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ХАРАКТЕРИСТИКА' ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

1-го.

Рѣчь

 

въ

 

торжественномъ

 

ссбраніи

 

кіевской

 

духовной

 

академіи

 

12-го

 

де-

кабря

 

1877

 

года.

Ровно

 

сто

 

лѣтъ

 

тому

 

вазадъ— 12

 

декабря

 

1777

 

г.

 

у

наследника

 

россійсваго"

 

престола

 

вел!

 

кн.

 

Павла

 

Петровича

и"

 

у

 

супруги'

 

его

 

Маріи

 

беодоровны

 

родился

 

пер'венецъ
Але'ксандръ.

 

Событіеэто

 

чрезвычайно

 

обрадовало

 

как'ъ

 

цар-

ствующую

 

императрицу

 

Екатерину

 

великую,

 

такъ

 

и

 

всю

Россію,

 

въ

 

которой

 

со

 

времена»

 

Петр'а

 

вел.

 

порвалась

 

пря-

мая

 

нисходящая

 

линія

 

царствуюпіаго

 

дома

 

и

 

спутался

 

пра-

бйльный

 

порядокъ

 

престолонаслѣдія.

 

Съ

 

рожденіемъ

 

порфиро-

роднаго

 

младенца

 

какъ

 

будто

 

возсіяла'

 

для

 

Россіи

 

надежда

добрыхъ

 

и

 

свѣтлыхъ

 

дней

 

въбудущемъ',

 

— надежда',

 

наэтотъ

разъ1

 

m

 

обманутая*.

 

Это

 

'

 

обЩ^е-предчувбтвіе^' довольна

 

удачно

вйрШвиіР

 

въ11

 

ийШтйбй1

 

одѣ"

 

Державшая

 

пй

 

рошдѴНіе

 

Ш

стверіг

 

ЩфьрорѵдШШ'

 

ошрош

 

И ;

 

случилось*

 

такъ,

 

что

стйхѵ п0эта*

 

ôt/Ш

 

на] троиФЧеЛоШКё!

 

сдѣівался

 

законОмъ.

всей

 

дѣвтеайностіг

 

Александрии
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Человѣкъ

 

на

 

тронѣ

 

съ

 

раннихъ

 

лѣтъ

 

дѣтотва

 

выра-

батывался

 

въ

 

Александрѣ

 

подъ

 

двойвымъ

 

вліяніемъ— поло-

жительнымъ

 

и

 

отрицательнымъ.

Положительное

 

вліяніе

 

почти

 

всецѣло

 

принадлежитъ

 

era

воспитателю

 

швейцарцу

 

Лагарпу.

 

Безъ

 

Лагарпа

 

не

 

было
х бы

 

Александра,

 

говорилъ

 

впослѣдствіи

 

самъ

 

Александръ.

Лагарпа

 

а

 

люблю

 

и

 

почитаю,

 

какъ

 

тоЛько

 

благодѣтеля

любить

 

и

 

чтить

 

возможно.

 

'■■■

 

"\

Конечно

 

въ

 

настоящее

 

время

 

трудно

 

изобразить

 

въ

 

пол-

ной

 

мѣрѣ

 

воспитательное

 

вліявіе

 

честнаго

 

швейцарца,

 

къ

которому

 

Александръ

 

привязался

 

со

 

всѣмъ

 

жаромъ

 

дѣтской

души.

 

Тайна

 

этого

 

вдіянія

 

безспорно

 

заключалась

 

въ

 

лич-

ности

 

Лагарпа,

 

но

 

о

 

характерѣ

 

этого

 

вліянія

 

мы

 

можемъ

составить

 

себѣ

 

ясное

 

представленіе

 

по

 

рукописными

 

урокамъ

Лагарпа,

 

сохранившимся

 

къ

 

счастью

 

до

 

настоящаго

 

времени.

«Будущій

 

правитель—разсуждалъ

 

Лагарпъ— не

 

долженъ

быть

 

ни

 

физикомъ,

 

ни

 

натуралистомъ,

 

ни

 

математиком^

ни

 

географомъ,

 

ни

 

филологомъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

онъ

 

долженъ

 

быть

честнымъ

 

человѣкомъ

 

и

 

просвѣпденнымъ

 

гражданиномъ»...

 

А
какая

 

наука

 

можетъ

 

развить

 

гражданское

 

чувство

 

болѣе^

нежели

 

исторія?

 

«бсякій

 

гражданинъ,

 

желающій

 

приносить

пользу

 

своей

 

странѣ

 

участіемъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

общественных^,

обязанъ

 

изучать

 

исторію.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

эта

 

обязанность

 

ле^

житъ

 

на

 

будущемъ

 

правителѣ».

Но

 

такъ

 

какъ

 

исторія

 

можетъ

 

давать

 

самыя

 

разнообраз-

ныя

 

поученія,

 

то

 

весьма

 

важно

 

отмѣтить

 

Лагарпову

 

точку

зрѣнія

 

на

 

исторію

 

или

 

преподаваемую

 

имъ— какъ

 

онъ

 

назы-

валъ—философію,

 

подъ

 

которою

 

онъ

 

понималъ

 

разумное

сознанге

 

того,

 

что

 

еедетъ

 

къ

 

истинному

 

счастію,

 

заилю-
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чающемуся

  

въ

 

добросовѣстномъ

   

исполнены

 

своихъ

 

обя-

занностей.

Лагарпъ

 

быдъ

 

реснубликанецъ.

 

Но

 

онъ

 

не

 

считала

республику

 

единственною,

 

нормальною

 

формою

 

человѣчесвихъ,

обществъ.

 

Всякая

 

форма

 

правленгя— читаемъ

 

въ

 

урокахъ

Лагарпа—законна,

 

если

 

она

 

возникла

 

по

 

свободному

 

согла-

шенію

 

народа

 

и

 

оправдана

 

продолжительнымъ

 

опьѵомъ. —

Республика

 

даже

 

не

 

есть

 

лучшая—при

 

настоящемъ

 

состоя-

ли

 

человѣчества—форма

 

правленія.

 

«Если

 

бы

 

существовала,

страна

 

боговъ,

 

она

 

управлялась

 

бы

 

демократически,

 

но

 

та-

кое

 

совершенство

 

не

 

можетъ

 

быть

 

удѣломъ

 

людей.

 

На

 

толпу

полагаться

 

нельзя:

 

въ

 

общей

 

массѣ

 

есть

 

люди

 

съ

 

здравымъ

смысломъ

 

и

 

добрыми

 

намѣреніями,

 

но

 

весьма

 

малая

 

доля*

людей,

 

дѣйствительно

 

способныхъ

 

руководить

 

обществоигь,—

огромное

 

же>

 

большинство

 

изъ

 

рукъ

 

вонъ

 

плохо:

 

ему

 

нечего*

 

-

терять,

 

а

 

потому

 

ему

 

невозможно

 

ввѣрить

 

и

 

общую

 

судьбу

гражданъ».

