
шрхііштішті.
Іб-го

 

Апрѣля.

 

JSfe

 

8.

     

1876

 

года.

ОТДѢЛЪ

 

ВТОРОЙ.

ВЪ

  

ПЕРВЫЙ

 

ДЕНЬ

 

ПАСХИ

   

НА

  

УТРЕНИ.

Христосъ

 

Воскресе!

Радуйтесл

 

(Мѳ.

 

28,

 

9)!

 

Вотъ

 

первое

 

слово

 

нашего

Спасителя

 

по

 

воскресеніи

 

Его

 

изъ

 

мертвыхъ.

 

И

 

какъ

 

въ

самомъ

 

дѣлѣ

 

не

 

радоваться?

 

Воскресеніе

 

Спасителя

 

на-

шего

 

есть

 

наше

 

воскресеиіе.

 

Спаситель

 

нашъ,

 

какъ

Богъ

 

вѣчный,

 

не

 

умиралъ

 

и

 

не

 

могъ

 

умереть.

 

Въ

 

Немъ

умеръ

 

и

 

воскресъ

 

собственно

 

человѣкъ.

 

Единородный

 

Сынъ

Божій,— Божіе

 

Слово, —соединивъ

 

съ

 

Собою

 

человѣческое

ег/гество,

 

человѣческую

 

природу,

 

кромѣ

 

грѣха,

 

принялъ

 

на

Себя

 

и

 

плоть

 

нашу:

 

Слово

 

плоть

 

бысть

 

(Іоанн.

 

1,

 

14).
Это-то

 

человѣческое

 

и

 

родилось

 

отъ

 

Ов.

 

Дѣвы

 

Маріи,

и

 

страдало,

 

и

 

нынѣ

 

воскресло.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

Спаси-

телѣ

 

воскресъ

 

собственно

 

человѣкъ,

 

и

 

въ

 

семъ

 

мы

 

видимъ

-

 

и

 

примѣръ

 

и

 

доказательство

 

того,

 

что

 

и

 

мы,

 

какъ

 

чело-
вѣки,

 

можемъ

  

воскреснуть,

   

и

 

дѣйствительно

  

воскреснемъ
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въ

 

послѣдній

 

день.

 

Начатокъ

 

Христосъ,

 

говорить

 

ап.

 

Па-

велъ,

 

потомъ

 

же

 

Христу

 

вѣровавшіи

 

въ

 

пришествш

 

Его

(1

 

Корине.

 

15,

 

23), —начатокъ,

 

т.е.

 

какъ

 

бы

 

перворож-

денъ

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

яко

 

да

 

будетъ

 

во

 

всѣхъ

 

первенствуя

(Колос.

 

1,

 

18).

Радуйтеся,

 

братіе

 

мои,

 

и

 

паки

 

реку:

 

радуйтеся—Хрст-

стосъ

 

воскресъ!

 

Онъ

 

воскресъ

 

и

 

Его

 

воскресеніемъ

 

смерть

вѣчная

 

попрана,

 

и

 

мы

 

не

 

умираемъ

 

болѣе;

 

видимая

 

же

смерть

 

наша

 

есть—дверь

 

изъ. сей

 

жизни

 

въ

 

другую

 

вѣчно

блаженную.

Радуйтеся,

 

—

 

Христосъ

 

воскресъ

 

и,

 

побѣжденный

Его

 

воскресеніемъ,

 

адъ

 

безсиленъ

 

удержать

 

насъ

 

въ

 

своихъ

оковахъ.

Радуйтеся,

 

—

 

Христосъ

 

воскресъ

 

и

 

Его

 

воскресе-

ніемъ

 

хитрость

 

діавола

 

въ

 

искушеніи

 

человѣка

 

посрамлена.

Радуйтеся,

 

—

 

Христосъ

 

воскресъ

 

и

 

Его

 

воскресе-

ніемъ

 

мы

 

грѣшные

 

примирены

 

съ

 

Богомъ,

 

Котораго

 

еще

въ

 

лицѣ

 

праотца

 

Адама,

 

а

 

потомъ

 

и

 

сами

 

посебѣ

 

прогнѣ-

вили

 

своими

 

согрѣшеніями.

                                          

,

 

Р
H

 

пака

 

реку:

 

радуйтеся,— отнынѣ

 

мы

 

стали

 

чада

Божіи,

 

иже

 

отъ

 

Бога

 

родишася

 

(Іоанн.

 

1,

 

13)

 

и

 

такимъ

рбразомъ

 

получили

 

право

 

взывать

 

къ

 

Богу-Творцу

 

нашему:

Отче

 

нагиъ,

 

иже

 

ecu

 

на

 

нвбесѣхъ

 

(Мѳ.

 

6,

 

9).

 

Христосъ

воскресъ

 

для

 

всѣхъ

 

насъ

 

грѣшныхъ;

 

Онъ

 

воскресъ:

 

и

 

для

царя,

 

и

 

для

 

воина,

 

и

 

для

 

земледѣльца,

 

и

 

для

 

начальника;

и

 

для

 

подчиненнаго;

 

Онъ

 

воскресъ

 

и

 

для

 

богача

 

въ

 

бога-

тыхъ

 

палатахъ,

 

воскресъ

 

и

 

для

 

тебя,

 

бѣднякъ

 

въ

 

сырой

 

и

удушливой

 

хаткѣ;

 

и

 

у

 

тебя

 

нынѣ

 

сердце

 

бьется

 

пол-

нѣе

 

въ

 

груди

 

отъ

 

полноты,

 

веселія

 

о

 

праздникѣ

 

праздниковъ.

Радуйтеся.,

 

братіе!

 

Христосъ

 

воскресъ

 

и

 

предъ

 

нами

открылъ

 

дверь

 

рая,

 

и

 

намъ

 

всѣмъ

 

уготована

 

трапеза

 

и

 

ве-
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черя

 

Господня.

 

«Всѣ

 

мы»,

 

говорить

 

св.

 

Ьаннъ

 

Златоустъ,

 

«и

пришедшіи

 

рано,

 

и

 

пришедшіе

 

поздо;

 

и

 

постившіеся

 

много,

и

 

постившіеся

 

мало;

 

ицѣлый

 

день

 

и

 

одинъ

 

часъ

 

трудив-

шіеся»,— всѣ

 

мы

 

можемъ

 

идти

 

за

 

Христомъ

 

въ

 

рай,

 

да

 

вку-

симъ

 

тамъ

 

той

 

спасительной

 

пасхи,

 

которую

 

Сынъ

 

Бошій
Своею

 

смертію

 

и

 

воскресеніемъ

 

святымъ

 

Своимъ

 

уготовалъ

намъ.

 

Идемъ

 

всѣ

 

вѣрующіе,

 

бѣдные

 

и

 

богатые,—равны

 

нредъ

Его

 

воскресеніемъ;

 

предъ

 

Нимъ

 

нѣстъ

 

іудей

 

и

 

еллинъ,

нѣстъ

 

рабъ

 

и

 

свободь,

 

нѣсть

 

мужесшй

 

пом

 

и

 

женсшй,

a

 

ecu

 

едино

 

(Гал.

 

3,

 

28).

 

Той

 

do

 

Вогъ

 

всѣхъ,

 

и

 

всякъ,

иже

 

аще

 

призовешь

 

имя,

 

Господне,

 

спасется

 

(Римл.

 

10,
12—13);

 

и

 

аще

 

исповѣси

 

успш

 

Твоими

 

Господа

 

Іисуса,
и

 

вѣруеши

 

въ

 

сердцѣ

 

твоемъ,

 

яко

 

Богъ

 

Того

 

воздвиже
изъ

 

мертвыхъ,

 

с'пасешися{— 9).
Радуйтеся,

 

братіе,

 

и,

 

радуяся,

 

идемъ

 

ко

 

Христу

 

и

 

за

Христомъ;

 

и

 

славимъ

 

Его

 

спасительную

 

страсть

 

и

 

святое

воскресеніе,

 

поюще

 

Его,

 

яко

 

Бога

 

во

 

вѣки.

 

Аминь.

Свящ.

 

Мартиніат

 

Словачевскій.

О

 

составѣ

 

библіотеки

 

Петра

 

Могилы.

Знать

 

составъ

 

библіотеки

 

какого-либо

 

лица,—разумеет-

ся,

 

если

 

только

 

она

 

образовалась

 

не

 

случайно,—значить

 

въ

извѣстной

 

мѣрѣ

 

быть

 

знакому

 

со

 

степенью

 

образованности

этого

 

лица,

 

широтою

 

его

 

міровозрѣнія,

 

характеромъ

 

деятель-

ности.

 

Понятенъ,

 

поэтому,

 

интересъ,

 

возбуждаемый

 

соста-

вомъ

 

библіотеки

 

такого

 

приснопамятнаго

 

для

 

южно-русской

исторіи

 

лица,

 

какимъ

 

быль

 

кіевскій

 

митрополитъ

 

Петръ

Могила.

 

Знакомство

 

со

 

всѣми

 

научными

 

средствами,

 

каки-

ми

 

располагалъ

  

нашъ

  

знаменитый

  

архипастырь,

 

не

 

мало
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могло

 

бы

 

пролить

 

свѣта,

 

какъ

 

на

 

самую

 

его

 

личность,

 

такъ

и

 

на

 

нѣкоторыя

 

стороны

 

его

 

многообъемлющей

 

деятельно-

сти.— Къ

 

сожалѣнію,

 

определить

 

составь

 

библіотеки

 

П.

 

Мо-
гилы

 

въ

 

полномъ

 

ея

 

виде,

 

при

 

существующихъ

 

данныхъ,

нетъ

 

возможности.

 

Пожары,

 

испытанные

 

Кіевомъ,

 

истре-

били

 

почти

 

все

 

научныя

 

сокровища,

 

находившіяся

 

въ

 

здепі-

нихъ

 

книтохранилищахъ;

 

не

 

пощадили

 

они

 

и

 

книгъ,

 

при-

надлежавшихъ

 

некогда

 

П.

 

Могиле.

 

Такъ

 

напр.,

 

библіотека
кіевской

 

духовной

 

академіи,

 

заключавшая

 

въ

 

себе

 

еще

 

въ

конце

 

семидесятыхъ

 

годовъ

 

прошлаго

 

столетія

 

2131

 

книгу,

пожертвованныхъ

 

въ

 

нее

 

Могилою

 

г),

 

въ

 

настоящее

 

время

имѣетъ

 

только

 

три

 

книги,

 

несомнѣнно

 

принадлежавшія
сему

 

архипастырю.

 

Тоже

 

должно

 

сказать

 

и

 

о

 

лаврской

 

библіо-

теке.—Поэтому

 

въ

 

настоящемъ

 

сообщеніи

 

мы

 

предложишь

 

да-

леко

 

не

 

подробныя

 

сведѣнія

 

о

 

могилянской

 

библіотеке.

 

Имен-

но,

 

мы

 

представимъ

 

только,

 

во

 

трвыхъ,

 

очень

 

не

 

длинный
перечень

 

книгъ

 

и

 

рукописей

 

съ

 

несомненными

 

признаками

ихъ

 

принадлежности

 

П.

