
ШЕВСЖЯ

ШРШ1Ы1ЫЯ

 

ВЪДОИООТЙ.
16-го

 

Октября.

 

№

 

20.

 

1874

 

года.

отдѣлъ

 

Второй

ВЪ

 

ДЕНЬ

 

ПОКРОВА

 

ПРЕСВЯТЫЯ

 

БОГОРОДИЦЫ

 

1 ).

«Видиши

 

ли,

 

брате,

 

Царицу

 

и

 

Госпожу

всѣхъ

 

молящуюся

 

о

 

всемъ

 

мірѣ>.

Въ

 

X

 

вѣкѣ,

 

въ

 

царствованіе

 

Льва

 

Мудраго,

 

греческаго

императора,

 

сильные

 

непріятели

 

Сарацины

 

вторглись

 

въ

Грецію

 

и

 

приближались

 

уже

 

къ

 

столицѣ.

 

Слабые

 

внѣшнею

силою,

 

но

 

еще

 

не

 

бѣдные

 

благочестіемъ,

 

греки

 

спѣшатъ

въ

 

храмы

 

Божіи

 

и

 

просятъ

 

помощи

 

у

 

Пресвятой

 

Богоро-

дицы,

 

не

 

разъ

 

спасавшей

 

ихъ

 

отъ

 

бт»дствій.

 

Небесная

 

По-

мощница

 

во

 

время

 

всенощного

 

бдѣнія

 

во

 

Влахернскомъ

 

храмѣ

явилась

 

на

 

воздухѣ

 

молящеюся

 

и

 

осѣнающею

 

бывшпхъ

 

въ

храмѣ

 

своимъ

 

покровомъ.

 

»Видиши

 

ли,

 

брате,

 

Царицу

 

и

 

Го-

спожу

 

всѣхъ

 

молящуюся

 

о

 

всемъ

 

мірѣ?*

 

сказалъ

 

св.

 

Андрей

своему

  

ученику

  

и

 

другу

 

»Вижу,

 

св.

 

отче,

 

и

 

удивляюся,«

')

 

Печатается

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства.
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отвѣчалъ

 

Епифаній.

 

Услышавъ

 

о

 

семъ

 

явленіи,

 

устрашен-

ные

 

греки

 

утѣшились,

 

воодушевились

 

и

 

враги

 

были

 

скоро

прогнаны.

 

Въ

 

память

 

сего

 

событія

 

и

 

учрежденъ

 

праздникъ

Покрока

 

пресвятыя

 

Богородицы.

Событіе

 

радостное

 

и

 

поучительное,

 

но

 

оно

 

было

 

въ

Греціи;

 

а

 

потому

 

естественно

 

приходитъ

 

мысль:

 

а

 

къ

 

намъ

Пресв.

 

Дѣва

 

такъ

 

же

 

ли

 

милостива,

 

какъ

 

къ

 

единовѣрцамъ

византійцамъ?

 

Можно

 

ли

 

въ

 

исторіи

 

нашего

 

отечества

 

ука-

зать

 

на

 

случаи,

 

подобные

 

Покрову

 

пресв.

 

Богородицы

 

надъ

Цареградомъ?

Издревле

 

Россія

 

чтпла

 

небесную

 

Царицу,

 

какъ

 

первую

свою

 

Покровительницу

 

и

 

Защитницу.

 

Великіе

 

князья

 

наши

ей

 

посвятили

 

первые,

   

знаменитѣйшіе

 

храмы:

 

храмъ

 

Деся-
тинный

   

Владиміровъ

  

украшался

 

Ея

   

св.

   

имснем'ц

 

соборъ

Софійскій

   

Ярославовъ

   

храмовымъ

   

праздникомъ

   

ставптъ

рождество

 

Ея;

   

великая

   

Кіево-печерскія

 

лавры

 

церковь

 

по-

священа

 

памяти

 

Ея

 

Успенія

 

и

 

сохраняетъ

 

съ

 

древнѣйшихъ

временъ

 

чудотворную

 

икону

 

Успенія,

 

которою,

 

по

 

древнему

преданію,

   

сама

   

Божія

   

Матерь

  

благословила

  

св.

   

обитель

Еіево-печерскую

   

чрезъ

 

святыхъ

 

ея

 

строителей,

 

а

 

съ

 

тѣмъ

вмѣстѣ

 

благословила

   

и

 

все

 

отечество

 

наше.

   

Съ

 

той

 

поры

во

 

всей

 

Россіи

 

нѣтъ

   

почти

 

города,

 

нѣтъ

 

области,

 

которая

бы

 

не

 

могла

 

повѣдать

 

о

 

чудесахъ

 

Заступницы

 

нашей

 

усерд-

ной.

 

Прослѣдите

 

все

 

обширное

  

пространство

  

отечества

 

на-

шего

  

и

 

на

 

каждомъ

  

почти

 

шагу

   

встрѣтите

 

то

 

храмъ

 

по-

священный

 

Ея

 

имени,

 

то

 

чудотворную

   

икону

 

Ея,

 

точащую

исцѣленія.

   

Кто

 

съ

 

вѣрою

 

притекаяй

 

къ

 

Пречистой

 

не

 

по-

лучалъ

 

исцѣленія

 

душевнаго

  

вкупѣ

  

п

 

тѣлеснаго?

  

Не

 

разъ

спасала

 

Она

 

и

 

цѣлое

 

отечество

 

наше

 

отъ

 

такихъ

 

тяжкихъ

бѣдствій,

 

отъ

 

которыхъ

 

не

 

было

 

никакихъ

 

земныхъ

 

средствъ

избавиться

   

и

 

по

 

расчетамъ

   

человѣческимъ

 

приходилъ

 

ко-
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нецъ

 

Россіи;

 

такъ

 

что,

 

дѣйствительно,

 

если

 

бы

 

не

 

пресв.

Владычица,

 

предстояла

 

молящи,

 

кто

 

бы

 

насъ

 

избавить

 

отъ

толикихъ

  

бѣдъ,

 

кто

 

же

 

бы

 

сохранилъ

  

донынѣ

 

свободны?

Изъ

 

безчисленнаго

 

множества

 

чудесъ

 

покрова

 

Бого-

матери

 

надъ

 

Россіею

 

припомдимъ

 

здѣсь

 

только

 

нѣкоторыя,

особенно

 

достопримѣчательныя

 

въ

 

исторіи

 

отечества

 

нашего.

Много

 

бѣдъ

 

перенесла

 

Россія

 

во

 

времена

 

татарсваго

ига;

 

не

 

раз*

 

дикая

 

татарская

 

сила

 

устремлялась

 

на

 

ея

конечное

 

разореніе.

 

Въ

 

1395

 

году

 

страшный

 

завоеватель

Востока

 

Тамерланъ,

 

вступивъ

 

въ

 

предѣлы

 

Россіи,

 

привелъ

ее

 

въ

 

ужасъ,

 

все

 

истребляя

 

огнемъ

 

и

 

мечемъ.

 

Не

 

надѣясь

силою

 

отразить

 

страшнаго

 

врага,

 

предки

 

наши

 

обратились

къ

 

помощи

 

Царицы,

 

Небесной.

 

Великій

 

князь

 

Василій

 

Дми-

тріевичь

 

для

 

защиты

 

столицы

 

велѣлъ

 

перенести

 

чудотвор-

ную

 

икону

 

Ея

 

изъ

 

Владиміра

 

въ

 

Москву.

 

26

 

августа

 

бы-

ло

 

умильное

 

зрѣдище:

 

безчисленное

 

множество

 

народа

встрѣчало

 

икону,

 

и

 

всѣ

 

стоя

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

дороги,

преклоняя

 

колѣна,

 

съ

 

усердіемъ

 

и

 

слезами

 

взывали:

 

«Ма-

терь

 

Божія!

 

спаси

 

землю

 

Русскую

 

«.

 

И

 

въ

 

тотъже

 

день

Тамерланъ

 

видѣлъ

 

во

 

снѣ

 

величественную

 

и

 

благолѣпную

Жену

 

съ

 

тьмами

 

воиновъ,

 

которые

 

всѣ

 

устремилися

 

на

него,

 

и'врагъ

 

Россіи,

 

гонимый

 

небеснымъ

 

гнѣвомъ,

 

уда-

лился.

 

Икона

 

Владимірская

 

поставлена

 

была

 

навсегда

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

и

 

въ

 

честь

 

ея

 

установленъ

 

пра-

зднпкъ

 

26

 

августа.

 

И

 

въ

 

послѣдующія

 

времена

 

Россія

 

въ

дни

 

общественныхъ

 

бѣдствій

 

всегда

 

обращала

 

на

 

нее

 

мо-

литвенные

 

взоры.

 

Предъ

 

нею

 

молился

 

вел.

 

кн.

 

Іоаннъ

Васильевичъ

 

при

 

нашествіп

 

Ахмата,

 

который

 

шелъ

 

огра-

бить

 

и

 

разорить

 

Москву,-— и

 

свершилось

 

новое

 

чудо

 

Божія

Матери.

 

На

 

татаръ

 

напалъ

 

страхъ;

 

они

 

начали

 

отступать

тихо

 

и

 

медленно,

   

а

 

ночью

   

побѣжалп

 

никѣмъ

 

не

 

гонимые,
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такъ

 

какъ

 

никого

 

изъ

 

русскихъ

 

воиновъ

 

и

 

не

 

было

 

за-

Окой

 

(нраздпикъ

 

23

 

іюня).

 

Предъ

 

тоюже

 

иконою

 

моли-

лись

 

русскіе

 

и

 

въ

 

1521

 

году

 

во

 

время

 

страшнаго

нападенія

 

Махметъ-Гирея

 

и

 

Казанцевъ.

 

Предавъ

 

огню

все

 

отъ

 

Нижняго

 

Новгорода

 

до

 

^береговъ

 

Москвы

 

рѣки,

враги

 

илѣнилн

 

несмѣтное

 

число

 

жителей;

 

продавали

 

неволь-

никовъ

 

толпами

 

въ

 

Казани

 

и

 

Астрахани;

 

слабыхъ

 

иреста-

рѣлыхъ

 

морили

 

голодомъ,

 

оскверняли

 

святыню

 

храмовъ.

Все

 

трепетало.

 

Ханъ

 

29

 

іюля

 

среди

 

облакозъ

 

дыма,

 

подъ.

заревомъ

 

пылающихъ

 

деревень,

 

стоялъ

 

уже

 

въ

 

нѣсколькихъ

верстахъ

 

отъ

 

Москвы,

 

куда

 

стекались

 

жители

 

окрестностей

съ

 

ихъ

 

семействами

 

п

 

драгоцѣннѣйшимъ

 

нмуществомъ.

Улицы

 

заперлись

 

обозами,

 

всѣ

 

искали

 

спасенія

 

въ

 

Кремдѣ,

и

 

всѣ

 

усердно

 

молились

 

пресв.

 

Богородицѣ

 

предъ

 

чудотвор-

ною

 

Ея

 

иконою.

 

И

 

Москва

 

сверхъ-естественно,

 

заступле-

ніемъ

 

Владимірскія

 

Божія

 

Матери,

 

спасена

 

и

 

спасла

 

всю

Россію.

 

Татары

 

увидѣли

 

вокругъ

 

города

 

безчисленпое

 

войска

русское

 

и

 

съ

 

ужасомъ

 

«побѣгоша»,

 

какъ

 

замѣчаетъ

 

лѣто-

писецъ.

Съ

 

Божіею

 

помощію

 

Россія

 

освободилась

 

отъ

 

дикихъ

татаръ

 

и

 

подчинила

 

ихъ

 

своему

 

владычеству.

 

Но

 

за

 

два

съ

 

половиною

 

вѣка

 

предъ

 

спМъ

 

злодѣйская

 

рука

 

пресѣкла

въ

 

ней

 

послѣднюю

 

отрасль

 

державную

 

племени

 

св.

 

Влади-

міра.

 

Казалось

 

отъ

 

возникшихъ

 

по

 

сему

 

случаю

 

смутъ

 

и

нестроеній

 

внутреннихъ,

 

отъ

 

угрожавшихъ

 

бѣдствій

 

внѣш-

нихъ

 

не

 

было

 

уже

 

надежды

 

избавленія

 

для

 

нашего

 

отече-

ства.

 

Въ

 

Россіи

 

настали

 

времена

 

полнаго

 

междуцарствія

со

 

всѣми

 

ужасами

 

безначзлія.

 

А

 

живой

 

призракъ

 

царевича,

давно

 

убіеннаго,

 

являясь

 

неоднократно,

 

возбуждалъ

 

въ

 

Рос-

сіи

 

междоусобіе

 

за

 

междоусобіемъ,

 

волновалъ

 

города,

 

произ-

водплъ

 

смуты

   

въ

 

цѣлыхъ

   

областяхъ.

   

Между

 

тѣмъ

 

врагж
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внѣшніе

 

спѣшили

 

извлекать

 

свою

 

пользу

 

изъ

 

неустройствъ

Россіи.

 

Шведы,

 

занявъ

 

Новгородъ,

 

убѣжденіемъ

 

и

 

силою

старались

 

присвоить

 

себѣ

 

наши

 

сѣверныя

 

области.

 

Король

Польскій

 

завладѣлъ

 

Смоленскомъ

 

и

 

всею

 

юго-западною

 

Рос-

сіею.

 

Наконецъ,

 

самое

 

сердце

 

Россіи — Москва

 

съ

 

завѣтнымъ

Кремлемъ,

 

въ

 

рукахъ

 

враговъ

 

ея,

 

и

 

самый

 

вѣнецъ

 

царскій

предложенъ

 

сыну

 

короля

 

иноземнаго

 

и

 

вмѣстѣ

 

враждебнаго.....

Не

 

конецъ

 

ли

 

это

 

Россіи?

 

Но

 

чѣмъ

 

слабѣе

 

становились

 

ко

спасенію

 

ея

 

мѣры

 

и

 

средства

 

человѣческія,

 

тѣмъ

 

живѣе

 

и

сильнѣе

 

чувствовали

 

сыны

 

ея

 

нужду

 

въ

 

помощи

 

высшей.

«Станемъ

 

за

 

Русь

 

святую,

 

за

 

домъ

 

пресв.

 

Богородицы,—

продадимъ

 

женъ

 

и

 

дѣтей

 

и

 

освободимъ

 

отечество»,

 

воззвалъ

на

 

берегахъ

 

Волги

 

истинный

 

сынъ

 

отечества

 

дотолѣ

 

без-

вѣстный,

 

а

 

съ

 

того

 

времени

 

знаменитый

 

Мининъ,— и

 

вотъ

собирается

 

рать

 

для

 

спасенія

 

царства.

 

Но

 

что

 

могла

 

сде-

лать

 

рать

 

эта,

 

безъ

 

средствъ

 

къ

 

содержанію,

 

безъ

 

доста-

точна™

 

оружія,

 

безъ

 

единодушія,

 

съ

 

врагомъ

 

сильнымъ ѵ

опытнымъ

 

въ

 

брани

 

и

 

защищеннымъ

 

твердынями?