Лагарпъ

 

не

 

могъ

 

идеализировать

 

республики,

 

потому

что

 

на

 

практикѣ

 

исгіыталъ

 

неудобныя

 

стороны

 

республи-

канскаго

 

устройства.

 

«Я

 

отъ

 

всей

 

души

 

ненавижу

 

демокра-

тію,— писалъ

 

онъ,— потому

 

что

 

наблюдалъ

 

ее

 

очень

 

близко-

и

 

вполвѣ

 

убѣдидся

 

въ

 

ея

 

несообразности

 

съ

 

началами

 

сво-

боды

 

и

 

справедливости:

 

древняя

 

исторія,

 

обнаруживая

 

въ

пресловутыхъ

 

аѳинскихъ

 

демократахъ

 

безжалостныхъ

 

угне-

тателей

 

народа,

 

открыла

 

мнѣ

 

глаза

 

и

 

на

 

современныхъ

швейцарскихъ

 

демократовъ,

 

которые

 

при

 

одинаковости

 

ч«-

ловѣчесвихъ

 

страстей,

 

представдяютъ

 

поразительное

 

сходство»

съ

 

своими

 

древними

 

первообразами».

Ясно

 

понимая

 

слабыя

 

стороны

 

республики,

 

Лагарпъ

 

не

отрицаль

 

возможности

 

своего

 

рода

 

достоинствъ

 

и

 

въ

 

абсо-

лютного

 

монархизмѣ.

   

«За

 

неограниченной

 

мовархіей— раз-
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суждалъ

 

онъ,—надо

 

признать

 

два

 

важныя

 

преимущества-:

во

 

1-хъ

 

она

 

попадаетъ

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

въ

 

руки

двстойныхъ

 

вождей;

 

во

 

2-хъ

 

исполнительная

 

власть*

 

дѣй-

отвуетъ'

 

съ'большею!

 

скороетію,

 

энергіею

 

и

 

рѣшительностію».

Иі

 

вѳтъ,

 

желая

 

выработать

 

въ

 

своемъ

 

питомцѣ

 

человѣѵ

ка\

 

который' воспользовался

 

бы

 

для

 

блага

 

людей

 

веѣми

 

пра-к

вами

 

самодержавной

 

власти,

 

и

 

заблаговременно

 

былъ- застра-

хована,

 

отъ

 

веѣхѵи !скушеній

 

абсолютизма1,

 

Лагарпъ

 

къ

 

этой*

цѣли1

 

направилъ

 

свои*

 

морально-политическіа

 

поученія.

$$елаж

 

предохранить

 

будущего

 

монарха

 

отъ

 

исвушеній'

 

,

собственна™

  

самолюбіа,

 

Лагарпъ'

 

внушалъ

  

между

 

прочимъ*'

слѣдующее:'

 

«am

 

свѣтѣ'

 

не'

 

было

 

бьт

 

самонадѣянныхъ

 

горде-

ЦоВЪ,

   

если'

 

бы1

 

люди

 

чаще'

 

спрашивали

 

себя»:

 

кто

 

я?

 

чтб'я*

зваю? :

 

что

 

хорошаго

 

я

 

сдѣлалъ?

 

у

 

одного

 

ли

 

только-

 

меня>

 

вг

ввемъ?

 

мірѣ<

 

есть

  

и

 

умъ,

   

иѵ

 

дарованія 1

 

и

 

заслуги?

 

Безраз-

с$дмя

 

гордость— ащШъ,

  

который

 

никогда

  

не

 

прощается'*

правителямъ

  

и

 

можно

  

привести

  

рядъ

   

земныхъ

   

владыкъ, ,

жестоко

 

наказанныхъ

 

тѣми,

 

кого

 

они

 

презирали

  

и ;

 

оскорб-

ляши;

 

Калигула ;

 

коня"

 

своегссдѣлалъ

 

кон'суломъ;

 

аіпведскій"

король 1 -

 

Карлъ

 

XII

   

осмѣлился' 1

 

угрожать

 

сенату

 

обѣщаніемъ"

прислать

 

еапогъ

  

свой* 1

 

въ !

 

качеств* 1

 

своего

 

представителя;

нс>

 

кинжадъі

 

убійпъг

 

отометилъ'

 

зй<римлянъ,

 

а ; пуля:

 

избавила1

ШвеЦію

 

от'Ь

 

ея<

 

злосчаетн&го

 

властелина.

 

Съ

 

другой

 

стороны1

 

,

посмотрите!

 

на

 

Тита;

 

на

 

ТраянаѴ

 

которь#

 

вручая'

 

медьсвой"

начальнику

 

стражи,

 

сказалъ:

  

дѣйствуйі

 

имъ

 

за

 

меняу

 

если»

буду

 

поступать

 

хорошо;

 

обратимого

 

щк/тивъ'

 

мшреелйстануі

поступать

 

дурно».

Вмѣстѣ

  

съ

 

тѣмъ

 

Лагарпъ

  

счйтаЛъ!

 

долгаиъ

 

предосте-

речь

 

своего1

 

цйрственнаго

  

питомца^

 

и

 

отъ»

 

вліявія

 

пргідвор-

ныхъ ■

 

льстецовъ.

 

«Берегитесь»— внушааъ * Лагарйъ,

   

«людей"

свѳеворійстшхъь

 

иПншяожаыхъ,

 

которые г

 

рад^

 

собственной-



5

выгоды»

 

станутщ

 

увѣрятъіваеъ,

 

что

 

властители,

 

не

 

одйнако-

вшѵо

 

происхожденія

 

со

 

веѣми;

 

смертными

 

и

 

^потому

 

свободны'

отъ

 

в'сякихъ

 

обязанностей*

 

по

 

отношение

 

къ

 

родинѣ

 

и

 

къ

человѣчеству.

 

Ложно

 

понятая-

 

слава і

 

влечетъ

 

за

 

собою»

 

мно-'

жество^

 

б&дъі

 

Соблаетительная)

 

картина

 

суетной

 

славы,

 

пред-

ставленная!

 

Людовику!

 

ХГѴ

 

злыми

 

советниками,,

 

наполнила

его?

 

безразсудвокк

 

гордостью;

 

и<

 

одѣлала

 

его

 

бичемъ;

 

и

 

ужа*

сомъ

 

швоколвкихъ

 

поиояѣній .

 

«

 

Прѳдажноег

 

перо

 

'стихотворцевъ!

и

 

литераторов*/

 

превозносило

 

его

 

славу,

 

и

 

увѣннало

 

его'

 

име-

вший,

 

велшшгоі

 

Но

 

потомство

 

і

 

отвергает®

 

ведичіе

 

въ

 

чело-*

вѣйЬц

 

приносившшъ

 

де«ятки!