 

Могилѣ,

 

хранящихся

 

въ

 

известныхъ

намъ

 

(преимущественно

 

кіевскихъ)

 

библіотекахъ;

 

во

 

вторыхъ

приведемь

 

два

 

неболыыихъ

 

каталога

 

книгъ,

 

купленныхъ

 

П.

Могилою

 

г)

 

въ

 

1632

   

году

 

въ

 

Варшаве,

 

во

 

время

   

избира-

')

 

Въ

 

«актахъ,

 

относящихся

 

къ

 

исторіи

 

кіевской

 

дух.

 

ака-

деміи

 

(рук.

 

акад.

 

подъ

 

№

 

35),

 

составъ

 

академической

 

библіотеки

опредѣляется

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

«Въ

 

библіотекѣ,

 

имѣющейся

при

 

кіевской

 

академін,

 

числится

 

книгъ

 

всѣхъ

 

3304;

 

гліобусовъ

,

 

4;

 

прописей

 

россійскихъ,

 

нѣмецкихъ

 

и

 

французскихъ

 

50.

 

Кото-

рыми

 

книгами

 

оную

 

библіотеку

 

снабдили

 

преосвященные

 

митро-

политы;

 

а

 

именно;

 

отъ

 

Петра

 

Могилы

 

наданныхъ

 

книгъ

 

аъ

старой

 

библіотекѣ

 

2131

 

числится;

 

отъ

 

Рафаила

 

Заборовскаго

137;

 

бтъ

 

Тимоѳея

 

Щербацкаго

 

144;

 

отъ

 

Арсенія

 

Могилянскаго

166;

 

отъ

 

нынѣшняго

 

преосвященнаго

 

(Гавріила

 

Кременецкаго)

еще

 

35

 

только

 

дано;

 

отъ

 

преосвященнаго

 

епископа

 

крутицкаго

Иларіона

 

'595;

 

отъ

 

Кирилла,

 

епископа

 

сѣвскаго,

 

72;

 

отъ

 

Самуила

яынѣшняго

 

епископа

  

крутицкаго

 

24.

 

Итого,

 

всего

 

3304*.
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тельнаго

 

сейма,

 

бывшаго

 

по

 

смерти

 

польскаго

 

короля

 

Си-

гизмунда

 

III,

 

и

 

б)

 

въ

 

1633

 

году

 

въ

 

Кракове,

 

во

 

время

коронаціи

 

Владислава

 

IT,

 

(каталоги

 

эти

 

извлечены

 

нами

изъ

 

собственноручныхъ

 

записовъ

 

Петра

 

Могилы,

 

хранящихся

при

 

Кіево-Софійскомъ

 

соборѣ);

 

наконецъ,

 

еъ

 

третьтг,

 

пе-

речислишь

 

книги,

 

цитуемыя

 

въ

 

произведеніяхъ

 

Петра

 

Мо-

гилы

 

и

 

людей,

 

работавшихъ

 

по

 

его

 

иниціативе

 

и

 

подъ

 

не-

посредственнымъ

 

его

 

наблюденіемъ.

Въ

 

пзвестныхъ

 

намъ

 

библіотекахъ

 

находятся

 

следую-

щія

 

книги

 

и

 

рукописи,

 

принадлежавшія

 

Петру

 

Могиле.

Â)

 

въ

 

библіотекѣ

 

при

 

кіѳвекон

 

дух.

  

академіи:

1)

   

BipXtov

 

оѵо[лаСо(Х£Ѵоѵ

 

©г/таирос,

 

отер

 

аиѵеурафато

 

о

 

èv

[xovaXoïç

 

Да[лаау.іѵос

 

о

 

uiroô\âxovoç

 

хаі

 

azovSivrfc

 

à

 

âkffaXovixèu;;. . .

éd.

 

in

 

Venetia

 

per

 

Christofano

 

di

 

Zanetti,

 

an

 

1562.

Ha

 

лицевой

 

стороне

 

заглавнаго

 

листа

 

этой

 

книги

 

на-

ходите;!

 

собственноручная

 

подпись

 

П.

 

Могилы:

 

Петръ

 

Мо-

гила,

 

Архіепискот

 

Митрополитъ

 

Кіевскій,

 

рукою

 

власною .

1639

 

г.

 

мая

 

30.

 

На

 

поляхъ

 

книги

 

находится

 

довольно

много

 

замечаній,*изъ

 

коихъ

 

нѣкоторыя

 

принадлежать

 

П.

 

Мо-

гиле.

 

Замѣчанія,

 

большею

 

частію,

 

заключаютъ

 

въ

 

краткихъ

словахъ

 

содержаніе

 

текста,

 

служатъ

 

какъ

 

бы

 

оглавленіемъ

 

къ

нему.

 

Такъ

 

напр.

 

на

 

поляхъ,

 

противъ

 

текста,

 

где

 

говорится

о

 

смерти

 

одного

 

святаго

 

и

 

бывшихъ

 

после

 

нея

 

чудесахъ,

находятся

 

последовательно

 

слъдующія

 

подписи:

 

«о

 

смерти

СВЯТагО»,

   

«гЬхирихта

 

[лета

 

гЬхѵатоѵ»

   

И

 

Т.

  

П.

2)

 

TaÀTYjpiov

 

ты

 

Дашо

 

тито&еѵ

 

'Еѵетіт,<лѵ,

 

тахра

 

Петры

 

тй

ДоиСіѵеХХсо.

 

1607.

На

 

лицевой

 

стороне

 

заглавнаго

 

листа— собственноруч-

ная

 

ПОДПИСЬ

 

П.

 

Могилы:

 

Штрос

 

МоуіХа

 

àpXiemcxoiroç.

 

1639

 

Мац

30.

 

Ha

 

поляхъ

 

текста

 

находится

 

нѣсколько

 

замечавій,

 

изъ

коихъ,

 

нѣкоторыя

 

принадлежать

 

П.

 

Могиле.
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3)

 

ГреческШ

 

ирмологій

 

безъ

 

начальныхъ

 

и

 

конечныхъ

листовъ,

 

такой

 

же

 

печати,

 

какъ

 

и

 

предшествующая

 

книга.

На

 

поляхъ

 

перваго

 

изъ

 

уцелѣвшихъ

 

листовъ

 

находится

надпись:

 

Ex

 

Biblïotheca

 

Mohileana.

 

По

 

признакамъ

 

надпись

эта

 

должна

 

быть

 

отнесена

 

къ

 

17

 

или

 

началу

 

18

 

столетія.

Кроме

 

того

 

въ

 

40-хъ

 

годахъ

 

текущаго

 

столетія

 

нахо-

дилась

 

въ

 

академической

 

бибдіотеке,

 

съ

 

собственноручпою

подписью

 

Петра

 

Могилы,

 

Богословская

 

система

 

Ѳомы

Аквжата.

 

(См.

 

исторію

 

кіев.

 

академіи

 

M.

 

Булгакова,
184

 

стр).

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

книги

 

этой

 

въ

 

библіотеке

мы

 

не

 

нашли.

Б)

 

въ

 

библіотекѣ

 

кіево-печерской

 

Лавры:

1)

  

Elucidatio

 

in

 

omnes

 

psalmos

 

iuxta

 

veritatem

vulgatae

 

et

 

ecclesiae

 

usitatae

 

aeditionis

 

latinae,

 

quae

 

et

 

ipsa

 

in-

tégra

 

illibataque

 

ex

 

adverso

 

opponetur:

 

Psalmis

 

singulis

 

singula

argumenta

 

ante

 

se

 

monstrantibus,

 

totam

 

psalmi

 

virtutem

 

atque

materiam

 

quasi

 

per

 

modum

 

epitomae

 

summatim

 

complectentia:
post

 

elucidationem

 

vero

 

adiunctis

 

prolixioribus

 

Annotationi-
bus,

 

quae commentariorum

 

locum

 

habent...

 

et

 

çaet.

 

Ed.

 

Parisiis,
anno

 

1540.

На

 

лицевой

 

стороне

 

заглавнаго

 

листа

 

книги

 

находится

следующая

 

собственноручная

 

подпись

 

Могилы:

 

Piotr

 

Мо-

gila

 

Archiepiscop

 

Metropolit

 

Kiiowski

 

rokul645.

Kupiiem

 

U

 

oyca

 

Anatoliià

 

Muzylowskiego.
2)

  

Bt|3Xiov

 

тоО

 

lavvouaptou

 

(ayjvoç.

 

rjeptéXav

 

т^ѵ

■гсргтоисгаѵ

 

аитй

 

auacav

 

àxoXou-îMav.

 

ТитоФеѵ

 

'E^'styjkji

 

1629

 

ratpà

AvTovito

 

IltxéXXcp.

 

На

 

лицевой

 

стороне

 

заглавнаго

 

листа

собственноручная

 

подпись

 

Могилы:

 

Пстръ

 

Могила

 

Архіе-
пископъ

 

Митрополитъ

 

кіевскій

 

въ

 

лѣто

 

1641.—На

 

йожа-
номъ

 

переплете

 

книги

 

оттиснуть

 

гербъ

 

Могилы

 

1 ).

')

 

Фамильный

 

гербъ

 

П.

 

Могилы

 

состоялъ

 

изъ

 

двухъ

 

обна-

женныхъ

 

сабель,

 

положенпыхъ

 

на

 

крестъ,

 

съ

 

опущенными

 

внизъ
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3)

 

'АѵѲоХбуюѵ

 

той

 

оХои

 

ІѵіаитоО

 

7ѵХоисютатоѵ,

 

терісХоѵ

хаі

 

ет£рас

 

тіѵас

 

avayxaîaç

 

àxôXou&iaç,

 

aux

 

tuapXouaaç

 

ev-

 

toïç

■rcpoTUTtco'&eïciv

 

аѵѲоХоуЬіс.

 

TuiroOàv

 

'Everhjciv,

 

1587.

На

 

лицевой

 

стороне

 

заглавнаго

 

листа

 

собственноручная

 

под-

пись

 

Петра

 

Могилы:

 

Петръ

 

Могила

 

Архіежсшіъ

 

Митро-

политг

 

кіевскій,

 

рукою

 

Ьлпсною.

 

1639.

 

Мая

 

39.

лезвіями

 

и

 

крестами

 

на

 

концахъ.

 

Но

 

па

 

иереплетѣ

 

озиаченной

книги— какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

дошедшихъ

 

до

 

насъ

 

памятнпкахъ—

гербъ

 

Могилы

 

соединенъ

 

еще

 

съ

 

другими

 

5

 

гербами

 

и

 

такимъ

обрааомъ

 

образуетъ

 

6

 

частей,

 

изъ

 

коихъ

 

три

 

находятся

 

вверху

и

 

три

 

внизу.

 

Въ

 

первой

 

(верхней)

 

части

 

помѣщепъ

 

гербъ

 

Мол-

давіи — черная

 

голова

 

буйвола,

 

между

 

рогами

 

которой

 

находится

звѣзда,

 

а

 

по

 

бокамъ:

 

направо

 

солнце,

 

налѣво

 

—

 

луна;

 

въ

ноздряхъ

 

головы

 

перстень,

 

въ

 

срединѣ

 

котораго

 

двѣ

 

сабли,

 

изо-

браженный

 

также

 

какъ

 

и

 

въ

 

фамильномъ

 

гербѣ.