 

Дѣй-

 

.

ствительно

 

она

 

колеблется

 

и

 

готова

 

уже

 

разойтись.

 

Но

 

чи-

стая

 

жертва

 

принята.

 

Въ

 

одну

 

ночь,

 

когда

 

одинъ

 

изъ

 

пер-

восвятителей

 

нашихъ

 

Арсеній

 

томился

 

у

 

непріятелей

 

въ

тяжкомъ

 

плѣну

 

и

 

тяжвомъ

 

недугѣ,

 

преподобный

 

Сергій

явился

 

и

 

сказалъ:

 

«Ваши

 

и

 

наши

 

молитвы

 

услышаны:

предстательствомъ

 

Богоматери

 

судъ

 

Божій

 

объ

 

отечествѣ

преложевъ

 

на

 

милость,

 

заутра—Москва

 

будетъ

 

въ

 

рукахъ

осаждающихъ

 

и

 

Россія

 

спасена».

 

И

 

сбылись

 

слова

 

Препо-

добнаго.

 

Радостная

 

вѣсть

 

сія

 

воодушевила

 

воинство.

 

О

имени

 

Взбранной

 

Воеводы,

 

отечество

 

спасено

 

и

 

въ

 

благо-

дарность

 

за

 

Ея

 

чудесную

 

помощь

 

св.

 

Церковь

 

установила

22

 

октября

 

праздникъ

 

въ

 

честь

 

чудотворной

 

иконы

 

Ка-

занской

 

Божія

 

Матери.
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He

 

благодать

 

ли

 

Богоматери,

 

изливаемая

 

отъ

 

чудо-

творной

 

Ея

 

иконы

 

покрывала

 

воиновъ

 

нашихъ

 

на

 

поляхъ

Бородинскихъ?

 

»Съ

 

намиБогъи

 

съ

 

нами

 

Божія

 

Матерь

 

«,

говорили

 

сыны

 

Россіи

 

въ

 

годину

 

искушенія,

 

и

 

воины

 

на-

ши

 

безстрашно

 

шли

 

противъ

 

врага

 

всемірнаго,

 

имѣя

 

среди

себя

 

залогъ

 

покровительства

 

небеснаго

 

въ

 

иконѣ

 

Влади-

мірской.

«Видпши

 

ли,

 

брате,

 

Царицу

 

и

 

Госпожу

 

всѣхъ

 

моля-

щуюся

 

за

 

насъ?«

 

Видиши

 

ли

 

слѣды

 

ходатайства

 

Ея

 

въ

исторіи

 

своего

 

Отечества

 

и

 

Православной

 

Церкви,

 

въ

 

соб-

ственной

 

твоей

 

жизни?

 

Если

 

видишь,

 

то

 

дорожишь

 

ли

симъ

 

ходатайствомъ,

 

и

 

ищешь

 

ли

 

помощи

 

у

 

Небесной

 

Ца-

рицы

 

и

 

Госпожи

 

всѣхъ?

 

Такъ

 

ли

 

ищешь,

 

какъ

 

должно,—

какъ

 

искали

 

ея

 

предки

 

наши:—имѣешь

 

ли

 

такую

 

вѣру

 

и

любовь,

 

смиреніе

 

и

 

искреннее

 

покаявіе,

 

такое

 

усердіе

 

къ

святынѣ,

 

готовность

 

пожертвовать

 

всѣмъ

 

за

 

вѣру

 

Право-

славную,

 

за

 

отечество

 

и

 

Царя

 

Православнаго,

 

какими

 

при-

влекали

 

Ея

 

всесильный

 

покровъ

 

бѣдствующіе

 

отцы

 

наши.

»Къ

 

Богородицѣ

 

прилѣжно

 

нынѣ

 

притецемъ,

 

грѣшніи

 

и

 

îfcin-
ренніи,

 

и

 

припадемъ,

 

въ

 

покаяніи

 

зовуще

 

изъ

 

глубины

души:

 

Владычице,

 

помози,

 

на

 

ны

 

милосердовавши;

 

по-

тщися,

 

погибаемъ

 

отъ

 

множества

 

ігрегрѣшеній,

 

не

 

отврати

и

 

впредь

 

твоя

 

рабы

 

тщы,

 

Тя

 

бо

 

и

 

едину

 

надежду

 

имамы«.

Аминь.

Прот.

 

А.

 

Брагмовш'й.



РЕЛИПОЗНЫЙ

   

ХАРАКТЕРЪ

   

ЦАРСТВОВАВШИХЪ

 

ВЪ

РОССІИ

 

ЛИЦЪ

 

ОТЪ

  

ПЕТРА

 

1-го

 

ДО

 

ПАВЛА

 

1-го

 

*)•

(Рѣчь,

 

читанная

 

на

 

торжественномъ

 

актѣ

 

въ

 

кіевской

 

д.

 

акадеиіи

 

28

сентября

 

1874

 

г.,

 

экстраорд.

 

профессоромъ

 

Ф.

 

Терновскимъ).

Въ

 

послѣднее

 

время

 

и

 

въ

 

ученомъ

 

мірѣ

 

и

 

въ

 

обще-

ствѣ

 

возбужденъ

 

сильный

 

интересъ

 

къ

 

изученію

 

новой

русской

 

исторіп.

 

Русские

 

архивъ^

 

русская

 

старина

 

и

другіе

 

журналы

 

какъ

 

свѣтскіе,

 

такъ

 

и

 

духовные

 

постоянно

и

 

дѣятельно

 

издаютъ

 

матеріалы,

 

относящіеся

 

къ

 

отечествен-

ной

 

исторіи

 

XYIII

 

и

 

XIX

 

вѣковъ,

 

и

 

находятъ

 

себѣ

 

обшир-

ный

 

кругъ

 

читателей.

 

Мемуары,

 

письма,

 

фамильные

 

до-

кументы

 

и

 

другіе

 

памятники

 

недавно

 

прожитой

 

жизни,

доселѣ

 

скрывавшіеся

 

подъ

 

спудомъ,

 

мало

 

по

 

малу

 

выходятъ

на

 

свѣтъ

 

Божій.

')

 

Источишш

 

и

 

пособія

 

при

 

соетавлевіи

 

сего

 

очерка

 

были

слѣдующіе:

 

»Дѣанія

 

Петра

 

вел«.

 

Голикова;

 

записки

 

Щербатова,

Болотова,

 

Сегюра,

 

Храповпцкаго,

 

Порошина,

 

Державина,

 

Дмитріе-

ва,

 

Лопухина,

 

Вигеля

 

и

 

другихъ;

 

псторія

 

Россіи

 

Соловьева

 

ХШ—

XXIII

 

т;

 

исторія

 

Петра

 

В.

 

Бергмана;

 

«представители

 

власти

 

въ

Россіи«

 

Андреева;

 

»графъ

 

Сиеранскій«

 

Корфа;

 

«обществ,

 

движеніепри

Александрѣ»

 

Пыпина;

 

сочиненія

 

Ѳ.

 

Прокоповича

 

и

 

ими.

 

Екатери-

ны;

 

многіе

 

документы,

 

помѣщепные

 

въ

 

русскомъ

 

архивѣ^

 

рус-

ской

 

старить,

 

чтенгяхъ

 

общества

 

исторіи

 

и

 

древностей

и

 

т.

 

д.
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Изданіемъ

 

памятниковъ— пока

 

почти

 

все

 

и

 

ограничи-

вается.

 

Очерковъ

 

и

 

изслѣдованій

 

по

 

новой

 

русской

 

исторіи

сравнительно

 

немного.

 

Конечно

 

новое

 

время

 

еще

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

предметомъ

 

нрочнаго

 

научнаго

 

изслѣдованія.

 

Со-
бытія

 

еще

 

слишкомъ

 

свѣжи,

 

слишкомъ

 

близки

 

къ

 

намъ;

они

 

не

 

отодвинулись

 

еще

 

на

 

историческій

 

выстрѣдъ;

 

объ

нихъ

 

нельзя

 

говорить

 

съ

 

полною

 

свободою,

 

къ

 

нимъ

 

нельзя

отнестись

 

съ

 

полнымъ

 

безпристрастіемъ.

 

И

 

матеріалы

 

да-

леко

 

еще

 

не

 

всѣ

 

исчерпаны;

 

и

 

каждое

 

новее

 

приращеніе
ихъ

 

будетъ

 

грозить

 

новыми

 

передѣлками

 

скороспѣлому

зданію.

Но

 

все-таки

 

необходимо

 

по

 

временамъ

 

остановиться,

осмотрѣться

 

въ

 

массѣ

 

наличнаго

 

матеріала,

 

сгруппировать

его

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

представить

 

опытъ

 

очерка

 

или

изслѣдованія,

 

конечно— далеко

 

не

 

окончательный,

 

быть

можетъ

 

даже

 

не

 

долговѣчный,

 

но

 

все-таки

 

могущій

 

служить

опорнымъ

 

пунктомъ

 

для

 

дальнѣйшихъ

 

научныхъ

 

работъ.

Проникнутый

 

такого

 

рода

 

соображеніями,

 

я

 

рѣшился

представить

 

благосклонному

 

вниманію

 

просвѣщенныхъ

 

слу-

шателей

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

свода

 

свѣденій

 

по

 

одному

 

изъ

 

лю-

бопытнѣйшихъ

 

вопросовъ

 

новой

 

русской

 

исторіи.

 

Предме-

томъ

 

моей

 

рѣчи

 

будетъ— изображеніе

 

религіознаго

 

ха-

рактера

 

русскихъ

 

государей

 

отъ

 

Петра

 

1-го

 

до

 

Павла

1-го.

 

Предметъ

 

этотъ

 

определяется

 

съ

 

одной

 

стороны

 

мо-

имъ

 

положеніемъ,

 

какъ

 

преподавателя

 

русской

 

гражданской

исторіи,

 

съ

 

другой

 

стороны

 

характеромъ

 

настоящаго

 

со-

бранія г

 

какъ

 

торжественнаго

 

акта

 

въ

 

высшемъ

 

духовно-
учебномъ

 

учрежденіи.

Обозначая

 

точнѣе

 

свою

 

задачу,

 

я

 

долженъ

 

сказать,

что

 

не

 

догматичеекгя

 

воззрѣнія

 

русскихъ

 

государей

 

и

не

 

личная

 

мораль

 

ихъ

 

стоятъ

 

для

 

меня

 

на

 

первомъ

 

планѣ_
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Если

 

бы

 

мнѣ

 

пришлось

 

характеризовать

 

византійсвихъ

императоровъ,

 

то

 

никакъ

 

нельзя

 

было

 

бы

 

умолчать

 

и

 

объ

ихъ

 

догматствованіи.

 

Тогда

 

была

 

эпоха

 

догматическаго

движенія,

 

—

 

и

 

государи

 

не

 

только

 

принимали

 

живое

 

участіе

въ

 

спорахъ,

 

но

 

и

 

сами

 

становились

 

во

 

главѣ

 

движенія,

хотѣли

 

быть

 

руководителями

 

и

 

рѣшителями

 

споровъ,

 

не-

рѣдко

 

и

 

сами

 

возбуждали

 

волненія

 

въ

 

народѣ

 

своими

 

но-

воизмышляемыми

 

догматическими

 

формулами.

 

Совсѣмъ

 

иное

было

 

настроеніе

 

ближайшаго

 

къ

 

намъ

 

времени,

 

когда

 

ин-

тересъ

 

къ

 

догматическимъ

 

спорамъ

 

угасъ,— и

 

совсѣмъ

 

иное

было

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

поведеніе

 

русскихъ

 

государей!—

»Я

 

солдате

 

и

 

въ

 

богословге

 

не

 

мѣшаюсъс

 

сказалъ

 

пер-

вый

 

русскій

 

императоръ

 

и

 

слова

 

его

 

сдѣлались

 

какъ

 

бы

закономъ

 

деятельности

 

для

 

его

 

преемниковъ.

 

Увлеченіе

 

дог-

матическими

 

спорами

 

Петръ

 

великій

 

считалъ

 

величайшею

ошибкою

 

визант.

 

государей

 

и

 

одною

 

изъ

 

причинъ

 

паденія

визант.

 

имиеріи.

 

Не

 

иначе

 

разсуждали

 

и

 

преемники

 

Петра

и

 

не

 

хотѣли

 

повторять

 

старой

 

ошибки.

 

Они

 

смиренно

 

и

послушно

 

принимали

 

церковные

 

догматы

 

и

 

опредѣленія

 

въ

ихъ

 

преданномъ

 

церковію

 

видѣ

 

и

 

не

 

пускались

 

ни

 

въ

 

ка-

тя

 

своемудрствованія.

 

Я

 

вѣрю

 

всему,

 

на

 

семи

 

соборахъ

утвержденному,

 

потому

 

что

 

св.

 

отцы

 

тѣхъ

 

временъ

были

 

ближе

 

насъ

 

къ

 

апостоламъ

 

и

 

лучше

 

насъ

 

все

разобрать

 

могли.

 

Такъ

 

разсуждала

 

имп.

 

Екатерина

 

ІІ-я,

государыня

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

случаяхъ

 

склонная

 

къ

 

сво-

боднымъ

 

.и

 

самостоятельнымъ

 

воззрѣніямъ.

 

Очевидно

 

послѣ

этого,

 

что

 

для

 

разсужденія

 

о

 

догматичеенихъ

 

воззр#ѣніяхъ

русскихъ

 

государей

 

нѣтъ

 

ни

 

повода,

 

ни

 

содержанія.

Равнымъ

 

образомъ

 

и

 

личяая

 

мораль

 

русскихъ

 

госуда-

рей

 

стоитъ

 

внѣ

 

задачъ

 

настоящаго

 

очерка.

 

Она

 

исключается

н

 

по

 

недостатку

 

матерічловъ;

 

напротивъ— благодаря

 

услуж-
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ливой

 

болтливости

 

современниковъ

 

мы

 

много

 

знаѳмъ

 

о

 

до-

блестяхъ

 

каждаго

 

государя,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

о

 

его

 

слабостяхъ,

несовершенствахъ

 

и

 

причудахъ.

 

Нѣтъ

 

ничего

 

легче,

 

какъ

написать

 

такой

 

очеркъ,

 

какъ

 

напр.

 

о

 

Петрѣ

 

великомъ,

какъ

 

юмористѣ.

 

Но

 

не

 

будетъ

 

ли

 

это— сплетня,

 

перене-

сенная

 

въ

 

область

 

исторіи?