 

и

 

сотвш

 

тысяч®

 

подданных*

аъь

 

жертву

 

своимш

 

і

 

честолюбивый®

 

замыслам®

 

и і

 

грабитель*

скимф

 

войнам®.;

 

изрна

 

вшемъ

 

изъ

 

страны

 

лучшую

 

часть>

 

ЕЙ

наеелейія,

 

*

 

сігавившемъ

 

■

 

свой

 

личный;

 

произвол®

 

выше

 

і

 

вся*

кагоі

 

за/койа?

 

иі

 

требо&анійі

 

прдаосудія?

 

иэ

 

справедливости^.

Мертвые*

 

друзья ; :

 

ті

 

en

 

творшяг

 

благородных®

 

мыслив

телсй'

 

прежняго!

 

врвмениінадеіжнѣе

 

для

 

монарха,

 

чѣмъ

 

друзья?

живые,

 

на

 

честность

 

и

 

неподкупность

 

которыхъ

 

положиться^

ниіакъ

   

нельзяц

   

«Читайте-

  

и

 

•

 

перечитывайте

   

прризведенія

Цицерона

 

^внушал®

 

Лагарпъ.

   

Они

 

і

 

Должны*

 

войти

 

вш< со ?

став®

 

вашей

 

избранной ■■

 

библіотеки;

   

гражданину,

 

призван*

ному

 

къ

 

великой

 

общественной

 

дѣнтеЛьнооти,

 

нвжотдаутра*--

титьч

 

время

 

'

 

на;

 

чтеніе!

 

книгъ,

  

въі)

 

которыхъ

 

слабая

 

%Ші}ШШ
тины <

 

затоплена^

 

цФаымъ

 

морем®

 

многословія^;

 

но?

 

ему

 

hôo6- j

ходим»;

 

читать

  

пршшедеяія,

   

въ

  

которыхъ

 

яено"

 

и

 

вѣрво;

изображаются

 

его

 

обязанности,

 

какъ

 

человѣка

 

и

 

какъ

 

граж-

данина

   

Не>

 

полагаясь

 

на! измѣичийыйіи лицемерный іголосъі

окружающих*,

   

правитель

 

народа

   

долженъ

 

искать

 

вѣрных*

друвейб

 

въі

 

твореніяхъі

 

великихм

 

писателей)

 

давъчбезмолвной

 

Ш

 

'

сіДѢі

 

съ:

 

ними

 

уврѣплять

 

духъ

 

и

 

черпать

 

позеаніе

 

жизни

 

и

 

лю-'

дей*ѵ

 

Л

 

арарпъ'ОсобеинозрекоменДуетъшпмту^ Цицерона

 

de'officiis^
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Жнвыхъ

 

же

 

друзей—по

 

мнѣнію

 

Лагарпа — у

 

монарха

не

 

полагается.

 

«Лучшій

 

и

 

можетъ

 

быть

 

единственный

 

другъ

правителя — говорить 1

 

Лагарпъ — эдо

 

сила

 

его

 

собственной

разсудительности,

 

съ

 

помощію

 

которой

 

онъ

 

взвѣшиваетъ

доводы

 

своихъ

 

миниетровъ,

 

совѣты

 

друзей

 

и

 

похвалы

 

царе-

дворцев*».

 

(Прочитавъ

 

это

 

место,

 

имп.

 

Екатерина

 

слегка

побранила

 

Лагарпа,

 

за

 

то

 

что

 

онъ

 

слишкомъ

 

обижаетъ

 

ца-

рей,

 

ставя

 

ихъ

 

въ

 

такое

 

безотрадно

 

одинокое

 

положеніе).

Образцемъ

 

частной

 

жизни

 

монарха

 

Лагарп*

 

представ-

ляете

 

Августа

 

римскаго.

 

«Повелитель

 

могущественнѣйшей

въ

 

мірѣ

 

монархіи

 

не

 

покидалъ

 

своего

 

прежняго

 

скромнаго

жилища,

 

не'держалъ

 

многочисленной

 

прислуги;

 

въ

 

обществен-

ныхъ

 

собраніяхъ

 

помѣщался

 

съ

 

прочими

 

посѣтителями

 

и

неоднократно

 

являлся

 

также

 

въ

 

судъ

 

то

 

в®

 

качествѣ

 

сви-

детеля,

 

'то

 

въ

 

качествѣ

 

адвоката».

 

Затѣмъ

 

слѣдуетъ

 

у

Лагарпа

 

выходка

 

противъ

 

придворнаго

 

этикета,

 

который

ствсняетъ

 

правителя,

 

отнимаетъ

 

у

 

него

 

время,

 

разслабляетъ

его

 

душу.

Но

 

вромѣ

 

этихъ —такъ

 

сказать— моральныхъ

 

и

 

отрица-

тельныхъ

 

поученій

 

Лагарпъ

 

нзвлекалъ

 

мзъ

 

исторіи

 

уроки

положительные

 

и

 

политическіе.

 

Любовь

 

къ

 

низшему

 

сосло-

вію,

 

уваженіе

 

къ

 

свободѣ

 

человѣчесвой

 

и

 

любовь

 

къ

 

про-

свѣщенію— вотъ

 

тъ

 

принципы,

 

которые

 

Лагарпъ

 

хотѣлъ

внѣдрить

 

въ

 

душу

 

своего

 

питомца.

 

«Марій —говорилъ

 

Ла-

гарпъ,— былъ

 

сынъ

 

простаго

 

крестьянина.

 

Сословіе

 

кресть-

янское

 

самое

 

неиспорченное

 

и

 

приносящее

 

наиболѣе

 

пользы;;

изъ

 

него

 

вышло

 

наиболѣе

 

веливихъ

 

людей,.

 

Никто

 

не

 

за-

даетъ

 

себѣ

 

труда

 

позаботиться

 

о

 

его

 

просвѣщеніи

 

и

 

оно

обречено

 

на

 

невѣжество

 

со

 

всѣми

 

его

 

грубыми

 

и

 

необуздан-

ными

 

порывами.

 

Но

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

отдадим*

 

должное

 

генію

человѣка,

 

который

 

обязанъ

 

всѣмъ

 

единственно

 

самому

 

себѣ»-
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Уваженіе

 

къправамъ

 

личности

 

и

 

свободы

 

человѣческой

Лагарпъ

 

внушаетъ

 

слѣдующими

  

историческими

 

справками.

«Побѣдителю

 

въ

 

родѣ

 

Юлія

 

Цезаря

 

какой-то

 

воръ

 

ска-

задъ:

 

«вся

 

.разница

 

между

 

мною

 

и

 

тобою

 

та,

 

что

 

я

 

ворую

одинъ

 

И

 

по

 

необходимости,

 

а

 

ты

 

грабишь

 

во

 

главѣ

 

многихъ

тысячъ

 

для

 

собственная

 

удовольствія

 

и

 

окруженъ

 

льстеца-

ми,

 

восхваляющими

 

тебя

 

за

 

твои

 

грабежи».