 

Во

 

2-й

 

части

помѣщенъ

 

уже

 

описанный

 

нами

 

родовой

 

клейнодъ.

 

Въ

 

3-й—

гербъ

 

называемый

 

Елитою:

 

три

 

зодотыя

 

копья,

 

сложенный

 

въ

видѣ

 

звѣзды,

 

причемъ

 

боковыя

 

остріемъ

 

вверхъ,

 

a

 

среднія —

внизъ.

 

Въ

 

4-й

 

части

 

(1-й

 

внизу)— воронъ

 

(иногда

 

помѣщаяся

орелъ)

 

обращенный

 

корпусомъ

 

влѣво,

 

а

 

головою

 

вправо,

 

въ

клювѣ

 

у

 

него

 

крестъ,

 

надъ

 

которымъ

 

находится' открытая

 

коро-

на.

 

Стоитъ

 

онъ

 

на

 

отсѣченной

 

и

 

лежащей

 

на

 

землѣ

 

вѣткѣ.

 

Это

гербъ

 

Валахіи.

 

Рядомъ

 

съ

 

нимъ

 

гербъ

 

Остоя:

 

двѣ

 

неполныхъ,

обращенныхъ

 

рогами

 

къ

 

краямъ

 

щита

 

луны,

 

между

 

которыми

мечъ,

 

рукояткой

 

вверхъ.

 

Послѣдняя

 

часть— гербъ

 

Жовина:

 

ручка

бѣдаго

 

котла,

 

по

 

срединѣ

 

котораго

 

мечъ,

 

рукояткою

 

вверхъ.—

Гербы

 

Молдавіи

 

и

 

Валахіи

 

приняты

 

были

 

Могилами

 

въ

 

нхъ

 

ро-

довой

 

клейнотъ

 

на

 

томъ

 

основаніп,

 

что

 

они

 

(Могилы)

 

были

 

нѣ-

когда

 

господарями

 

этихъ

 

странъ.

 

(Herbarz

 

Niesieckiego

 

изд.

1846

 

г.

 

т.

 

VI

 

стр.

 

288).

 

Гербъ

 

Елиты

 

былъ

 

фамильнымъ

 

гер-

бомъ

 

коропнаго

 

гетмана

 

и

 

канцлера

 

Замойскаго;

 

онъ

 

йринятъ

Могилами

 

въ

 

свой

 

клейнотъ

 

въ

 

знакъ

 

особенныхъ,.

 

дружескихъ.

отношеній

 

къ

 

гетману,

 

усиѣвшему

 

при

 

помощи

 

войска,

 

fco

 

время

смутъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

Валахіи,

 

возвести

 

Іеремію

 

Могилу

 

цд

 

го-

сподарство

 

(Orbis

 

pol.

 

Okolskiego

 

11.

 

224.

 

Niesiec.

 

VI,

 

448).
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Кромѣ'

 

того

 

въ

 

библіотеке

 

кіевопечерской

 

лавры

 

нахо-

дится

 

несколько

 

книгъ,

 

съ

 

собственноручными

 

подписями

лицъ,

 

стоявшихъ

 

въ

 

ближайшихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

Могиле

и,

 

какъ

 

можно

 

думать,

 

пріобретшихъ

 

означенный

 

книги

изъ

 

могмлянской

 

библіотеки

 

(переплеты

 

на

 

сихъ

 

книгахъ

почти

 

совершенно

 

одинаковы

 

съ

 

переплетами

 

книгъ,

 

несом-

ненно

 

принадлежавшихъ

 

П.

 

Могиле).

 

Вотъ

 

некоторый

 

изъ

такихъ

 

книгъ:

1)

   

Divi

 

Ioannis

 

Chrysostomi

 

Archiepiscopi

 

Constantinopo-

linani

 

opera

 

(7

 

томовъ)

 

ed.

 

M.DC. XIV

 

an.

 

Antverpiae.

Съ

 

собственноручного

 

подписью

 

на

 

заглавныхъ

 

листахъ

 

Ин-

нокентін

 

Гизеля,

 

одного

 

изъ

 

сподвижниковъ

 

П.

 

Могилы,

вместе

 

съ

 

другими

 

лицами

 

посылаемаго

 

имъ

 

для

 

завершенія

образованія

 

въ

 

заграничные

 

университеты

 

и

 

бывшаго

 

потомъ,

еще

 

при

 

жизни

 

Могилы,

 

ректоромь

 

кіево-могилянской

 

коллегіи.

2)

   

Commentarii

 

in

 

IV

 

Evangelia

 

R.

 

P.

 

Lapidis.

 

ed.

 

M.

DC.

 

XLI.

 

an.

 

Lugduni —тоже

 

съ

 

собственноручпою

 

подписью

И.

 

Гизеля.

3)

    

Opera

 

Ioannis

 

Chrysostomi,

 

ed.

 

Bazileae

 

M.

 

D.

XLVII.

 

—

 

Съ

 

собственноручного

 

подписью

 

на

 

заглавномъ

 

ли-

сте

 

Іосифа

 

Тризны,

 

пепосредственнаго

 

преемника

 

П.

 

Моги-

лы

 

по

 

управленію

 

печерскою

 

обителью.

Рукописей

 

съ

 

собственноручного

 

подписью

 

П.

 

Могилы

въ

 

лаврской

 

библіотеке

 

нетъ^

 

есть

 

только

 

одна

 

подъ

 

загла-

Остальные

 

гербы

 

приняты

 

Могилами

 

по

 

случаю

 

вступленіа

 

ихъ

въ

 

родствеішыя

 

связи

 

съ

 

разными

 

домами,

 

имѣвшими

 

тѣ

 

гербы

(Niesiec.

 

VI.

 

449.

 

VIL

 

171).

 

Гербовой

 

щитъ

 

П.

 

Могилы,

 

отти-

снутый

 

на

 

переплетѣ

 

указанной

 

книги,

 

украшенъ

 

католическимъ

капелюшемъ;

 

но

 

на

 

гербахъ,

 

отгравированныхъ

 

въ

 

началѣ

 

нѣ-

которыхъ

 

старопечатныхъ

 

книгахъ,

 

чаще

 

встрѣчгется.

 

въ

 

видѣ

украшенія,

 

архіепископская

 

митра.
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віемъ.

 

Слова

 

на

 

праздники

 

Владычня,

 

Богородичны,

 

Апо-

столовъ

 

и

 

всѣхъ

 

святыхъ,

 

починающіеся

 

съ

 

Септеврія

 

мѣ-

сяца

 

на

 

цѣлое

 

годище,—поступившая

 

въ

 

лаврскую

 

биліо-

теку

 

при

 

П.

 

Могиле,

 

о

 

чемъ

 

свидетельствуешь

 

слѣдующая,

сохранившаяся

 

внизу

 

начальныхъ

 

листовъ

 

подпись:

 

«Сію

книгу

 

Богодохновенную,

 

рекомую

 

всегодищный

 

съборникъ

господственныхъ

 

и

 

всехъ

 

нарочитыхъ

 

праздниковъ

 

дарова

святой

 

церкви

 

святыя

 

великія

 

лавры

 

печерскія

 

кіевскія

успенія

 

Пресвятыя

 

Владычицы

 

нашея

 

Богородицы,

 

предста-

тельствующему

 

господину

 

отцу

 

Петру

 

Могиле

 

милостію

 

Б.

архимандриту

 

тоя

 

святыя

 

обители

 

въ

 

дни

 

великаго

 

короля

Жигмунта

 

чрезъ

 

честнаго

 

отца

 

Памвона

 

Берынду,

 

при

 

смерти

своей

 

дЬвичаго

 

монастыря

 

инокиня

 

Евфимія,

 

въ

 

память

 

себе

и

 

родителямъ

 

своимъ

 

вечне.

 

1630

 

септеврія

 

дня

 

пятнадцатаго.

В)

 

въ

 

библіотекѣ

 

при

 

кіево-софійсконъ

 

соборѣ:

1)

  

Лѣкарство

 

на

 

оспалый

 

умыслъ

 

члоеѣчій,

 

изд.

1607

 

г.,

 

въ

 

Острого. —На

 

лицевой

 

стороне

 

заглавнаго

 

листа

находится

  

собственноручная

  

подпись

 

П.

 

Могилы.

 

1639

 

г.

■мая

 

30.

 

Петръ

 

Могила,

 

Архіепископъ

 

Митрополитъ

 

Еіев-

скій

 

рукою

 

власною.

2)

  

De

 

verae

 

et

 

falsae

 

ëcclesiae

 

discrimine,

ad

 

serenissimum

 

Stephanum

 

1

 

Poloniae

 

Regem

 

Stanislavi

 

So-

colovii

 

libri

 

très,

 

ex

 

sacris

 

scripturis

 

vetutissimorum

 

patrum

sententiis

 

collecti

 

ac

 

concinnati.

 

Cracoviae

 

1583

 

an.—Ha

лицевой

 

стороне

 

заглавнаго

 

листа

 

находится

 

собственно-

ручная

 

подпись

 

Петра

 

Могилы:

 

Petrus

 

Mohila

 

Archie-

piscopus.

 

1639.

 

Maii

 

30.

3)

   

Рукопись

 

въ

 

листъ,

 

значущаяся

 

по

 

библіотечному

каталогу

 

подъ

 

Je

 

1.

 

Большая

 

часть

 

сей

 

рукописи

 

состо-

итъ

 

изъ

   

собственноручныхъ

  

записокъ

 

II.

 

Могилы,

 

заклю-

1

 

)
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чающихъ

 

въ

 

себе:

 

а)

 

чудеса,

 

совершившіяся

 

въ

 

кіево-пе-

черской.

 

обители

 

въ

 

концѣ

 

XVI

 

и

 

начале

 

XVII

 

столетій

(большая

 

часть

 

сихъ

 

чудесъ

 

обнародована

 

впослѣдствіи

 

въ

Т£ратоируѵ2[л'ѣ

 

Еальнофойскаго,

 

написавшаго

 

означенное

 

со-

чиненіе

 

по

 

порученію

 

Могилы),

 

б)

 

несколько,

 

чудесъ

 

совер-

шившихся

 

въ

 

молдо-влахійскихъ

 

земляхъ,

 

в)

 

несколько

 

бла-

гочестивыхъ

 

разсужденій,

 

имеющихъ

 

целію

 

доказать,

 

что

'«иноческое

 

житіе

 

есть

 

христіанскаго

 

житія

 

совершенство»,

г)

 

рядъ

 

церковныхъ

 

песней,

 

написанныхъ

 

П.

 

Могилою

 

по

случаю

 

чудеснаго

 

избавленіія

 

печерской

 

обители

 

отъ

 

нападе-

нія

 

на

 

нее

 

польскихъ

 

войскъ

 

въ

 

1630

 

году,

 

д)

 

перечень

 

пожер-

твованій,

 

сделанныхъ

 

разными

 

благотворителями

 

на

 

возоб-

новленіе

 

возвращеннаго

 

православнымъ

 

кіево-софійскаго

 

со-

бора,

 

е)

 

два

 

каталога

 

книгъ,

 

купленныхъ

 

П.