 

Личная

 

мораль

 

государя,

 

какъ

и

 

всякаго

 

человѣка

 

есть,

 

дѣло

 

его

 

совѣсти,—его

 

личное

 

ду-

шевное

 

дѣло,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

своему

 

Госѣодеви

 

стоитъ

или

 

падаетъ;

 

современники,

 

облагодѣтельствованные

 

госу-

даремъ

 

или

 

терпѣвшіе

 

отъ

 

него,

 

покупали

 

себѣ— поло-

жимъ—

 

этимъ

 

нѣкоторое

 

право

 

хвалить

 

или

 

порицать

 

его;

но

 

нхъ

 

сужденія — по

 

существу

 

дѣла— всегда

 

пристрастный

п

 

одностороннія

 

не

 

должны—такъ

 

сказать—въ

 

сыромъ

 

вндѣ

переходить

 

въ

 

исторію,

 

ибо

 

исторія

 

не

 

есть

 

панегирикъ

или

 

памфлетъ,

 

ни

 

даже

 

собраніе

 

нравоучительныхъ

 

при-

мѣровъ,

 

ни

 

тѣмъ

 

болѣе

 

пища

 

для

 

празднаго

 

любопытсва.

Конечно

 

для

 

исторіи

 

весьма

 

важно

 

было

 

бы,

 

отрѣш пишись

отъ

 

современныхъ

 

мелочей,

 

sine

 

ira

 

et

 

studio

 

воспроизвести

объективный

 

образъ

 

историч.

 

дѣятеля;

 

но

 

для

 

этого

 

потре-

бенъ

 

талантъ

 

великаго

 

художника

 

и

 

психолога.

Наша

 

задача

 

гораздо

 

проще

 

и

 

опредѣленнѣе;

 

руково-

дясь

 

по

 

возможности

 

изреченіями

 

и

 

поступками

 

того

 

или

другаго

 

государя,

 

мы

 

намѣрены

 

прослѣдить,

 

въ

 

какой»

 

инди-

видуальной

 

формѣ

 

выражалось

 

его

 

религіозное

 

чувство,

какъ

 

онъ

 

опредѣлялъ

 

свои

 

обязанности

 

предъ

 

Богомъ,

 

на-

лагаемый

 

царскимъ

 

саноиъ,

 

въ

 

чемъ

 

видѣлъ

 

Бога

 

въ

истоуіи,

 

въ

 

современной

 

исторіи,

 

въ

 

которой

 

былъ

 

вмѣ-

стѣ

 

и

 

дѣятелемъ,

 

и

 

которая

 

предъ

 

взоромъ

 

вѣнценосца

представлялась

 

въ

 

болѣе

 

широкомъ

 

и

 

величественномъ

 

ви-

де,

 

чѣмъ

 

предъ

 

взорами

 

простаго

 

смертнаго,

 

подобно

 

тому

какъ

 

предъ

   

человѣкомъ,

   

стоящимъ

 

на

 

горѣ,

 

разстилается
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болѣе

   

широкііі

   

горизонтъ,

 

чѣмъ

 

предъ

   

человѣвомъ,

 

сгоя-

щимъ

 

въ

 

долинѣ.

Приступаемъ

 

къ

 

самой

 

характеристик.

Императоре

 

Петри

 

1-й

 

f

 

1725

 

г.

Рѣдко

 

въ

 

псторіи

 

уожно

 

найти

 

такой

 

цѣльный,

 

вы-

держанный,

 

отъ

 

начала

 

до

 

копца

 

вѣрный

 

себѣ

 

характеръ,—

каковъ

 

былъ

 

характеръ

 

перваго

 

императора.

 

Задача

 

его

дѣятельностн

 

громадна,

 

но

 

очень

 

опредѣленна

 

и

 

определилась

она

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

годовъ

 

его

 

царствованія.

 

Задача

 

эта—

образовать

 

русскій

 

народъ

 

и

 

посредствомъ

 

образованія

 

до-

вести

 

его

 

до

 

возможно

 

высшей

 

степени

 

политичесваго

 

мо-

гущества

 

и

 

экономическаго

 

благосостоянія.

 

Съ

 

давнихъ

поръ

 

и

 

донынѣ

 

противъ

 

Петра

 

слышался

 

упрекъ

 

въ

 

увле-

ченіи

 

иноземщиною,

 

въ

 

поклоненіи

 

Западу,

 

въ

 

пренебреже-

ніи

 

русской

 

народности.

 

Ничего

 

не

 

можетъ

 

быть

 

неспра-

ведливѣе

 

этого

 

упрека .

 

Россія

 

въ

 

ея

 

идеальномъ

 

видѣ

 

была

для

 

Петра— все

 

на

 

землѣ;

 

за

 

нее

 

онъ

 

готовъ

 

былъ

 

жертво- .

вать

 

жизнію.

 

«А

 

о

 

Петрѣ

 

вѣдайте,—говорилъ

 

онъ

 

предъ

полтавскою

 

битвою,— «что

 

ему

 

жизнь

 

не

 

дорога:

 

жила

 

бы

только

 

Россія

 

во

 

славѣ

 

и

 

благоденствіи».

 

Западъ

 

же

 

для

Петра

 

былъ

 

только

 

орудгемъ

 

для

 

просвѣщенія

 

Россіи,

только

 

средшвомъ,

 

цѣннымъ,

 

пока

 

цѣль

 

не

 

достигнута

и

 

ничего

 

не

 

стоющимъ

 

по

 

ея

 

достиженіи.

 

«Европа»,

 

писалъ

Петръ,

 

»

 

нужна

 

намъ

 

только

 

на

 

нѣсколько

 

десятковъ

 

лѣтъ,

«a

 

послѣ

 

того

 

мы

 

можемъ

 

обернуться

 

къ

 

ней

 

задомъ».

Смотря

 

съ

 

своей

 

точки

 

зрѣнія

 

на

 

всемірную

 

исторію

Петръ

 

разсуждалъ

 

такъ:

 

«писатели

 

поставляютъ

 

древнее

 

оби-

талище

 

наукъ

 

въ

 

Греціи,

 

но

 

кои

 

судьбиною

 

временъ

 

бывши

пзъ

 

оныя

 

изгнаны

 

скрылись

 

въ

 

Италіп,

 

и

 

потомъ

 

разсѣя-
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лись

 

по

 

Европѣ

 

до

 

самыя

 

Польши;

 

но

 

въ

 

отечество

 

наше

проникнуть

 

воспрепятствованы

 

нерадѣніеиъ

 

нашихъ

 

пред-

ковъ,

 

и

 

мы

 

остались

 

въ

 

прежней

 

тьмѣ..

 

Теперь

 

пришла

 

и

наша

 

череда....

 

Науки

 

коловращаются

 

въ

 

свѣтѣ

 

на

 

иодобіе

крови

 

въ

 

человѣческомъ

 

тѣлѣ

 

и

 

я

 

надіюсь,

 

что

 

они

 

скоро

переселятся

 

и

 

къ

 

намъ

 

и,

 

утвердя

 

у

 

насъ

 

владычество

свое,

 

возвратятся

 

наконецъ

 

и

 

на

 

прежнее

 

свое

 

жилище

 

въ

Грецію.

 

Я

 

предчувствую,

 

что

 

Россіяне

 

когда-нибудь,

 

а

 

мо-

жетъ

 

быть

 

и

 

при

 

жизни

 

еще

 

нашей

 

пристыдятъ

 

самые

нросвѣщенные

 

народы

 

успѣхами

 

своими

 

въ

 

наукахъ,

 

неу-

томимостію

 

въ

 

трудахъ

 

и

 

величествомъ

 

громкой

 

и

 

твердой

славы».

 

Впрочемъ

 

не

 

всегда

 

такъ

 

весело

 

и

 

благонадежно

смотрѣлъ

 

Петръ

 

на

 

успѣхъ

 

своего

 

предпріятія.

 

Громадность

принятой

 

имъ

 

на

 

себя

 

задачи

 

заставляла

 

его

 

сожалѣть

 

о

краткости

 

человѣческой

 

жизни.

 

аТочію

 

облакъ

 

сумнѣнія

 

—

говорилъ

 

Петръ

 

въ

 

другой

 

разъ— закрываетъ

 

мысль

 

нашу,

да

 

не

 

увоснѣетъ

 

плодъ

 

нашъ

 

акоже

 

финиковъ,

 

его

 

же

 

на-

саждающее

 

не

 

получаютъ«.

Въ

 

виду

 

громадности

 

предстоящихъ

 

работъ

 

Петръ

 

счи-

талъ

 

первымъ

 

долгомъ

 

какъ

 

для

 

себя,

 

такъ

 

и

 

для

 

своихъ

подданныхъ

 

безустанный

 

трудъ:

 

физическій

 

и

 

умственный,

ремесленный

 

и

 

военный.

 

«Потерянное

 

время»,

 

разсуждалъ

государь,

 

«смерти

 

невозвратной

 

подобно

 

есть».

 

Онъ

 

самъ

былъ

 

вѣчнымъ

 

работпивомъ

 

на

 

тронѣ.

 

«Трудиться

 

надобно,

Сратецъ»,

 

говорилъ

 

Петръ

 

Неплюеву,

 

«я

 

царь

 

вашъ,

 

а

 

у

меня

 

на

 

рукахъ

 

мозоли,

 

а

 

все

 

отъ

 

того,

 

чтобы

 

показать

вамъ

 

примѣръ

 

и

 

хотя

 

бы

 

подъ

 

старость

 

увидѣть

 

изъ

 

васъ

достойныхъ

 

мнѣ

 

помощниковъ

 

и слугъ

 

отечеству».

 

Трудъ—

по

 

мнѣнію

 

Петра

 

-

 

это

 

такая

 

сила,

 

которая

 

можетъ

 

совер-

шать

 

чудеса,

 

можетъ

 

пересоздавать

 

человѣва

 

и

 

давать

 

ему

тавія

 

свойства,

   

на

 

достижение

 

которыхъ

 

онъ

 

самъ

 

прежде
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не

 

разсчитывалъ.

 

Когда

 

москвичи

 

просили

 

царя

 

не

 

отсылать

ихъ

 

дѣтей

 

за

 

границу,

 

говоря:

 

«гдѣнашпмъ

 

ребятамъ

 

спо-

знать

 

заморскія

 

хитрости;,

 

ихъ

 

разума

 

на

 

то

 

не

 

станетъ»,

то

 

царь

 

отвѣчалъ:

 

«какъ

 

развѣ

 

мы

 

не

 

отъ

 

одного

 

Творца

произведены- и

 

не

 

отъ

 

одного

 

праотца

 

происходимъ?...

 

Мы

цмѣемъ

 

гакія

 

же

 

руки,

 

глаза

 

и

 

составь

 

тЬла,

 

какія

 

имѣ-

ю.тъ

 

и

 

просвѣщенные

 

народы;

 

слѣд.,

 

имѣемъ

 

равныя

 

же

съ

 

ними

 

и

 

душевныя

 

способности».

И

 

въ

 

этой

 

любви

 

къ

 

труду

 

мы

 

видимъ

 

основную

 

черту

религіознаго

 

характера

 

Петрова.

 

И

 

самъ

 

Петръ

 

придавалъ

своему

 

трудолюбію

 

нѣсколько

 

религіозный

 

оттѣнокъ.

 

Мо-

лись

 

и

 

трудись,

 

говаривалъ

 

онъ,

 

а

 

также:

 

аще

 

кто

 

не

хогиетъ

 

дѣлати,

 

ниже

 

да

 

ястъ.

 

«Мы — писалъ

 

царь

 

изъ

Голландіи

 

патр.

 

Адріану— послѣдуя

 

слову

 

Божію,

 

бывшему

праотцу

 

Адаму,

 

трудимся».

 

«Мы»,

 

писалъ

 

царь

 

въ

 

другой

разъ

 

почти

 

въ

 

тѣхЪ

 

же

 

выраженіяхъ

 

боярину

 

Стрѣшневу,

по

 

заповѣди

 

Божгей

 

къ

 

праотцу

 

Адаму,

 

въ

 

потѣ

 

лица

своего

 

хлѣбъ

 

ѣдимъ.— «А

 

Что

 

пишешь»,

 

отвѣчалъ

 

ему

ЭДрѣшневъ,

 

«что

 

въ

 

потѣ

 

лица

 

своего

 

хлѣбъ

 

свой

 

кушаешь,

и

 

то

 

вѣдаемъ,

 

что

 

празденъ

 

николи,

 

а

 

всегда

 

трудолюбно

быть

 

изволишь,

 

и

 

то

 

не

 

для

 

себя,

 

а

 

для

 

всѣхъ

 

православ-

ныхъ

 

христіанъ»!

Трудъ

 

привелъ

 

Петра

 

кЪ

 

сознанію

 

недостаточности

усилій

 

человѣческихъ,

 

къ

 

упованію

 

на

 

Бога,

 

къ

 

преданно-

сти

 

волѣ

 

Божіей.

 

Еакъ

 

человѣкъ

 

умный

 

и

 

много

 

испытав-

шій,

 

Петръ

 

не

 

могъ

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

часто

 

самые

 

усилен-

ные

 

труды

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

ведутъ,

 

что

 

для

 

успѣха

 

нужно

еще

 

что-то.

 

Что

 

же

 

именно?

 

Благословенье

 

Божге,

 

рѣшилъ

Петръ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѢ

 

въ

 

примѣненіи

 

къ

 

себѣ.

 

«Быть

трудолюбивымъ

 

и

 

честнымъ,— разсуждалъ

 

Петръ,— вотъ

лучшая

 

политика

 

частнаго

 

человѣка;

 

людямъ

 

высшаог

 

-зав

2
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нія

 

приносить

 

она

 

однако

 

же

 

мало

 

пользы,

 

если

 

не

 

сопут-

ствуете

 

ей

 

благословеніе

 

Божіе» .

Эта

 

идея

 

о

 

волѣ

 

Божіей,

 

всѣмъ

 

управляющей,

 

о

 

не-

обходимости

 

помощи

 

Божіей,

 

Божіяго

 

благословенія

 

для

уепѣшнаго

 

труда

 

нроникаетъ

 

всю

 

общественную

 

деятель-

ность

 

Петра

 

и

 

даетъ

 

ей

 

религіозный

 

характеръ.

 

Если

 

въ

своей

 

частной

 

жизни

 

Петръ

 

позволялъ

 

себѣ

 

нѣкоторыя

уклоненія

 

отъ

 

строгой

 

нравственности,

 

быть

 

можетъ

 

руко-

водясь

 

употребляемой

 

имъ

 

пословицей:

 

кто

 

Богу

 

не

 

грѣ-

шенг,

 

кто

 

бабѣ

 

не

 

впукъ,—то

 

въ

 

общественной

 

своей

дѣятельности

 

Петръ

 

ссодилъ

 

предъ

 

Богомъ

 

въ

 

полномъ

значеніи

 

этого

 

слова.

Въ

 

отрывочяыхъ

 

распоряженіяхъ,

 

въ

 

мелкихъ

 

запис-

кахъ,

 

на

 

скоро

 

набросанныхъ,

 

въ

 

сужденіяхъ

 

по

 

поводу

того

 

или

 

другаго

 

случая— всюду

 

проглядываетъ

 

постоянное

обращеніе

 

Петра

 

къ

 

Промыслу.

 

Онъ

 

заботится

 

о

 

рудокоп-

ствѣ,

 

дабы

 

благословенье

 

Божіе

 

подъ

 

землею

 

втунѣ

 

не

осталось.