 

Всегда

 

бывали

и

 

есть

 

низкіе

 

люди,

 

обвиняющіе

 

покоренный

 

неправдою

 

на-

родъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

бунтуетъ

 

и

 

возмущается,

 

'

 

стремясь

разбить

 

наложенный

 

на

 

него

 

оковы.

 

Но

 

если

 

бы

 

кто

 

по-

сильнѣй

 

Васъ

 

похитилъ

 

вашу

 

собаку,

 

а

 

вы

 

бы

 

попытались

возвратить

 

ее,

 

и

 

васъ

 

бы

 

стали

 

за

 

это

 

наказывать,

 

нашли

ли

 

бы

 

вы

 

такой

 

образ®

 

дѣйствій

 

справедливымъ?

 

А

 

именно

такъ

 

поступилъ

 

съ

 

галлами

 

Юлій

 

Цезарь,

 

и

 

у

 

них*

 

отня-

ли

 

не

 

собаку,

 

а

 

вещь

 

священную —свободу,

 

которую

 

не

найти

 

снова,

 

если

 

разъ

 

потерять

 

ее».—Таже

 

мысль,

 

еще

съ

 

большею

 

силою,

 

приводится

 

при

 

разсвазѣ

 

о

 

неудачныхъ

возстаніяхъ

 

гладіаторовъ.

 

«Рим®

 

съ

 

обычнымъ

 

своимъ

счастьемъ

 

восторжествовалъ

 

въ

 

домашней

 

борьбѣ,

 

но

 

это

была

 

побѣда

 

злаго

 

и

 

неправаго

 

дѣла.

 

Самый

 

инстинктъ,

общій

 

всѣмъ

 

животным®,

 

заставляет*

 

защищаться

 

отъ

 

ва-

паденій.

 

Дчела

 

впускаетъ

 

-

 

свое

 

жало

 

в®

 

угрожающую

 

ей

руку,

 

и

 

муравей

 

язвить

 

попирающую

 

его

 

пяту.

 

По

 

какому

 

же

праву

 

чрловѢкъ

 

можетъ

 

безнаказанно

 

угнетать

 

себѣ

 

подоб*

ныхъ

 

и

 

требовать

 

отъ

 

нихъ

 

безроцотнаго

 

перенесенія

 

жесто-

чайшихъ

 

страданій?...

 

Есть

 

право

 

законнаго

 

сопротивленія

и

 

напрасно

 

тираны

 

стараются

 

увѣрить

 

человѣчество,

 

что

возставать

 

противъ

 

ихъ

 

гнета

 

есть

 

будто

 

бы

 

преступленіе».

На

 

мѣсто

 

владычества

 

грубой

 

силы

 

Лагарпъ

 

вооружаетъ

идеальнаго

 

монарха

 

духовнымъ

 

владычествомъ,

 

которое

 

дается

заботами

  

о

 

просвѣщеніи

 

подданных®

   

«Предѣлъ

 

безумныхъ
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желаній

 

деспотизма

 

есть

 

владычество

 

над*

 

смыслами

 

поддан-

ныхъ.

 

Иначе

 

думает®

 

н

 

дьйствует.*

 

мудрый

 

правитель.

 

Она

■сознаетъ,

 

что

 

каковы

 

4ш

 

ни

 

<были

 

забдужденія

 

іи

 

предраз-

'Судки

 

народа,

 

>ихъ

 

невозможно

 

истребить

 

насильственными

мѣрами,

 

инародъ

 

отстаиваетъ

 

>съ

 

несокрушимою

 

стойноетію

■иупорствомъ

 

все

 

то,

 

что

 

привык®

 

считать

 

за

 

истину.

 

'Какъ

же

 

СЕѣдуетъ

 

поступать

 

в®«емъ

 

^случаѣ

 

просвѣщевному

 

пра-

■вителю,

 

проникнутому

 

.чувствомытраждашна?

 

Онъ

 

долженъ

дать

 

«свободу

 

'едоиа

 

писателям*,

 

разоблачающимъ

 

шожвыя

мвѣнія

 

логическими

 

доводам

 

«и

 

неотразимою

 

силою

 

васмѣш-

<ки.

 

іонъ

 

должен®

 

пересоздать

 

общественное

 

івоспитаиіе

 

:и

тѣмъ

 

приготовить

 

новыя

 

поколѣнія

 

съ

 

инымъ

 

образом®

«мыслей,

 

овойодвымъ

 

отъ

 

иредразсудков®,

 

унижающихъ

 

че-

ловѣческое

 

дрсшоинотво.

 

Только

 

такмнь

 

яутемъ

 

^задуманное

дѣло

 

получить

 

прочность

 

и

 

силу.

 

Всякіяіже

 

быстрыя,

 

вне-

запныя

 

и

 

насильственный

 

мѣры

 

бываютъ

 

действительны

только

  

на

 

самое

 

короткое

 

время

  

и

 

неминуемо

 

нлекутъ

 

.sa

.

 

собою

 

народное

 

неудовольствіе».

I

 

все-таки

 

иачертавъ

 

для

 

Александра

 

ѳбразъ

 

идеашь-

наго

 

монарха,

 

Лагарпъ

 

не

 

счелъ

 

нужным®

 

скрыть

 

своихъ

убѣжденій

 

относительно

 

преимущества

 

конституціовиой

 

одо-

-

 

нархін

 

иредъ

 

неограниченною.

 

«Монархія

 

ограниченная»,—

разеуждалъ

 

Лагарпъ,

 

«не

 

подвергаясь

 

врайвоотямъ

 

абсолю*

тизма

 

и

 

республики,

 

еоеднняетъ

 

въ

 

себѣ

 

выгоды

 

обоихъ,

и

 

потому

 

она

 

иаиболѣе

 

приближается

 

къ

 

идеалу

 

государ-

ственнаго

 

устройства».

О

 

достоинствѣ

 

Лагарнова

 

воспитанія

 

разсуждали

 

раз*

лично.

 

Крыловъ

 

в®

 

своей

 

известной

 

баснѣ

 

о

 

воспитаны

льва

 

орломъ

 

старается

 

образно

 

доказать,

 

что

 

львтокъ

 

ие

тому,

 

что

 

надобно,

 

учился.

  

Кажется

 

нельзя

 

согласиться
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съ

 

закліючевіемъ

 

баснописца.

 

Напротввъ

 

необходимо

 

и

 

по-

лезно- было,

 

.чтобы

 

въ

 

душѣібудущаго

 

монарха

 

был®

 

заложен®

твердый

 

онлотъ

 

противъ

 

искушеній

 

деспотизма.

 

Чтб-же

 

ка-

пается

 

до

 

лрийычекъ

 

и

 

пріемовъ

 

абсолютизма,

 

то

 

к®

 

сожа-

-лѣнію

 

усвоить

 

их®

 

викода

 

не

 

поздно

 

и

 

.особо

 

учиться

 

им®

нѣтъ

 

надобности.