 

Могилою

 

въ

1632

 

году

 

въ

 

Варшаве,

 

и

 

въ

 

1633

 

году

 

въ

 

Кракове,

 

и

ж)

 

несколько

 

мелкихъ

 

замечаній

 

историческаго

 

и

 

правоу-

тельнаго

 

характера.—Остальная

 

часть

 

рукописи,

 

писана

другою

 

рукою

 

и

 

содержитъ:

 

a)

 

Votum,

 

ktore

 

iego

 

mosc

 

Pan

Laurenty

 

Drzewinski,

 

Czasznik

 

Ziemie

 

WoJynskiey

 

przed

 

iego

E.

 

M.,

 

Pany

 

Senatory

 

у

 

Ich

 

M.

 

Pany

 

posly

 

oboiego

 

narodu

A.

 

D.

 

1620

 

(известная

 

речь

 

Л.

 

Древинскаго,

 

сказанная

имъ

 

въ

 

присутствіи

 

короля

 

на

 

сейме

 

1620

 

г.);

 

б)

 

Mowa

X.

 

lego

 

M.

 

Pana

 

Boguslawa

 

Radziwila

 

przed

 

Krblem

 

lego

 

M.

y

 

przed

 

wszystkim

 

Senatem

 

w

 

sprawie

 

swey,

 

ktora.

 

miaî

 

s

panem

 

Woewoda

 

Wilenskim,

 

w

 

roku

 

1630,

 

25

 

Februarii:

 

в)

Status

 

causy

 

iako

 

lego

 

Mosc

 

Oyciec

 

Mitropolit

 

teraznieyszy

(уніатскій

 

митр.

 

P.

 

Корсакъ).

 

Iego

 

M.

 

Pana

 

koniuszego

 

о

monastyr

 

Supraski

 

do

 

Novogrodka

 

pozwal,

 

y

 

appetJowal

 

na

Trybunal.

 

Iako

 

zas

 

za

 

Reraissa.

 

Trybunalska

 

u

 

Dworum

 

dé-

cret

 

Assesorski

 

stanaJ,

 

y

 

iako

 

apeIJatia

 

na

 

gore

 

urosJa;

 

r)

Spisek

 

archimandrystw

  

tych

 

y

 

monastyrow,

 

ktore

 

wyi^wszy
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Ociec

 

Metropolita

 

spodania

 

K..

 

I.

 

M.

 

zniosl-

 

д)

 

Листъ

 

вел.

гетмана

 

княжества

 

Литовскагр

 

Льва

 

Сапеге

 

Виленскому
райце

 

по

 

делу

 

о

 

спорахъ

 

Виленскаго

 

православнаго

 

брат-

ства

 

съ

 

уніатскимъ

 

(отъ

 

18

 

марта

 

1631

 

г);

 

е)

 

Выдержка
изъ

 

сеймовой

 

конституции

 

(1631

 

г)

 

объ

 

успокоеніи

 

грече-

ской

 

религіи;

 

ж)

 

Эпитафія

 

Георгію

 

князю

 

Слуцкому,

 

скон-

чавшемуся

 

6

 

мая

 

1586

 

г;

 

и

 

з)

 

несколько

 

мелкихъ

 

не

значительныхъ

 

заметокъ.

4)

 

Рукопись,

 

писанная

 

въ

 

листъ

 

уставомъ

 

XVI

 

или

 

начала

XVII

 

столетія,

 

и

 

содержащая

 

Богосдовіе

 

святаго

 

Іоанна

 

Дама-

скина

 

въ

 

переводе

 

на

 

славянскій

 

языкъ. —Въ

 

начале

 

книги

(на

 

2

 

ллсте

 

сверху)

 

находится

 

собственноручная

 

подпись

П.

 

Могилы.

 

1639.

 

Маіі

 

30.

 

Петръ

 

Могила

 

Архгепископъ
Митрополитъ

 

кіевскгй.

Г)

 

въ

 

библіотекѣ

   

ири

 

главномъ

   

архивѣ

  

Министер-

ства

 

Иностранныхъ

 

Дѣлъ:

Апокрисисъ

 

албо

 

отповѣдь.

 

На

 

книжки

 

о

 

сборѣ

 

бе-
рестейскомъ

 

именемъ

 

людій

 

старожитной

 

реллги

 

грече-

ской,

 

черезъ

 

Христофора

 

Филялета

 

врихлѣ

 

дана.—На
лицевой

 

стороне

 

заглавнаго

 

листа

 

находится

 

собственно-

ручная

 

подпись

 

Могилы:

 

Летръ

 

Могила,

 

Архгепископъ
Митрополитъ

 

Кіевскій

 

рукою

 

власною. —Въ

 

конце

 

книги

находится

 

листокъ

 

съ

 

рукописною

 

заметкою

 

следующего

содержанія:

«Сего

 

ради,

 

о

 

православный

 

читателю,

 

моему

 

труду

незазирателю:

 

все

 

прилежно

 

оную

 

святую

 

книгу,

 

ответь

Риму,

 

читай,

 

и

 

многажды:

 

и

 

себе

 

во

 

вере

 

святой

 

остере-

гай,

 

и

 

иныхъ

 

пользуй,

 

яже

 

суть,

 

моею

 

рукою,

 

приппса-

ныхъ

 

на

 

поляхъ

 

зраковъ,

 

иже

 

есть

 

зпамепіи

 

зри:

 

зри:

 

зри:

и

 

по

 

сймъ

 

известіямъ

 

не

 

имаши

 

ты

 

никогда

 

Бога

 

отету-

пити

 

и

 

всехъ

 

святыхъ

 

нарушити:

 

есть-ли

 

всехъ

 

сихъ

 

бу-
дешь

 

опасно

 

смотрети».
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«Сія

 

всесвятая

 

книга,

 

глаголемая

 

гречески

 

Апокрисисъ
полонійски

 

Отповѣдь,

 

сдавенски

 

Отвѣть,

 

старобытнаго

благочестія

 

гречеокаго,

 

издадеся

 

Христофоромъ

 

истиннолюб-

цемъ,

 

учителемъ

 

христіанскимъ:

 

отъ

 

ница,

 

святыя

 

восточ-

ный

 

церкви:

 

о

 

стародавней

 

и

 

правой

 

верѣ

 

противъ

 

костела

католицкаго,

 

сиречь

 

римсваго,

 

о

 

единовластіи

 

папежа

 

и

 

6

разньствіи

 

его

 

съ

 

церковію

 

восточною

 

греческою

 

и

 

вселен-

сЕою:

 

(о

 

гордости

 

папы)

 

о

 

блудахъ

 

его,

 

т.

 

е.

 

о

 

премене-

ніи

 

чиновъ,

 

св.

 

церковныхъ

 

тайнъ

 

и

 

всего

 

св.

 

писанія,

седми

 

святыхъ

 

соборовъ

 

и

 

каноновъ

 

апостольскихъ.

 

Поне-

же

 

латини,

 

еже

 

есть

 

западный

 

костелъ,

 

все

 

письмо

 

святое

на

 

свою

 

злую

 

волю

 

превратили

 

и

 

во

 

все

 

отъ

 

христіанства

■отступили..

 

Зри

 

на

 

зади«.

Заметки

 

эти,

 

можно

 

думать,

 

сделаны

 

спустя

 

долгое

время

 

по

 

изданіи

 

въ

 

светъ

 

Апокрисиса;

 

во

 

всякомъ

 

случае

они

 

не

 

могутъ

 

принадлежать

 

П.

 

Могиле

 

и

 

его

 

ближайшимъ

сподвижникамъ,

 

потому

 

что

 

взгляды

 

сихъ

 

лицъ

 

на

 

Апокри-

сисъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

на

 

самаго

 

Христофора

 

Филарета

 

были

другіе,

 

чемъ

 

какіе

 

высказаны

 

авторомъ

 

приведенныхъ

 

нами

заметокъ.

 

(См

 

Antidotum

 

Мужиловскаго,

 

изд.

 

1629
г.

 

стр.

 

26,

 

32,

 

Antapologia.

 

Диплща,

 

изд.

 

1631

 

г.

стр.

 

444

 

и

 

след:,

 

Леітоируіарюѵ,

 

си

 

есть

 

сЛужебтщ

 

изд.

1629

 

г."

 

въ

 

Еіевѣ;

 

предисловге

 

къ

 

священному

 

читателю

листы

 

3—4).

Д)

 

въ

 

бибдіотекѣ

   

мѣлецкаго

 

монастыря,

  

Волынской

енархіи:

'ЕиХоХбуюѵ...,

 

изд.

 

1609

 

г.

 

въ

 

4

 

д.

 

л.—На

 

заглавномъ

листе

 

находится

 

собственноручная

 

подпись

 

Могилы:

 

Ре-

-trus

 

Mogila

 

Archiepiscopus

 

Metropolita

 

Kiowien-

sis

 

(см.

 

рукоп.

 

каталогъ

 

мелецкой

 

библ.

 

Jtè

 

279).

(Окончаніе

 

будетъ).

С.

 

Г~-въ.
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ИЗЪ

 

ПАЛЕСТИНСКИХЪ

 

ВПЕЧАТЛЪНІЙ.

У

 

гроба

 

Господня.

Чѣмъ

 

ближе

 

къ

 

храму,

 

ближе

 

въ

 

двери,

Тѣмъ

 

робче,

 

медленнѣй

 

мой

 

шагъ;

Я

 

призываю

 

помощь

 

вѣры,

Я

 

говорю — Спаситель

 

благъ;

Но

 

все

 

мнѣ

 

страшно,

 

помышляя,

Что,

 

если

 

въ

 

душу

 

проникая

И

 

видя

 

сердца^'

 

глубину,

Измѣритъ

 

Онъ

 

мою

 

вину,

Молитвъ

 

и

 

жертвъ

 

моихъ

 

не

 

приметъ,

Не

 

приметъ

 

вопля

   

моего

И

 

грозно,

 

явственно

 

отринетъ

,

   

Меня

 

отъ

 

Дома

 

Своего!

Что,

 

если

 

стану

 

я

 

у

 

Гроба

Еакъ

 

зритель

 

хладный

 

и

 

нѣмой,

Отъ

 

всѣхъ

 

молящихся

 

особо,

Одинъ

 

Воскресшему

 

чужой!...

Веди

 

меня

 

десницей

 

вѣрной,

Хранитель-ангелъ!

 

въ

 

тишинѣ

Дай

 

свѣтъ

 

любви

 

нелицемѣрной,

Дай

 

вѣры

 

каплю!

 

Вотъ

 

при

 

мнѣ

Ни

 

мѵра

 

нѣтъ

 

на

 

орошенье,

Ни

 

ароматовъ

 

дорогихъ, —

Но

 

ты

 

внуши,

 

взамѣну

 

ихъ,

Боголюбезное

 

смиренье!...

Съ

 

душой

 

взволнованной

 

вхожу

Во

 

храмъ

 

вселенскій,

 

всенародный,

Святыни

 

полный

 

разиородной,

3
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Но

 

я

 

на

 

Гробъ

 

одинъ

 

глижу.

