 

разница,

 

какъ

 

теперь

между

 

восточною

 

и

 

западною

 

вѣрою;

   

притомъ

 

въ

 

Римѣ

 

въ

то

 

время

 

были

 

ставропигіальные

 

монастыри

 

коні/г.

 

патріарха,

въ

 

одномъ

 

изъ

 

которыхъ

 

жилъ

 

и

 

преставился

  

св.

 

Кириллы

(л.

 

429

 

об.).

 

Впрочемъ,

 

костелъ

 

Римскій,

 

во

 

время

 

крещенія
Руси

 

при

  

Владимірѣ,

 

по

  

словамъ

  

Копыстенскаго,

   

началъ

уже

 

колебаться

 

въ

 

своемъ

 

православіц,

 

склоняясь

 

къ

 

схи-
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змѣ

 

и

 

къ

 

разрыву

 

единенія

 

съ

 

константинопольскою

 

и

 

со

всею

 

восточною

 

Церковію.

 

Доказывая

 

эту

 

мысль

 

въ

 

слѣ-

дующемъ

 

третьемъ

 

отдѣленіи,

 

онъ

 

указываетъ

 

въ

 

этомъ

отоношеніи

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

Владиміръ

 

при

 

самомъ

крещеніи

 

въ

 

Корсунѣ

 

получилъ

 

отъ

 

грековъ

 

наставленіе

 

вѣро-

вать

 

согласно

 

съ

 

ученіемъ

 

восточной

 

церкви

 

(здѣсь

 

Копыстен-

скій

 

передаетъ

 

содержаніе

 

такъ

 

называемаго

 

символа

 

Вдади-

мірова),

 

что

 

послѣ

 

того

 

греки

 

посылали

 

къ

 

Владиміру

 

на-

рочитаго

 

предупредить

 

его

 

беречься

 

заблужденій

 

датинскихъ

и

 

что,

 

наконецъ,

 

между

 

церковно-богослужебными

 

книгами,

полученными

 

имъ

 

отъ

 

грековъ,

 

въ

 

книгѣ

 

подъ

 

названеімъ

ЕиХоХбуюѵ

 

т.

 

е.

 

требникъ,

 

былъ

 

наиисанъ

 

между

 

прочимъ

и

 

типикъ,

 

т.

 

е.

 

паставленіе,

 

какъ

 

принимать

 

въ

 

церковь

приходящихъ

 

отъ

 

римскаго

 

костела.

 

Продолжая

 

доказывать

 

за-

висимость

 

Руси

 

отъ

 

Византіи,

 

нашъ

 

авторъ

 

во

 

второй

 

главѣ

предстаялаеть

 

въхронологическомъпорядкѣ

 

краткую

 

біографію

русскихъ

 

митрополитовъ

 

съ

 

цѣлію

 

показать,

 

что

 

ни

 

одинъ

 

изъ

нихъ

 

не

 

имѣлъ

 

общенія

 

съ

 

Римомъ

 

и

 

не

 

примималъ

 

пос-

вященія

 

отъ

 

папы,

 

что

 

напротивъ

 

всѣ

 

они

 

находились

 

въ

повиновеніи

 

и

 

подчиненіи

 

Костантинопольскому

 

патріарху,

отъ

 

котораго

 

и

 

принимали

 

посващеніе

 

иди

 

утвержденіе

 

въ

санѣ

 

митрополита.

 

Представляя,

 

такъ

 

сказать,

 

curricnlum

vitae

 

митрополитовъ,

 

нашъ

 

авторъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

старает-

ся

 

доказать

 

православіе

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

опровергнуть

противоположный

 

отзывъ

 

о

 

нихъ

 

Кревзы.

 

Въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи

 

онъ

 

дѣдаетъ

 

исключеніе

 

только

 

о

 

митрополитѣ

 

Иси-

дорѣ,

 

бывшемъ

 

на

 

фдорентійскомъ

 

ооборѣ

 

и

 

о

 

современникѣ

Михаилѣ

 

Рогозѣ,

 

которыхъ

 

прямо

 

называетъ

 

отступниками

отъ

 

правосдавія.

 

Впрочемъ,

 

къ

 

послѣднему

 

онъ

 

относится

съ

 

замѣтнымъ

 

сочувствіемъ

 

и

 

сожалѣніемъ,

 

слагая

 

впну

бодѣе

 

на

 

самыя

 

обстоятельства,

  

чѣмъ

 

на

 

Рогозу,

 

который
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до

 

самой

 

смерти

 

не

 

переставалъ

 

раскаеваться

 

въ

 

своемъ

проступкѣ.

 

>Въ

 

правдѣ

 

той

 

Михаидъ

 

Рогоза,

 

говорить

 

Копыс-

тенскій,

 

барзо

 

жадовалъ

 

своего

 

упадку

 

и

 

хотѣлъ

 

былъ

 

навер-

нути

 

на

 

свой

 

правій

 

першій

 

путь,

 

еножъ

 

хлѣбомъ,

 

честью,

суетою

 

того

 

свѣта

 

былъ

 

предыценъ,

 

такъ

 

для

 

тихъ

же

 

не

 

осмѣіился

 

явне

 

ярма

 

звергти

 

папежскаго,

 

и

 

на

всѣ

 

дни

 

живота

 

своего

 

на

 

сумнѣнью

 

не

 

былъ

 

спокой-

ный

 

и

 

пришло

 

до

 

того,

 

же

 

при

 

смерти

 

отволивалъ

 

свою

 

апос-

тасію,

 

и

 

отъ

 

православнаго

 

духовника

 

жадалъ

 

з

 

души,

 

еножъ

предстатели

 

латинникове

 

зборонили

 

и

 

не

 

допустили.*

 

(91).

Въ

 

той

 

же

 

главѣ,

 

послѣ

 

перечня

 

митрополитовъ,

 

представ-

лснъ

 

авторомъ

 

перечень

 

патріарховъ

 

со

 

времени

 

фдорентій-

ской

 

уніи,

 

потомъ

 

описывается

 

довольно

 

мрачными

 

чер-

тами

 

нравственное

 

состояніе

 

современнаго

 

автору

 

высшаго

духовенства,

 

говорится

 

о

 

посѣщеніи

 

Россіи

 

патріархомъ

Іереміею

 

и

 

о

 

распоряженіяхъ

 

его

 

на

 

пользу

 

Русской

 

цер-

кви,

 

затѣмъ

 

о

 

Кириллѣ

 

Тердецкомъ,

 

котораго

 

авторъ

 

на-

зываешь

 

хитрой

 

лисицей;

 

наконецъ

 

говорится

 

о

 

началѣ,

 

разви-

тіи

 

и

 

результатахъ

 

уніи,

 

и

 

мрачными

 

красками

 

описываются

главные

 

виновники

 

ея—Терлецкій

 

и

 

Поцѣй.

Послѣдняя,

 

четвертая,

 

часть

 

Палинодіи

 

(л.

 

493—522)

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

гдавъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

и

 

въ

 

той

 

и

 

дру-

гой

 

по

 

пяти

 

отдѣленій.

 

Начало

 

первой

 

главы

 

состоитъ

 

изъ

подробной

 

родословной

 

русскаго

 

народа,

 

которую

 

онъ

 

на-

чинаетъ

 

съ

 

Адама.

 

Родословная

 

эта

 

съ

 

одной

 

стороны

представлена

 

>съ

 

цѣлію

 

показать

 

мужество,

 

воинскія

 

до-

вести

 

и

 

подвиги

 

богоизбраннаго

 

народа

 

русскаго,

 

громкая

слава

 

котораго

 

начинается

 

со

 

времеяъ

 

самыхъ

 

отдаленныхъ,

со

 

времени

   

Троянской

 

войны*,

   

а

 

съ

 

другой—показать

 

ту

-—_----------------------

')

 

р.

 

2

 

ар.

 

1.

 

д.

  

462.
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громадную

 

пропасть,

 

которая

 

стоить

 

> между

 

русскими,

 

по-

томками

 

Іафета,

 

и

 

латинянами,

 

потомками

 

Хама*.

 

Далѣе

нашъ

 

авторъ

 

произносить

 

приговоръ

 

объ

 

уніи.

 

Мысль

 

его

такая.

 

Единственная,

 

истинная

 

унія

 

между

 

востокомъ

 

и

западомъ

 

возможна

 

только

 

при

 

одномъ

 

условіи,

 

при

 

отказѣ

''Римской

 

церкви

 

отъ

 

всѣхъ

 

своихъ

 

заблужденій,

 

нажитыхъ

ею

 

по

 

отдѣленіи

 

отъ

 

Восточной.

 

Продолжая

 

полемику

 

съ

Кревзой,

 

опровергаетъ

 

всякое

 

значеніе

 

Флорентійскаго

 

со-

бора,

 

а

 

указывая

 

на

 

совреиенныхъ

 

уніатскихъ

 

еписко-

повъ:

 

митрополита

 

владыку

 

Крупецкаго

 

въ

 

Перемышлѣ,

Почаповскаго

 

въ

 

Луцкѣ,

 

Паисія

 

въ

 

Пинскѣ,

 

Іоасафа

 

въ

Полоцкѣ,

 

Пакоста

 

въ

 

Холиѣ,

 

не

 

признаетъ

 

ихъ

 

пастырями

церкви,

 

не

 

смотря

 

на

 

ихъ

 

желанія

 

такъ

 

называться.

 

Здѣсь

онъ,

 

между

 

нрочимъ,

 

говорить

 

о

 

святотатствѣ

 

этихъ

 

епи-

скоповъ,

 

о

 

ихъ

 

корыстолюбіи

 

и

 

о

 

прочихъ

 

добродѣтеляхъ

іезуитскаго

 

свойства.

 

Во

 

второй

 

главѣ

 

авторъ

 

сначала

 

опи-

сываетъ

 

бѣдственное

 

состояніе

 

русскаго

 

народа,

 

всю

 

тя-

жесть

 

его

 

жизни

 

подъ

 

гнетомъ

 

польскихъ

 

пановъ

 

и

 

въ

 

осо-

бенности

 

самое

 

горькое

 

положеніе

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

рус-

скихъ

 

священниковъ,

 

доказывая,

 

что

 

притѣснять

 

ихъ

 

есть

свойство

 

людей

 

нечестивыхъ,

 

И

 

все

 

это

 

горе

 

принесла

 

съ

собою

 

Уши!

 

Но

 

унія

 

въ

 

Россіи

 

не

 

только

 

не

 

можетъ

 

быть

 

при-

нята

 

безъ

 

вѣдоиа

 

патріарха,

 

но,

 

по

 

словамъ

 

Копыстенскаго,

не

 

должно

 

было

 

отступникамъ

 

начинать

 

ее

 

безъ

 

вѣдома

 

и

всѣхъ

 

чиновъ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣт

 

скихъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отноше-

ніи

 

онъ

 

старается

 

представить

 

всю

 

важность

 

Брестскаго

собора

 

со

 

стороны

 

православныхъ

 

и

 

законный

 

дѣйствія

членовъ

 

его

 

Мысль

 

его

 

направлена

 

противъ

 

того,

 

будто

 

бы

на

 

соборѣ

 

въ

 

Брестѣ

 

свѣтскіе

 

люди

 

не

 

должны

 

были

 

имѣть

участія.

 

Дѣлая

 

строгое

 

различіе

 

между

 

спорными

 

вопросами,

авторъ

 

доказываетъ,

   

что

 

вопросъ

 

относительно

 

суда

 

надъ
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лицами

 

духовными

 

долженъ

 

быть

 

рѣшаемъ

 

исключительно

только

 

лицами

 

того

 

же

 

званія;

 

что

 

же

 

касается

 

до

 

вопроса

о

 

дѣлахъ

 

вѣры,

 

то

 

рѣшеніе

 

его

 

принадлежитъ

 

всей

 

церкви,

т.

 

е.

 

лицамъ

 

духовнымъ

 

и

 

свѣтскимъ,

 

вакъ

 

членаиъ

 

ея.