 

Именно

 

такъ

 

оцѣнивала

 

вліяніе

 

Лагарпа

іИ.

 

Екатерина.

 

Она

 

просматривала

 

его

 

уроки,

 

называла

 

его

даь

 

шутку

 

inonsienr

 

jacobin,

 

но

 

вмфстѣ

 

-говорила

 

:

 

«будьте

якобивцемъ,' республиканцемъ,

 

чѣм*

 

нам®

 

угодно;

 

я

 

нижу,

что.вы

 

честный

 

іЧеловѣкъ

 

и

 

этого

 

мнѣ

 

довольно;

 

оставайтесь

при

 

лоихъ

 

внуках®

 

ииедите

 

свое

 

дѣдо

 

также

 

хорошо,

 

как®

пели

 

до

 

сихъ

 

пор®».

Мы

 

такъ

 

долго

 

остановились

 

на

 

урокахъ

 

Лагарпа,

 

по-

тому

 

что

 

ови

 

овредѣдпди

 

собою

 

всю

 

положительную

 

.сторону

убъжденйг

 

Александра-

 

Скромность

 

въ

 

частной

 

-жизни,

 

за-

ймы

 

о

 

просвѣщеніи,

 

сочувствіе

 

къ

 

низшему

 

івлассу,

 

увіа-

женіе

 

правъ

 

человечества

 

въ

 

каждом®

 

человѣнѣ,

 

какъ

 

бы

он*'

 

ни

 

быдъ

 

низко

 

росшавленъ, -^иаковецъ

 

иредпочтевіе

 

вон-

.статуціонноій

 

формы

 

лравленія,

 

— всѣ

 

эти

 

черты,

 

такърЪзко

-выдѣлявшіе

 

Александра

 

изъ

 

ряда

 

другвхъ

 

віЬнценосцевъ

 

слу-

жатъ

 

неиосредственнымъ

 

иыіводомъ:

 

изъ

 

посылокъ

 

положев-

ныхъ

 

Лагарпомъ.

Но

 

конечно

 

и

 

въ

 

воспитательном*

 

вліяніи

 

Лагарпа,

 

какъ

и

 

во

 

всякой

 

человѣчеокой

 

дѣятельноети

 

можно

 

видѣть

 

и

 

пробе-

лы

 

и

 

несовершенства.

 

Пробѣломъ— который

 

впосдѣдствіи

 

был*

восполненъ

 

самимъ

 

Алексаидромъ, —можно

 

назвать

 

скудость

и

 

почти

 

игнорированіе

 

хрибтіавски-религ.іознаго

 

элемента.

Небдагопрінтною

 

же

 

стороною

 

Лагарпова

 

вліявія

 

можно

 

наз-

вать

 

настойчивое

 

преду

 

оѣжденіе

 

противъ

 

лиц®,

 

окружающих®

монарха.

 

Это

 

предубѣжденіе,

 

подкрѣплеввое

 

горькими

 

опы-

тами

 

Жизни,

   

дало

 

впослѣдствіи

   

ту

 

скрытность'

 

и-

 

подозри-
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тельность,

  

который

 

составляли

 

душевную

 

болѣзнь

 

Алексан-

дра,

 

особенно

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

его

 

царствованія,

    

•

Наряду

 

съ

 

положительнымъ

 

вліяніемъ

 

Лагарпа

 

въ

шные

 

годы

 

Александра

 

стояло

 

и

 

другое

 

вліяніе -отрицатель-

ное.

 

Съ

 

самыхъ

 

ранних*

 

лѣтъ

 

он®

 

видѣлъ

 

предъ

 

собою

помпу

 

пышнаго

 

и

 

распущеннаго

 

двора

 

Екатерины,

 

разладь

отца

 

и

 

бабки,

 

или

 

стараго

 

и

 

молодаго

 

двора,— был*

 

за

 

тѣмъ

свидѣтелемъ

 

крутаго

 

и

 

непослѣдовательнаго

 

правленія

 

Пав-

лова,—пріучился

 

молчать

 

и

 

слагать

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ,

 

ка-

тмъ

 

быть

 

не

 

сл>ъдуетъ.

 

Молчаливое,

 

затаенное

 

въ

 

душѣ,

не

 

могущее' высказаться

 

осужденіе

 

обыкновенно

 

содѣйствуетъ

къ

 

образованію

 

окончательныхъ,

 

безповоротныхъ

 

убѣжденій

противуподожнаго

 

характера.

 

Тавъ

 

и

 

теперь!

 

Зрѣлище

 

пыш-

наго

 

и

 

распущеннаго

 

двора

 

Екатерины,

 

оцениваемое

 

съ

 

точки

зрѣнія

 

Лагарповыхъ

 

идей,— заставило

 

Александра'

 

вздыхать

по

 

прелестяхъ

 

частной

 

жизни.

 

«Дворъ

 

созданъ

 

не

 

для

 

меня»,

писадъ

 

юный

 

Александръ

 

къ

 

В.

 

П.

 

Кочубею,

 

«я

 

всякій

 

раз®

страдаю,

 

когда

 

долженъ

 

являться

 

на

 

придворной

 

сцеиѣ.

Сколько

 

крови

 

портится

 

при

 

видѣ

 

всѣхъ

 

низостей,

 

совер-

шаемыхъ

 

ежеминутно

 

для

 

полученія

 

какого

 

нибудь

 

отличія,

за

 

которое

 

я

 

не

 

далъ

 

бы

 

мѣднаго

 

гроша.

 

Истинное

 

несча-

«тіе—находиться

 

въ

 

обществѣ

 

такихъ

 

людей.

 

Словомъ:

 

я

 

со«

знаю,

 

что

 

не

 

создаиъ

 

для

 

такого

 

мѣста,

 

которое

 

занимаю

теперь

 

и. еще

 

менѣе

 

для

 

того,

 

которое

 

предназначено

 

мнѣ

въ

 

будущемъ;

 

я

 

далъ

 

обѣтъ

 

отдѣлаться

 

отъ

 

него

 

тѣмъ

 

или

другим* ■

 

путем®.'. .

 

Мой

 

планъ

 

такой,

 

чтобы

 

по.отреченіи

отъ

 

этого

 

труднаго

 

поприща

 

поселиться

 

с®

 

женой

 

на

 

бере-

 

"

гахъ

 

Рейна,

 

гдѣ

 

буду

 

жить

 

спокойно

 

частнымъ

 

человѣкомъ,

наслаждаясь

 

своимъ

 

счастіемъ

 

въ

 

кругу

 

друзей

 

и

 

въ

 

изу-

ченіи

 

врироды»..