Среди

 

обширнѣйшаго

 

храма,

Полна

 

огней

 

и

 

ѳиміама,

Часовня

 

свѣтлая

 

етоитъ,

И

 

въ

 

ней,

 

и

 

въ

 

ней

 

тотъ

 

Гробъ

 

сокрытъ.

Я

 

подхожу

 

смущенъ,

 

тревоженъ

И

 

слово

 

ангела

 

твержу:

«Вотъ

 

мѣсто,

 

гдіь

 

От

 

быль

 

поможет!»

 

а )
И

 

робко,

 

трепетно

 

гляжу.

Не

 

камень

 

тамъ,

 

не

 

свѣтъ

 

пещеры

Тогда

 

мнѣ

 

видятся

 

внутри,— ,

Нѣтъ,

 

тайный

 

голосъ,

 

полный

 

вѣры,

Мнѣ

 

шепчетъ

 

искренно:

 

смотри,

Вотъ

 

здѣсь

 

Его

 

лежало

 

тѣло,

Вакъ

 

прахъ

 

повитое

 

всецѣло

И

 

погребальной

 

нелепой,

И

 

#роматомъ,

 

и

 

слезой!

Вотъ

 

здѣсь

 

воскресло,

 

возсіяло

Побѣдоноснымъ

 

Божествомъ,

Свое

 

оставивъ

 

покрывало

На

 

этомъ

 

камнѣ

 

гробовомъ!

À

 

здѣсь

 

два

 

ангела

 

сидѣли

   

■

У

 

гроба

 

Бога

 

своего,

Но

 

мигъ

 

востанія

 

Его

И

 

лучезарные

 

не

 

зрѣли!

Тамъ— анг.елъ. камень

 

отвалилъ

И,

 

свѣтлый

 

видомъ,

 

свѣтлымъ

 

словомъ

Онъ

 

лику

 

женъ

 

благовѣстилъ

О

 

воскресеніи

 

Христовомъ.

Оаѣ

 

тамъ

 

съ

 

ранняго

 

утра;

')

 

Марк.

   

XYI,

 

6.
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Отъ

 

погребенія

 

Господия

Ушли

 

послѣдеими

 

вчера,

Явились

 

первыми

 

сегодня;

Но,

 

страхомъ,

 

радостью

 

полны,

Постигнуть

 

чуда

 

не

 

умѣютъ,

Не

 

вѣрить

 

ангелу

  

не

 

смѣютъ—

И

 

вдругъ

 

бѣгутъ

 

потрясены,

Боясь

 

въ

 

пути

 

промолвить

 

слово;

А

 

тамъ

 

безмолвно,

 

у

 

дверей,

Томясь

 

измѣною

 

своей,

Глядитъ

 

во

 

Гробъ

 

лицо

 

Петрово;

Вотъ

 

здѣсь

 

онъ

 

къ

 

пеленамъ

 

принйкъ,

Дивяся

 

имъ

 

и

 

изголовью;

Тамъ—уходящій

 

ученикъ,

Что

 

вдругъ

 

увѣровалъ

 

любовью.

А

 

тамъ

 

уже,

 

въ

 

саду,

 

Онъ

 

Самъ,

Кѣмъ

 

такъ

 

полны

 

сердца

 

благія,

Зоветъ

 

съ

 

любовію

 

«Марья* ,

Глагодетъ:

  

«радуйтесь»

 

женамъ...

О,

 

молви,

 

Ероткій

 

мой

 

Спаситель,

Святое

 

радуйся

 

и

 

мнѣ!.

Мой

 

Братъ!

 

мой

 

Другъ!

 

мой

 

Искупитель!

Промолви

 

сердцу

 

въ

 

глубинѣ,

Чтобы

 

оно,

 

хоть

 

разъ

 

единый,

Вполнѣ

 

почуяло 'Тебя,

Чтобы

 

узналъ

 

Тебя

 

я

 

нынѣ,

Благоговѣя

  

и

 

любя.

Я

 

не

 

свожу

 

отъ

 

Гроба

 

взора;

Я

 

робко

 

падаю

 

предъ

 

нимъ;

Я

 

знаю,

 

Ты

 

утѣшйшь

 

скоро;
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Всѣмъ

 

сердцемъ

 

вѣрю

 

я

 

своимъ—

Ты

 

не

 

забылъ,

 

непобѣдимый,

Земного

 

гроба

 

Своего

И

 

съ

 

высоты

 

Непостижимой

Ты

 

призираешь

 

на

 

него,

На

 

эти

 

волны

 

поколѣвій,

   

,

На

 

эти

 

слезы

 

и

 

мольбы,

Что

 

съ

 

жаромъ

 

дивныхъ

 

ощущенШ

Приносятъ

 

вѣрные

 

рабы.

Вотъ,

 

въ

 

радости

 

и

 

яркомъ

 

евѣт$,

Стоятъ

 

у

 

Гроба

 

Твоего

Все

 

больше

 

матери

 

да

 

дѣти,

Цѣлуя

 

пламенно

 

его.

О,

 

ради

 

сихъ

 

дѣтей

 

молящихъ,

Любимцевъ,

 

Господи,

 

Тводаъ,

Дай

 

словъ

 

и

 

слезь,,

 

къ,

 

Тебѣ

 

нарядихъ,

Услыши

 

вздохъ

 

мой

 

въ

 

этотъ

 

миіъ!

Ты

 

знаешь

 

всѣ

 

мои

 

паденья,

Ты

 

знаешь

 

Самъ,

 

что

 

нужно

 

адц^:

Прости!

 

дай

 

силу

 

исправленья,

Дай

 

быть

 

рабомъ

 

Твоимъ

 

вполнѣ.

Любви,

 

любви

 

пошли

 

мнѣ,

 

Боже!

О

 

ней

 

тоскующій;

 

молю

H

 

на

 

Твое

 

святое

 

доже

Я

 

дерзновенно

 

слезы

 

лью.

Я

 

безотвѣтно

 

обвиняю

Себя,

 

Спаситель,

 

предъ

 

Тобой:

Зачѣмъ

 

такъ

 

часто

 

золъ

 

бываю,

Зачѣмъ

 

такъ

 

рѣдко

 

до,бръ

 

душой.

Вотъ

 

въ

 

суетѣ

 

давно

 

цривычной

Проходить

 

рядъ

 

годовъ

 

«оихъ;
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А

 

люди

  

братья

 

!

 

въ

 

ж&знй

 

Мчйой

Почти

 

Hé

 

думаешь

 

о

 

нйХъ,

Не

 

любишь,

 

судишь,

 

избѣгаешь,

Ёакъ

 

будто

 

братья-—мяѣ

 

враги..!

    

,

О,

 

Господи!

 

Ты

 

видишь,

 

знаешь—

Хочу

 

быть

 

лучшимъ:

 

помоги!..

Теперь—да

 

льется,

 

да

 

продлится

Благодэреніе

 

:ШЩ

Что

 

Онъ

 

сподобйлъ

 

поклониться

Свитому

 

ГроЬу

 

Своему!

Встаю

 

съ

 

надеждою

 

отъ

 

Гроба,

Что

 

Онъ

 

невидимо

 

внймалъ,

Какъ

 

я

 

МОЛйлСй

 

й

 

молчалъ,

Что

 

здісь

 

Мы

 

вМбтѣ

 

'били

 

оба...

Іерусалимъ.

!9

 

Мая

 

1873

 

г.

                                                             

С.

 

ПовоіифеЕѢ.

О

 

йреподайаніи

 

геограФій

 

въ

 

духовіШъ

 

^илшйахъ.

Не

 

йогрѣійймъ,

 

если

 

ч&ажемъ,

 

что

 

къ

 

числу

 

ире'дШгё-

ТОВъ,

 

до

 

введенія

 

въдѣйствіе

 

новагѳ

 

Высочайше

 

утйерВДёй-

наго- устава

 

духовныхъ

 

училищъ

 

не

 

пользонайнгйХсн'

 

доДіі-

нгёШъ

 

внймаНіёмъ

 

Начальства,

 

наСгевнйковъ

 

>й

 

у^ейШ$£ь.

ойХъ

 

учидищъ,-^относйлась

 

географія.

 

Для

 

подйрЙшлёнШ

ёвоей

 

мысли

 

укайІеМъ

 

йа

 

слѣдующіё

 

фгікты.

 

При

 

йевтуйіе-

ѢШ

 

Ш

 

Высшія

 

свѣтскія

 

учіёбйын

 

завёі(еніа;

 

мепШеШШа.

Духовйихъ

 

сеййнарій

 

встречали

 

большое

 

затрудйеніё

 

дШя

вШ

 

въ

 

томъ,

 

іежду

 

^фочймъ,

 

что

 

ймілй

 

если

 

не

 

Ш&4Ш-

тедьйый

 

пробідъ

 

по

 

чйстй

 

sfnaftfià

 

геОграфій;

 

то

 

по

 

йраШей
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мѣрѣ

 

очень

 

смутныя

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

сей

 

науки.

 

Тѣже

 

воспи-

танники,

 

которые

 

свои

 

лучшія

 

стремленія

 

удерживали

 

для

своего

 

званія,

 

весьма

 

досадовали,

 

что

 

историческія

 

свѣденія,

нолученныя

   

ими

   

отъ

 

наставниковъ

   

воспринимались

 

какъ

.

 

то

 

разрозненно,

 

по

 

слабости

 

представленія

 

о

 

мѣстѣ

 

историче-

ская

 

событія

 

не

 

твердо

 

сохранялись

 

въ

 

памяти

 

и

 

очень

 

скоро

оставляли

 

по

 

себѣ

 

едва

 

замѣтный

 

въ

 

сознаніи

 

слѣдъ.

 

Добира-

ясь

 

до

 

нричинъ

 

такого

 

явленін

 

въ

 

дѣлѣ

 

своего

 

развитія,

 

они

приходили

 

къ

 

мысли,

 

что

 

эти

 

причины

 

кроются

 

въ

 

недо-

статкѣ

 

между

 

прочимъ.

 

ихъ

 

подготовки

 

по

 

географіи,

 

въ

ничтожности

 

географическихъ

 

познаній.

 

Въ

 

настоящее

 

время

I

 

многіе

 

священники,

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ

 

не

 

озаботившіеся

познакомиться

 

съ

 

географіею

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

заведенія,

 

на

службѣ, —откровенно

 

сознаются,

 

что

 

познанія

 

ихъ

 

въ

 

семь

предметѣ

 

ограничиваются

 

кой

 

чѣмъ.—По

 

справедливости

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

ненадлежащее

 

вниманіе

 

къ

 

географіи

начальствующихъ,

 

учащихъ

 

и

 

учениковъ

 

въ

 

духовныхъ

 

учи-

лищахъ

 

имѣло

 

причины

 

сколько

 

въ

 

постановка

 

географіи

 

въ

сихъ

 

заведеніяхъ

 

(при

 

раздѣленіи

 

предметовъ,

 

преподавае-

мыхъ

 

въ

 

училищахъ,

 

на

 

главные

 

и

 

второстепенные,^

 

отне-

■

 

сеніе

 

географіи

 

къ

 

числу

 

второстепенныхъ

 

учебныхъ

 

пред-

метовъ),

 

столько

 

же

 

въ

 

ограниченности

 

тѣхъ

 

средствъ,

 

ка-

кими

 

могли

 

располагать

 

и

 

учители

 

и

 

ученики.