Въ

 

заключеніе

 

Копыстенскій

 

пишетъ

 

панегирикъ

 

памяти

князей

 

Острожсвихъ

 

Василія

 

и

 

Іоанна,

 

высказываетъ

 

нужду.,

въ

 

нихъ

 

для

 

церкви

 

въ

 

ея

 

бѣдственныя

 

времена,

 

выясняетъ

мысль

 

объ

 

Уніи

 

нокойнаго

 

князя

 

Василія,

 

превратно

 

понятую

отступниками,

 

и

 

наконецъ

 

заканчиваетъ

 

передачей

 

разговора

между

 

Баторіемъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

княземъ

 

относительно

 

введенія

Грегоріанскаго

 

календаря.

 

Послѣднее

 

слово

 

автора

 

здѣсь

 

къ

своимъ

 

соотечественникамъ,

 

ѳто-мольба

 

твердо

 

стоять

 

въ

 

пра-

восдавіи

 

и

 

не

 

смущаться

 

хитрыми

 

обманами.

 

«Наконецъ

 

за-

мыкаю,

 

говорить

 

Копыстенскій,

 

и

 

иечатую

 

тую

 

книгу

 

упо-

мененнемъ

 

таковымъ:

 

въ

 

пильной

 

и

 

уважоной

 

ховайся,

правовѣрный,

 

осторожности,

 

абы

 

ся

 

яко

 

не

 

захвѣяти

 

въ

вѣрѣ

 

Вѣнцъ

 

и

 

о

 

правдѣ

 

ту

 

въ

 

той

 

книзѣ

 

описанъ

 

не

 

вон-

пити,

 

а

 

то

 

гды

 

противницы

 

свои

 

якіп,

 

которые

 

не

 

могутъ

быти

 

правдывими,

 

только

 

въ

 

словесѣхъ

 

позорніи

 

ставити

будутъ

 

виводы,

 

лѣбо

 

если

 

бы

 

кто

 

противъ

 

той

 

моей

 

книзѣ

видалъ

 

письма

 

якіи,

 

не

 

вѣрити

 

имъ

 

и

 

не

 

трватитися...

Певне

 

и

 

тая

 

въ

 

той

 

книзи

 

правда,

 

сильнѣйшою

 

будучи,

звитяжаетъ

 

и

 

пожираетъ,

 

якъ

 

до

 

сего

 

часу,

 

такъ

 

и

 

потомъ,

если

 

бы

 

якіи

 

противный

 

выданыи

 

похотѣлися

 

указати

 

пись-

ма.

 

Не

 

дивоватися

 

и

 

не

 

соблазнятися,

 

гды

 

нѣкоторыи

 

за-

блуждаютъ

 

и

 

разумами

 

своими

 

уносятъ,

 

реклъ

 

о

 

таковыхъ

апостолъ,

 

але

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

есть

 

розумъ,

 

буды

 

теды

 

вѣренъ

ажъ

 

до

 

смерти

 

и

 

дамъ

 

ти

 

корону

 

живота.

 

Аминь,

 

та

 

Ѳей

£6ga«.

 

Послѣ

 

этихъ

 

словъ

 

слѣдуетъ

 

подпись

 

автора:

 

»Іеро-

монахъ

 

Захарія

 

Еопистенскій

 

Е

 

і.

 

рукою

 

власною».

 

х)
.

                  

М

 

Флоренсовъ.
—ил-—----------------

                                

oqTo

 

і

   

...

           

>-Щ
')

 

Ч.

 

4

 

р.

 

2

 

ар.

 

5.

 

стр..

 

522

 

об.



ш

ншнкяонэмпвн

эжян

 

stotdjj;

■(8 ;

                                                                                

МШ

НЪ

 

КАКИХЪ

 

СТЕПЕНЯХЪ

 

РОДСТВА

 

ЗАПРЕЩАЮТСЯ

 

ВРА-

КИ

 

И

 

ВЪ

 

КАКИХЪ

   

РАЗРЕШАЮТСЯ.

Браки

 

въ

 

нзвѣстныхъ

 

степеняхъ

 

родства

 

запрещаются

въ

 

Словѣ

 

Божіемъ,

 

и

 

за

 

нарушеніе

 

этого

 

запрещенія

 

пола-

гается

 

сильное

 

наказаніе.

 

Боіъ

 

такъ

 

говорилъ

 

чрезъ

 

Моѵсея

сынамъ

 

Израилевымъ:

 

человѣвъ

 

человѣкъ

 

ко

 

всякому

 

ближ-

нему

 

плоти

 

своя

 

да

 

не

 

приступить

 

открыти

 

срамоты

 

его,

и

 

за

 

тѣмъ

 

перечислилъ

 

вругъ

 

родства,

 

между

 

членами

 

ко-

тораго

 

запрещается

 

какъ

 

супружество,

 

такъ

 

и

 

всякое

 

смѣше-

ніе.

 

Этотъ

 

кругъ

 

родства,

 

по

 

книгѣ

 

Левитъ,

 

составляютъ:

отецъ

 

и

 

мать,

 

братья

 

и

 

сестры,

 

внуки,

 

дяди

 

и

 

тетки,

 

пле-

мянницы,

 

отчимы

 

и

 

мачихи,

 

пасынки

 

и

 

падчерицы

 

И

 

братья

и

 

сестры

 

ихъ

 

^Лев.

 

18.

 

6 — 14).

 

Но

 

чрезъ

 

бракъ

 

мужъ

 

и

жепа

 

составляютъ

 

одну

 

плоть

 

(Быт.

 

2,

 

24;

 

Матѳ.

 

19,

 

5;

ЁФес.

 

5,

 

21);

 

поэтому

 

родство

 

одного

 

изъ

 

супруговъ

 

вхо-

дить

 

въ

 

связь

 

родства

 

съ

 

родственниками

 

другаго

 

супруга.

Отсюда

 

происходить

 

родство

 

двухродное.

 

И

 

въ

 

этомъ

 

родствѣ

браки

 

также

 

были

 

запрещены,

 

но

 

это

 

запрещеніе

 

ограничи-

валось

 

только

 

слѣдующими

 

лицами:

 

женою

 

сына,

 

женою

брата,

 

сестрою

 

жены

 

(Лев.

 

18,

 

15—19).

 

Высказавъ

 

такое

запрещеніе,

 

Богъ

 

назначилъ

 

и

 

наказаніе

 

за

 

нарушеніе

 

подоб-

наго

 

запрещенія:

 

всякъ,

 

иже

 

сотворить

 

отъ

 

всѣхъ

 

гнуснос-

тей

 

сихъ,

 

потребятся

 

души

 

творящія

 

сіе

 

отъ

 

людей

 

своихъ

(29

 

ст.).

 

Въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ

 

положительныхъ

 

правидъ

 

отно-

сительно

 

этого

 

мы

 

не

 

находимъ,

 

но

 

это

 

отъ

 

того,

 

что

 

^Сло-

во

 

Божіе«,

 

по

 

словамъ

 

святаго

 

Василія

 

Великаго,

 

»не

 

же«
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лая

 

нарушати

 

своея

 

священный

 

важности

 

наименованіями

гнусностей,

 

означило

 

нечистоты

 

общими

 

наименованіями,

какъ

 

глаголетъ

 

Павелъ:

 

блудъ

 

же

 

и

 

всякая

 

нечистота

 

ниже

да

 

именуется

 

въ

 

васъ,

 

якоже

 

подобаетъ

 

святымъ

 

(Ефес.

 

5,

 

3);

подъ

 

именемъ

 

нечистоты

 

онъ

 

заключаетъ

 

недостойныя

 

назва*

нія

 

дѣйствія

 

мужей

 

и

 

женъ

 

*).

 

Христіанская

 

Церковь

 

сохра-

нила

 

и

 

распространила

 

запрещеніе

 

браковъ

 

въ

 

кругѣ

 

родства,

данное

 

еврейскому

 

народу,

 

принявъ

 

отъ

 

греко-римскихъ

 

зако-

новъ

 

раздѣденіе

 

родства

 

по

 

степенямъ

 

и

 

линіямъ.

 

Степенью

gradus)

 

названа

 

связь

 

одного

 

лица

 

съ

 

другимъ

 

посредствомъ

рожденія,

 

а

 

связь

 

степеней,

 

непрерывно

 

продолжающихся,

названа

 

линіею

 

(lineo,

 

ordo).

 

Но

 

этп

 

законы,

 

хотя

 

по

 

пря-

мой

 

линіи

 

родства

 

запрещали

 

супружество

 

неограниченно,

въ

 

боковыхъ

 

линіяхъ

 

не

 

дозволили

 

его

 

только

 

между

 

лица-

ми,

 

происходящими

 

непосредственно

 

отъ

 

одного

 

родоначаль-

ника

 

2).

 

Въ

 

пѳслѣдствіи

 

законы

 

относительно

 

браковъ

 

въ

степенахъ

 

родства

 

по

 

боковымъ

 

линіямъ

 

были

 

строже,

 

но

 

и

они

 

не

 

имѣли

 

устойчивости.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

Ѳеодосій

 

Ве-

ликій

 

запретилъ

 

браки

 

между

 

двоюродными;

 

но

 

Аркадій

 

и

Онорій

 

снова

 

дозволили

 

ихъ.

Въ

 

Христіанской

 

Церкви

 

съ

 

самаго

 

начала

 

мы

 

нахо-

димъ,

 

что

 

бракъ

 

не

 

былъ

 

дозволяемъ

 

до

 

четырехъ

 

или

 

трехъ

степеней

 

родства

 

по

 

боковымъ

 

линіямъ.

 

Это

 

можно

 

видѣть

изъ

 

того,

 

что

 

19-е

 

Апостольское

 

правило

 

запрещаетъ

 

при-

нимать

 

въ

 

клиръ,

 

имѣвшихъ

 

въ

 

супружествѣ

 

двухъ

 

сестеръ

или

 

племянницу:

 

имѣвшій

 

въ

 

супружествѣ

 

двухъ

 

сестеръ,

или

 

племянницу,

 

не

 

можетъ

 

быти

 

въ

 

клирѣ

 

3 ).

 

На

 

соборѣ

')

 

Василія

 

Великаго

 

пр.

 

87.

 

Книга

 

дравилъ

 

стр.

 

10,

2)

  

Caji

 

Jnstit.

 

1.

 

§

 

61

 

p.

 

115—116.

 

Jurisprudenti&

 

An-

tejustinianae,

 

quae

 

supersunt.

 

Teubner.

 

1867.

3)

  

Правило

 

Св.

 

Апостодовъ

 

19.

 

Книга

 

правидъ

 

стр.

 

14.
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«

Неокесарійскомъ

 

(314

 

или

 

315

 

г.)

 

также

 

постановлено,

 

что-

бы

 

жена,

 

совокупившаяся

 

бракомъ

 

съ

 

двумя

 

братьями,

 

была

отлучена

 

отъ

 

общенія

 

церковваго

 

до

 

смерти

 

*). —Неопре-

дѣленное

 

законами

 

запрещеніе

 

браковъ

 

въстепеняхъ

 

родства

подало

 

поводъ

 

къ

 

кровосмѣшеніямъ,

 

что

 

можно

 

видѣть

 

изъ

того,

 

что

 

св.

 

Василіемъ

 

Великимъ

 

было

 

составлено

 

несколь-

ко

 

правилъ,

 

подвергающихъ

 

наказанію

 

лицъ,

 

вступившихъ

въ

 

подобные

 

браки

 

(Св.

 

Вас.

 

Велик,

 

прав.

 

68,

 

75,

 

76,

 

78,

87).

 

Но

 

эти

 

правила,

 

какъ

 

писанныя

 

къ

 

частнымъ

 

Лицамъ,

не

 

могли

 

имѣть

 

всеобщаго

 

значенія,

 

и

 

случаи

 

кровосмѣше-

нія

 

возрастали.

 

Это

 

побудило

 

вселевскій

 

соборъ

 

Трулльскій,

утвердившій

 

правила

 

бывшихъ

 

до

 

него

 

Вселенскихъ

 

и

 

по-

мѣстныхъ

 

соборовъ

 

и

 

святыхъ

 

отцевъ

 

(пр.