,

 

RpvTQe

 

безсист,емдое

 

правленіе

 

Павла, (

 

опредѣлявпіееся

сдучайнымъ

 

настроеніёмъ

 

дуда

 

Государя,

 

тяжелое,

 

и

 

для

подвидедя^

 

'идля

 

урравдяемьіхъ,— возбудило

 

въ

 

Длександрѣ.

предубѣжденіе

 

цротивъ

 

абсолютизма

 

верховной

 

власти

 

и

 

же-

лание

 

закона,

 

равно,

 

|

 

непрелощнаго

 

и

 

обязательндго

 

и

 

для

Властителя

   

и

 

длят

 

подвластныхъ.

   

Въ

  

письмѣ*

 

къ

 

Дагарпу
■Т/Лх

   

ВО

 

....

    

J

      

' ;|

     

.■;'.'"

 

,'!,!І4

    

"

   

'-'"

     

-ь 'i.<., f

 

il.! 1 .

    

afloJ

    

'!
одъ,

 

рдрвался .,

 

на

 

тогдащнкцр

 

жизнь

 

въ

 

Педербургѣ,,

 

гдѣ

рпралъ

 

предпочитается

 

человѣку

 

обетованному

 

и

 

полезно-

му.

 

Служебная

 

дѣятельнрсть

 

при

 

имп.Павлѣ,.,' который

 

не-

навидѣлъ

 

якобинство

 

во

 

всѣхъ,

 

его

 

видахъ

 

игіричдслялъ

Ла'гасца

 

къ

 

як1обиндамъ, ?—Деятельность

 

въ

 

товариществѣ

 

съ

Архаровьшъ

   

и

 

Аракчеевыми

   

конечно

  

утвердила

   

въ
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Наступало

 

роковое

 

11

 

марта

 

1801

 

г.

 

и

 

Александръ

 

I

является

 

на

 

престолѣ

 

Всероссійскомъ.

 

Быть

 

можетъ

 

отъна-

чала

 

міра

 

ни

 

одинъ

 

вѣнденоседъ

 

вд

 

входилъ

 

на,

 

престрлъ

Съ

 

такимъ

 

уныніемъ г

 

съ

 

такимъ

 

не

 

желаніемъ,

 

съ

 

такою

жгучею

 

^олью

 

въ

 

сердцѣ,

 

какъ

 

ими.

 

Александръ.

 

Онъ

 

и

безъ,

 

того

 

тяготился

 

полнотдю'

 

ожидавшей

 

его

 

самодержавной

власти^

 

внезапная

 

и

 

поразительная

 

смерть

 

отца

 

и.

 

предше-

ственника

 

довела

 

это.

 

чувство

 

до

 

крайней

 

степени.

 

Есть

положительный

 

извѣстія,

 

что

 

только

 

^усиленный

 

настоянія

о.кружающихъ

 

заставили,

 

Александра

 

покориться

 

своей

 

судь-

бѣ,

 

чтобы

 

спасти

 

отечество

 

отъ

 

анархіи.

Ео

 

радость

 

друзей

 

отечества

 

быть

 

можетъ

 

превосходила

еще

 

ту

 

печаль,

 

какою

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

былъ

 

объятъ

 

мо-

лодой

 

монархъ.

 

И.замѣчательно,

 

что

 

какъ

 

ни

 

сдержанно

велъ

 

себя

 

Александръ

  

во

 

все

 

предшествовавшее

 

царствова-

2
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ніе, -его

 

гуманный

 

и

 

либеральный

 

убѣжденія

 

ни

 

для

 

кого

не

 

были

 

тайною,

 

и

 

люди

 

самые

 

различные

 

встрѣтилй

 

во-

цареніе

 

Александра

 

съ

 

одинаковыми

 

надеждами

 

и

 

привѣт-

ствіями.

 

«Я

 

не

 

поздравляю

 

васъ

 

съ

 

тѣмъ,— писалъ

 

Ла-

гарпъ,— что

 

вы

 

сдѣладись

 

властителемъ

 

36

 

милліоновъ

 

по-

добныхъ

 

себѣ

 

людей,

 

но

 

я

 

радуюсь,

 

что

 

судьба

 

ихъ

 

от-

нынѣ

 

въ

 

рукахъ

 

монарха,

 

который

 

убѣжденъ,

 

что

 

человѣческія

права

 

не

 

пустой

 

Призракъ

 

и

 

что

 

глава

 

народа

 

есть

 

его

первый

 

слуга».

 

М.

 

Платонъ

 

былъ

 

человѣкъ

 

другаго

 

покроя,

чѣмъ

 

Лагарпъ,

 

но

 

и

 

онъ

 

въ

 

привѣтственной

 

рѣчи

 

на

 

коро-

націю

 

выражается

 

въ

 

томъ

 

же

 

смысдѣ

 

и

 

почти

 

въ

 

тѣхъ

 

же

словахъ,— и

 

даже

 

съ

 

упоминаніемъ

 

о

 

правахъ

 

человѣчества.

«Предстанетъ

 

предъ'тобою

 

н

 

самое

 

человѣчество

 

въ

 

перво-

бытной

 

своей

 

и

 

нагой

 

простотѣ,

 

безъ

 

всякаго

 

отличія

 

по

рожденію

 

и

 

происхождению:

 

взирай! — возопіетъ, —общій

 

Отецъ,

на

 

права

 

человѣчества.

 

Мы

 

равно

 

всѣ

 

чада

 

твои.

 

Никто

не

 

можетъ

 

предъ

 

тобою

 

быти

 

извергомъ,

 

развѣ

 

утѣснитель

человѣчества

 

и

 

подымающій

 

себя

 

выше

 

предѣловъ

 

его».

 

Въ

народѣ

 

вѣсть

 

о

 

воцареніи

 

Александра

 

произвела

 

такой

 

энту-

зіазмъ,

 

что

 

всѣ,

 

знакомые

 

и

 

незнакомые,

 

приветствовали
другъ

 

друга

 

какъ

 

въ

 

день

 

свѣтлаго

 

праздника.

 

Совремев-

ниеъ

 

такъ

 

описываетъ

 

впечатлѣніе

 

коронаціи:

 

«въ

 

лицѣ

 

го-

сударя

 

было

 

болѣе

 

задумчивости,

 

робости,

 

чѣмъ

 

смѣлости:

онъ

 

какъ

 

бы

 

чувствовалъ

 

всю

 

важность,

 

всю

 

тягость

 

цар-

ской

 

власти,

 

которую

 

принялъ:

 

не

 

страхъ

 

внушали

 

его

взгляды

 

кроткіе,

 

привѣтливые,

 

но

 

безпредѣльную

 

любовь,

сочувствіе

 

и

 

готовность

 

на

 

самопожертвованіе».

 

Каждый

мысленно

 

ободрялъ

 

его:

 

«смѣлѣе,

 

смѣлѣе!