 

Учитель

 

сое-

диненныхъ

 

съ

 

географіею

 

предметовъ

 

(славянскій

 

языкъ

 

и

ариѳметика)

 

не

 

подучалъ

 

ни

 

приличныхъ

 

для

 

своего

 

дѣла

пособій

 

и

 

руководствъ,

 

ни

 

дѣльныхъ

 

указаній,

 

какъ

 

вести

свое

 

дѣло.

 

Учитель

 

географіи,

 

получавшій

 

жалованья

 

сто

двадцать

 

восемь

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

едва,

 

но

 

поламъ

 

съ

 

бѣдою,

выживалъ

 

не

 

многіе,

 

или,

 

вѣрнѣе,

 

короткіе

 

годы

 

на

 

учеб-

ной

 

службѣ;

 

рѣшиться

 

же

 

урвать

 

малую

 

толику

 

изъ

 

своего

содержанія,

 

чтобы

 

что-нибудь

 

по

 

части

 

геогряфіи

 

пріобрѣсти
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на

 

свои

 

средства,

 

могло

 

почесться

 

дѣломъ

 

рискованнымъ

до

 

крайняго

 

неблагоразумія.

 

При

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

возможно

 

ли

 

было

 

развитіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

обученія

 

географіи?—

По

 

сему

 

то

 

дѣло

 

это

 

и

 

ограничивалось

 

тѣмъ,

 

что

 

дай

 

Богъ

забыть.

По

 

введеніи

 

въ

 

дѣйствіе

 

новаго

 

Высочайше

 

утвержден-

наго

 

устава

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

учебный

 

комитетъ

 

при

святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

съ

 

заедуживающимъ

 

благодарности

 

со

стороны

 

духовенства

 

вниманіемъ

 

отнесся

 

къ

 

должной

 

по-

станови

 

географіи

 

въ

 

ряду

 

другихъ

 

учебныхъ

 

предметовъ

курса

 

духовныхъ

 

училищъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

по

 

распо-

ряженію

 

сего

 

комитета,

 

выведено

 

изъ

 

училищной

 

практики

раздѣленіе

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

на

 

главные

 

и

 

второстепен-

ные.

 

Незнаніе

 

учениками

 

географіи

 

ведетъ

 

за

 

собою

 

тѣже

послѣдствія,

 

какія

 

постигаютъ

 

учениковъ

 

за

 

незнаніе

 

вся-

каго

 

другаго

 

предмета

 

изъ

 

курса

 

духовныхъ

 

училищъ.

 

Учеб-

ный

 

комитетъ

 

указалъ

 

и

 

указываете

 

духовно -училищнымъ

правленіямъ

 

для

 

выписки

 

дѣльныя

 

руководства

 

въ

 

пособіе

наставникамъ

 

при

 

подаваніи,

 

и

 

ученикамъ

 

при

 

изученіи.

Учебный

 

комитетъ

 

есставилъ

 

хорошую

 

программу

 

по

 

пред-

мету

 

географіи

 

и,

 

для

 

руководства

 

учителей,

 

объяснитель-

ную

 

къ

 

сей

 

программѣ

 

записку.

 

Сдѣлать

 

коротенькую

 

изъ

.сей

 

записки

 

выписку

 

мы

 

почитаемъ

 

необходимымъ

 

для

 

свѣ-

денія

 

читателей.

 

«Прежде

 

всего»,

 

говорится

 

въ

 

объяснитель-

ной

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

запискѣ

 

къ

программѣ

 

географіи

 

для

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

«прежде

 

всего

«должно

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

географія,

 

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ,

«есть

 

зннніе,

 

такъ

 

сказать,

 

образа

 

земли,

 

т.

 

е.

 

знаніе
«ландкарты

 

(курсивъ

 

въ

 

подлинникѣ).

 

Нѣтъ

 

никакой

 

пользы

«въ

 

томъ,

 

если

 

ученикъ

 

будетъ

 

разсказывать

 

учителю

 

о

«какомъ

 

либо

 

физическомъ

 

явленіи,

 

а

 

не

 

съумѣетъ

 

указать
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«по

 

картѣ,

 

на

 

какомъ

 

мѣстѣ

 

земнато

 

шара

 

это

 

явленіе

 

про-

«исходитъ,

 

и

 

какая

 

польза

 

въ

 

томъ,

 

если

 

ученикъ

 

не

 

за-

«пийаясь

 

перечисдитъ

 

государства,

 

раскажетъ

 

объихъ

 

гра-

«ницахъ,

 

орѣкахъ,

 

горахъ

 

и

 

городахъ6

 

которые

 

въ

 

нихъ

 

Ш-

 

>

«ключаются

 

и

 

т.

 

д.,

 

а

 

не

 

будетъ

 

знать,

 

гдѣ

 

все

 

это

 

нахо-

«дится

 

на

 

ландкартѣ.

 

При

 

томъ

 

же

 

ландкарта

 

не

 

только

«не

 

обременяетъ

 

учащихся,

 

и

 

папротивъ

 

облегчаетъ:

 

она

«есть

 

самое

 

естественное

 

мнемоническое

 

*)

 

средство

 

при

«изученіи

 

географіи.

 

И

 

потому,

 

какъ

 

въ

 

классѣ

 

необходимымъ

«образомъ

 

должно

 

быть

 

хотя

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

отѣн-

«ныхъ

 

плоскошарій

 

и

 

частей

 

свѣта

 

въ

 

отдѣльноети,

 

такъ

«и

 

въ

 

рукахъ

 

учениковъ

 

должно

 

быть,

 

если

 

не

 

у

 

каждаго

«по

 

географическому

 

атласу,

 

то,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

на

 

2-хъ

«3-хъ

 

по

 

экземпляру.

 

Въ

 

классѣ

 

нѣмыя

 

2 )

 

карты,

 

во

 

вся-

«комъ

 

случаѣ^

 

гораздо

 

полезнѣе

 

картъ

 

съ

 

надписями.

 

Не

«говоря

 

о

 

необходимости

 

изучевія

 

геотрафіи

 

съ

 

помощію

«ландкарты,

 

нельзя

 

не

 

прибавить,

 

что

 

основательное

 

зна-

«комство

 

съ

 

ландкартою

 

пріобрѣтается

 

не

 

столько

 

частымъ

«употребленіемъ

 

ея,

 

сколько

 

воспроизведеніемъ

 

ея

 

на

 

память,

«т.

 

е.

 

черченіемъ.

 

Посему

 

отъ

 

учениковъ

 

необходимыми
«образолѣ

 

должно

 

требовать,

 

чтобы

 

они

 

чертши

 

(въ

«подлинникѣ

 

курсивъ);

 

они

 

должны

 

чертить,

 

какъ

 

въ

 

класса

«подъ

 

руководствомъ

 

преподавателя

 

на

 

классной

 

доскѣ

 

или

*въ

 

особо

 

назначенныхъ

 

для

 

того

 

тетрадяхъ,

 

такъ

 

и

 

на

«дому». — Сколько

 

намъ

 

извѣстно

 

по

 

слухамъ

 

и

 

изъ

 

отче-

товъ

 

гг.

 

членовъ

 

ревизоровъ

 

духовному

 

чебнаго

 

комитета,

указаиія

 

комитета

 

по

 

части

 

иреподаванія

   

географіи

 

прида-

')

 

Способствующее

 

къ

 

возможно

 

глубоком^

 

уевоенію

 

нЙмйтію.

2)

 

Нѣмыя,

 

т.

 

е.

 

йкія,

 

въ

 

кофордаъ

 

ие

 

напечатаны

 

ийзйЭДйа

рькъ,

 

городовъ

 

и

 

проч.

\
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таются

 

учителями

 

духовныхъ

 

училищъ

 

къ

 

дѣлу:

 

мало

 

по

малу

 

къ

 

дѣліу

 

йреподаванія

 

географіи

 

повсюду

 

прилагается

и

 

способъ

 

преподдаанія— картографический.

Остается

 

только

 

желать,

 

чтобы

 

духовенство,

 

материаль-

ному

 

благопопеченію

 

коего

 

ввѣрены

 

духовныя

 

училища,

 

съ

бодьшимъ

 

стараніемъ

 

изыскивало

 

и

 

съ

 

большею

 

охотою

 

и

сочувсТвіемъ

 

предоставляло

 

средства

 

для

 

сихъ

 

училищъ,

 

а

родители

 

возбуждали

 

и

 

воспитывали

 

вѵсвоихъ

 

дѣтяхъ

 

лю-

бовь

 

къ

 

занятіямъ

 

учебнымъ,

 

вселяли

 

въ

 

нихъ

 

благополез-

ное

 

довѣріе

 

къ

 

учителямъ

 

и

 

отнюдь

 

не

 

допускали

 

себг,

 

вну-

шений

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

объ

 

обремененіи

 

со

 

стороны

 

учителей

будтобы

 

безпояезними

 

заеятіями.

Свящ.

 

Мпмрофат

 

Ссреаинсиій.

Рѣчь,

  

сказанная

   

настоятелемъ

   

одной

 

изъ

 

сель-

скихъ

 

церквей

 

кіевской

 

епархіи

  

высокопреосвящ.

Арсенію

   

митрополиту

   

кіевскому

   

ири

   

поеѣщеніи

зтой

 

церкви

 

во

 

время

 

обозрѣнія

  

енархіи,

Высокопреосвященнѣйшій

 

Владыко }

Милостивѣйшій

 

отецъ

 

и

 

архипастырь!

Свѣтило

 

дйевное,

 

приближаясь

 

къ

 

своему

 

западу,

 

менѣе

свѣтитъ

 

й

 

менѣе

 

согрѣваетъ.

 

Не

 

такъ

 

въ

 

мірѣ

 

духовномъ:

свѣтила

 

Божіи — отцы

 

и

 

учители

 

церкви,

 

и

 

при

 

закатѣ

своихъ

 

дней,

 

и

 

послѣ

 

заката,

 

сіяютъ

 

своею

 

жизнію

 

и

 

сво-

имъ

 

ученіемъ

 

какъ

 

въ

 

полудне.

И

 

Ты,

 

святитель,

 

свѣтилвникъ

 

Божій,

 

поставленный

да

 

свѣтиши

 

всѣмъ

 

ввѣреннымъ

 

твоему

 

архипастырскому

и

 

отеческому

 

попечевію,

 

одинаково

 

свѣтишь

 

свѣтомъ

 

духов-
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нымъ

 

и

 

согрѣваешь

 

теплотою

 

твоего

 

любве-обильнаго

 

серд-

ца

 

и

 

нынѣ,

 

какъ

 

во

 

цвѣтѣ

 

твоихъ

 

силъ!