 

2),

 

составить

точное

 

правило

 

относительно

 

браковъ

 

въ

 

степеняхъ

 

родства.

Правило

 

это

 

по

 

общему

 

счету

 

правилъ

 

этого

 

собора

 

54.

Считаемъ

 

нужнымъ

 

выписать

 

это

 

правило

 

вполнѣ,

 

такъ

какъ

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

приказано

 

строго

 

держаться

 

этого

 

пра-

вила,

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

бракахъ

 

лицъ,

 

родственныхъ

 

между

 

со-

бою

 

2 ).

 

И

 

гражданское

 

законодательство

 

прямо

 

говорить:

 

»сте-

пени

 

родства

 

кровнаго,

 

въ

 

коихъ

 

бракъ

 

дозволяется

 

или

возбраняется,

 

также

 

и

 

степени

 

свойства

 

и

 

родства

 

духов-

наго,

 

опредѣляются

 

постановленіями

 

Церкви 3)*.

Божественное

 

писаніе

 

ясно

 

научаетъ

 

насъ:

 

да

 

не

 

при-

ступиши

 

ко

 

всякому

 

ближнему

 

плоти

 

своей

 

открыти

 

сра-

моты

 

его.

 

Богоносный

 

Василій,

 

въ

 

правилахъ

 

своихъ,

 

нѣ-

которые

 

изъ

 

запрещенныхъ

 

браковъ

 

исчислилъ,

 

а

 

весьма

многіе

 

прешелъ

 

модчаніемъ,

 

и

 

чрезъ

 

то

 

и

 

другое

 

устроиъ

намъ

 

полезное.

 

Ибо,

 

избѣгая

 

множества

  

постыдныхъ

 

наи-

')

 

Правило

 

Собора

 

Неокесарійскаго

 

2

 

Книга

 

Правилъ

 

стр.

 

129.

г

    

Указъ

 

Св.

 

Сѵн.

 

1810

 

г.

 

янв.

 

19.
s)

 

Св.

 

Зак.

 

т.

 

X,

 

ч.

 

1,

 

ст.

 

210

 

изд.

 

1857

 

г.
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•

 

о

            

*

                                         

'■'<

 

I

 

с

   

«ттгп

   

L

 

t'P

 

\

 

.ДСП'

                   

''ТОчН
менованій,

 

дабы

 

таковыми

 

названіями

 

не

 

осквернити

 

слова,

онъ

 

означилъ

 

нечистоты

 

общими

 

наименованіями,

 

чрезъ

 

кои

показалъ

 

намъ

 

беззакконные

 

браки

 

въ

 

общемъ

 

ихъ

 

видѣ.

Но

 

понеже

 

чрезъ

 

таковое

 

молчаніе

 

и

 

неразличительное

 

за-

прещеніе

 

беззаконныхъ

 

браковъ,

 

естество

 

само

 

себя

 

смѣши-

вадо:

 

то

 

мы

 

признавали

 

вужнымъ

 

открытѣе

 

изложити

 

сіе,

и

 

опредѣляемъ

 

отнынѣ:

 

аще

 

кто

 

совокупляется

 

въ

 

общеніе

брака

 

со

 

дщерію

 

брата

 

СЕоего,

 

или

 

аще

 

отецъ

 

и

 

сынъ

 

съ

матерію

 

и

 

дщерію,

 

или

 

съ

 

двѣмя

 

дѣвами

 

сестрами

 

отецъ

и

 

сынъ,

 

или

 

съ

 

двумя

 

братіями

 

матерь

 

и

 

дщерь,

 

или

 

два

брата

 

съ

 

двум

 

I

 

сестрами,

 

до

 

подвергаются

 

правилу

 

седми-

дѣтней

 

епитиміи,

 

явно

 

по

 

разлучены

 

ихъ

 

отъ

 

беззаконнаго

супружества

 

*)\

На

 

основаніи

 

этихъ

 

правилъ

 

не

 

позводителенъ

 

бракъ:

1)

 

отца

 

съ

 

снохою

 

его

 

или

 

зятя

 

съ

 

тещею,

 

такъ

 

какъ

 

они

составляютъ

 

первую

 

степень;

 

2)

 

отчима

 

съ

 

падчерицею,

или

 

мачихи

 

съ

 

пасынкомъ

 

(1

 

ст.);

 

3)

 

отца

 

и

 

сына

 

съ

матерью

 

и

 

дочерью,

 

или

 

отца

 

съ

 

тещею

 

сына,

 

или

 

со

 

свек-

ровью

 

дочери

 

(2

 

ст.);

 

4)

 

отчима

 

съ

 

дочерью

 

пасынка

 

или

падчерицы,

 

или

 

бракъ

 

мачихи

 

съ

 

сыномъ

 

пасынка

 

или

 

пад-

черицы

 

(2

 

ст.);

 

5)

 

отца

 

съ

 

падчерицею

 

сына

 

или

 

дочери

2

 

ст.);

 

6)

 

дѣда

 

съ

 

женою

 

впука

 

(2

 

ст.)

 

и

 

на

 

оборотъ-

бабы

 

съ

 

мужемъ

 

внуки

 

(2

 

ст.);

 

7)

 

своднымъ

 

братьямъ

 

съ

такими

 

же

 

сестрами

 

(2

 

ст.);

 

8)

 

зятя

 

со

 

свояченицею

 

(2

 

ст.)

или

 

деверя

 

съ

 

невѣсткою

 

(2

 

ст.),

 

9)

 

отца

 

и

 

сына

 

съ

 

двумя

дѣвами

 

сестрами

 

(3

 

ст.)

 

и

 

на

 

оборотъ

 

матери

 

и

 

дочери

 

съ

-съ

 

двумя

 

братьями

 

(3

 

ст.);

 

10)

 

бракъ

 

тестя

 

съ

 

се-

строю

 

зятя,

 

или

 

тещи

 

съ

 

братомъ

 

зятя,

 

или

 

бракъ

 

данг

наго

 

лица

 

съ

 

свекровью

 

сестры

 

его

 

(3

 

ст.);

 

И)

 

отчима

 

съ

-------------------- . —

 

.01

 

.aim

О

 

Книга

 

правилъ

 

стр.

  

86.
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внукою

 

пасынка,

 

или

 

падчерицы

 

(3

 

ст.)

 

и

 

на

 

оборотъ

 

внука

съ

 

мачихою

 

дѣда

 

или

 

бабы

 

(3

 

ст.);

 

12)

 

отца

 

съ

 

дочерью

падчерицы

 

или

 

пасынка

 

его

 

сына

 

(3

 

ст.)

 

и

 

на

 

оборотъ

внука

 

съ

 

тещею

 

дѣда,

 

или

 

съ

 

свекровью

 

бабы

 

(3

 

ст.);

 

13)

дѣда

 

съ

 

падчерицею

 

внука,

 

или

 

на

 

облротъ

 

внука

 

съ

 

пад-

черицею

 

дѣда

 

(Ъ

 

ет.);

 

14)

 

дѣда

 

съ

 

тещею

 

внука,

 

или

 

съ

свекровью

 

внуки

 

(3

 

ст.),

 

15)

 

тестя

 

съ

 

бабою

 

зятя,

 

или

свекра

 

съ

 

бабою

 

снохи

 

его

 

(3

 

ст.);

 

16)

 

пасынка

 

съ

 

сестрою

отчима

 

или

 

мачихи

 

(3

 

ст.);

 

17)

 

брата

 

съ

 

падчерицею

 

брата

или

 

сестры

 

(3

 

ст.);

 

18)

 

племянника

 

съ

 

женою

 

дяди,

 

или

дяди

 

съ

 

племянницею

 

жены,

 

или

 

даннаго

 

лица

 

съ

 

теткою

жены,

 

или

 

съ

 

женою

 

племянника

 

(3

 

ст.).

 

Въ

 

четвертой

степени

 

нельзя

 

вступать

 

въ

 

супружество:

 

1)

 

данному

 

лицу

съ

 

дочерью

 

падчерицы

 

внуки;

 

2)

 

съ

 

бабою

 

мачихи

 

матери

его;

 

3)

 

съ

 

падчерицею

 

прадѣда

 

пли

 

прабабы;

 

4)

 

съ

 

дочерью

падчерицы

 

или

 

пасынка

 

дѣда;

 

5)

 

съ

 

тещею

 

правнука,

 

или

свекровью

 

правнуки;

 

6)

 

съ

 

бабою

 

жены

 

внука;

 

7)

 

съ

 

тет-

кою

 

отчима

 

пли

 

мачихи;

 

8)

 

съ

 

женою

 

двоюроднаго

 

дѣда,

или

 

съ

 

двоюродного

 

бабою

 

жены;

 

9)

 

съ

 

двоюродною

 

сестрой

 

же-

ны;

 

10)

 

съ

 

племянницею

 

мачихи

 

или

 

отчима:

 

11)

 

съ

 

сестрою

жены

 

внука;

 

12)

 

съ

 

теткою

 

нѣвестки

 

или

 

снохи,

 

или

 

тестю

съ

 

теткою

 

зятя

 

и

 

племянницею

 

его;

 

13)двумъ

 

братьямъ

 

съ

 

дву-

мя

 

сестрами,

 

или

 

данному

 

лицу

 

съ

 

сестрою

 

невѣстки

 

иди

 

съ

сестрою

 

зятя.

 

Мы

 

сдѣлали

 

это

 

перечпсленіе

 

по

 

» практическому

издожѳнію

 

церковно-гражданскихъ

 

постановленій

 

въ

 

руковод-

ство

 

священнику

 

на

 

случаи

 

совершенія

 

важнѣйшихътребъ

 

цер-

ковных^,

 

священикаПарвова,

 

но

 

это

 

перечисленіе

 

далеко

 

не

 

•

полное.

 

Впрочемъ

 

по

 

указаннымъ

 

сочетаніямъ

 

легко

 

сдѣлать

придоженіе

 

и

 

къ

 

другимъ

 

родственнымъ

 

лицамъ,

 

непоим'.'-

нованнымъ

  

нами.—

Въ

 

отношеніи

 

родства

 

трехроднаго,

  

въ

 

Кормчей

 

книгѣ
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сдѣлано

 

такое

 

замѣчаніе:

 

»сіе

 

въ

 

первомъ

 

точію

 

степени

 

запре-

щается,

 

по

 

закону,

 

обычай

 

убо

 

запрещаетъ

 

прочее.

 

Въ

 

силу

этого

 

запрещаются

 

браки:

 

1)

 

пасынку,

 

сыну

 

первой

 

жены

 

от-

чима

 

со

 

второю

 

его

 

женою;

 

2)

 

тестю

 

по

 

первой

 

женѣ

 

даннаго

лица

 

со

 

второю

 

его

 

женою;

 

3)

 

отчиму

 

съ

 

женою

 

пасынка

 

и

 

т.

д.

 

Въ

 

дальнѣйшихъ

 

стененяхъ

 

бракъ

 

разрѣшается,

 

но

 

священ-

но

 

и

 

церковнослужители

 

во

 

второй,

 

третьей

 

и

 

четвертой

 

степе-

няхъ

 

родства

 

трехроднаго

 

находящихся

 

лицъ,

 

не

 

должны

 

вѣн-

чать

 

безъ

 

точнаго

 

разрѣшенія

 

епархіальнаго

 

начальства

 

а).
При

 

наимснованіяхъ

 

родственныхъ

 

отношеній,

 

суще-

ствующихъ

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

для

 

священника

 

не

 

состав-

ляетъ

 

большего

 

труда

 

опредѣлпть

 

ту

 

степень

 

родства,

 

въ

которой

 

извѣстное

 

лицо

 

находится

 

къ

 

другому.

 

Но

 

въ

 

на-

родѣ

 

еще

 

продолжаютъ

 

жить

 

старинныя

 

наименованія,

 

кото-

рый

 

или

 

очень

 

далеки

 

отъ

 

настоящихъ,

 

или

 

не

 

имѣютъ

 

съ

ними

 

никакого

 

соотношенія.