 

вѣрь,

 

что

 

господ-

ство

 

дикой

 

власти

 

менѣе,

 

надежно,

 

чѣмъ

 

господство

 

разу-

ма,— что

 

проявленіе

 

благотворнаго

 

добра

 

въ

 

нравственной

жизни

 

также

 

необходимо,

 

какъ

 

проявленіе

 

солнечной

 

теплоты

(
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въ

 

царствѣ

 

растительномъ.

   

Смѣлѣе,

  

смѣлѣе— Богъ

 

мило-

стивъ— мы

 

за

 

тобой»!

(Продоменіе

 

будетъ).

ДВА

 

ПОУЧЕНІЯ

  

ПОКОЙНАГО

   

ПРОФЕССОРА

 

КІЕВ-

СЕОЙ

 

ДУХОВНОЙ

   

АКАДЕМІИ

  

ЯКОВА

 

ЕОСЬМИЧГА

АМФИТЕАТРОВА.

Поученія

 

покойнаго

 

профессора

 

кіевской

 

дух.

 

академіи

Якова

 

Косьмича

 

Амфитеатрова

 

«объ

 

отношеніи

 

церкви

 

къ

христіанамъ»

 

и

 

нѣсколько

 

поученій

 

его

 

же,

 

напечатан-

ныхъ

 

въ

 

сборникѣ

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Бесѣды

 

сельскаго

 

свя-

щенника

 

къ

 

прихожанамъ»

 

*),

 

извѣстны

 

всѣмъ

 

любителямъ

церковнаго

 

враснорѣчія.

 

Они

 

выдержали

 

нѣсколько

 

изданій.

Но

 

кромѣ

 

этихъ

 

поученій,

 

предназначенныхъ

 

преимущест-

венно

 

для

 

сельскихъ

 

нрихожанъ,

 

Яковъ

 

Кссьмичъ,

 

какъ

профессоръ

 

церковнаго

 

краснорѣчія

 

въ

 

академіи,

 

чаще

 

дру-

гихъ

 

профессоровъ

 

говорилъ

 

цроновѣди

 

съ

 

братсяой

 

церков-

ной

 

каѳеѳры.

 

Не

 

смотря

 

на

 

невзрачность

 

проповѣдника,

нѣсколько

 

хриплый,

 

голосъ

 

и

 

угловатыя

 

тѣлодвиженія,

 

кіев-

ская

 

публика

 

съ

 

восторгомъ

 

слушала

 

его

 

проповѣди,

 

потому

что

 

содержаніе.

 

ихъ

 

всегда

 

было

 

нежданно

 

и

 

ново,

 

изложеніе

искусно

 

и

 

своеобразно.

 

Самъ

 

Яковъ

 

Косьмичъ,

 

впрочемъ,

не

 

придавалъ

 

большаго

 

значенія

 

своимъ

 

проповѣдямъ.

 

Онѣ

были

 

писаны

 

имъ

 

по

 

заказу

 

и

 

притомъ.

 

совершенно

 

неожи-

данному

 

для

 

него.

 

Завтра

 

нужно

 

говорить

 

проповѣдь,

 

а

 

се-

')

 

Въ

 

этомъ

 

сборникѣ

 

первыя

 

тринадцать

 

поученій

 

без-

епорно

 

йринадлежатъ

 

Якову

 

Косьмичу.

 

Составители

 

црочихъ

иоученій

 

намъ

 

нейзвѣстны.
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годня

 

онъ

 

получалъ

 

опбвѣщеніе

 

oï-ъ

 

йнноконтія,

 

чтобъ

 

про-

повѣдь

 

была

 

готова

 

къ

 

слѣдующему

 

дню.

 

Студенты

 

г

 

про-

сятъ

 

бывало

 

у

 

Якова

 

Косьмича

 

проповѣдей

 

его

 

для

 

прочету.

Проповѣдь

 

переходила

 

изъ

 

рукъ

 

въ

 

руки

 

и

 

никогда

 

почти

не

 

возвращалась

 

къ

 

своему

 

автору.

 

Я

 

достовѣрно

 

знаю,

 

что

у

 

одного

 

изъ

 

моихъ

 

товарищей

 

по

 

академіи

 

Я.

 

Делицына

было

 

болѣе

 

десяти

 

подливныхъ

 

проповѣдей

 

Якова

 

Косьмича.

Но

 

онъ

 

давно

 

^уже^мёръ,

 

и

 

гдѣ

 

теЩ&Щ¥>

 

н^опоШ^
трудно

 

разыскать.

 

А

 

какая

 

бы

 

Находка

 

была

 

для

 

пропо-

веднической

 

литературы,

 

еслибы

 

возможно

 

было

 

собрать

всѣ

 

проповѣди

 

незабвеннаго

 

професЪра^гомиетикш^яригла-
шаемъ

 

всѣхъ,

 

у

 

кого

 

сохранились

 

подлинники

 

"

 

или

 

списки

проповѣдей

 

Амфитеатрова

 

прислать

 

ихъ

 

въ

 

редакцію

 

'йашйхъ

епархіальныхъ

 

вѣдомостей.

Намъ

 

удалось

 

недавно

 

разъискать '

 

два

 

поученія 1

 

Якова

Еосьмича,

 

сохранившаяся

 

въ

 

копіи

 

у

 

заслушеннаго

 

профес-

сора

 

академіи,

 

дѣйствительнаго

 

статскаго

 

еовѣтника

 

Ива'Йа
Матвѣевича

 

г.

 

Бобровницкаго.

 

Вотъ

 

эти

 

проповѣди:

фофі

I.

               

•

     

щ

Иоученіѳ

 

яа

 

Рождество

 

Христово.

Въ

 

книгѣ

 

числъ

 

пишется:

 

бысть

 

Духъ

 

Иожій

 

на

Валаамѣ,

 

и

 

воспріемъ

 

притчи

 

своя

 

рече:

 

коль

 

добры

 

до-

мы

 

твои

 

Іакове,

 

искинія

 

твоя

 

Израилю!

 

Яко

 

страны

осѣпяющія,

 

яко

 

садіе

 

при

 

рѣкахъ^

 

и

 

яко

 

сттія,

 

юже

водрузи

 

Господь

 

и

 

яко

 

кедры

 

при

 

водахъ

 

(Числ

 

24.

 

5,

 

6).

Сію

 

пророчественную

 

притчу

 

св.

 

церковь

 

примѣнила

къ

 

настоящему

 

празднику

 

своему,— къ

 

рожденію

 

Христа

Спасителя

 

міра,,

 

но

 

желательно,

 

чтобы

 

и

 

каждый

 

изъ

 

насъ

ирймѣнилъ

 

ее

 

къ

 

себѣ,

 

чтобы

 

каждый

 

нашедъ

 

въ

 

ней

 

изоб-

раженіе

 

себя

 

и

 

своего

 

торжествующего

 

іузш

 

.Ибо

 

когда

 

же
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болѣе

 

ощутить

 

вамъ

 

въ

 

себѣ

 

духві

 

Божія, ; еели

 

ми

 

не,

 

ощу-

тимъ

 

Ем<;

 

нынѣ?