 

Онъ

 

нубликуетъ

 

о

 

правильномъ

 

употребленіи

Олонецкихъ

 

минеральныхъ

 

водъ,

 

дабы

 

сей

 

отъ

 

Бога

 

да-

рованный

 

даръ

 

хулы

 

отъ

 

неразеужденгя

 

простыхъ

 

лю-

дей

 

пеяоспріялъ.

 

Онъ

 

радуется

 

о

 

развитіи

 

суконной

 

фабри-

каціи

 

и

 

свою

 

радость

 

выражаетъ

 

въ

 

такихъ

 

словахъ:

 

«сукна

дѣлаютъ,

 

и

 

умножается

 

сіе

 

д$ло

 

изрядно,

 

и

 

плодъ

 

даетъ

Богъ

 

изрядной».

 

Въ

 

письмѣ

 

къ

 

Менщикову

 

изъ

 

Петербурга,

царь

 

выражается

 

такъ:

 

«дай

 

Боже,

 

чтобы

 

у

 

васъ

 

такое

было

 

веселье,

 

какъ

 

въ

 

семь

 

святомъ

 

мѣстѣ»;

 

вообще

 

вы-

раженія:

 

дай

 

Боже,

 

если

 

Господь

 

благословитъ,

 

воля

Всевъшняго

 

понудила,

 

вручаю

 

въ

 

сохранение

 

Вышнему

встрѣчаются

 

чуть

 

не

 

въ

 

каждомъ

 

письмѣ.

 

Что

 

это

 

были

не

 

слова

  

только,

   

a

 

выраженія

   

истиннаго

 

чувства,

 

видно
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изъ

 

того,

   

что

 

Петръ

  

вообще

   

не

 

былъ

 

охотнивъ

   

до

 

лиш-

нихъ

 

словъ.

Обращеніе

 

царя

 

въ

 

Промыслу

 

Божію

 

оживало

 

съ

 

осо-

бенною

 

силою

 

въ

 

радостныхъ

 

или

 

печальныхъ

 

случаяхъ,

какіе

 

приходилось

 

ему

 

переживать.

 

По

 

случаю

 

взятія

 

Азова

царь

 

пишетъ:

 

нынѣ

 

со

 

св.

 

Павломъ

 

радуйтесл

 

всегда

о

 

Госѣодѣ

 

и

 

паки

 

реку

 

радуйтесл;

 

нынѣ

 

же

 

радость

наша

 

исполнися,

 

понеже

 

Господь

 

Богъ

 

двалѣтніл

 

тру-

ды

 

и

 

крови

 

нагии

 

милостью

 

своею

 

наградилъ».— «Письмо

ваше

 

о

 

прещастливой

 

побѣдѣ,—-отвѣчаетъ

 

царь

 

Шереме-

тьеву— съ

 

превеликою

 

радостію

 

приняли,

 

и

 

Господу

 

Богу

сердечно

 

благодарили;

 

ибо

 

таковые

 

случаи

 

Ему

 

единому

приписывати

 

досгаоитъі »

 

—

 

І\олучі\въ

 

извѣстіе

 

о

 

Ништад-

скомъ

 

мирѣ,

 

царь

 

громогласно

 

говорилъ

 

народу:

 

«здрав-

ствуйте

 

и

 

благодарите

 

Бога,

 

православные,

 

что

 

толи-

■кую

 

долговременную

 

войну,

 

которая

 

продолжалась

 

21

 

годъ,

Всесильный

 

Богъ

 

прекратила

 

и

 

даровалъ

 

намъ

 

съ

 

Шве-

ціею

 

счастливый

 

вѣчный

 

миръ» . —

 

«Николи

 

наша

 

Россія»,

 

пи-

салъ

 

Петръ

 

уполномоченнымъ,

 

«такого

 

полезнаго

 

мира

 

не

получала.

 

Правда

 

долго

 

ждали,

 

да

 

дождались:

 

за

 

еже

 

все

да

 

будешь

 

Богу

 

всѣхъ

 

благъ

 

виновнику

 

выну

 

хвала».

Воззваніе

 

къ

 

Промыслу

 

Божію

 

не

 

было

 

чуждо

 

Петру

и

 

при

 

неудачахъ.

 

«Господа

 

Сенатъ!»

 

писалъ

 

Петръ

 

послѣ

Прутскаго

 

пораженія,

 

«хотя

 

я

 

николи

 

бы

 

хотѣлъ

 

къ

 

вамъ

писать

 

о

 

такой

 

матеріи,

 

о

 

которой

 

нынѣ

 

принужденъ

 

есмь,

однакожь

 

понеже

 

такъ

 

воля

 

Божья

 

благоволила

 

и

 

грѣхи

христіансвіе

 

допустили».

 

«27о

 

буди

 

воля

 

БоЧжьл— гово-

рится

 

въ

 

другомъ

 

письмѣ»,

 

ибо

 

мы

 

въ

 

сей

 

войнѣ

 

зѣло

правы,

 

и

 

мню,

 

что

 

праведный

 

Богъ

 

можетъ

 

къ

 

луч*

тему

 

сдѣлать».
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Въ

 

трудныхъ

 

для

 

совѣсти

 

случаяхъ,

 

которые

 

впрочемъ

при

 

опредѣленности

 

воззрѣній

 

Петра

 

были

 

у

 

него

 

очень

рѣдки,

 

онъ

 

считалъ

 

для

 

себя,

 

ненремѣннымъ

 

долгомъ,

 

обра-

щаться

 

къ

 

закону

 

Божіго

 

и

 

освѣщать

 

іімъ

 

свой

 

путь,

 

:

 

Та-,

ково

 

было

 

дѣло

 

царевича

 

Алексѣя.

 

Петръ

 

призывалъ

 

дуг

ховныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

сановниковъ

 

принять

 

участіе

 

въ

 

раз-

бирательствѣ

 

этого

 

труднаго

 

для

 

его

 

совѣсти

 

дѣла.

Духовнымъ

 

лицамъ

 

царь

 

между

 

прочимъ

 

нисалъ

 

слѣ-

дующее:

 

«Хотя

 

я

 

довольно

 

власти

 

надъ

 

сыномъ

 

по

 

божеств.

и

 

гражданскпмъ

 

правамъ

 

имѣю...,

 

однакожь

 

боюсь

 

Бога,

дабы

 

не

 

погрѣгиить.

 

Ибо

 

натурально

 

есть,

 

что

 

люди

 

въ

въ

 

своихъ

 

дѣлахъ

 

меньше

 

видятъ,

 

нежели

 

другіе

 

въ

 

ихъ.

Такожь

 

и

 

врачи,

 

хотябъ

 

и

 

всѣхъ

 

искуснѣе

 

который

 

былъ,

то

 

не

 

отважится

 

свою

 

болѣзнь

 

самъ

 

лечить,

 

но

 

призываетъ

другихъ.

 

Подобнымъ

 

образомъ

 

сію

 

болѣзнь

 

свою

 

вручаемъ

вамъ,

 

прося

 

леченія

 

оной,

 

болел

 

вѣчныя

 

смерти..

 

Да

взыщете

 

и

 

покажете

 

отъ

 

св.

 

писаніл

 

истинное

 

на-

ставленье

 

и

 

разсуждепіе..

 

дабы

 

мы

 

изъ

 

того

 

у

 

смотря^

неотягченную

 

совѣсть

 

въ

 

семг

 

дѣлѣ

 

имѣли» .

Свѣтскимъ

 

лицамъ

 

увѣщаніе

 

отъ

 

царя

 

было

 

въ

 

томъ

же

 

родѣ:

 

«не

 

флаттируя

 

сирѣчь

 

похлебствуя

 

мнѣ

 

и

 

не

смотря

 

на

 

лице,

 

сдѣлайте

 

правду

 

и

 

не

 

погубите

 

дугаъ
своихъ

 

и

 

моей,

 

чтобъ

 

совѣсти

 

наши

 

остались

 

чисты

въ

 

день

 

страшнаго

 

испытанія».

 

Въ

 

этихъ

 

обращеніяхъ

видно

 

самое

 

искреннее

 

и

 

честное

 

желаніе

 

царя

 

найти

 

пра-

вый

 

и

 

сообразный

 

съ

 

закономъ

 

Божіимъ

 

путь

 

къ

 

выходу

изъ

 

мучительнаго

 

дѣла.

 

«Труденъ

 

разборъ

 

невинности

 

моей»,

говорилъ

 

Петръ

 

въ

 

это

 

время;

 

«враги

 

пакости

 

мнѣ

 

чинятъ

демонскія;

 

Богъ

 

зритъ

 

правду».
Нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

религіовное

 

сознаніе,

 

внушавшее

Петру

 

во

 

всѣхъ

 

обществ,

 

отношеніяхъ

 

поступать

 

по

 

закону
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Божію,

 

было

 

всегда

 

безошибочно.

 

Строгость

 

перевѣшивала

 

въ

немъ

 

милосердіѳ,

 

и

 

казня

 

преступниковъ

 

Петръ

 

забывалъ

 

изре-

чение

 

апостола:

 

и

 

хвалится

 

милость

 

на

 

судѣ.

 

Въэтомъ

 

от-

ношеніи

 

любопытна

 

одна

 

сцена

 

изъ

 

эпохи

 

стрѣлецвихъ

 

казней.

Патріархъ

 

Адріанъ,

 

вспомнивъ

 

старинную

 

обязанность

 

святи-

телей

 

печаловаться

 

за

 

опальныхъ,

 

пришелъ

 

въ

 

застѣнокъ

съ

 

иконою

 

Богоматери

 

и

 

молилъ

 

царя

 

о

 

пощадѣ

 

преступ-

никамъ.

 

«Зачѣмъ

 

тыздѣсь»?

 

вскричалъ

 

Петръ

 

«развѣтебя

зоветъ

 

сюда

 

твоя

 

обязанность?

 

Скорѣе

 

уходи

 

и

 

поставь

икону

 

на

 

свое

 

мѣсто:

 

:

 

знай,

 

что

 

я

 

не

 

меньше

 

твоего

 

чту

Бога

 

:

 

и

 

Его

 

пречистую

 

Матерь,

 

но

 

мой

 

долгъ

 

и

 

истинное

благочестіе

 

обязываетъ

 

меня

 

заботиться

 

о

 

народѣ

 

и

 

карать

злодѣянія,

 

ведущія

 

къ

 

общей

 

погибели».— «Я

 

думаю»,

 

сказалъ

даже

 

царь,

 

«что

 

для

 

Бога

 

нѣтъ

 

болѣе

 

пріятной

 

жертвы,

 

какъ

кровь

 

беззаконниковъ» .

 

Петръ

 

Великій,

 

какъ

 

видимъ,

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

далеко

 

небыль

 

похожъ

 

на

 

равноапостольнаго

 

Влади

 

-

міра,

 

котораго

 

сами

 

епископы

 

должны

 

были

 

побуждать

 

къ

 

мѣ-

рамъ

 

строгости.—Въ

 

другихъ

 

же

 

случаяхъ

 

напр.

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

общественному

 

достоянію

 

совѣсть

 

Петра

 

была

чрезмѣрно

 

чутка

 

и

 

требовательна.

 

Только

 

жалованье,

 

полу-

чаемое

 

за

 

чины,

 

Петръ

 

считалъ

 

своею

 

личною

 

собствен-

ное™,

 

которою

 

могъ

 

распоряжаться

 

безотчетно;

 

каждая

же

 

казенная

 

копѣйка

 

была

 

для

 

него

 

святыня.

 

«За

 

каждую,

говорилъ

 

онъ,

 

я

 

долженъ

 

буду

 

отдать

 

отчетъ

 

Богу». —Еакъ

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

но

 

вѣра

 

въ

 

Промыслъ

 

Божій,

 

въ

 

законъ

Божій,

 

въ

 

судъ

 

Божій

 

у

 

Петра

 

неотъемлема

 

и

 

была

 

въ

немъ

 

жива

 

и

 

дѣйственна.

■

                        

■

                                

■

                      

•

                                 

т

Какъ

 

человѣкъ

 

вѣрующій,

 

Петръ

 

естественно

 

долженъ

былъ

 

молиться.

 

Еъ

 

внѣшнему

 

богопочтенію

 

Петръ

 

относился

довольно

 

свободно.

   

У

 

него

  

законъ

 

на

 

свою

 

стать,

 

гово-
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рили

 

современники.

 

По

 

праздникамъ

 

Петръ

 

ходилъ

 

въ

 

цер-

ковь,

 

причемъ

 

по

 

живости

 

характера

 

любилъ

 

принимать

участіе

 

въ

 

богослуженіи,

 

пѣлъ

 

на

 

клиросѣ

 

и

 

читалъ

 

апо-

столъ,— но

 

богомольемъ

 

особеннымъ

 

не

 

отличался.

 

Черты

древней

 

русской

 

набожности:

 

постничество,

 

долгіе

 

земные

поклоны,

 

возжиганіе

 

многихъ

 

свѣчь

 

предъ

 

образами,

 

лю-

бовь

 

къ

 

доброшумнымъ

 

колоколамъ

 

и

 

пр.

 

были

 

не

 

въ

 

духѣ

царя.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

были

 

въ

 

многотрудной

 

жизни

 

Петра

такія

 

минуты,

 

когда

 

онъ

 

молился

 

съ

 

полною

 

горячностію

и

 

искренностію.

 

Такъ

 

послѣ

 

страшной

 

бури

 

на

 

Бѣломъ

 

морѣ,

приставь

 

къ

 

берегу

 

у

 

Пертоминскаго

 

монастыря,

 

Петръ

съ

 

усердною

 

благодарственною

 

молитвою

 

поставидъ

 

крестъ

въ

 

память

 

о

 

своемъ

 

чудесномъ

 

спасеніи.

 

Такъ

 

на

 

поляхъ

полтавскихъ

 

надъ

 

могилою

 

убитыхъ

 

воиновъ

 

Петръ,

 

ко-

нечно,

 

волнуемый

 

самыми

 

сильными

 

и

 

разнообразными

 

мо-

литвенными

 

ощущеніямп,

 

водрузилъ

 

собственноручно

 

крестъ

съ

 

надписью:

 

воины

 

благочестивые

 

за

 

благочестіе

 

кровью

вѣнчавшіеея

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

воплощенья

 

Боьа

 

Слова

 

1709.

Такъ

 

во

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

Еарлсбадѣ

 

Петръ

 

часто

 

уда-

лялся

 

на

 

близь

 

лежащую

 

гору

 

для

 

уединенныхъ

 

молитвъ:

и

 

донынѣ

 

деревянный

 

крестъ

 

обозначаетъ

 

мѣсто

 

царской

молитвы.

Одно

 

моленіе

 

Петра

 

особенно

 

замѣчательно

 

по

 

торже-

ственной

 

и

 

необычайной

 

обстановкѣ.

 

10

 

мая

 

1721

 

г.