 

Такія

 

наименованія

 

слишкомъ

сильно

 

затрудняютъ

 

оиредѣленіе

 

родственныхъ

 

отношеній,

и,

 

можетъ

 

случиться,

 

что

 

по

 

недоумѣнію

 

священникъ

 

мо-

жетъ

 

повѣнчать

 

лицъ,

 

не

 

могущихъ

 

по

 

родственнымъ

 

отно-

шеніямъ

 

вступить

 

въ

 

супружество,

 

а

 

иногда

 

и

 

отказать

 

въ

совершеніи

 

брака,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

бракъ

 

можетъ

 

быть

 

совер"

шенъ.

 

Имѣа

 

это

 

въ

 

виду,

 

покажемъ,

 

какія

 

существовали

 

на

именованіа

 

родственныхъ

 

отношеній

 

въ

 

старину,

 

и

 

какія

замѣнили

 

ихъ.

 

Близоцы— старинное

 

наименованіе,

 

вмѣсто

котораго

 

нынѣ

 

употребляется

 

слово:

 

сватъ,

 

свойственпикъ;

близочество—сватовство,

 

свойство;

 

братаничь— племянникъ

*

 

отъ

 

брата;

 

братанна— племянница

 

отъ

 

брата;

 

дщермица—дочь;

кмотръ—кумъ;

 

кмѳтрство— кумство;

 

нетій — племянникъ;

 

об-

ручница— обрученная

 

невѣста;

 

пасербъ— пасынокъ;

 

сваха-

О

 

Указы

 

Св.

 

Сѵнода

 

1859

 

г:

 

Марта

 

28

 

№

 

2409.
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свояченица,

 

сестра

 

жены;

 

свѣсть— золовка,

 

сестра

 

мужа;

 

се:

стреницы

 

двоюродныя— двоюродныя

 

сестры;

 

сестреница,

 

се-

стрична— племянница

 

отъ

 

сестры;

 

сестричищъ—племянникъ

отъ

 

сестры;

 

стрый— дядя,

 

братъ

 

отца

 

или

 

матери;

 

стрый

великій — братъ

 

дѣда

 

или

 

бабки;

 

стрый

 

малый— двоюродный

братъ

 

отца

 

или

 

матери;

 

стрыйная

 

первая

 

сестра—сестра

двоюродная

 

отъ

 

дяди

 

или

 

отъ

 

тетки;

 

стрыйная

 

вторая

 

се-

стра—сестра

 

троюродная;

 

стрыйные

 

вторые

 

братія— братья

троюродные;

 

стрыііная

 

внука—дочь

 

двоюродной

 

жениной

сестры;

 

стрыйная

 

третія

 

сестра—четвероюродная

 

сестра;

стрыйнаго

 

втораго

 

брата

 

щерь —дочь

 

троюроднаго

 

брата;

стрыйные

 

первыя

 

братья

 

или

 

стрыйныя

 

родныя

 

братія- братья

двоюродные;

 

стрыйныя

 

первыя

 

сестры

 

дщерь—дочь

 

двоюрод-

ной

 

сестры;

 

стрыйныя

 

вторыя

 

сестры

 

внука— внука

 

тро-

юродной

 

сестры;

 

тетк,а

 

простая— тетка,

 

родная

 

сестра

 

отца

или

 

матери;

 

тетка

 

великая-сестра

 

дѣда,

 

или

 

бабки;

 

тетка

малая

 

или

 

меньшая— двоюродная

 

сестра

 

отца

 

или

 

матери;

швагеръ—шуринъ,

 

братъ

 

жены;

 

ятровеница— сноха,

 

невѣ-

стка,

 

жена

 

деверя;

 

деверь—братъ

 

мужа;

 

сводные

 

братія

 

и

сестры— пасынки

 

одному,

 

и

 

сыновья

 

другому

 

лицу

 

супру-

жескому,

 

или

 

падчерицы

  

одному

 

и

 

дочери

 

другому.

Кромѣ

 

плотскаго

 

родства

 

есть

 

еще

 

родство

 

духовное,

происходящее

 

отъ

 

воснріят.я

 

при

 

купѣли

 

святаго

 

крещенія.
И

 

находящимся

 

въ

 

этомъ

 

родствѣ

 

лицамъ,

 

церковный

 

пра-

вила

 

запрещаютъ

 

вступать

 

въ

 

бракъ.

 

Правило,

 

имѣющее

своимъ

 

предметомъ

 

духовное

 

родство,

 

составлено

 

было

 

на

Трулльскомъ

 

соборѣ.

 

Текстъ

 

этого

 

правила

 

такой:

 

«Понеже
сродство

 

по

 

духу

 

есть

 

важнѣе

 

союза

 

по

 

тѣлу,

 

а

 

мы

 

увѣ-

дали,

 

что

 

въ

 

нѣкіихъ

 

мѣстахъ,

 

нѣкоторые

 

люди,

 

воспріем-

лющіе

 

дѣтей

 

отъ

 

святаго

 

и

 

спасительнаго

 

крещенія,

 

послѣ

сего

 

вступаютъ

 

въ

 

брачное

 

сожительство

 

съ

 

матерями

 

ихъ,

вдовствующими:

   

то

   

опредѣлкемъ,

   

дабы

   

отъ

   

настоящаго

3
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времени

 

ничто

 

таковое

 

пе

 

было

 

творимо.

 

Аще

 

же

 

которые ,

по

 

настоящемъ

 

правила,

 

усмотрены

 

будутъ

 

творящими

 

сіе,

таковые,

 

во

 

первыхъ,

 

да

 

отступать

 

отъ

 

сего

 

незаконнаго

супружества,

 

потомъ

 

да

 

будутъ

 

подвергнуты

 

епитиміи

 

любо-

дѣйствующнхъ

 

Й,

 

Изъ

 

этаго

 

правила

 

видно,

 

что

 

въ

 

духов-

"омъ

 

родствѣ

 

бракъ

 

запрещается

 

между

 

лицами

 

восприни-

мающими

 

и

 

родителями

 

воспринимаемыхъ,

 

и,

 

само

 

собою

разумѣется,

 

между

 

воспринимающими

 

и

 

воспринимаемыми,

но

 

о

 

другихъ

 

родственныхъ

 

сочетаніяхъ

 

въ

 

правилѣ

 

не

 

упо

мянуто.

 

Поэтому

 

и

 

Св.

 

Сѵнодъ,

 

приказавъ

 

строго

 

и

 

бук-

вально

 

держаться

 

правила

 

Трульскаго

 

собора,

 

положилъ

ограничить

 

браки

 

въ

 

родствѣ

 

духовномъ

 

только

 

двумя

 

сте-

пенями,

 

упомянутыми

 

въ

 

немъ:

 

«Поелику

 

изъ

 

сего

 

правила

видно,

 

что

 

оное

 

заключаетъ

 

въ

 

себв

 

запрещеніе

 

на

 

всту-

пленіе

 

въ

 

бракъ

 

только

 

воспринимавшимъ

 

дѣтей

 

отъ

 

свя-

таго

 

крещенія

 

съ

 

матерьми

 

ихъ,

 

а

 

относительно

 

дѣтей

 

вос-

принимавшаго

 

съ

 

воспріемлемымъ

 

ничего

 

въ

 

ономъ

 

не

 

ска-

зано:

 

Кормчей

 

же

 

книги

 

во

 

второй

 

части

 

усматривается,

 

что

нослѣ

 

того

 

правила

 

разсуждаемо

 

было

 

и

 

о

 

семъ

 

обстоя-

тельств:

 

то

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

соображаясь

 

съ

 

толковни-

ками

 

послѣдующихъ

 

временъ,

 

полагаетъ,

 

что

 

ежели

 

кото-

рую

 

воспріпметъ

 

отъ

 

святаго

 

крещенія,

 

не

 

можетъ

 

оную

посемъ

 

пояти

 

себѣ

 

въ

 

жену,

 

понеж-

 

уже

 

есть

 

ему

 

дщерь,

ниже

 

матерь

 

ея

 

2).

 

Относительно

 

же

 

воспріемника

 

и

 

вос-

пріемницы

 

въ

 

ихъ

 

взаимныхъ

 

отношеніяхъ,

 

родство

 

между

ними

 

указомъ

 

Св.

 

Сѵнода

   

3)

 

объявлено

 

несуществующимъ,

такъ

 

какъ

 

по

 

правиламь

  

древней

 

восточной

 

и

 

нашей

 

рус-
■

 

■

.

  

_

           

.

')

 

Книга ,

 

правилъ

 

стр,

   

85

 

—

 

86.

2 )

   

Указъ

    

Св.

 

Сгнода

 

19

 

Января

 

1810

 

г.

3)

  

Указъ

 

Св

 

Сгнода

 

1857

 

г.

 

Дек.

 

31.

 

Практ.

 

излож.

 

Церк.

гражд.

 

ностан.

 

въ

 

руководство 'свящ.

 

на

 

случай

 

совершенія

 

важ-

нѣіішихъ

 

требъ

 

церковныхъ.

 

Свящ.

 

Нарвова,

 

стр.

 

145.

.



751

свой

 

Церкви

 

при

 

крещеніи

 

необходимымъ

 

и

 

дѣйствитель-

нымъ

 

нужно

 

считать

 

только

 

одно

 

лице—мужчины

 

для

 

вос-

приняли

 

мужескаго

 

пола,

 

и

 

женщину

 

для

 

воспринят

 

жен-

скаго

 

пола

 

12)

 

И

 

въ

 

ектеніяхъ

 

при

 

совершеніи

 

таинства

крещенія

 

упоминается

 

всегда

 

только

 

о

 

воспріемникѣ,

 

напр.>

»еще

 

молимся

 

о

 

милости.,

 

жизни,

 

мирѣ,

 

здравіи,

 

спасеніи«,

и

 

оставленіи

 

грѣховъ

 

раба

 

Божія,

 

имя

 

рекъ,

 

воспріемника,

и

 

по

 

совершеніи

 

таинства

 

мѵропомазанія

 

«сващенникъ

 

тво-

рить

 

съ

 

воспріемникомь

 

и

 

младенцемь

 

круга

 

образъ

 

» 13)«.

Но

 

указъ

 

Св.

 

Сгнода

 

объ

 

этомъ

 

родствѣ

 

данъ

 

только

 

на

имя

 

преосвященныхъ

 

архіереевъ,

 

а

 

во

 

всеобщее

 

извѣстіе

не

 

распубликованъ.

 

Поэтому

 

и

 

священно

 

и

 

церковнослужи-

тели,

 

если

 

имъ

 

доведется

 

приступать

 

къ

 

совершенію

 

брака

между

 

воспріемникомъ^

 

и

 

воспріемницею,*

 

не

 

иначе

 

соверша-

ли

 

его,

 

какъ

 

испросииъ

 

точное

 

разрѣшеніе

 

епархіальнаго

начальства,

 

такъ

 

какъ

 

вездѣ

 

въ

 

нашемъ

 

народѣ

 

родство

между

 

воспріемникомъ

 

и

 

воспріемницей

 

и

 

считается

 

и

 

силь-

но

 

уважается.

(Кур.

 

Еп.

 

Вѣд)

■

 

■>•-..

_________

■

II

      

%';

-on

-qai

                                                     

•

■



■

та

i

'

 

■

НЕКРОЛОГЪ
эо

 

н

Въ

 

Кіевопечерской

 

лаврѣ,

 

4

 

сего

   

декабря,

   

скончался

на

 

87

 

году

 

жизни

 

достопочтенный

  

старецъ,

 

архимаедритъ

Венгаминъ

 

Базилевичъ.

 

Покойный

 

быдъ

 

сынъ

 

священника

Великой

 

Мотовпдовки,

 

кіевской

 

губерніи,

 

васильковскаго

 

уѣз-

да,

 

о.

 

Иліп

 

Базилевича;

 

родился

 

въ

 

этомъ

 

же

 

приходѣ

 

26

октября

   

1787

 

гоца

 

и

 

при

 

крещеніи

   

названъ

  

Димитріемъ.