 

Но

 

этого

 

мало:

поставленный

 

верху

 

горы,

 

на

 

свѣщницѣ

 

матери

 

градовъ

русскихъ,

 

ты

 

свѣтишь

 

такъ

 

ярко,

 

что

 

свѣтъ

 

твой

 

видитъ

и

 

знаетъ

 

вся

 

Россія.

 

И

 

мы

 

радуемся

 

твоему

 

свѣтѣнію,

радуемся,

 

что

 

на

 

нашу

 

долю

 

выпадъ

 

.завидный

 

жребій

 

пре-

имущества

 

столь

 

высокаго

 

въ

 

мірѣ

 

духовномъ.

 

Радуются

не

 

меньше

 

твоему

 

свѣтѣнію

 

и

 

внѣ

 

твоей

 

паствы:

 

тѣ

 

мно-

гочисленный

 

изъявленія

 

радостныхъ

 

чувствъ

 

и

 

поздравле-

ние,

 

какими 'осыпали

 

тебя

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

Россіи

 

въ

день

 

празднованіа

 

твоего

 

пятидесятилѣтняго

 

служенія

 

въ

священномъ

 

санѣ,

 

останутся

 

вѣчнымъ

 

памятникомъ

 

сколько

этой

 

общей

 

всероссійской

 

радости,

 

столько

 

и

 

того,

 

что

 

ты

былъ

 

и

 

есть

 

свѣтильникъ

 

горяй

 

и

 

свѣтяй,

 

былъ

 

и

 

есть

 

свѣ-

тлый

 

образъ

 

вѣрнымъ

 

житіемъ

 

и

 

ученіемъ!

Образы

 

бывайте

 

стаду!

 

Какъ

 

эту

 

апостольскую

 

за-

повѣдь

 

возлюбилъ

 

ты

 

и

 

какъ

 

осуществляешь

 

ее

 

въ

 

своей

жизни

 

своею

 

пастырскою

 

дѣятельностію!

 

Какъ

 

съ

 

первыхъ

же

 

дней

 

твоего

 

священпаго

 

служенія

 

въ

 

кіевской

 

паствѣ

ты

 

желалъ

 

нанечатлѣть

 

эти

 

священный

 

слова

 

и

 

въ

 

нашихъ

умахъ

 

и

 

въ

 

нашихъ

 

сердцахъ,

 

нредходя

 

намъ—предстояте-

лямъ

 

малыхъ

 

стадъ

 

Христовыхъ,

 

какъ

 

истинный

 

свѣтидь-

никъ

 

Божій,

 

какъ

 

живой

 

образъ

 

всему

 

стаду

 

житіемъ

 

и

дѣломъ,

 

словомъ

 

и

 

ученіемъ!

 

О

 

какъ-бы

 

Богъ

 

далъ

 

и

 

намъ

хотя

 

мало

 

подражать

 

сему

 

образу,

 

по

 

молитвамъ

 

его

 

святи-

тельскимъ

 

о

 

насъ!

Благословенъ

 

Богъ,

 

даровавшій

 

намъ

 

и

 

еще

 

видѣть

 

еей

свѣтильникъ

 

российской

 

церкви,

 

освѣщаться

 

его

 

свѣтомъ

 

и

имѣть

 

его

 

какъ

 

образъ

 

пастырскихъ

 

п

 

христіанскйхъ

 

добро-

дѣтелей!
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Да

 

благословить

 

Господь

 

вхожденіе

 

и

 

исхожденіе

 

къ

намъ

 

нашего

 

свѣтильника

 

вѣры!

 

Благослови

 

же,

 

святой

Владыко,

 

и

 

васъ—сіе

 

малое

 

стадо

 

Христово,

 

да

 

благосло-

вевіе

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

тобою

 

преподаваемое

намъ,

 

по

 

молитвамъ

 

твоимъ

 

сватымъ,

 

всегда

 

почиваетъ

 

на

насъ

 

и

 

устрояетъ

 

изъ

 

насъ

 

благоцотребные

 

сосуды

 

и

 

Ему—

Небесному

 

па'стыреначальнику,

 

и

 

тебѣ,

 

милостивый

 

отецъ

и

 

архипастырь!

С.

 

О.

 

IL

Засѣданіе

   

церковно-археологижескаго

   

общества

  

при

кіевской

 

дух.

 

Академіи.

Въ

 

воскресенье,

 

21

 

марта,

 

въ

 

7

 

часовъ

 

вечера,

въ

 

квартирѣ

 

преосвященнаго

 

Филарета,

 

епископа

 

уман-

скаго,

 

было

 

первое

 

въ

 

семъ

 

году

 

засѣданіе

 

церковно-архе-

ологическаго

 

общества

 

при

 

кіев.

 

духовной

 

академіи.

 

Засѣ-

даніе

 

открылось

 

докладомъ

 

помощника

 

секретаря

 

о

 

носту-

пившихъ

 

въ

 

семъ

 

году

 

пожертвованіяхъ

 

въ

 

общество.

 

Изъ

нихъ

 

обращаютъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

слѣдующіе

 

предметы:

1)

 

Евашелге,

 

писанное

 

на

 

бумагѣ

 

въ

 

листъ,

 

уста-

вомъ,

 

накъ

 

можно

 

думать,

 

не

 

позднѣе

 

XT

 

.

 

столѣтія.

 

Въ

текстѣ

 

евангелія

 

нерѣдко

 

вмѣсто

 

у

 

пишутся

 

юсы;

 

но

 

чаще

въ

 

срединѣ

 

и

 

при

 

концѣ

 

словъ

 

пишется

 

двоегласное

 

оу.

Часто

 

въ

 

концѣ

 

словъ

 

вмѣсто

 

твердаго

 

знака

 

ъ

 

употре-

бленъ

 

мягкій

 

знакъ.е,

 

а

 

въ

 

срединѣ

 

вмѣсто

 

о—ъ\

 

вмѣсто

и

 

иногда;-

 

встрѣчается

 

ы.— Строчные

 

знаки

 

состоять

 

изъ

запятой,

 

точки

 

малой,

 

замѣняющей

 

часто

 

и

 

запятую,

 

и

двое.точіе,

 

и

 

восклицаніе

 

и

 

проч.,

 

и

 

точки

 

большой,

 

замѣ-
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няющей

 

обыкновенную

 

точку.—Титловыя

 

сокращения

 

до-

вольно

 

рѣдки,

 

но

 

весьма

 

произвольны;

 

таѣъ

 

вмѣсто

 

ГоШодь

пишется

 

$"$

 

бмѢсто

 

Богъ— -д"^,

 

вмѣсто

 

есть —g,

 

и

т.

 

п.

 

Нѣсколькихъ

 

начальныхъ

 

и

 

конечныхъ

 

листовъ

 

въ

рукописи

 

недостаетъ.

 

На

 

верхййхъ

 

Иоляхъ

 

текста,

 

въ

 

ере-

дйнѣ

 

евангёлія,

 

находится

 

Надпись

 

свидѣтельстёующая,

 

что

оно

 

положено

 

въ

 

храмъ

 

святаго

 

архангела

 

Михаила

 

въ

 

об-

новленномъ

 

уже

 

видѣ

 

«въ

 

дни

 

Еремаа

 

вождя

 

молдавской

земли

 

71 12

 

г.,

 

мѣсяца

 

февр.

 

10

 

дня».

2)

   

Рукописный

 

служебникъ,

 

писанный

 

усТавомъ

 

XV

столѣтія

 

и

 

первоначально

 

принадлежавшій

 

Ольшанской

 

цер-

кви,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

находящейся

 

на

 

его

 

поляхъ

 

надписи.

3)

  

Бронзовая

 

статуетка

 

богини

 

НейТы,

 

вышиною

 

не-

много

 

болѣе

 

двухъ

 

вершковъ.

4)

  

Двадцать

 

шесть

 

гливяныхъ

 

египетскихъ

 

амулетовъ,

съ

 

отверстіями,

 

при

 

помощи

 

которых*

 

онѣ,

 

по

 

всей

 

вѣро-

ятиости,

 

нанизывались

 

на

 

шею.

5)

  

Девять

 

переплетенныхъ

 

тетрадей

 

«подлинника

 

им

изображенія

 

•

 

свитыхъ»

 

на

 

мѣсяцы

 

сентябрь,

 

октябрь,

 

но-

ябрь,

 

декабрь,

 

мартъ,

 

апрѣль,

 

іюнь,

 

іюль

 

и

 

августъ,

 

ско-

пйрованнаго

 

съ

 

лмцеваго

 

подлинника

 

первой

 

половины

 

XYII

столѣт.

 

иконописцемъ

 

М.

 

С.

 

Пошехоновымъ.

 

Заглавіе

 

и

отлавленіе

 

писаны

 

рукою

 

извѣстнаго

 

любителя

 

старины

Сахарова,

 

приготовившего

 

этотъ

 

подлинникъ

 

къ

 

издайію.

По

 

разсмотрѣніи

 

членами

 

постулгавшйхь

 

въ

 

общество

предметовъ,

 

члепъ-корреспондентъ

 

священникъ

 

I.

 

Желто-

ножскій

 

сдѣлаяъ

 

слѣдующее

 

сообщеніе

 

о

 

стѣнописй

 

Кирил-

ловской

 

св.

 

Троицкой

 

церкви:

 

«При

 

открытии

 

промывкѣ

Кирилловской

 

стѣнописи

 

въ

 

1374

 

году,

 

въ

 

вей

 

оказались

четыре

 

преобладающія

 

краски,

 

а

 

именно:

 

красная

 

(кирпич-

наго

 

цвѣтаі,

 

бѣлая,

 

желтая

 

в

 

свѣтло-гѳіубая.

 

Замѣчательяо,
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что

 

эта

 

посдѣдняя

 

не

 

индиго,

 

обыкновенно

 

употреблявшаяся

византійцами

 

до

 

половины.

 

XIL

 

вѢвві-

 

.

Живопись

 

Кирилловская

 

до

 

настоящего

 

времени

 

назы-

вается

 

фресками,

 

но

 

для

 

болѣе

 

точааго

 

опредѣленія

 

ея

 

какъ

въ

 

художсственномъ,

 

тадъ

 

и

 

въ

 

техвическомъ

 

отнощеніа,

едвдлй

 

были

 

к&мъ.

 

Л)йбо

 

возбуждены

 

для

 

разрѣпшаія

 

сдѣдую-

щіе

 

вопросы.:

ai).

 

Дѣйеігвидольио

 

m

 

эда

 

живопись.

 

AWi^sio,

 

надисав-

ная

 

по

 

сырой

 

штущту.рвѣі

 

красками,

 

растворенными

 

на

известковой:

 

водѣ?

б)

  

Или

 

же

 

фресковая,

 

исполнения

 

водяными

 

красками

съ

 

прибавлйншмъ

 

клея,

 

но

 

сыяой

 

штукатурка?

в)

  

Или

 

же

 

ваковецъ

 

фресковая,

 

писанная

 

гвашевыми

красками;

 

по

 

сухой

 

штукатурка,

 

съ

 

подмазкою

 

стѣны

 

из-

вестк/овымъ

 

раедворомъ..

Съ

 

наіотоящее

 

время

 

открытая

 

живопись

 

цредетавдяетъ

бол&е

 

возмождащъ.