 

мол-

нія

 

зажгла

 

великолѣпную

 

кирку

 

св.

 

Петра

 

въ

 

Ригѣ.

 

Царь,

бывшій

 

тогда

 

въ

 

Ригѣ,

 

поспѣшилъ

 

на

 

пожаръ,

 

вошелъ

внутрь

 

кирки

 

и

 

ставъ

 

на

 

колѣни

 

предъ

 

олтаремъ

 

молился

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

убѣжденія

 

спутниковъ

 

и

 

увеличившаяся

опасность

 

не

 

заставили

 

его

 

подумать

 

о

 

себѣ.

 

Петръ

 

вели-

вій,

 

колѣнопреклоненно

 

молящійся

 

внутри

 

горящаго

 

храма,—

это

 

такая

 

картина,

 

которая

 

такъ

 

и

 

просится

 

на

 

полотно.
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Посмотримъ

 

наконецъ

 

на

 

послѣдніе

 

дни

 

жизни

 

Петра,

такъ

 

какъ

 

вообще

 

предсмертное

 

настроеніе

 

большею

 

частію

выражаетъ

 

собою

 

итогъ

 

всей

 

земной

 

жизни.

 

Болѣзнь

 

Петра

была

 

тяжка

 

и

 

онъ

 

не

 

могъ

 

удержаться

 

отъ

 

стоновъ

 

и

 

жа=

лобъ.

 

«Изъ

 

мене

 

познайте»,

 

говорилъ

 

онъ

 

окружающимъ,

«кодико

 

бѣдное

 

животное

 

есть

 

человѣкъ».

 

Но

 

вслѣдъ

 

за

тѣмъ

 

Петръ

 

нерешелъ

 

къ

 

обычнымъ

 

чувствамъ

 

упованія

на

 

Бога

 

й

 

покорности

 

воли

 

Божіей.

 

Еогда

 

одинъ

 

изъ

 

архи-

пастырей,

 

бывіпихъ

 

при

 

одрѣ

 

умирающего,

 

говорилъ

 

ему

о

 

смерти

 

пострадавшего

 

за

 

насъ

 

Христа

 

Спасителя,

 

Петръ

какъ

 

бы

 

пробудясь

 

отъ

 

смертнаго

 

сна

 

коснѣющимъ

 

язы-

комъ

 

отвѣчалъ;

 

сіе

 

едино

 

жажду

 

мою

 

утоляетъ;

 

сіе

едино

 

услаждаетъ

 

мя.

 

На

 

увѣщаніе

 

архипастыря

 

вѣро-

вать

 

въ

 

милосердіе

 

Божіе

 

и

 

отпущеніе

 

грѣховъ,

 

умирающій

повторилъ

 

нѣснолько

 

разъ:

 

вѣрую

 

и

 

уповаю.

Наконецъ

 

послѣ

 

молитвы

 

предъ

 

причащеніемъ,

 

Петръ,

собравъ

 

остатки

 

силъ,

 

проговорилъ:

 

«вѣрую

 

Господи

 

и

исповѣдую;

 

вѣрую

 

Господи,

 

помози

 

моему

 

невѣргю.

 

И
это

 

были

 

почти

 

послѣднія

 

слова

 

его.

Великаго

 

труженика

 

не

 

стало.

 

Но

 

онъ

 

могъ

 

умереть

спокойно.

 

На

 

трудахъ

 

его

 

почило

 

благословеніе

 

Божіе,

 

ко-

тораго

 

такъ

 

желалъ

 

онъ.

 

И

 

духовный

 

ораторъ

 

въ

 

надгробномъ

словѣ

 

Петру

 

имѣлъ

 

полное

 

право

 

заключить

 

такъ:

 

»

 

не

 

весь-

ма

 

же

 

Россіяне!

 

изнемогаемъ

 

отъ

 

печали

 

и

 

жалости;

 

не

весьма

 

бо

 

и

 

оставилъ

 

насъ

 

сей

 

великій

 

монархъ

 

и

 

отецъ

нашъ.

 

Оставилъ

 

насъ,

 

но

 

не

 

нищихъ

 

и

 

убогихъ;

 

&езмѣрное

богатство

 

силы

 

и

 

славы

 

его,.,

 

при

 

насъ

 

есть.

 

Еакову

 

онЪ

Россію

 

свою

 

сдѣлалъ,

 

такова

 

и

 

будетъ;

 

сдѣлалъ

 

добрымъ

любимою,

 

любима

 

и

 

будетъ;

 

сдѣлалъ

 

врагомъ

 

страшною,

страшная

 

и

 

будетъ;

 

сдѣлалъ

 

на

 

весь

 

міръ

 

славною,

 

сла-

вная

 

и

 

быти

 

не

 

престанетъ.

 

Оставилъ

 

вамъ

 

духовная,

 

граж-
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данская

 

и,

 

воицская^правлещн.

 

лК§|

 

добавляя,

 

насъ

 

разлу-

чеціемъ

 

,тѣда

 

с,воего, (;

 

духъ

 

свой

 

оставп

 

намъ. -,..,,О,

 

Россіе|

видя

 

кто

 

и

 

каковый

 

оставилъ

 

тебе,, виждь

 

и

  

какову

 

оста-

вилъ.,теб.е*г ,

 

.

   

,

   

,

 

ѵ . .

 

..,
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.
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1-я

 

,1725— 27

     

,
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,гі
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I

н

 

Несколько

 

иныя

 

религіозныя

 

струны

 

звучали

 

въ

 

дущ^

супруги

 

перваго

 

императора.

 

Доброта,

 

ласковость,

 

услу-

жливость,

 

способность

 

переносить

 

всевозможныя

 

неудобства

н

 

сохранять

 

въ

 

тоже

 

время

 

ровное

 

и

 

веселое

 

настроеніе

духа— вотъ

 

тѣ

 

качества,

 

который

 

сдѣлали

 

Екатерину

 

не-

обходимою

 

для

 

Петра,— качества,

 

соединеніе

 

которыхъ

предиолагаетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

твердую

 

религіозную

 

основу.

Испытавъ

 

необыкновенные

 

перевороты

 

въ

 

своей

 

судьбѣ, —

изъ

 

дочери

 

бѣднаго

 

литовскаго

 

крестьянина

 

сдѣлавшись

 

го-

сударынею

 

обшнрнѣйшей

 

въ

 

;мірѣ

 

имперіи,

 

Екатерина

 

не

могла

 

не

 

признать

 

въ

 

своей

 

жпзщі

 

особыхъ

 

путей

 

Про-

мысла.

 

Она

 

не

 

возгордилась,

 

она

 

не

 

забыла

 

о

 

своей

 

низкой

долѣ,

 

напротивъ

 

самое

 

выдающееся

 

распоряжение

 

ея

 

царство-

ванія

 

касается

 

облегченія

 

низшаго

 

работящаго

 

класса

 

лю-

дей,

 

къ

 

которому

 

сама

 

когда-то

 

принадлежала.

 

Екатерина

сознавала,

 

что

 

рука

 

Божія,

 

вознесшая

 

ее

 

на

 

недосягаемую

высоту,,

 

можетъ

 

низвергнуть

 

ее

 

въ

 

положеніе,,

 

худшее

 

пре-

жнего

 

ничтожества.

 

Живя

 

при

 

Петрѣ,

 

Екатерина

 

насмотрѣ-

лась,

 

какимъ.

 

пыткамъ

 

и

 

казнямъ

 

подвергались

 

лица,

 

под-

павщіе

 

царскому

 

гнѣву,

 

и

 

сознаніе

 

непрочности

 

своего

 

соб-

ственнаго

 

положенія

 

постоянно

 

держало

 

ее,

 

въ

 

сильномъ

нравственномъ

 

и

 

религіозномъ

 

возбужденііі.

 

Лучшимъ

 

пло-

домъ

 

этого

 

было

 

ходатайство,

 

Екатерины

 

предъ

 

гнѣвнымъ.

Петромъ

 

за

 

провинившихся.

 

»Еабы

 

на

 

государевъ

 

жестокій
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нравъ,

 

да

 

не

 

царица,

  

«говорили

   

при

  

дворѣ»,

 

такъ

   

жить

бы

 

не

 

возможно».

Вѣра

 

въ

 

Промыслъ

 

Божій

 

страннымъ

 

образомъ

 

соеди-

нилась

 

въ

 

сознаніи

 

Екатерины

 

съ

 

вѣрою

 

въ

 

предчувствія
и

 

сновидѣнія.

                                          

'■■■*»

 

<

Мѣсяца

 

за

 

два

 

до

 

смерти

 

Петра,

 

Екатерина

 

подвер-

глась

 

страшному

 

его

 

гнѣву,

 

а

 

предъ

 

этимъ

 

видѣла

 

слѣду 3

ющій

 

сонъ,

 

оказавшійся

 

пророческимъ.

 

Она

 

видѣла,

 

что

 

по-

стель

 

ея

 

внезапно

 

покрылась

 

змѣями,

 

ползавшими

 

во

 

всѣхъ

направленіяхъ.

 

Одна

 

изъ

 

нихъ,— самая

 

большая,

 

бросилась

на

 

Екатерину,

 

обвила

 

кольцами

 

ей

 

всѣ

 

члены

 

и

 

стала

 

ду-

шить

 

ее.

 

Екатерина

 

защищается,

 

борется

 

со

 

зміею,

 

п

 

на-

конецъ

 

задушаетъ

 

ее.

 

Тогда. всѣ

 

прочія

 

мелкія

 

змѣи

 

поспѣшно

сбѣжали

 

съ

 

ея

 

постели.

 

Екатерина

 

истолковала

 

себѣ

 

этотъ

сонъ

 

такъ,

 

что

 

ей

 

будутъ

 

грозить

 

болыпія

 

опасности

 

и

что

 

она

 

выдетъ

 

изъ

 

нихъ

 

невредима.

 

Обстоятельства

 

под-

твердили

 

истолкованіе.

                          

ит

Предъ

 

смертію

 

Екатерина

 

видѣла

 

другой

 

сонъ,

 

опять

вѣрно

 

истолкованный

 

ею.

 

Ей

 

снилось,

 

что

 

она

 

сидитъ

 

за

столомъ,

 

окруженная

 

придворными.

 

Вдругъ

 

появляется

 

тѣнь

Петра.

 

Петръ

 

одѣтъ,

 

канъ

 

одѣвались

 

древніе

 

римляне.

 

Онъ
манитъ

 

къ

 

себѣ

 

Екатерину.

 

Она

 

идетъ

 

къ

 

нему

 

и

 

уносит-

ся

 

съ

 

нимъ

 

подъ

 

облака.

 

Улетая

 

она

 

бросила

 

взоръ

 

на

 

землю.

Таиъ

 

она

 

увидала

 

своихъ

 

дѣтей,

 

окруженныхъ

 

толпою,

составленною

 

изъ

 

представителей

 

воѣхъ

 

націй,

 

шумно

 

спо-

рившихъ

 

между

 

собою. —Екатерина

 

истолковала

 

сонъ

 

такъ.

что

 

она

 

должна

 

скоро

 

умереть,

 

и

 

что

 

но?

 

смерти

 

ея

 

въ

 

го-

сударства

 

Настанутъ

 

смуты.

                  

яшшщжа

Такова

 

была

   

своеобразная

   

религіозность

 

Екатерины,
свойственная

 

только

 

женской

 

душѣ.

•

 

идоле*

        

(Окончите

 

въ

 

слѣд.

   

М)'..-



:

   

га

     

.

 

.":•:

 

.

 

eii

БИБЛІОГРАФІЯ.
-

 

•

Послѣдніе

   

дни

   

Іѳрусалима

   

(переводъ

   

еочиненія

  

дѳ

Солеи)

 

пр.

 

К.

 

Л.

 

Кустодіѳва.

Книга,

 

заглавіе

 

которой

 

выписано,

 

заслуживаетъ

 

осо-

беннаго

 

вниманія

 

потому,

 

что

 

ею

 

о.

 

пр.

 

Еустодіевъ

 

откры-

валъ

 

рядъ

 

подобнаго

 

рода

 

изданій,

 

общедоступны

 

хъ

 

и

 

обще-

полезныхъ.

 

Надъ

 

частнымъ

 

заглавіемъ

 

этой

 

книги

 

стоить

общее заглавіе:

 

^Общедоступная, христіанская

 

библготека.

Въ

 

предисловіи

 

о.

 

Кустодіевъ

 

говорить:

 

«чтобы

 

достигнуть

 

за-

нимательности

 

въ

 

нашей

 

христ.

 

библіотекѣ,

 

при

 

серьезности,

мы

 

хотѣли

 

бы

 

печатать

 

въ

 

ней

 

наиболѣе

 

общедоступный

замѣчательныя

 

монографіи

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

христіан-

скаго

 

вѣдънія

 

и

 

особенно

 

по

 

исторги

 

христганства,

знакомвшія

 

во

 

всѣхъ

 

подробностяхъ

 

съ

 

наиболѣе

 

выдающи-

мися

 

лицами,

 

собьіТіями

 

и

 

эпохами,—и

 

при

 

этомъ

 

моно-

графии

 

только

 

положительна™

 

характера,

 

потому

 

что

 

для

сочиненій,

 

критически

 

изслѣдующихъ

 

предметъ

 

и

 

исторію

христіаиства,

 

у

 

насъ

 

нока

 

и

 

не

 

время

 

и

 

не

 

мѣсто.

 

Это

во-первыхъ.

 

А

 

во-вторыхъ

 

въ

 

нашей

 

библіотекѣ

 

мы

 

хотѣли

бы

 

дать

 

мѣсто

 

книгамъ

 

по

 

христианской

 

нравственно-

сти,

 

вакъ

 

въ

 

положительномъ

 

изложеніи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

обычной

нынѣ

 

формѣ

 

для

 

распрострааенія

 

всякаго

 

рода

 

мыслей,—

въ

 

формѣ

 

романовъ.»

 

—

 

О.

 

Еустодіевъ

 

вполнѣ

 

ясно

 

сознаетъ

всю

 

трудность

 

предпринимаемаго

 

имъдѣла,

 

онъ

 

нежелаетъ

дѣлать

 

его

 

поспѣшно,

 

къ

 

сроку,

 

не

 

обѣщаетъ

 

того,—что

библготека

 

его

 

будетъ

 

періодическимъ

 

изданіемъ.

  

Тѣмъ

 

не
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менѣе

 

очевидно

 

о.

 

Ёустодіевъ

 

при

 

выполненіи

 

этого

 

дѣла,

кавъ

 

и

 

всякаго

 

предпринимаемаго

 

имъ

 

доселѣ,

 

трудится

 

весьма

успѣшно

 

и

 

кромѣ

 

вышедшей

 

уже

 

книги

 

приготовляетъ

 

къ

печати

 

сочиненіе

 

«нравственный

 

законъ

 

Xpucmoez*,

 

а

 

за-

тѣмъ

 

имѣетъ

 

намѣреніе

 

дать

 

«Словарь

 

христгапскихъ

древностей».