По

 

изучеаіи

 

грамоты,

 

былъ

 

отданъ,

 

въ

 

1799

 

году,

 

въ

 

софій-

скій

 

митрополитанскій

 

хоръ,

 

но

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1800

 

году

взятъ

 

изъ

 

него

 

отцемъ

 

и

 

опредѣленъ

 

въ

 

кіевскую

 

духовную

академію.

 

По

 

смерти

 

своего

  

отца,

 

въ

 

1801

 

году,

 

взятъ

 

въ

академическій

 

хоръ

 

съ

 

помѣщеніеыъ

 

на

 

жительство,

 

по

 

си-

ротству,

 

въ

 

бурсу,

 

въ

 

которой

 

прожилъ

 

13

 

лѣтъ,

 

окончивъ

полный

 

курсъ

 

древней

 

кіевсвой

 

академіи

 

со

 

степенью

 

сту-

дента.

 

Проходя

 

курсъ

 

наукъ,

 

Дмитрій

 

Базилевичъ

 

въ

 

тоже

время

 

занимался

 

архитектурой

 

и

 

механикой,

 

почему

 

въ

 

1810

году

 

состоялъ

 

главнымъ

   

смотрителемъ

 

при

 

постройкѣ

 

вто-

раго

 

этажа

 

каменнаго

 

сиротскаго

 

дома,

 

т.

 

е.

 

старой

 

бурсы,

что

   

нынѣ

  

кіево- подольское

  

духовное

   

училище.

   

Августа

15,

   

1819

   

года

   

поступилъ

   

въ

   

кіевопечерскую

   

лавру

   

и

здѣсь,

   

до

   

постриженія

   

въ

   

монашество,

    

проходидъ

   

по-

слушаніе

 

записчика

  

кружечныхъ

  

денегъ

 

въ

 

великой

 

лавр-

ской

  

церкви,

 

а

 

потомъ

  

состоялъ

   

корректоромъ

 

при

  

лавр-

ской

 

типографіи.

 

Въ

 

1818

 

году,

 

14

 

декабря,

 

постришенъ

въ

 

монашество;

 

въ

 

1819

 

г.,

 

9

 

марта,

 

рукоположенъ

 

въ

 

іеро-



753

діакона;

 

въ

 

1821

 

г.,

 

29

 

мая,-въ

 

іеромонаха.

 

Въ

 

1822

 

году,

15

 

іюля,

 

назначенъ

 

въ

 

должность

 

начальника

 

лаврской

 

типо-

г

 

рафіии

 

въ

 

ней

 

прослужилъ

 

около

 

33

 

лѣтъ-по

 

27

 

февраля

1855

 

года,

 

состоя

 

и

 

соборнымъ

 

старцемъ

 

или

 

членомъ

 

лавр-

скаго

 

собора

 

съ

 

10

 

января

 

1825

 

г.

 

по

 

27

 

февраля

 

1855

 

года.

Еромѣ

 

множества

 

церковно-богослужебныхъ

 

книгъ,

 

при

 

о.

Веніаминѣ,

 

подъ

 

его

 

надзоромъ,

 

печатались

 

сочиненія

 

преосв.

митрополита

 

Евгенія:

 

опшаніе

 

кіевософгйскаго

 

собора,

 

опи-

саніе

 

кивопечерской

 

лавры,

 

истотя

 

княжества

 

псков-

ским

 

и

 

его

 

проповѣди;

 

по

 

порученію

 

тогоже

 

архипастыря

о.

 

Веніаминомъ

 

составленъ

 

и

 

изданъ

 

полный

 

кгевскгй

 

мѣ-

сщесловъ,

 

имѣвшій

 

нѣсколько

 

изданій;

 

при

 

немъ

 

введены

 

и

новыя

 

правила

 

управленія

 

и

 

отчетности

 

по

 

лаврской

 

типо-

графіи,

 

м.

 

Евгеніемъ.

 

Служа

 

обители

 

въ

 

званіи

 

типографа,

о.

 

Веніаминъ

 

проновѣдывалъ

 

слово

 

Божіе

 

въ

 

великой

 

лавр-

ской

 

церкви,

 

въ

 

которой

 

прежде

 

была

 

особая

 

должность

ученаго

 

проповѣдника;

 

былъ

 

депутатомъ

 

при

 

пзмѣреніи

 

по-

земельныхъ

 

угодій

 

лавры

 

и

 

исполнялъ

 

архитекторскія

 

обя-

занности

 

по

 

всѣмъ

 

лаврскимъ

 

постройкамъ.

 

Въ

 

1855

 

году,

27

 

февраля,

 

во

 

уваженіе

 

заслугъ,

 

о.

 

Веніамннъ

 

возведенъ

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

съ

 

назначеніемъ

 

на

 

должность

 

на-

стоятеля

 

Шево-Выдубицкаго

 

монастыря,

 

въ

 

каковой

 

пробылъ

12

 

лѣтъ,

 

будучи

 

уволенъ

 

по

 

слабости

 

зрѣнія

 

и

 

преклонно-

сти

 

лѣтъ,

 

на

 

покой

 

въ

 

кіевопечерскую

 

лавру,

 

23

 

августа

1867

 

года.

 

Тэеимъ

 

образомъ

 

о.

 

архимандритъ

 

Веніаминъ

послужилъ

 

лаврѣ

 

40

 

лѣтъ,

 

въ

 

ней

 

прожилъ

 

56,

 

состоялъ

 

въ

св.

 

санѣ

 

54

 

года,

 

въ

 

монашествѣ

 

55,

 

а

 

всего

 

въ

 

монастыре

ской

 

жизни

 

пробылъ

 

58

 

лѣтъ,

 

вступивши

 

въ

 

нее

 

на

 

28

году

 

отъ

 

рожденія.

 

Въ

 

теченіе

 

своей

 

службы

 

удостоѳнъ

слѣдующихъ

 

отличій:

 

въ

 

1830

 

г.

 

награжденъ

 

набедревнпкомъ,

ві.

 

1838

 

г.

 

(на

  

23

  

году

  

сіужбы)

  

золотымъ

  

наперснымъ



крестомъ,

 

въ

 

1845

 

г. -палицею,

 

въ

 

186 L

 

году-орденомъ

 

2-й ;

степени

 

св.

 

Анны,

 

въ

 

1867

 

году

 

тѣмъ

 

же

 

орденомъ

 

съ

 

импе-

 

.

раторскою

 

короною

 

и

 

имѣлъ

 

бронзовый

 

крестъ

 

на

 

Вдади-

мірской

 

лентѣ

 

въ

 

намять

 

войны

 

1853-1856

 

года.

 

Скончался

мирно,

 

постепенно

 

ослабѣвая

 

въ

 

физическихъ

 

силахъ;

 

погре-

бенъ

 

вь

 

Китаевской

 

пустыни,

 

7

 

декабря,

 

по

 

отпѣтіи

 

надъ

его

 

тѣломъ

 

погребенія

 

въ

 

великой

 

лаврской

 

церкви,

 

которое

совершено

 

высовопреосвященнымъ

 

митрополитомъ

 

Арсені-

емъ

 

соборнѣ,

 

со

 

всею

 

лаврскою

 

братіею.

 

Въ

 

Бозѣ

 

почившій

архимандритъ

 

имѣлъ

 

большую

 

любознательность,

 

находился

въ

 

дружескихъ

 

отношеніяхъ

 

съ

 

ректорами

 

академіи

 

и

 

семи"

наріи

 

и

 

съ

 

прочими

 

учеными

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

любилъ

принимать

 

и

 

угощать

 

студентовъ

 

духовной

 

академіи,

 

снаб-

жая

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

оттисками

 

проповѣдей,

 

печатавшихся

въ

 

лаврской

 

типографіи,

 

былъ

 

всѣми

 

любимъ

 

за

 

свое

 

доб-

родушіе,

 

незлобіе

 

и

 

гостепріимство

 

и

 

пользовался

 

особен-

нымъ

 

расположеніемъ

 

м.

 

Евгенія

 

и

 

преосвященнаго

 

Иннокен-

тія

 

(Борисова),

 

б.

 

ректора

 

кіевской

 

академіи.

 

Келейная

 

жизнь

старца

 

была

 

строга

 

и

 

истинно

 

монашеская

 

въ

 

отношеніи

къ

 

самому

 

себѣ:

 

онъ

 

любилъ

 

простоту

 

и

 

въ

 

пнщъ,

 

и

 

одеждѣ,

никогда

 

не

 

снималъ

 

клобука

 

съ

 

своей

 

головы,

 

спалъ

 

на

простомъ

 

тюфякѣ

 

безъ

 

простыни

 

и

 

одѣяла,

 

довольствовался

столомъ

 

изъ

 

общей

 

лаврской

 

трапезы

 

и

 

всегда

 

былъ

 

имъ

доволенъ.

 

Миръ

 

праху

 

твоему,

 

древній

 

старецъ.

Пр.

 

п.

 

ж,

   

т \

■

   

£&ООН

;

■

   

■
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ИЗВЪСТІЯ.

16

 

сего

 

декабря,

 

въ

 

залѣ

 

кіевской

 

духовной

 

академіи,

происходило

 

публичное

 

защищеніе

 

диссертаціи:

 

о

 

книт

 

Пре-

мудрости

 

Соломона,

 

ея

 

происхождении

 

и

 

отношеніи

 

къ

іудейско-александрійскоіі

 

фплософіи,

 

написанной

 

профес-

соромъ

 

той

 

же

 

академіи

 

Д.

 

В.

 

Поспѣховымъ

 

для

 

цг>лученія

степени

 

доктора

 

богословія.

 

Возражали

 

докторанту

 

только

оффиціальные

 

оппоненты:

 

э.

 

профессоръ

 

Линицвій

 

и

 

до-

центъ

 

отецъ

 

Грпгорій

 

Малевансвій.

 

Диспутъ

 

отличался

свойственпымъ

 

предмету

 

спокойствіемъ

 

какъ

 

со

 

стороны

 

воз-

ражавшихъ,

 

такъ

 

п

 

со

 

стороны

 

докторанта.

 

Въ

 

отвѣтахъ

г.

 

Поспѣхова

 

слышалось

 

глубокое

 

знаніе

 

философіи^

 

самые

отвѣты

 

давались

 

въ

 

изящной

 

формѣ

 

вполнѣ

 

сознательной

и

 

ясной

 

мысли.

 

Публика

 

состояла

 

въ

 

болыппнствѣ

 

изъ

 

ду-

ховенства

 

и

 

лпцъ

 

духовноучебнаго

 

вѣдомства.

 

Диспутъ

 

окон-

чился

 

въ'2Ѵа

 

часа

 

по

 

полудни

 

объявленіемъ

 

о.

 

ректора,

что

 

совѣтъ

 

академіи

 

признаетъ

 

защиту

 

диссертаціи

 

удо-

влетворительною,

 

а

 

г.

 

Поспѣхова

 

достойнымъ

 

степенпдоктора

ООГЛРЛПШ

 

Я
-

Его

 

Высокопреосвященство,

 

митрополптъ

 

кіевскій

 

Арсе-

нгй

 

8-го

 

декабря

 

выѣхалъ

 

изъ

 

Кіева,

 

а

 

11-го

 

прибыль

 

въ

С.-Петербургъ.



и

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Объ

 

изданіи

 

ДОЖАШНЕЙ

   

БЕСѢДЫ

 

въ

 

1874

 

году.
•

Вступая

 

въ

 

семнадцатый

 

годъ

 

своего

 

существованія,

Домашняя

 

Бесѣда

 

все

 

будетъ

 

оставаться

 

подъ

 

тѣмъ

 

же

знаменемъ,

 

которое

 

осѣняло

 

ее

 

въ

 

продолженіе

 

столь

 

нема-

лаго

 

времени.

 

Богу

 

единому

 

извѣстно,

 

когда

 

слабѣющая

рука

 

издателя

 

совсѣмъ

 

откажется

 

отъ

 

работы;

 

но

 

пока

 

еще

въ

 

ней

 

есть

 

сила,

 

пока

 

въ

 

головѣ

 

есть

 

здравый

 

христіан-

скій

 

смыслъ,

 

а

 

въ

 

сердцѣ

 

ревность

 

по

 

Богу,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

мы

 

не

 

покинемъ

 

того

 

рала,

 

за

 

которое

 

взялись

 

по

 

неис-

повѣдимымъ

 

судьбамъ

 

Промысла

 

Божія.