 

определить

 

достоинство

 

ея

 

въ

 

художест-

венгощъ

 

отнодіевіи,

 

'

 

и

 

самое

 

производство

 

работъ

 

въ

 

отног

шевін

 

технической*.

 

Рассматривая

 

Кирилловскую

 

ст/ввопись

съ

 

художественной

 

стороны

 

видимъ,

 

что

 

рисунок*

 

и

 

отдѣдка

ея

 

небрежны,

 

выполнение

 

вообще

 

грубо,

 

переходныхъ

 

тоновъ

вовсе

 

не

 

существует*.

 

Краски,

 

гдѣ>

 

они

 

еще

 

совсѣжь

 

не

стерлись,

 

валожены

 

густо;

 

шатироваа

 

лиц*

 

не

 

мелочна

 

и

довольно

 

еще

 

богата

 

своими

 

античными

 

мо/гивами,

 

но

 

зато

въ

 

движеніяхъ

 

фигуры

 

не

 

вездв

 

натуральны:

 

замѣтно

 

что

художнику

 

щло

 

имѣлъ

 

поиятія

 

о

 

человѣческомъ

 

организма

и

 

дѣйствовалъ

 

болѣе

 

одною

 

передачею

 

сюжета,

 

отъ

 

чего

фигуры

 

въ

 

положеніяхъ

 

своихъ

 

представляютъ

 

весьма

 

слабое

техническое

 

выполненіе,

 

исключая

 

нъкоторыя

 

изображенія

неболыпихъ

 

размѣровъ,

 

въ

 

которыхъ

 

оказываются

 

болѣе

тщательво

   

выдержанными

 

разсвѣченія

  

и

 

замѣтно

 

стараніе
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художника

 

придать

 

фигурамъ

 

посредствомъ

 

свѣта

 

и

 

тѣни

болѣе

 

округленности

 

и

 

дѣленія

 

ихъ

 

отъ

 

фона.

Въ

 

отношеніи

 

техническомъ,

 

Кирилловская

 

стѣнопись

представляетъ

 

два

 

рода

 

технического

 

производства,

 

а

 

именно:

фрески

 

исполненный

 

водяными

 

красками

 

съ

 

прибавленіемъ

клея

 

по

 

сырой

 

штукатуркѣ,

 

(это

 

изображенія

 

меньшихъ

размѣровъ),

 

и

 

фрески,

 

писанныя

 

клеевыми

 

красками

 

по

сухой

 

штукатуркѣ,

 

съ

 

подмазкою

 

стѣны

 

известковымъ

 

ра-

створомъ

 

(это

 

изображенія

 

болынйхъ

 

размѣровъ).

Орнаменты,

 

которые

 

открыты,

 

хотя

 

по

 

своимъ

 

сюже-

тамъ

 

и

 

въ

 

характерѣ

 

XII

 

вѣка;

 

но

 

раскрашены

 

просто,

 

съ

грубо

 

наложенными

 

тѣнями,

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

ни

 

изящнаго

 

вида

ни

 

строгой

 

красоты.

Вообще

 

вся

 

открытая

 

живопись,

 

и

 

въ

 

особенности

 

фоны

при

 

всѣхъ

 

священныхъ

 

изображеніяхъ,

 

окрашенные

 

голубою

клеевою

 

краскою

 

по

 

сухой

 

штукатуркѣ,

 

не

 

прочны

 

и

 

едвали

просуществуютъ

 

долго,

 

такъ

 

какъ

 

клеевыя

 

краски

 

не

 

имѣя

на

 

своей

 

поверхности

 

слоя

 

олифы,

 

по

 

причинѣ

 

влажной

температуры

 

каменныхъ

 

стѣнъ,

 

подвергаются

 

постепенному

разложенію,

 

a

 

затѣмъ

 

и

 

самому

 

уничтожение,

 

оставляя

 

по

себѣ

 

только

 

пятна».

По

 

прочтеніи

 

приведеннаго

 

сообщенія

 

священником*

Желтоножскимъ

 

представлены

 

были

 

четыре

 

рисунка,

 

лично

снятые

 

имъ

 

съ

 

фресковъ

 

Кириловской

 

церкви,

 

при

 

чемъ

заявлено

 

было,

 

что

 

въ

 

непродолжительномъ

 

времени

 

снято

будетъ

 

и

 

представлено

 

обществу

 

еще

 

нѣсколько

 

рисунковъ

 

со

фресковой

 

яшвописи,

 

находящейся

 

въ

 

означенной

 

церкви.

Въ

 

семъ

 

же

 

засѣданіи

 

постановлено

 

было

 

пригласить

в*

 

дѣйетвительные

 

члены

 

общества

 

проф.

 

кіевскаго

 

универ-

ситета

 

А.

 

А.

 

Котляревскаго,

 

прив. -доцента

 

кіев.

 

академіи

 

Ѳ.

Покровскаго

 

и

 

пом.

 

инспектора

 

той

 

же

 

академіи

 

H.

 

Щеглова.
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Щ W mm

 

id

 

mm

 

щй

 

Щ

ОТЪ

 

СОВЪТА

 

МОСКОВСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМШ.

Совѣтъ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

симъ

 

имѣетъ

честь

 

извѣстить

 

всѣхъ

 

почитателей

 

памяти

 

покойнаго

 

Рек-

тора

 

Академіи,

 

Протоіерея

 

Александра

 

Васильевича

 

Гор-

скаго,

 

что

 

съ

 

разрѣшенія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

открыта

подписка

 

на

 

учреждение

 

при

 

Академіи

 

стипендіи

 

имени

 

по-,

койнаго

 

о.

 

Ректора.

 

Совѣтъ

 

академіи

 

покорнѣйше

 

просить

присылать

 

пожертвованія

 

въ

 

Сергіевскій

 

посадъ,

 

Московской

губерніи,

 

на

 

имя

 

Правленія

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи.

ВАЛУЙСКІЙ

 

ГОРОДСКОЙ

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ

 

БАНКЪ

ВОРОНЕЖСКОЙ

   

ГУбЕРНШ.

Основный

 

и

 

запасный

 

капиталы

 

117,606.

 

22.

Принимает*

 

денежные

 

вклады

 

для

 

нриращенія

 

изъ

процентов*:

Отъ

 

присутственныхъ

 

мѣстъ,

 

казенныхъ

 

и

 

обществен-

ныхъ

 

учрежденій,

 

должностныхъ

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

част-

ныхъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

лицъ,

 

монастырей,,

 

церквей,

 

город-

скихъ,

 

сельскихъ

 

и

 

акціонерныхъ

 

обществъ.

 

Вклады,

 

не

менѣе

 

50

 

руб.,

 

принимаются

 

отъ

 

вкладчиковъ

 

лично

 

и

чрезъ

 

почту.

На

 

вклады

 

Банк*

 

платит*

 

слѣдующіе

 

проценты:

На

 

безсрочные

 

(до

 

востребованія)

 

6°/о,

 

на

 

срочные

отъ

 

1-го

 

до

 

3-хъ

 

лѣтъ

 

6°/о,

 

на

 

3,

 

и

 

4

 

и

 

т.

 

д.

 

до

 

12

 

лѣтъ

7°/о

 

и

 

на

 

вѣчное

 

время

 

7 1 /2 °/о

Внесенные

 

въ

 

Банкъ

 

вклады

 

обезпечиваются

 

не

 

только

ос-нбвнымъ

 

и

 

запаснымъ

 

капиталами

 

Банка,

 

но

 

и

 

ручатель-



278

ствомъ

 

за

 

Банкъ

 

Городскаго

 

Общества,

 

которое,

 

на

 

осно-

ваніи

 

ст.

 

25,

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

положенія

 

о

 

Город.

Банк,

 

и

 

отвѣтствуетъ

 

за

 

цѣл,ость

 

всѣхъ,

 

сумд*

 

Городскаго

Банка.

 

Дѣлаетъ

 

переводы

 

вкладовъ

 

изъ

 

других*

 

кредит-

ных*

 

учрежденій,

 

по

 

предварительному

 

соглашенію

 

съ

 

ли-

цами

 

желающими

 

перевести

 

свои

 

вклады

 

въ

 

Валуйскій

 

Банк*.

ВТОРОЕ

 

ХАРЬКОВСКОЕ

 

ОБЩЕСТВО

 

ВЗАШШГО

 

КРЕДИТА

принимает*

 

вклады

 

для

 

ббращенія

 

изъ

 

процентовъ:

 

отъ

 

чле-

нов*

 

Общества,

 

постороннихъ

 

лицъ

 

всѣхъ

 

сословій,

 

учреж^

денШ,

 

цер&вей,

 

монастырей-

 

и

 

проч.

 

лично

 

и

 

чрезъ

 

почту,

как*

 

на

 

безсрочное

 

время,

 

так*

 

и

 

на

 

сроки

 

на

 

разных*

условіяхъ.

ДЛАТИТЪ

 

ПО

 

ВКДАДАВД
съ

 

1-го

 

Января

 

1876

 

г.

 

впредь

 

до

 

измѣненія.

На

 

текущій

 

счетъ

 

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

Шъ°І6.
До

  

востребованія

    

.

    

.: ..... ЫеаЬ/Ы,
На

 

срокъ

 

отъ

 

6-ти

   

мѣсяцевъ

          

.

    

.

    

6—°/о.
1

 

год*,

 

и

 

болѣе

    

.

    

.

    

.

    

бѴ^/о.

Примѣчаніе:

 

по

 

вкладамъ

 

срочнымъ,

 

принятымъ

 

отъ

членовъ

 

Общества,

 

проценты

 

уплачиваются

 

за

 

каждое

 

полу-

годіе

 

вперед*.

Правленіе

 

Общества

 

находится:

 

в*

 

Харьковѣ,

 

въ

 

домѣ

Тихонова

 

на

 

Сергіевской

 

площади.

<)о

 

держание:

 

Цоученіе

 

въ

 

первый

 

день

 

пасхи

 

на

 

утрени.— О

 

составѣ

 

библіо-

теки

 

Петра

 

Могилы.— Изъ

 

палестинскихъ

 

впечатлѣній

 

(стихотворение). —

О

 

іірепожфванів^геогра.фіц

 

въ

 

духовпыхъ

 

училщцахъ, —Рѣчь

 

сказанная

 

на-

стоятелеыъ

 

одной

 

изѣ,

 

сельскихъ

 

церквей

 

кіевской

 

епархіи

 

высокопрео-

священ.

 

Арсенію

 

митрополиту

 

кіевскому

 

при

 

посѣщеніи

 

этой

 

церкви

 

во

время

 

обозрѣнія

 

епархіи. —Засѣдаяіе

 

церковно-археологическаго

 

общества
при

 

кіевской

 

дух.

 

академіи. — Объявленія.

Печатать

 

дозволяется

 

17

  

Апрѣля

 

1876

 

г.

 

Цензоръ

 

Протоіерей

 

M.

 

Богдановъ.

Типографія

 

С.

 

В.

 

Кульженко,

 

Мало-Житомірская

 

ул.

 

домъ

 

îè

 

83.