 

Можно

 

потому

 

навѣрное

 

надѣяться,

 

что

библготека

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

многихъ

 

книгъ

 

и

 

дастъ

не

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

многія

 

періодическія

 

изданія.

 

Первая

 

вы-

шедшая

 

книжка

 

библготеки

 

отличается

 

особенною

 

занима-

тельностію,

 

какъ

 

по

 

самому

 

предмету

 

своему,

 

такъ

 

и

 

по

изложение

 

Авторъ

 

сочияеяія— Солеи,

 

человѣкъ

 

военный,

знающій

 

всѣ

 

подробности

 

военнаго

 

дѣла,

 

лично

 

осматри-

вавшій

 

слѣды

 

осады

 

Іерусалима,

 

съ

 

полною

 

наглядностію

представляетъ

 

весь

 

ходъ

 

Іудейской

 

войны.

 

Кромѣ

 

того

Солеи

 

самъ

 

глубоко

 

интересуется

 

описываемыми

 

имъ

 

собы-

тіями,

 

находя

 

въ

 

нихъ

 

большое

 

сходство

 

со

 

многими

 

собы-

тіями

 

французской

 

революціи.

 

«Здѣсь

 

и

 

тамъ»,

 

говорить

 

онъ,

«мы

 

находимъ

 

туже

 

самоотверженную

 

любовь

 

къ

 

отечеству,

тоже

 

отвращеніе

 

отъ

 

чужеземнаго

 

господства,

 

туже

 

любовь

къ

 

свободѣ,

 

но— и

 

туже

 

сдѣпую

 

ненависть

 

партій». — »Еще

одно

 

слово!

 

«

 

восклицаетъ

 

онъ

 

въ

 

заключеніе

 

своего

 

всту-

пленія-

 

«никогда

 

ни

 

одинъ

 

народъ

 

не

 

погибалъ

 

такпмъ

 

ве-

ликимъ

 

и

 

достойнымъ

 

образомъ,

 

кавъ

 

народъ

 

іудейскій«.

Это

 

увлеченіе

 

автора

 

отражается

 

и

 

во

 

всемъ

 

его

 

сочиненіи,

придавая

 

особенную

 

живость

 

и

 

занимательность

 

его

 

изло-

женію.

 

Для

 

примѣра

 

мы

 

выпишемъ

 

хотя

 

разказъ

 

о

 

неу-

дач*

 

подъ

 

стѣнзми

 

Іеру салима

 

маведонскаго

 

отряда,

 

быв-

шего

 

подъ

 

предводительствомъ

 

Антіоха

 

Епифана.

 

»Явив-

шись

 

среди

 

войска

 

Тита,

 

Антіохъ

 

громко

 

сталъ

 

выражать

недоумѣніе,

 

почему

 

римляне

 

медлятъ

 

нриступомъ.

 

Слышать

это

   

было

   

извинительно

   

отъ

   

только

   

что

 

явившегося

   

въ-
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стань

 

человѣва,

 

который

 

былъ

 

превосходный

 

воинъ,

 

неу-

страшимъ

 

и

 

полонъ

 

силы

 

и

 

здоровья.

 

На

 

такую

 

вспышку

храбрости

 

Титъ

 

отвѣчалъ

 

съ

 

усмѣшкой:

 

«именно

 

нечего

медлить

 

съ

 

такою

 

самою

 

простою

 

вещію».

 

Титъ,

 

давая

 

та-

кой

 

отвѣтъ

 

на

 

самонадѣянное

 

замѣчаніе

 

Антіоха,

 

очевидно

вызывавшій

 

его:

 

ну,

 

поди,

 

попробуй!

 

хотѣлъ

 

дать

 

ему

урокъ

 

благоразумія,

 

и

 

далъ

 

дѣйствительно

 

такой,

 

какъ

нельзя

 

лучше.

 

Антіохъ

 

не

 

вытерпѣлъ

 

и

 

тотчасъ

 

же

 

бро-

сился

 

съ

 

своими

 

македонцами

 

къ

 

стѣнѣ

 

на

 

приступъ.

Можно

 

отгадать,

 

какъ

 

его

 

приняли.

 

Благодаря

 

своей

 

лов-

кости,

 

и

 

хладнокровно,

 

самъ

 

Антіохъ

 

избѣжалъ

 

стрѣлъ

Іудеевъ;

 

но

 

его

 

молодые,

 

спутпики

 

въ

 

мгновеніе

 

ока

 

почти

вс*

 

поцали

 

подъ

 

удары

 

выстрѣловъ.

 

По

 

самолюбію

 

они

 

не

хотѣли

 

отступить

 

тотчасъ

 

же,

 

но

 

наконепъ

 

они

 

были

 

при-

нуждены

 

отступить,

 

когда

 

ихъ

 

всѣхъ

 

переранили.

 

Изъ

этого

 

они

 

могли

 

убѣдиться,

 

что

 

для

 

побѣды

 

недостаточно

носить

 

только

 

имя

 

македонянъ,

 

но

 

еще

 

нужно

 

иыѣть

 

и

счастіе

 

Александра

 

Македонскаго.

 

Раны

 

дали

 

понять

 

ма-

кедонцамъ,

 

что

 

римская

 

тактика

 

имѣетъ

 

свою

 

хорошую,

сторону

 

и

 

что

 

война

 

осадная

 

весьма

 

отличается

 

отъ

 

войны

въ

 

открытомъ

 

пол*». — По

 

этому

 

отрывку

 

можно

 

судить

 

о

достоинств*

 

перевода.

 

При

 

чтеніи

 

этого

 

отрывка

 

какъ

 

и

вообще

 

при

 

чтеніи

 

всей

 

книги,

 

вовсе

 

не

 

чувствуется,

 

что

книга

 

эта

 

переведенная.

 

О.

 

Кустодіевъ,

 

поставляя

 

между

нрочимъ

 

задачею

 

своей

 

библиотеки

 

познакомить

 

нашихъ

братьевъ

 

западныхъ

 

славянъ

 

съ

 

чисто

 

русскимъ

 

литера-

турнымъ

 

языкомъ,

 

въ

 

первомъ

 

своемъ

 

;труд*

 

прекрасно,

выполняешь

 

эту

 

задачу.

                      

л

        

,

Въ

 

первой

 

книг*

 

библиотеки

 

нигд*

 

не

 

встр*чается

ни

 

инострацныхъ

 

оборотовъ

 

рѣчи,

 

ни

 

безъ.

 

особенной

 

край-

ней

 

необходимости

   

употребленія

 

иностранныхъ

 

словъ.

 

Be*
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эти

 

достоинства

 

сочиненія

 

и

 

достоинства

 

перевода

 

дѣла-

ютЬ

 

книгу

 

о.

 

Кустодіева

 

весьма

 

легкою

 

для

 

чтевія

 

и

весьма

   

полезною

   

для

   

всяваго

   

читателя.

Кром*

 

занимательности

 

и

 

общедоступности

 

по

 

излойё-

нію

 

книга

 

о.

 

Кустодіева

 

им*етъ

 

и

 

научное

 

'значеніе.

Правда

 

научной

 

и

 

серьезной

 

постановки

 

въ

 

ней

 

малсі:?
во

 

всей 'книг*

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

обобщеній,

 

никакой

 

систе-'

матизаціи

 

даннаго"

 

матеріала.

 

Въ

 

самомъ

 

йзложеніи

 

также

мало

 

серьезности

 

у

 

автора:

 

увлекшись

 

■

 

своимъ

 

красно-

р*чіемъ,

 

онъ

 

допускаетъ

 

иногда

 

очень

 

странный

 

выраженія,

въ

 

род*

 

слѣдующихъ:

 

«свободы

 

слова

 

не

 

существовало;

 

и

то

 

было

 

много,

 

что

 

люди

 

могли

 

думать

 

въ

 

тихомолву

 

(стр.

22);

 

Албинъзлодѣй

 

совѣстливый

 

(22);

 

безславное

 

преда-

тельство,

 

стоившее

 

несколько

 

сотъ

 

жизней

 

для

 

римской

ішперіи

 

(44);

 

Іосифъ

 

съ

 

особенными

 

удовольствгемъ

 

рас-

пространяется

 

о

 

заслугахъ

 

своего

 

собственнаго

 

правЛенія.

Я

 

не

 

буду

 

расказывать

 

вс*хъ

 

его

 

подробностей',

 

который

онъ

 

съ

 

весьма

 

похвальною

 

искр'енностгю

 

передаетъ

 

о

своемъ

 

правленіи»

 

(62)

 

й

 

т.

 

д.

 

(112,

 

174—24,

 

68).

 

Точно

также

 

иногда

 

дѣлаетъ

 

авторъ— весьма

 

странный'

 

уклоненія

отъ

 

предмета

 

своего

 

разсказа.

 

Такъ

 

напр.

 

угіомянувъ,

 

что

Іосифъ

 

Флавій

 

описываетъ

 

пристань

 

Яффы,

 

какъ

 

весьма

неудобную

 

и

 

опасную,

 

авторъ

 

зам*чаетъ,

 

что

 

и

 

теперь'

она

 

находится

 

въ

 

такомъже

 

положения,

 

и

 

вдругъ

 

начи-

наетъ

 

бранить

 

турецкое

 

правительство:

 

^множествомъ

 

не-

счастныхъ

 

случаевъ

 

на

 

мор*

 

близь

 

этого

 

негостепріимнаг(і
берега

 

'

 

турецкое

 

правительство

 

не

 

тревожится

 

и

 

если

 

отъ

него

 

требуется

 

нѣсколько

 

милліоновъ,

 

чтобы

 

дать

 

дюдямъ

возможность

 

не

 

утопать,

 

то

 

оно

 

найдетъ

 

бол*е

 

разумнымъ

предоставить

 

эти

 

милліоны

 

мотать

 

своимъ

 

уже

 

слишкомъ

умнымъ

   

правителямъ.

   

Въ

 

Сиріи

 

недостатка

   

въ

 

налогах*
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нѣтъ:

 

ими

 

обложено

 

все

 

и

 

каждый

 

день

 

выдумываются

еще

 

новые.

 

Но

 

есть

 

столько

 

получателей

 

(сколько

 

бы

 

гро-

маднымъ

 

число

 

ихъ

 

не

 

воображали,

 

но

 

в*рпо

 

оно

 

будетъ

всегда

 

ниже

 

двйствительности),

 

что

 

въ

 

государственное

 

ка-

значейство

 

отъ

 

этихъ

 

налоговъ

 

не

 

нопадаетъ

 

почти

 

ни-

чего.

 

Бѣдная

 

страна,

 

которая

 

легко

 

могла

 

бы

 

сдѣлаться

самою

 

лучшею

 

страною

 

въмірѣ». —Тѣмъ

 

не

 

мен*е

 

книга

 

о.

Кустодіева

 

имѣетъ

 

научное

 

значеніе.

 

Солеи

 

съ

 

достаточнымъ

критици.чмомъ

 

относится

 

къ

 

своему

 

главному

 

источнику

«разскалу

 

о

 

Іуд.

 

войн*

 

Іосифа

 

Флавія»

 

и,

 

судя

 

о

 

военныхъ

дѣлахъ

 

съ

 

полною

 

компетентностію

 

какъ

 

военный,

 

прекра-

сно

 

отмѣчаетъ

 

всѣ

 

м*ста

 

у

 

Флавія,

 

гд*

 

тотъ

 

историкъ

или

 

преувеличилъ

 

двйствительное,

 

или

 

чего

 

нибудь

 

не

 

доска-

залъ,

 

или

 

передалъ

 

невѣрно.

 

Такъ

 

напр.

 

Солеи

 

съ

 

недовѣріемъ

относится

 

къ

 

разсказу

 

Флавія

 

объ

 

Іоанн*

 

изъ

 

Гискалы,

 

какъ

о

 

человѣкѣ,

 

не

 

им*ющемъ

 

никакихъ

 

достоинствъ.

 

«Мнѣ

 

ка-

жется,

 

«говорить

 

Солеи,»

 

трудно

 

повѣрить,

 

чтобы

 

человѣвъ,

который

 

имѣетъ

 

вс*

 

пороки

 

и

 

ни

 

одного

 

добраго

 

качества,

 

могъ

пріобрѣсти

 

расположеніе

 

народа

 

до

 

того,

 

что

 

сдѣлался

 

однимъ

изъ

 

трехъ

 

самыхъ

 

вліятельныхъ

 

личностей,

 

которыхъ

 

Іудеи

избрали

 

своими

 

начальниками

 

въ

 

самыхъ

 

трудныхъ

 

обсто-

ятельствахъ»

 

(64— 65

 

стр.).

 

Еще

 

болѣе

 

не

 

дов*ряетъ

Солеи

 

повѣствованію

 

Іосифа

 

будто,

 

когда

 

пронеслась

 

в*сть

объ

 

его

 

изм*н*,

 

до

 

1000U0

 

Іудеевъ

 

собралось

 

къ

 

Тарихесу,

которымъ

 

онъ

 

управлялъ.

 

«Если

 

когда

 

нибудь

 

іосифь

 

могъ

проговориться

 

и

 

высказать

 

страшную

 

несообразность,

 

то

это.

 

именно

 

въ

 

настоящій

 

разъ.

 

И,

 

Боже

 

мой,

 

рткудаже-

вышли

 

эти

 

сто

 

тысячъ

 

человѣкъ?

 

И

 

какъ

 

они

 

могли

 

со-

браться

 

и

 

явиться

 

въ

 

Тарихесъ

 

въ

 

промежутокъ

 

отъ

 

вечера

до

 

утра?

 

Вѣрно

 

Іосифъ

 

быль

 

въ

 

страшномъ

 

испуг*,

 

что

счелъ

   

толпу

   

въ

 

какіе-нибудь

   

10,000

   

за

  

цѣлую

   

сотню
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тысячь»

 

(67

 

стр.).

 

Не

 

довѣряетъ

 

Солеи

 

и

 

многимъ

 

другимъ

подобнымъ

 

цифрамъ

 

у

 

Іосифа

 

(69

 

стр.

 

98—-71),

 

называя

подобные

 

преувеличенія

 

и

 

сокращенія

 

д*йствительныхъ

 

цифръ

отличительною

 

чертою

 

веявихь

 

военныхъ

 

бюллетеней

 

кавъ

древнихъ,

 

тавъ

 

и

 

новѣйшихъ

 

временъ.

 

Точно

 

тавже,

 

по

мн*нію

 

Солеи,

 

искажены

 

Іосифомъ

 

вс*

 

т*

 

рѣчи,

 

вакія

произносились

 

римскими

 

и

 

іудейскими

 

военачальниками

 

къ

своимъ

 

войскамъ.

 

Іосифъ

 

передаетъ

 

большею

 

частію

 

рѣчи

длинный,

 

витіеватыя,

 

иногда

 

наполненный

 

философскими

 

раз-

сужденіями,

 

между

 

тѣмъ

 

отличительною

 

чертою

 

всякихъ

военныхъ

 

воззваній

 

всегда

 

было

 

и

 

будетъ

 

вратвость

 

и

простота.