И

 

такъ,

 

впередъ,

 

впередъ

 

съ

 

Божіей

 

помощію

 

и

 

съ

надеждою

 

на

 

вниманіе

 

и

 

снисходительность

 

давнихъ

 

и

 

не-

давнихъ,

 

настоящихъ

 

и

 

будущихъ"

 

читателей

 

Домашней

Бесѣдыі
S

Подписная

 

цѣна

 

въ

 

наступающемъ

 

1874

 

году

 

остается

прежняя;

 

именно:

Безъ

 

пересылки

 

и

 

безъ

 

доставки

 

на

 

домъ

 

пять

 

р.

Съ

 

достакою

 

на

 

домъ,

 

въ

 

Петербургѣ,

 

пять

 

руб.

 

50

 

коп,

Съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

имперіи

 

шесть

 

руб.
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Подписка

 

принимается

 

въ

 

Петербургѣ

 

преимуществен-

но

 

въ

 

Конторѣ

 

Редакціи,

 

у

 

Измайловскаго

 

моста,

 

въ

 

домѣ

наслѣдниковъ

 

Ждановыхъ,

 

и

 

у

 

всѣхъ

 

с.-нетербургскихъ

 

кни-

гопродавцевъ,

 

которые

 

за

 

комиссію

 

получаютъ

 

двадцать

пять

 

коп.

 

отъ

 

экземпляра.

і

Въ

 

Конторѣ

 

Редакціи

 

имѣются

 

экземпляры

 

Домашней

Бесѣды

 

прежнихъ

 

годовъ

 

и

 

продаются

 

по

 

слѣдующимъ

цѣнамъ:

безъ

 

перес.

         

съ

 

перес.

Домашняя

 

Бесѣда

  

1859

 

г.

   

1

 

р.

              

1

 

р.

 

50

 

к.

—

                

—

       

1861

 

-

   

1

 

-

 

50

 

к.

   

2 -----------

—

                

_

       

1863—1

 

—

 

50—2 -----------

—

                

—•

       

1864

 

—1

 

—

 

50—

    

2 -----------

_

               

_

       

1865

 

-.

 

2

 

-

 

50

 

-

    

3 -----------

—

                 

—

       

1866

 

—2

 

—

 

50—

    

3 -----------

_

              

_

       

1867

 

—2

 

—

 

50-

    

3 -----------

1868

  

—2

 

—

 

50-

    

6 -----------

1869

  

—2—50—

    

3 -----------

1870—

 

3

 

-

 

50

 

—

    

4 -----------"

_

               

_

       

1871

 

—

 

3-50—

    

4 -----------

_

              

_

      

1872-3-50—

    

4 -----------

Кромѣ

 

того

 

въ

 

той

 

же

 

Конторѣ

 

продаются:

■

1)

  

Письма

  

о

 

духовной

 

жизни.

   

Соч.

 

епископа

 

Ѳеофана.

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

75

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

2)

  

Исторія

 

кгевской

 

академіи.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

_

                   

_

—

                   

-
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3)

   

Басни

 

Еезамая.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

4)

  

Марѳа

 

Посадница.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

П

                                    

А

Редакторъ-издатель

   

Викторъ

 

Аскоченскги.

і

объ

 

изданіи

 

въ

 

1874

 

году

 

новой

   

газеты

 

ЦЕРКОВНО-

ОВЩЕСТВЕННЫЙ

 

ВѢСТНИЕЪ.
:<гмшигп

Съ

 

1-го

 

января

 

наступающего

 

1874

 

года

 

будетъ

 

изда-

ваться

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры,

новая

 

газета

 

»Церковпо-общешвениый

 

Вѣстнѵкъ*,

 

по

 

сле-

дующей,

 

утвержденной

 

правительствомъ,

 

программѣ:

1)

  

Передовыя

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣламъ

 

программы.

2)

  

Извѣстія

 

по

 

духовному

 

вѣдомству;

 

распоряженія

духовныхъ

 

властей;

 

епархіальная

 

хроника;

 

факты

 

изъ

 

жиз-

ни

 

духовенства;

 

состояніе

 

духовно -учебныхъ

 

заведеній;

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

раскола

 

и

 

дрижсніяхъ,

 

въ

 

немъ

происходящихъ,

 

и

 

проч.

3)

   

Внутреннія

 

извѣстія:

 

правительственныя

 

расноряже-

нія

 

и

 

текущія

 

событія

 

и

 

факты

 

изъ

 

внутренней

 

жизни

 

оте-

чества;

 

хропика

 

учебнаго

 

дѣла

 

вообще

 

и

 

въ

 

частности

 

на-

роднаго

 

образованія.

4)

  

Судебная

 

хроника:

 

отчеты

 

о

 

замѣчательныхъ

 

про-

цессахъ,

 

преимущественно

 

соприкасающихся

 

съ

 

дѣлами

 

цер-

кви

 

и

 

духовенства.

5)

  

Иностранныя

 

извѣстія

 

изъ

 

области

 

политической

 

и

религіозной,

 

при

 

чемъ

 

особенное

 

вниманіе

 

будетъ

 

обращено

на

 

усиливающееся

 

на

 

Западѣ

 

стремленіе

 

къ

 

сближенію

 

съ

православіемъ.
.о

                                                                                                       

'х

 

І'~
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„fl0 6)

 

Извѣстія

 

изъ

 

области

 

наукъ,

 

искусствъ

 

и

 

литера-

туры.

 

Библіографическій

 

отчетъ

 

о

 

замѣчательнѣйшихъ

 

кни-

гахъ

 

и

 

журнальныхъ

 

статьяхъ.

7)

 

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки;

 

свѣдѣнія

 

по

 

хозяйству,

промышленныя

 

и

 

биржевыя

  

свѣдѣнія

 

и

 

т.

 

п.

оіііДри

 

газетѣ

 

будутъ

 

разсылаемы

 

по

 

временамъ

 

безплат-

ныя

 

приложенія.

На

 

первый

 

разъ

 

редакція

 

ьцерковно-обгцественнаго

вѣстника*

 

разошлетъ

 

безплатно

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

со-

ставленный

 

по

 

особой

 

программѣ

 

» Календарь

 

для

 

духовен-

ства

 

на

 

1874

 

годъ«;

 

но

 

желающіе

 

воспользоваться

 

этою

преміею

 

благоволятъ

 

адресовать

 

свои

 

требованія

 

на

 

газету

до- 15-го

 

декабря

 

сего

 

1873

 

года;

 

подписавшимся

 

же

 

послѣ

этого

 

срока

 

■»

 

Календарь «

 

разосланъ

 

быть

 

не

 

можетъ.

ѵЦерковм-общест венный

 

вѣстникъ*

 

будетъ

 

выходить
л.

три

 

раза

 

въ

 

недѣлю.

Подписная

 

годовая

 

цѣна

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

С.-Пе-

тербургѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другіе

 

города

 

шесть

 

рублей.

Полугодовая

 

подписка,

 

о

 

которой

 

будетъ

 

объявлено

 

своевремен-

но,

 

принимается

 

лишь

 

на

 

второе

 

полугодіе.

 

Допускается

разсрочка

 

платежа

 

подписныхъ

 

денегъ

 

по

 

третяиъ:

 

для

 

слу-

жащнхъ—духовныхъ

 

лпцъ

 

чрезъ

 

о. о,

 

благочинныхъ,

 

для

свѣтскнхъ

 

чрезъ

 

гг.

 

казначеевъ;

 

для

 

неслужащихъ

 

по

 

со-

глашенію

 

съ

 

редакціею.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

редакціи
ъцерковпо-общественнаго

 

вѣстника*

 

на

 

Пескахъ,

 

въ

 

4-й

улицѣ

 

д.

 

№

 

5,

 

кв.

 

№

 

2.

 

Гг.

 

иногородние

 

благоволятъ

 

адре-

совать

 

свои

 

требованія

 

просто:

 

Въ

 

С- Петербургу

 

въ

 

редак-

цію

 

ъцеркото

 

-

 

общественнаго

 

вѣстнпка*

 

(адресъ

 

ре.

дакціи

 

извѣстенъ

 

почтамту).
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Задача

 

новой

 

газеты:

 

содѣйствовать

 

поддержанію

 

въ

 

об-

ществѣ

 

религіозно-нравственнаго

 

начала,

 

сближенію

 

духо-

венства

 

съ

 

обществомъ,

 

уясненію

 

правъ

 

и

 

обязанностей

 

ду-

ховенства

 

въ

 

сферѣ

 

общественной

 

и

 

церковной,

 

огражденію

ближайшихъ

 

интересовъ

 

духовенства

 

и

 

возвышенію

 

значенія

его

 

въ

 

обществѣ,

 

преуспѣянію

 

духовной

 

школы,

 

уясненію

путей

 

и

 

средствъ

 

для

 

сближенія

 

съ

 

православіемъ

 

различ-

ныхъ

 

неправосдавныхъ

 

обществъ

 

внутри

 

Россіи

 

и

 

за

 

гра-

ницей,

 

разработкѣ

 

вопросовъ

 

благотворительности,

 

обществен-

ной

 

нравственности,

 

народнаго

 

образованія

 

и

 

прочихъ,

 

вхо-

дящихъ

 

въ

 

программу

 

газеты

 

и

 

интересующихъ

 

общество

 

и

духовенство.

Изданіе

 

ъцерковно-обіцественнаго

 

вѣстника*

 

предста-

вляетъ

 

первую

 

въ

 

Россіи

 

серьезную

 

попытку

 

основать

 

смѣ-

шанный,

 

духовно-свѣтскій

 

органъ,

 

въ

 

которомъ

 

сосредото-

чивались

 

бы

 

свѣдѣнія

 

какъ

 

изъ

 

церковной,

 

такъ

 

изъ

 

обществен-

ной,

 

политической

 

и

 

научно-литературной

 

области,

 

и

 

раз-

личные,

 

относящіеся

 

сюда

 

вопросы

 

обсуждались

 

бы

 

съ

 

точки

зрѣнія

 

религіозно-правственной,

 

православной

 

и

 

русской.

 

Для

духовенства

 

въ

 

частности

 

новая

 

газета

 

можетъ

 

служить

центральнымъ

 

органомъ,

 

въ

 

которомъ

 

ему

 

предоставляется

свободно

 

высказывать

 

свой

 

взгядъ

 

на

 

занимающіе

 

его

 

бы-

товые

 

вопросы

 

и

 

защищать

 

свои

 

интересы,

 

а

 

по

 

разнооб-

разно

 

и

 

полнотѣ

 

своей

 

программы

 

она

 

можетъ

 

освободить

его

 

отъ

 

необходимости

 

выписывать

 

нѣсколько

 

газетъ.

Въ

 

виду

 

указанной

 

выше

 

задачи

 

ъцерковно-обществен-

наго

 

вѣстника«,

 

существующія

 

въ

 

Россіи

 

религіозныя

 

и

благотворительный

 

общества,

 

миссіи,

 

братства,

 

церковный

попечительства,

 

благочинническіе

 

совѣты

 

и

 

собранія,

 

епар-

хіальные

 

и

 

духовно-

 

училищные

 

съѣзды,

 

училищные

 

совѣ-

ты,

 

разныхъ

 

наименований

 

общества

 

и

 

комитеты

 

для

 

рас-
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пространенія

 

народнаго

 

образованія

 

и

 

прочія

 

тому

 

подобный

учрежденія

 

благоволятъ

 

присылать,

 

для

 

напечатанія

 

въ

 

га-

зетѣ,

 

въ

 

полномъ

 

составѣ

 

или

 

въ

 

извлечены,

 

свои

 

отчеты

 

и

всякія,

 

относящіяся

 

еъ

 

ихъ

 

дѣятельности,

 

свѣдѣнія.

 

Вся-

каго

 

рода

 

сообщенія

 

и

 

корреспонденции

 

для

 

газеты

 

будутъ

 

при-

нимаемы

 

редакціею

 

съ

 

благодарностію.

Редакторъ-издатель

  

А.

 

Поповицкгй.

----:------------

о

 

продолженіи

 

изданія

 

журнала

 

» ТРУДЫ

 

КІЕВСКОЙ
ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМІИ«

  

въ

 

1874

 

году.

«Труды

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіп»

 

будутъ

 

издаваться

въ

 

1874

 

году

 

по

 

прежней

 

програмиѣ.

Въ

 

«Трудахъ

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіп»

 

будутъ

 

по-

мѣщаться:

I.

   

Переводъ

 

съ

 

еврейскаго

 

ветхозавѣтныхъ

 

кпигъ.

II.

   

Іекціи

 

наставникозъ

 

Академіи

 

н

 

произносимый

 

ими

церковный

 

собесѣдованія.

III.

   

Трактаты,

 

очерки

 

и

 

изсдѣдованія

 

по

 

разнымъ

 

пред-

метамъ

 

богословской

 

науки.

   

.

IV.

   

Переводы

 

сочиневій

 

иностранныхъ

 

ученыхъ,

 

замѣ-

чательныхъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

богословской

 

наукѣ.

V.

   

Статьи,

 

имѣющія

 

предметомъ

 

критическое

 

обозрѣніе

произведеній

 

современной,

 

по

 

преимуществу

 

богословской

 

и

философской

 

литературы,

 

какъ

 

отечественной,

 

такъ

 

и

 

идо-

странной

 

.

VI.

   

Памятники,

 

относящееся

 

къ

 

исторіи

 

русской

 

цер-

кви

 

и

 

русской

 

духовной

 

литературы,

 

могущіе

 

имѣть

 

инте-

есъ

 

не

 

для

 

однихъ

 

только

 

спеціалистовъ,

 

но

 

и

 

для

 

боль-

шинства

 

читателей

 

духовныхъ

 

журналовъ.

VII.

   

Въ

 

придоженіи

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

печататься

протоколы

 

засѣданій

 

академическаго

 

Совѣта.
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Труды

 

будутъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книжками

 

отъ

 

12 ч

до

 

20

 

печатныхъ

 

листовъ.

 

Цѣна

  

годовому

 

изданію

 

5

 

руб-

лей,

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другіо

 

города

 

6

 

рублей.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

пзданія

 

при

 

Кіев-
ской

 

духовной

 

Академіи,

 

а

 

также

 

въ

 

Шосквѣ— у

 

книгопро-

давца

 

А.

 

Н.

 

Ѳерапонтова,

 

въ

 

Пегербургѣ — у

 

книгопродавца

С.

 

И.

 

Литова.
Въ

 

редакціи

 

можно

 

получать

 

«Труды

 

Еіевской

 

духов-

ной

 

Академіи»

 

прежнихъ

 

годовъ

 

(1860—1873

 

г.)

 

и

 

«Вос-

кресное

 

Чтеніе»

 

за

 

34

 

года

 

сущесвованія

 

журнала

 

при

 

Ака-

деміи

 

(1837— 38-1-S70— 71

 

г.],

 

кромѣ

 

годовъ:

 

111

 

(1839—
40),

 

IV

 

(1840—41),

 

ѴШ

 

(1844—45),

 

IX

 

(1845-46),
XIII

 

(1849-50),

 

XIV

 

(1850-51),

 

XVI

 

(1852-53),

 

и

 

XXVI

(13G2 — 63)

 

которые

 

раскуплены.

«Труды

 

Еіезской

 

духовной

 

Академш»

 

продаются

 

по

уменьшенной

 

цѣнѣ;

 

за

 

1860—1869

 

годы

 

по

 

2

 

руб. ;

 

а

 

за

1870— 1872

 

годы

 

и

 

за

 

1873

 

й

 

годъ

 

(начиная

 

съ

 

января

1874

 

года)

 

по

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

на

 

мѣстѣ.

 

На

 

пересылку

 

пер-

выхъ

 

годовъ

 

(1860—69

 

г.)

 

прилагается

 

за

 

5

 

фунтовъ,

 

на

пересылку

   

послѣднихъ

   

(1870—73

   

г.)

 

за

  

10

 

ф.

 

по

  

раз-

СТ0ЯНІЮ.

                                                                                                               

,'ЙВТОМ

Воскресное

 

Чтеніе

 

продается

 

на

 

мѣстѣ

 

по

 

2

 

р.

 

за

 

годовой

экземпларъ;

 

на

 

пересылку

 

прилагается

 

за

 

5

 

фунтовъ

 

по

разстоянію.

Выписывающимъ

 

единовременно

 

не

 

менѣе

 

10

 

годовыхъ

эдземпляровъ

 

«Трудовъ»

 

и

 

«Воскреснаго

 

Чтенія»

 

дѣлается

уступка

 

по

 

25

 

к.

 

съ

 

рубля;

 

покупатели

 

«Воскреснаго

 

Чте-

ния»

 

получаютъ

 

сверхъ

 

того

 

указатель

 

къ

 

ііервымъ

 

25

 

го-

дамъ

 

этого

 

журнала.

Въ

 

редакціи

 

иромѣ

 

того

 

продаются

 

книги:

1)

 

Толкованія

 

на

 

первые

 

26

 

псалмовъ,

 

Высокопреосвя

 

•

щеннаго

 

Арсенія,

 

митрополита

 

кіевскаго.

 

Ц.

 

3

 

р.,

 

вѣсъ

 

8

фунта.
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2)

 

Бесѣды

 

сельскаго

 

священника

 

съ

 

прихожанами.

 

25

бесѣдъ

 

(дополненіе

 

къ

 

о-му

 

раскупленному

 

уже

 

изданію).
Ц.

 

40

 

к

 

,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

3)"

 

Книга

 

для

 

назидательнанаго

 

чтевія.

 

Изданіе

 

второе

Ц.

 

40

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

                                     

.

4)

  

Сборникъ

 

статей

 

изъ

 

Воскр.

 

Чтенія

 

(для

 

народныхъ

школъ)

 

Ц.

 

20

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

5)

   

Пятидесятилѣтній

 

юбилей

 

Кіевской

 

духовной

 

Ака

деміи,

 

28

 

сентября

 

1869

 

года.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

вѣсъ

 

1
фунтъ

6)

   

Изслѣдованіе

 

о

 

Талмудѣ.

 

Ц.

 

40

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

7)

  

9-ть

 

историческихъ

 

книгъ

 

св.

 

Ппсанія

 

ветхаго

 

зазѣта,

въ

 

русев,

 

перев.

 

съ

 

евр.,

 

М.

 

Гуляева.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

вѣсъ

2

 

фунта.

8)

  

Сшісоеъ

 

начальниковъ,

 

наставниковъ

 

и

 

воспнтан-

никовъ

 

Кіевской

 

дух

 

Академін

 

первыхъ

 

XXIV

 

курсовъ

 

(1819
-1860

 

г.).

 

Ц.

 

5

 

в.,

 

вѣсъ

 

У?

 

ф.

9)

  

Жизнь

 

и

 

творенія

 

блаж.

 

Августина.

 

II

 

40

 

к.,

 

вѣсъ

1

 

фунтъ.

10)

  

Яковъ

 

Кооьмичъ

 

Амфитеатровъ.

 

Ц.

 

60

 

к.,

 

вѣсъ

1

 

фунтъ.
11)

  

Послѣдніе

 

дни

 

жизни

 

преосв.

 

Филарета,

 

митропо-

лита

  

кіевскаго

 

Ц.

  

40

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.
12)

  

Описаніе

 

50-лѣтняго

 

юбилея

 

Высокопреосвященнѣй-

шаго

 

Арсенія,

 

митрополита

 

Шевсваго

 

и

 

Галицкаг».

 

Цѣна

безъ

 

пересылки

 

50

 

к.;

 

вѣсъ

 

1

 

ф.

Примѣч.

 

При

 

покункѣ

 

этихъ

 

12

 

сочиненій

 

на

 

боль-

шую

 

сумму

 

редакція

 

дѣлаетъ

 

уступку

 

съ

 

цѣны

 

книгъ

 

в

 

съ

пересылочной

 

суммы:

 

10

 

коп.

 

съ

 

рубля

 

при

 

покупкѣ

 

ихъ

на

 

10—15

 

руб.;

 

15

 

съ

 

рубля

 

при

 

покупкѣ

 

на

 

15—20
рублей

 

и

 

25

 

коп.

 

съ

 

рубля

 

выписывающимъ

 

болѣе

 

чѣмъ

-на

 

20

 

рублей.
13)

  

Очерки

 

быта

 

древнихъ

 

евреевъ.

 

Ц.

 

50

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

ф.
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14)

   

Объ

 

авторѣ

 

сочиненій,

 

извѣстныхъ

 

съ

 

именемъ

 

св.

Діонисія

 

Ареопагита,

 

К.

 

Скворцова.

 

Ц.

 

65

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

15)

   

Философія

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

церкви

 

(періодъ

 

древ-

нихъ

 

апологетовъ

 

христіанства),

 

Ё.

 

Скворцова.

 

Ц.

 

1

 

р.

85

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

16)

  

Христіанская

 

наука,

 

или

 

основанія

 

св.

 

герминев-

тики,

 

твореніе

 

блаж.

 

Августина.

 

Ц.

 

75

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

47)

 

Блаженный

 

Августинъ,

 

кавъ

 

психологъ,

 

К.

 

Сквор-

цова.

 

Ц.

 

1

 

руб.

 

35

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

18)

  

Ученіе

 

св.

 

отцовъ

 

подвижниковъ

 

о

 

благодати

 

Бо-
жіей.

 

Ц.

 

50

 

коп.,

 

вѣсъ

 

1

  

фунтъ.

19)

   

Императорь

 

Ѳеодосій,

 

Ц.

 

30

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

20)

   

Императоръ

 

Юстиніанъ

 

и

 

его

 

заслуги

 

для

 

церкви.

Ц.

  

50

 

в.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

21)

   

Софроній

 

патріархъ

 

іерусалимскій.

 

Ц.

 

40

 

к.,

 

вѣсъ

1

  

фунтъ.

22)

   

Михаилъ

 

Керулларій.

 

Ц.

  

50

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

23)

   

Патріархъ

 

Кирпллъ

 

Лукарисъ

 

и

 

его

 

заслуги

 

для

православной

 

церкви.

 

Ц.

 

75

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

24)

   

0

 

времени

 

крещенія

 

св.

 

Ольги.

 

Ц.

 

10

 

к.,

 

вѣсъ

Ц%

 

фунта.

25)

  

Еіевъ

 

съ

 

его

 

древнѣйшимъ

 

училищемъ— Академіею.
Два

 

тома.

 

Ц.

 

2

 

р.

  

50

 

к.,

 

вѣсъ

 

4

 

фунта.

26)

  

Синайское

 

дѣло,

 

А.

 

Воронова.

 

Ц.

 

80

 

к

 

,

 

вѣсъ

 

1
фунтъ.

27)

   

Записки

 

по

 

церковному

 

законовѣдвнію,

 

Прот.

 

И.

 

М.
Скворцова,

 

изд.

 

4-е.

 

Ц.

  

90

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

28)

   

Историческое

 

обозрѣпіе

 

богослужебныхъ

 

книгъ.

 

Ц.
60

 

коп.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

29)

   

0

 

богослуженіи

 

православной

 

церкви,

 

И.

 

М.

 

Сквор-
цева.

 

Ц.

 

65

 

к.,

 

вѣсѵі

   

фунтъ.

30)

   

0

 

чинѣ

 

православія.

 

Ц.

 

50

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.
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31)

  

Ветхозавѣтная

 

исторія,

 

И.

 

М.

 

Скворцева.

 

Ц.

 

55

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

32)

   

0

 

видахъ

 

и

 

степеняхъ

 

родства,

 

Прот.

 

И.

 

М.

 

Сквор-

цева.

 

Ц.