 

Поэтому

 

всѣ

 

р*чи

 

приводимый

 

Іосифомъ,

 

какъ

не

 

им*ющія

 

историческаго

 

значенія,

 

Солеи

 

нропусваетъ.

Подобныхъ

 

примѣровъ

 

вритичесваго

 

отношенія

 

Солеи

 

къ

своему

 

первоисточниву—повѣствованію

 

Іосифа

 

Флавія

 

очень

много

 

въ

 

вниг*.

Бром*

 

первоисточнивовъ

 

Солеи

 

познакомился

 

и

 

съ

изслѣдованіями

 

зам*чательнѣйшихъ

 

писателей

 

Салвадора

Шампаньи

 

и

 

Гродуа

 

по

 

исторіи

 

іудейсваго

 

народа^

 

во

время

 

его

 

паденія.

 

Результатами

 

этихъ

 

изсл*дованій

 

Солеи

воспользовался

 

съ

 

должною

 

серьезностію,

 

и

 

тавимъ

 

обра-

зомъ

 

внига

 

его

 

представляетъ

 

собою

 

послѣднее

 

слово

 

на-

уки

 

относительно

 

даннаго

 

вопроса.

Паконець

 

весьма

 

цѣнны

 

въ нзучномъ

 

отношеніи

 

нахо-

дящіяся

 

но

 

м*стамъ

 

въ

 

книг*

 

Солеи

 

археологичесвія

 

по-

ясненія

 

и

 

замѣчанія.

Тавимъ

 

образомъ

 

и

 

ученый

 

читатель

 

можетъ

 

въ

 

из-

данной

 

вниг*

 

о.

 

Еустодіева

 

найти

 

много

 

интереснаго

 

и

новаго

 

для

 

себя.

 

Обь

 

одномъ

 

только

 

конечно

 

пожалѣетъ

 

и

ученый

 

и

 

неученый

 

читатель,— о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

книг*

 

о.

Кустодиева

   

не

 

приложено

   

нававой

 

варты,

 

никакого

 

плана
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осадЫ;

 

довазывать

 

необходимость

 

подобной

 

■

 

карты

 

и

 

подоб-

наго

 

плана

 

н*тъ

 

нужды.

 

Самъ

 

Солеи

 

во'вступленіи

 

весьма

краснор*чиво

 

высказался

 

о

 

значеніи

 

нагляднаго

 

изученія. —*

«Изученіе

 

местности»,

 

говорить

 

онъ

 

«можетъ

 

дать

 

рѣіпеніё

множеству

 

вопросовъ,

 

оставшихся

 

не

 

разр*шенными

 

для

 

са-

мыхъ

 

добросов*стнѣйшйхъ

 

тружениковъ,

 

которые

 

однакоже

изучали

 

этоТъ

 

предметъ

 

внутри

 

своихъ

 

кабинетовъ'

 

іі

только

 

покнигамъ.

 

Глазъ,

 

аршинъ,

 

отв*съ

 

въ

 

недѣлю

 

объя-

сняетъ

 

гораздо

 

больше,

 

чѣмъ

 

ц*лые

 

годы

 

упорнаго

 

труда,

который

 

предпринимается

 

только

 

на

 

основаніи

 

чужихъ

словъ». — Совершенно

 

тоже

 

можно

 

сказать

 

и

 

о

 

значеніи

плана.

'
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ЭПИТАФІИ

 

ФУНДАТОРАМЪ

 

КІЕВО-ПЕЧЕРСКІЯ

 

ЛАВРЫ.

изъ
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Аѳанасш

 

КальноФОЙсраго.

(Продолженіе)
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■

Мпхаплъ

 

Корибутовичь,

 

князь

 

Вишисвецкш,

 

оста-

вивши

 

здѣсь

 

смертные

 

останки,

 

1584

 

т.,

 

16

 

окт.,

 

во

вторить

 

часу

 

ночи

 

съ

 

понедѣльника

 

на

 

вторникъ,

 

пере-

селился

 

въ

 

вѣчную

 

жизнь.
ri!

  

(fi

Авторъ,

 

веппмнивъ

 

весну,

 

которая

 

ежегодно

 

вое •

крешаетъ

 

свою

 

увядшую

 

зелень,

 

и

 

посмотрѣвъ

 

на

 

чёіо-
_____________________

                                                      

:т

)

 

См.

 

кіевск:

 

еп.

 

вѣд.

 

№

 

14

 

п

 

19.
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в*ва,

 

который

 

прошѳдши

 

йредѣлы

 

своей

 

жизни,

 

многіе
годы

 

долженъ

 

ожидать

 

своего

 

обновленія,

 

сворб*лъ

 

о

челов*чесвой

 

участи

 

и

 

ставши

 

печальный

 

предъ

 

симъ

гробомъ

 

написалъ:

Въ

 

семь

 

мрамор*

 

ожидаетъ

 

восвресенія

 

йзъ

 

мертвыхъ

потомовъ

 

князей

 

Гедимина,

 

Димитрія

 

Корибута,

 

польсваго

короля

 

Ягелла,

 

Свиргайла

 

и

 

Свидригайла,

 

сынъ

 

Маріи,

вняжны

 

Шведсвой,

 

мужъ

 

отважный,

 

благочестивый,

 

другъ

справедливости,

 

отецъ

 

сиротъ

 

и

 

убогихъ,

 

Михаилъ

 

Кори-

бутовичь

 

внязь

 

Вишневецкій,

 

ваштелянъ

 

Шевсвій,— Канев-

скій,

 

Черкасскій

 

и

 

проч.

 

староста.

Кто

 

идетъ

 

мимо

 

пусть

 

скажетъ:

Господи!

 

Когда

 

придешь

 

судить,

 

не

 

погуби

 

въ

 

то

 

время

Княжеской

 

души.

XYUI.

К.

 

Оеедоръ

 

Иванович!»

 

Ярославичь
посдѣ

 

житейскпхъ

 

заботь

 

здѣеь

 

нокоитея.

Унаслѣдовавши

 

большія

 

вЛадѣнія,

 

Ѳеодоръ

 

Ярославичь

Ивановичь

 

многихъ

 

превосходилъ

Родовитостію

Могуществомъ

Способностями.

Когда

   

же

   

взять

   

былъ

   

изъ

 

сего

 

земнаго

 

жилища

 

а*

Дульчицкимъ,

   

этимъ

  

убогенькимъ

 

Иромъ,

   

сравнялся,

   

во

владѣніе

 

взялъ

 

семь

 

нядей

 

земли;

 

тавой

 

перем*н*

 

ты,

 

чи-

татель,

 

не

 

удивляйся,

 

тоже

 

самое

 

случится

 

и

 

съ

 

тобою.
По

 

опыту

 

самъ

 

знаешь,

 

что

 

родимся

 

мы

 

не

 

равными,

но

 

равными

 

умираемъ.

Къ

 

J6

 

20-му.
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xix.
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ijN fi<j

Александръ

 

Алекеандровнчь

 

Ііорнбутбвцчь,

 

кпязь

 

Винше-
вецкій,

 

гіослѣ

 

трудовъ'

 

въ

 

сей

 

жизни,

 

здѣсь

 

избралъ
себв

 

усаокосніе.

 

1577

 

г.

 

анрѣля

 

3,

 

въ

 

6

 

часу

 

ночи

 

со

ім!

    

вторника

 

на

 

среду.

 

Жиль

 

33

 

года

 

и

 

4

 

мѣс.

Xié.Slw'o
.Joie.

ktoKol
dzie

wiok
dzic

moy

 

przepomni

 

marnie
■

 

.'•

     

zéiac

 

len

i

 

■

Roczne
niechay

opanu

duszy
voti

ie
шоу

wy

sli,
mu

 

pnced

 

Bogiom

 

woli
ro

 

k
,■■•■■

   

. , spravvu ie den

 

zazli
Ja

 

na Wiszniow i

    

eu downe

 

zaprowadzi
Xiaze

Lexaiider
A,

 

,

lego
barz

w

 

knieie
Polrze

 

'
Dlugu

lu

    

L

     

'
DUIQ

od

 

naslemp
iak
ce

о

 

przeslempny

 

karzac
l,

 

ie
me go sumnienie.

(Переводъ

 

первыхъ

 

трехъ

 

столбцсвъ

 

внитафіи

 

можстъ

 

быть

такой

 

<

 

Княжество

 

мое

 

какой

 

бы

 

насдѣдникъ

 

ни

 

иолучидъ

 

во

 

вла-

дѣніе,

 

пусть

 

ежегодно

 

за

 

мою

 

душу

 

совершаетъ

 

поминовенія.

 

Я

князь

 

Александръ

 

Лишневецкій, —какъ

 

долга,

 

требую

 

сего

 

отъ

своего

 

преемника.

Во

 

второй

 

половинѣ

 

эпитафіи

 

заключается

 

угроза

 

наслѣд-

нику,

 

если

 

бы

 

онъ

 

забылъ

 

завѣщаніе

 

князя;

 

за

 

такое

 

небрсжоніе

князь

 

угрожаетъ

 

судомъ

 

Божіемъ

 

и

 

мученіами

 

совѣсти).

XX.

1576

 

года,

 

Августа

 

19

 

дпя.

Евфимій

 

Богушъ

 

Ѳеодоиовичь,

 

князь

 

Корецкій,

 

вое-

вода

 

Болынскііі,

 

староста

 

Луцкій,

 

БрацлавекіН,

 

Винниц-
ки0!

 

и

 

Звѣни

 

городски!,

 

вычеркнутый

 

изъ

 

списка

 

лшвыіъ,
приказалъ

 

здѣсь

 

схоронить

 

его

 

кости.

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

другихъ

 

очень

 

страшить

 

то,

Что

 

каяідый

 

часъ

   

все

   

больше

 

разверзаются

 

врата

 

выхода

;

     

изъ

 

сей

 

жизни;,

 

: ,
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Евфимій

 

ушъ

 

свободенъ

 

отъ

 

такого

 

страха,

 

;

Будучи

 

взятъ

 

въ

 

небесную

 

обитель.

                          

>

Онъ

 

несетъ

 

почести

 

высшихъ

 

воеводствъщ

 

староствъ,

Достигнувши

 

вѣчности

 

въ

 

небесномъ

 

царствт..

Въ

 

семъ

 

склснѣ

 

съ

 

своими

 

родственниками

Онъ

 

положилъ

  

тѣло;

  

душа

 

же

 

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

предъ

'

 

Богомъ .

 

і

Служить,

 

вуда

 

добродѣтели

 

вводятъ

 

того,

Кто

 

носитъ

 

ярмо

 

и

 

тяжесть

 

своего

 

Господа.

Евфимій!

 

канъ

 

я

 

желаю

 

достигнуть

Того

 

счастія,

 

кавимъ

 

уже.

 

ты

  

обладаешь.

■■■■•■

     

і

    

.

    

■■

             

іі

                      

■

                            

кидод

і—і—m----------

I'dao

                      

-

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ

 

РЕМЕСЛЕННОЕ

  

УЧИЛИЩЕ

    

h

ВЪ

 

КІЕВЪ.

"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

■,

18-го

 

сентября

 

сего

 

года

 

происходило

 

открытіе

 

перваго

ремесленнаго

 

училища

 

въ

 

Кіевѣ.

 

Инициатива

 

основанія

 

этого,

давно

 

жедаемаго

 

въ

 

нашемъ

 

городѣ

 

учебнаго

 

заведенія,

 

при-

надлежитъ,

 

вавъ

 

говорятъ,

 

нѣкоторымъ

 

частнымъ

 

лицамъ,

пожертвовавшимъ

 

на

 

сей

 

предметъ

 

до

 

80

 

тысячъ

 

руб.

 

сер.

Въ

 

настоящее

 

время

 

ученитвг,,

 

принятым

 

по

 

испыти-

нію

 

бйі

 

училище,

 

оказалось: —101.

 

Изъ

 

нихъ

 

до

 

60

 

дѣ-

тей

 

офицерскихъ,

 

чиновническихъ

 

и

 

духовныхъ

 

дицъ.

Главная

 

и

 

существенная

 

задача

 

училища

 

поставляется

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

приготовить

 

свѣдущихъ

 

ремесленннковъ

 

и

 

дать

имъ

 

общее,

 

начальное

 

образованіе,

 

исключительно

 

приспо-

собленное

 

въ

 

ихъ

 

спеціальнымъ

 

занатіямъ.

 

Курсъ

 

обученія

имѣетъ

  

продолжаться

 

6

 

лѣтъ;

 

въ

 

теченіе

 

его

 

воспитании-
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намъ

 

будутъ

 

преподаны

 

слѣдующіе

 

предметы:

 

закоцъ

 

Божій<

грамматика,

 

ариѳметика,

 

главныя

 

основанія

 

геометріи,

 

оте-

чественная

 

исторія,

 

географія,

 

черченіѳ

 

ирисованіѳ.

 

Ремесла

же,

 

воторыя

 

предположено

 

преподавать

 

въ

 

училищѣ,

 

разделя-

ются

 

на

 

пять

 

группъ

 

или

 

отдѣленій:

 

1-е

 

отдѣленіе — слѣ-

Gapno

 

кузнечное,

 

2«е— сапожно-башмачное

 

и

 

шорное,

 

8-е—

столярно-токарное,

 

4е—издѣлій

 

мѣдныхъ,

 

оловянныхъ

 

и

жестяныхъ,

 

5-е— портняжио-швѳйное.

 

Въ

 

настоящее

 

время

открыты

 

три

 

иервыя

 

отдѣленія-

 

для

 

каждого

 

изъ

 

нихъ

 

су-

ществуетъ

 

особая

 

мастерская,

 

снабженная

 

достатѳчнымъ

количествомъ

 

станковъ,

 

орудій

 

и

 

инструментовъ.

 

Матеріалы,

необходимые

 

для

 

занятій,

 

доставляются

 

на

 

счетъ

 

училища.

Для

 

обученія

 

ремесламъ

 

приглашены

 

мастера

 

и

 

притомъ

по

 

нѣсволько

 

человѣкъ

 

на

 

каждое

 

отдѣленіе,

 

чѣмъ

 

училище

исключительно

 

обязано

 

городской

 

думѣ.

 

По

 

пріемному

 

испы-

танію

 

оказалось

 

возможнымъ

 

на

 

первый

 

разъ

 

открыть

только

 

три

 

класса.

 

Въ

 

составъ

 

служащихъ

 

при

 

училищѣ

входятъ

 

слѣдующія

 

лица:

 

инспекторъ

 

(онъ

 

же

 

и

 

преподава-

тель

 

одного

 

изъ

 

предметовъ)

 

и

 

предсѣдатель

 

училищнаго

совѣта,

 

его

 

помощникъ,

 

два

 

члена

 

по

 

назначению

 

отъ

 

думы

и

 

преподаватели

 

важдаго

 

предмета,

 

по

 

преимуществу

 

лица,

овончившіе

 

ку-рсъ

 

въ

 

высшихъ

 

учѳбніыхъ

 

заведеніяхъ.

 

Учи-

лище

 

находится

 

нодъ

 

главнымъ

 

вѣдѣвіемъ

 

г.

 

Попечителя

учебнаго

 

округа

 

и

 

подъ

 

ближайшимъ

 

попеченіемъ

 

и

 

надзо-

ромъ

 

кіевсвагѳ

 

горвдскаго

 

унравленія.

 

Въ

 

училище

 

допу-

скаются

 

дѣти

 

всѣхъ

 

сословій

 

хриотіанскпхъ

 

вѣроисповѣ-

даній,

 

съ

 

ялатой

 

за

 

ученіе

 

по

 

10

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Лииъ

 

несо-

стоятельныхъ

 

совѣтъ

 

освобождастъ

 

отъ

 

этой

 

платы.

 

По

 

мѣрѣ

вмѣстимости

 

въ

 

училище

 

принимаются

 

своекоштные

 

воспи-

танники

 

съ

 

платой

 

въ

 

годъ

 

140

 

р.

 

и

 

25

 

р.

 

единовременно

на

 

первоначальное

   

обзаведеніе.

   

Дѣти-же

   

бѣднѣйшихъ,

   

и
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притомъ

 

исключительно,

 

горожанъ

 

Еіева

 

принимаются

 

на

полное

 

училищное

 

содержаніе,

 

въ

 

количествѣ

 

15-ти,

 

а

 

за

тѣмъ

 

и

 

болѣе,

 

по

 

мѣрѣ

 

открытія

 

новыхъ

 

стипендій.

По

 

удовлетворительномъ

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

учидищѣ

ученики

 

въ

 

течевіи

 

двухъ

 

лѣтъ

 

остаются

 

подъ

 

непосред-

ственяымъ

 

наблюденіемъ

 

училищнаго

 

совѣта,

 

который

 

по-

мѣщаетъ

 

ихъ

 

у

 

лучшихъ

 

и

 

благонадежнѣйшихъ

 

мастеровъ,

извѣстныхъ

 

совѣту

 

по

 

значительному

 

производству

 

ихъ

ремесла,

 

или—на

 

заводахъ,

 

въ

 

качествѣ

 

подмастерьевъ

 

по

контрактамъ

 

ца

 

выгодныхъ

 

условіяхъ.

 

По

 

прошествии

 

двухъ

дѣтъ

 

воспитанники

 

возвращаются

 

съ

 

аттестатами

 

масте-

ровъ,

 

у

 

коихъ

 

находились,

 

въ

 

училище,

 

гдѣ

 

въ

 

теченіи

трехъ

 

мѣсяцевъ

 

рбязаны

 

изготовить,

 

по

 

назначенію

 

учи-

лища,

 

въ

 

его

 

мастерскихъ

 

издѣлія

 

своего

 

ремесла.

 

Эта

 

ра-

бота

 

подвергается

 

осмотру

 

въ

 

присутствіи

 

совѣта,

 

училищ-

пыхъ

 

мастеровъ

 

и

 

приглашвнныхъ

 

управою

 

лучшихъ

 

мѣст-

ныхъ

 

мастеровъ

 

того

 

цеха,

 

къ

 

которому

 

принадлежитъ

мастерство

 

испытуемого,

 

и

 

если

 

искусство

 

его

 

будетъ

 

при-

знано

 

вдолнѣ

 

удовлетворительнымъ,

 

то

 

онъ

 

получаетъ

 

зва-

ніе

 

мастера,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

выдается

 

ему

 

отъ

 

училища

 

атте-

стату

 

за

 

подписями

 

членовъ

 

Совѣта.

 

Воспитанники,

 

коихъ

работа

 

признана

 

неудовлетворительною,

 

оставляются

 

подма-

стерьями

 

еще

 

на

 

годъ,

 

по

 

истеченіи

 

коего

 

могутъ

 

вновь

просить

 

училище

 

о

 

дозводеніи

 

имъ

 

представить

 

для

 

испы-

тания

 

свое

 

издѣліе.

 

На

 

открытіе

 

мастерской

 

въ

 

Кіевѣ

 

вое-

нитывавщіеся

 

на

 

иждивеніи

 

училища,— а

 

равно

 

и

 

вольво-

прихрдящіе,

 

уча.ствовавщіе

 

въ

 

исполненіи

 

работъ

 

по

 

зака-

замъ

 

H

 

съ

 

уснѣхомъ

 

окончившіе

 

курсъ,— получаютъ

 

пособіе
изъ

 

запаснаго

 

капитала

 

училища,

 

если

 

откроютъ

 

таковую

не

 

позже

 

двухъ

 

дѣтъ

 

по

 

окончанш

 

полнаго

 

курса.

j

 

■-■ . .



сказанная

 

священником*

   

Б.

 

Ф.

   

при

 

открытіи

 

Алек-

сапдровскаго

 

ремесленнаго

 

училища.

Дѣти!

 

Сегодпя

 

всѣ

 

вы

 

въ

 

первый

 

разъ

 

собрались

 

сюда.

Собрались

 

вы,

 

конечно,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

помолиться

 

Го-

споду

 

Богу

 

иредъ

 

началомъ

 

у ченія,— помолиться

 

о

 

томъ,

чтобы

 

Онъ— Преблагой,

 

Всещедрый

 

даровалъ

 

вамъ

 

Духа
премудрости

 

для

 

уразумѣнія

 

того,

 

что

 

будетъ

 

вамъ

 

препо-

даваться

 

и,

 

вмѣстѣ,

 

дабы

 

укрѣпилъ

 

ваши

 

тѣлесныя

 

силы,

столь

 

необходимый

 

при

 

всякомъ

 

трудѣ.

Съ

 

завтрашняго

 

дня

 

вы

 

уже

 

приступите

 

въ

 

занятіямъ.

Конечно,

 

вы

 

еще

 

не

 

можете

 

сознать

 

всей

 

той

 

пользы,

 

ка-

кая

 

предстоитъ

 

вамъ

 

отъ

 

этихъ

 

занятій,

 

но

 

можете

 

потому

уже

 

самому,

 

что

 

вы

 

входите

 

сюда

 

не

 

по

 

своимъ

 

предвзя-

тымъ

 

соображеніямъ,

 

а

 

потому

 

лишь,

 

что

 

васъ

 

ввели

 

ро-

дители,— родители,

 

которые

 

ясно

 

сознаютъ

 

будущій

 

плодъ

вашихъ

 

запятій.

 

Зная

 

это,

 

я

 

считаю

 

умѣстнымъ,

 

прежде

молитвы,

 

сказать

 

вамъ

 

несколько

 

словъ

 

о

 

томъ,' куда

 

вы

входите

 

И

 

для

 

чего?

Благодаря

 

кіевскому

 

обществу,

 

пожертвовавшему

 

деньги,

устроено

 

это

 

ремесленное

 

училище

 

съ

 

цѣлыо

 

дать

 

воз-

можность

 

всѣмъ

 

желающимъ

 

воспитаться

 

въ

 

немъ

 

и

 

прі-

обрѣсть

 

средства

 

къ

 

жизпи,— быть

 

мастерами

 

различпыхъ

ремеслъ.

 

Благодареніе

 

добрымъ

 

людямъ,

 

предпринявшимъ

 

и

доведшимъ

 

это

 

дѣло

 

до

 

конца.

Так.

 

обр.

 

вы

 

вступаете

 

въ

 

ремесленное

 

училище

 

для

того,

   

чтобы

   

научиться

   

какому-бы

   

то

 

ни

 

было

   

ремеслу,
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выйти

 

мастеровыми,

 

получить

 

средства

 

не

 

только

 

для

 

своего

существовала,

 

но,

 

быть -можетъ,

 

и

 

для

 

поддержки

 

родите-

лей.

 

Здѣсь

 

обучившись

 

и

 

научившись,

 

проще— сдѣлавшись

людьми,

 

знающими

 

мастерство,

 

вы

 

уже

 

не

 

будете

 

послѣ

 

нести

тяжелаго,

 

неблагодарная

 

труда,

 

каковъ

 

напр.

 

трудъ

 

но-

сильщиковъ

 

тяжестей

 

и

 

т.

 

п.

 

Правда

 

и

 

вашъ

 

трудъ,

 

какъ

трудъ

 

мастероваго,

 

тоже

 

не

 

легокъ,

 

но

 

за

 

то

 

онъ

 

много

 

и

много

 

бдагодарнѣе.

 

Вы

 

будете

 

выпущены

 

изъ

 

училища

нодъ

 

ого

 

же

 

иепосредствепнымъ

 

покровительствомъ,

 

т.

 

е.,

будете

 

отдаваемы

 

въ

 

лучшія

 

мастерскія

 

за

 

вознагражденіе,

а

 

кому

 

откроется

 

возможность,

 

у

 

кого

 

будутъ

 

сред-

ства,

 

тот'ъ

 

'

 

и

 

самъ

 

можетъ

 

открыть

 

мастерскую,— вамъ

будутъ

 

также

 

даны

 

аттестаты

 

въ

 

томъ,

 

что

 

вы

 

знаете

 

ма-

стерство.

 

Вотъ

 

что

 

ожидаетъ

 

васъ

 

впереди.

 

О

 

чемъ-же

 

вамъ

нредстоитъ

 

помолиться

 

Господу

 

Богу?

 

Предстоитъ

 

молиться

и

 

просить

 

Его

 

Всеблагаго,

 

да

 

дастъ

 

Онъ

 

вамъ

 

силы

 

къ

уразумѣнію

 

всего

 

того,

 

что

 

будетъ

 

преподаваться.

Но

 

это

 

одна

 

сторона

 

дѣла.

 

Богъ

 

мидостивъ.

 

Молитва

ваша,

 

если

 

она

 

будетъ

 

искрения,

 

сердечна,

 

услышится

 

и

Онъ— Всеблагой

 

низпошлетъ

 

на

 

васъ

 

Духа

 

премудрости,

Духа

 

разума

 

къ

 

воспріятію

 

преподаваемаго

 

вамъ.

 

При

 

та-

кой

 

помощи,

 

конечно,

 

вы

 

выйдете

 

людьми

 

знающими.

 

Но

этого

 

недостаточно.

 

Вы

 

можете

 

быть

 

свѣдущими,

 

даже

 

бо-

лѣе—учеными

 

въ

 

пзвѣстномъ

 

ремеслѣ,

 

но-въ

 

тоже

 

время —

неблаговоспитанными,

 

т.

 

е.

 

людьми

 

грубыми,

 

неблагонаме-

ренными,

 

вѣрнѣс—такими

 

людьми,

 

которыхъ

 

мы

 

назы-

ваемъ — порочпыми,

 

негодными.

 

Тогда

 

изнаніе

 

ваше

 

будетъ

безплодно.

 

Всякій

 

скажетъ:

 

«онъ

 

неблагонадежный

 

человѣвъ,

на

 

пего

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

нельзя

 

положиться»!

 

Поэтому-то

 

я

 

обра-

щаю

 

ваше

 

вннманіе

 

на

 

другую

 

сторону

 

дѣла,

 

именно:

 

нужно

воспитывать,

 

лелѣять

 

и

 

усовершать

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

дю-
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бовь

 

Къ

 

добру,

 

правдѣ,

 

прямымъ

 

дѣйствіямъ,

 

вообще

 

во-

спитать

 

и

 

образовать

 

въ

 

себѣ

 

образъ

 

дѣйствій

 

такой,

 

въ

которомъ-бы

 

всегда

 

отображалось

 

слѣдующео

 

правило:

 

не-

дѣлай

 

другому

 

того,

 

чего

 

самъ

 

себѣ

 

не

 

желаешь;

 

поступай

съ

 

другимъ "

 

такъ,

 

какъ-бы

 

ты

 

желалъ,

 

чтобъ

 

съ

 

тобой

поступали,

 

короче

 

помни

 

заповѣдь

 

Христа— Спасителя:

 

люби
ближняго,

 

какъ

 

самого

 

себя.

 

Воспитать-же

 

такое

 

истинно-

христіанское

 

чувство

 

вы

 

можете

 

не

 

тѣмъ

 

только,

 

что

 

на-

учитесь

 

различнымъ

 

свящ.

 

нстинамъ

 

православной

 

церкви,

каковы:

 

молитвы,

 

символъ

 

вѣры,

 

десять

 

зановѣдей,

 

свящ.

исторія

 

и

 

т.

 

п.,

 

a

 

тѣмъ,

 

если

 

они

 

войдутъ

 

въ

 

ваше

 

сердце-

и

 

лягутъ

 

какъ

 

сѣмена

 

на

 

доброй

 

почвѣ,

 

тѣмъ,

 

если

 

вы

ихъ

 

сознаете

 

какъ

 

истины

 

божественныя,

 

тѣмъ

 

если

 

вы

ихъ

 

прочувствуете,

 

вкорените

 

въ

 

себѣ

 

и

 

приложите

 

къ

жизни.

 

Знайте,

 

что

 

честный,

 

прямой,

 

искренній,

 

проник-

нутый

 

христіапскою

 

любовью

 

образъ

 

дѣйствій

 

бываетъ

 

по-

учительнее

 

саныхъ

 

пространных!

 

и

 

краснорѣчивыхъ

 

раз-

сужденій

 

о

 

вѣрѣ.

Помолитесь-же

 

дѣти

 

съ

 

теплою

 

душою,

 

да

 

укрѣ-

питъ

 

васъ

 

Господь

 

во

 

всемъ

 

на

 

предлежащій

 

подвигъ.

И

 

вы

 

родители

 

присоедините

 

въ

 

Господу

 

молитву,

 

да

 

да-

руетъ

 

Онъ

 

вашимъ

 

дѣтямъ

 

силы,

 

яоке

 

къ

 

животу.

 

Общая*
молитва

 

предъ

 

Богомъ

 

сильнѣе

 

и

 

дѣйствитедьнѣе

 

еди-

ничной.

 

Помолимся!

і

Содсржаніс:

 

Олово

 

въ

 

день

 

локрова

 

пресвяіыя

 

Богородицы. —Ролигіозный
характеръ

 

царствовавшихъ

 

въ

 

Россіи

 

дицъ

 

отъ

 

Петра

 

1-го

 

до

 

Павла

 

1-го.—

Библіографія. —Эпитафіи

 

фундаторамъ

 

кіево-печерскія

 

лавры.—

 

Алексан-

дровское

 

ремесленное

 

училище

 

въ

 

Кіевѣ.—

 

Рѣчь

 

сказанная

 

свящ,

 

,Е.

 

;Ф,
при

 

открытіи

 

Александровскаго

 

ренесденпаго

 

училища.

ІІсч.

 

лозвод.

 

Кісвъ

  

16

 

Октября

 

1874

 

г.

 

Цел.

 

прот-

 

ІИ.

 

Богдаиовъ.

Въ

 

Тииографіи

 

аренд.

   

С.

 

В.

 

Еудьжспио.