 

35

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

33)

   

0

 

богослуженіи

 

воскресномъ

 

и

 

ііраздничномъ

 

въ

соединенной

 

церкви

 

Англіи

 

и

 

Ирландіи.

 

Кіевъ.

 

1870

 

г.

 

Ц.

35

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

34)

   

0

 

первоначальномъ

 

переводѣ

 

св.

 

Писанія

 

на

 

сла-

вянскій

 

языкъ.

  

Ц.

 

20

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

35)

   

Библейская

 

хронологія.

 

Ц

   

60

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

36)

  

Руководство

 

къ

 

начальному

 

обученію,

 

Ц.

 

60

 

к.,

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

37)

  

Сборникъ

 

изъ

 

лекцій

 

бывшихъ

 

наставниковъ

 

Еіев-

ской

 

дух.

 

Академіи,

 

архим.

 

Иннокентія,

 

прот.

 

И.

 

М.

 

Сквор-

цова,

 

П.

 

С.

 

Авсеньева

 

(архим.

 

Ѳеофана)

 

и

 

Я.

 

К.

 

Амфи-
театрова.

 

Ц.

 

3

 

р.,

 

вѣсъ

 

2

 

фунта.

38)

   

Мелетій

 

Пигасъ

 

и

 

его

 

участіе

 

въ

 

дѣлахъ

 

русской

церкви,

 

т.

 

1-й,

 

Ив.

 

Иг.

 

Малышевсваго.

 

Цѣна

 

безъ

 

пере-

сылки

 

3

 

р.

 

50

 

к.;

 

съ

 

пересылкой

 

— 4

 

р.

39)

 

Ученіе

 

о

 

церкви

 

въ

 

первые

 

три

 

вѣка

 

христіанства.

Архим.

 

Сильвестра.

 

Цѣна

 

безъ

 

П'рес.

 

1

 

р.

 

20

 

в.,съперес.

1

 

р.

 

50

 

е.

40)

   

0

 

нронсхожденіи

 

и

 

составѣ

 

Римско-Еатодичрской
Литургіи

 

и

 

отличіи

 

ея

 

отъ

 

православной,

 

И.

 

М.

 

Бобровниц-
каго.

 

Ц.

 

за

 

экземпларъ,

 

безъ

 

пересылки

 

65

 

коп.;

 

съ

 

пере-

сылкою

 

80

 

коп.
----------------

                        

.

    

.

Объ

   

изданіи
.

СОВРЕІІЕННЫХЪ

 

ИЗВЪСТІЙ.
. '(

 

*

Съ

   

1

   

декабря

   

1873

 

года

   

Современныя

   

Извѣстгя

вступаютъ

 

въ

 

седьмой

 

годъ

 

своего

 

существовала.

 

Изданіе
ихъ

 

будетъ

 

продолжаться

 

въ

 

томъ

 

же

  

видѣ:

 

ежедневно,

 

не

\

 

'
і



Vbl)

исключая

 

праздничныхъ

  

и

 

послѣпраздничныхъ

   

дней

  

(360

Ж

 

въ

 

годъ)

 

въ

 

листъ

 

большаго

 

формата

 

( 13/в

 

веріпковъ).

Содержаніе

 

состоитъ

 

изъ:

1)

   

Справочныхъ

 

Свѣдѣнгй

 

(Мѣсяцесловъ,

 

Поѣзды

 

же-

лѣзныхъ

 

дорогъ,

 

Зрѣлища,

 

Судебный

 

указатель,

 

Адресы

 

из-

вѣстнѣйшихъ

 

московскихъ

 

заведеній.

 

Цѣны

 

бумагамъ

 

на

обѣихъ

 

столичныхъ

 

биржахъ,

 

Биржевыя

 

цѣны

 

загранич-

ный

 

(по

 

телеграфу),

 

Цѣны

 

товарамъ

 

на

 

внутреннихъ

 

рын-

кахъ:

2)

   

Московскаго

 

Отдѣла

 

(гдѣ

 

сверхъ

 

ежедневныхъ

политическихъ

 

телеграммъ

 

отъ

 

агентствъ

 

Вольфа,

 

Рейтера,

Гаваса

 

и

 

иногда

 

отъ

 

внутреннихъ

 

корреспондентовъ,

 

по-

мѣщаются:

 

Руководящія

 

статьи

 

по

 

общимъ

 

вопросамъ,

 

За-

мѣтки

 

и

 

извѣстія

 

о

 

московской

 

общественной

 

жизни

 

и

Обзоръ

 

газетныхъ

 

мнѣній

 

по

 

текущимъ

 

вопросамъ

 

полити-

ческимъ

 

и

 

общественными):,

3)

   

Внутреннихъ

 

Извѣстгй

 

(Общихъ—по

 

законода-

тельству,

 

администраціи

 

и

 

общественной

 

жизни,

 

и

 

Мѣст-

ныхъ,

 

по

 

сообщеніямъ

 

газетъ

 

и

 

собственныхъ

 

корреспон-

дентовъ);

4)

   

Иностранныхъ

 

(въ

 

систематическомъ

 

обозрѣніи);

 

и

5)

   

Разныхъ

 

(гдѣ

 

помѣщаются

 

замѣчательныя

 

судеб-

ный

 

дѣла,

 

а

 

также

 

разныя

 

новости,

 

не

 

имѣющія

 

полити-

ческаго

 

характера,

 

каковы:

 

учения

 

и

 

художественный,

 

про

мышленныя

 

изобрѣтенія,

 

практическія

 

и

 

хозяйственный

 

за-

мѣтки

 

и

 

т.

 

п.

Подписная

 

цѣна:

Для

 

иногородныхъ ,

 

съ

 

пересылкою:

 

за

 

годъ

 

8

 

р.

25

 

к.,

 

за

 

полгода

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

за

 

три

 

мѣсяца

 

2

 

р.

 

25

 

к.,

за

 

одивъ

 

мѣсяцъ

 

75

 

к.

.

  

.

 

.

*



767

Въ

 

Москвѣ^

 

съ

 

доставкою:

 

за

 

годъ

 

7

 

р.

 

35

 

к.,

 

за

полгода

 

3

 

р.

 

90

 

к.,

 

за

 

три

 

мѣсяца

 

1

 

р,

 

95

 

к.,

 

за

 

1

 

мѣ-

сяцъ

 

70

 

к.

Пріемъ

  

подписки:

Въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

"конторѣ

 

Современныхъ

 

Извѣстгй^

а

 

Знаменкѣ,

 

въ

 

Ваганьковскомъ

 

переулкѣ,

 

противъ

 

Ру-

мянцовскаго

 

Музея,

 

домъ

 

№

 

9,

 

Игнатьевой

 

(бы

 

ил.

 

кн.

Голицына)

 

и

 

у

 

извѣстнѣйшихъ

 

книгопродавцевъ

Въ

 

С.-Петербургѣ:

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ,

 

на

Невскомъ

 

проспектѣ:

 

Исакова

 

и

 

Базу

 

нова.

О

 

подпискѣ

 

на

 

1874

 

годъ

 

на

 

« ВЕЧЕРНЮЮ «

 

ГАЗЕТУ,
политическую

 

и

 

литературную.

і

Съ

 

1

 

января

 

1874

 

г.

  

«Вечерняя

 

Газета«

   

вступаетъ

 

въ

десятый

 

годъ

 

своего

 

существовала

 

и

 

будетъ

 

издаваться,

 

не

измѣняя

 

своей

 

прежней

 

программы,

   

которую

 

составляютъ:

I.

    

Современная

 

лѣтописъ.

 

Извѣстія

 

офиціальныя:

Высочайшіе

 

указы,

 

повелѣнія,

 

приказы

 

и

 

административный

распоряженія

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

государственнаго

 

управ-

ленія;

 

отчеты

 

правительственныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ.

 

Руково-
дящія

 

статьи

 

по

 

разнымъ

 

государственнымъ

 

и

 

общеотвен-

нымъ

 

вопросамъ,

 

какъ

 

возникающииъ

 

со

 

стороны

 

админи-

страціи,

 

такъ

 

и

 

порождаемымъ

 

современною

 

жизнію

 

общества,

корреспонденціи

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстностей

 

Риссіи.

 

Биржевая
хроника.

 

Отчеты

 

судебныхъ

 

засѣданій

 

и

 

рѣшеніа

 

по

 

онымъ.

II.

   

Полшпическія

 

заграничныя

 

извѣстія,

 

почерпа-

емый

 

изъ

 

иностранныхъ

 

газетъ

 

и

 

корреспонденцій.

 

Отдель-

ный

 

статьи

 

по

 

разнымъ

 

современнымъ

 

вопросамъ

 

иностран-

ной

 

политики.

 

Телеграфическіи

 

депеши.

III.

  

Учено -литературный

 

отдѣлъ.

 

Статьи

 

по

 

части

политики,

 

финансовь,

   

исгоріи,

   

статистика,

   

этнографіи

    

в
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другимъ

 

отраслямъ

 

зравія.

 

Белетристическія

 

статьи

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

родахъ;

 

критическія

 

замѣтки

 

о

 

важнѣйшихъ

 

явлені-

яхъ

 

въ

 

русской

 

библіографіи

 

и

 

журналистикѣ.

 

Новости

 

лите-

ратуры

 

иностранной.

IV.

 

Фельетоиъ.

 

Новости

 

общественной

 

жизни,

 

ис-

куствъ,

 

театра

 

и

 

пр.-

 

вѣсти

 

и

 

слухи.

«Вечерняя

 

Газета»

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

издаваться

ежедневно,

 

не

 

исключая

 

дней,

 

слѣдующихъ

 

за

 

праздниками,

и

 

каждый

 

ея

 

нумеръ

 

будетъ

 

посылаться

 

во

 

всѣ

 

города

 

Рос-

сіи

 

въ

 

бандероляхъ,

 

съ

 

печатнымъ

 

адресомъ

 

всякаго

 

под-

писчика.
аэнпдоя

 

О

ПОДПИСНАЯ

 

1ГВНА:

        

;. 0ы

Съ

 

доставкою

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

губерніи:

На

 

1 годъ

  

.

» 11 мѣс.

 

.

» 10 »

» 9 »

» 8 '»

.

 

8

 

р.

 

—

 

к. На

 

6

 

мѣс. .

 

4

 

р. 75

 

к.

.

  

7

 

»

   

50

 

э

.

 

7

 

1

   

-

»

     

5

    

»

    

.

»

    

4

    

»

.

 

4

 

»

.

  

3

  

»

*
25

  

»

.

  

6

 

»

   

50

  

» »

    

3

    

» .

  

2

  

» 50

  

»

.

  

6

  

»

    

—

   

» »

     

2

    

»

    

. .

 

1

  

» 75

 

»

.

  

5

 

»

   

50

 

» »

    

1

    

» он—Щ 75

 

щт*\

Подписка

 

принимается

 

исключительно

 

въ

 

главной

 

вон-

торѣ

   

редакціи

 

«Вечерней

   

Газеты»,

   

въ

 

С.-Петербургѣ,

   

по

 

'

Литейному

 

проспекту,

 

д.

 

№

 

42.

        

х

Содержание:

 

а)

 

Слово.

 

6J

 

Налинодія

 

— (библіогр.

 

очеркъ).

 

в)

 

Въ

 

кавихъ

степеняхъ

 

родства

 

запрещаются

 

браки

 

и

 

въ

 

какихъ

 

разрѣшаются.

 

г;

Некрологь

 

— (архимандритъ

 

Веніяшгаъ

 

Базидѣвичъ)

 

д)Извѣстія.

 

е)

 

Объ-

явления,

                                    

і

 

!!■

 

:•"

Вонецъ

 

XII

 

года

 

Кіев.

 

Еп.

 

Вѣдомостей.

Богу

 

Нашему

 

слава

йеч.

 

нозвод.

 

Кіевъ.

 

18

 

декабря.

 

1873

 

г.

 

Цен.,

 

лрот.

 

щ.

 

Богданопъ.

Въ

 

Тинографія

 

аренд.

 

С.

  

Кульженко

 

л

 

В.

 

Давиделко.
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т



№
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