 

ргда.

 

болѣе

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

доджевъ

восираятьи

 

притчи

 

своя,

 

дабы

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ

 

прореааіь

,таикую

 

■

 

шлость

 

Божіюу, ,еели

 

не

 

теперь,

 

не

 

въ

 

тотъ

 

день,

въ

 

который

 

Отецъіебесншй

 

дарвалъіінамъ

 

столь

 

великое

благе^;

 

луяпш

 

а

 

выше

 

коего

 

и

 

Онъ

 

Всенощный

 

не

 

можетъ

•уже

 

даровать?

 

йоистинѣ,,браііе

 

вдйю6ленные,нывѣ

 

каж-

дый

 

христіанинъ

 

должен*

 

бы

 

сделаться

 

пророкамъ

 

и

 

про-

возвѣстнивомъ

 

дивныхъ

 

дУъ

 

Божмдац-т-цо

 

крайней

 

мѣрі

каждый

 

лбязавъ

 

предевдгить

 

собою

 

и

 

въ

 

оебі

 

такое

 

же

восхитительнее

 

зрѣлище,

 

какое

 

видимъ

 

въ

 

иритчѣ

 

Валанг

ловой.

 

Не

 

только

 

домы 4

 

■

 

но

 

в

 

дудац

 

наши-

 

додши

 

6ы$ь

чисрз,

 

добры

 

и

 

лишграсдЫу

 

какъ

 

домы

 

Іакова,

 

въ

 

каж-

щшъ

 

изъ

 

насъ

 

должны

 

вынѣ

 

возникнуть

 

и

 

процвѣсти

 

свя-

тыя

 

мысли

 

и

 

желанія,

 

какъ

 

садіе

 

при

 

рѣкахъ,

 

и

 

яко

 

кедры

при

 

водахъ;

 

наши

 

сердца^;

 

все

 

существо

 

валю

 

должнр

 

пре-

образоваться

 

въ

 

скинио

 

Божію

 

или

 

храмъ,

 

который

 

водру-

■жртъ

 

Гошедь.

 

Для

 

чего? Цля

 

того,

 

чтобы

 

Спаситель

 

міра,

родившійся

 

отъ

 

нреевятыя

 

Дѣвы

 

Жаріи,

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

иасъ

 

могъ

 

родиться

 

духовно,

 

могъ

 

вѣрою

 

нашею:

 

всвлитвся

въ

 

сердца

 

наша,

 

и

 

тамъ

 

жить

 

и

 

дѣйствовать,

 

какъ

 

въсоб-

ственномъ

 

храмѣ

 

Своемъ.

Намъ

 

извѣстно,

 

братія

 

святая,

 

званія

 

небеснаго

 

при-

частницы,

 

что

 

Христосъ

 

есть

 

единая,

 

истинная

 

жизнь

 

на*

ша,

 

и

 

что

 

въ

 

комъ

 

нѣтъ

 

Христа,

 

въ

 

томъ

 

нѣтъ

 

и

 

лизни,

что

 

онъ

 

имя

 

имать

 

яко

 

живъ,

 

а

 

мертвъ

 

есть;

 

следовательно

мы

 

должны

 

приготовить

 

себя

 

и

 

устроиться

 

такъ,

 

чтобы

 

въ

насъ

 

жилъ

 

Животъ

 

нашъ.

 

Христосъ

 

есть

 

единая

 

истинная

слава

 

наша,—итакъ

 

ни

 

о

 

чемъ

 

нынѣ

 

не

 

должны

 

столько

Славиться,

 

какъ

 

о

 

Христѣ

 

Снасителѣ,

 

никого

 

столько

 

сла-

вить,

 

какъ

 

Христа.

 

Христосъ

   

есть

  

единой

 

велавое

 

иия^

 

о
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немъже

 

подобаетъ

 

спастнся;

 

итакъ

 

ни

 

о

 

чемъ

 

не

 

должны

мы

 

нынѣ

 

столько

 

бесѣдовать,

 

какъ

 

о

 

Христѣ,

 

Господѣ

 

на-

шемъ.

 

Христосъ

 

есть

 

весь

 

любы;

 

слѣдоватольно

 

ни

 

къ

 

чему

столько

 

не

 

должна

 

быть

 

нынѣ

 

устремлена

 

душа

 

наша,

 

какъ

къ

 

одному

 

Спасителю

 

нашему.

 

Христосъ

 

есть

 

весь

 

желаніе;

итакъ

 

никакого

 

инаго

 

не

 

должно

 

быть

 

желанія

 

сердца

 

на-

шего,

 

вромѣ

 

желанія

 

Христа.

 

Словомъ:

 

одна

 

мысль,

 

одно

-

 

чувство

 

и

 

одинъ

 

предметъ

 

нынѣ

 

долженъ

 

быть

 

у

 

всѣхъ

насъ—Христосъ

 

и

 

Владыка

 

нашъ.

Но

 

былъ

 

ли

 

онъ

 

до

 

сей

 

минуты

 

Христомъ

 

нашимъ?

Ощутили

 

ли

 

мы

 

дѣйствіе

 

Духа

 

Божія

 

въ

 

сердцахъ

 

своихъ?

Углубившись

 

<въ

 

себя,

 

найдемъ

 

ли

 

всю

 

душу

 

толико

 

свѣт-

лою

 

и

 

чистою

 

чтобы

 

въ

 

ней,

 

какъ

 

въ

 

зеркалѣ

 

видѣть

 

образъ

і

 

Христа,

 

Искупителя

 

нашего?

 

Если

 

найдемъ,

 

то

 

душа

 

наша

истинно

 

празднуетъ

 

нынѣ

 

ираздникъ

 

Господень;

 

тогда

 

можно

повторить

 

объ

 

насъ

 

слова

 

пророка:

 

блажени

 

есмыу

 

Израи-
лю,

 

яко

 

угодная

 

Богу

 

намъ

 

разумна

 

суть.

 

Если

 

же

 

ни-

чего,

 

не

 

обрѣтемъ

 

въ

 

себѣ,

 

кромѣ

 

той

 

же

 

души,

 

какую

имѣли

 

вчера

 

и

 

третьяго

 

дни,

 

души

 

грѣшной;

 

обремененной

плотскими

 

'

 

заботами,

 

мыслями

 

земными,

 

:

 

чувствованіями

.

 

.житейскими,

 

то

 

должны

 

искать

 

Христа

 

своего,

 

потерянная

въ

 

душѣ

 

нашей,—должны,

 

хотя

 

іпо

 

временамъ,

 

къ

 

Нему

обращать

 

мысли

 

и

 

сердце

 

свое

 

съ

 

пламенною

 

молитвою,

 

да

пріидетъ

 

и

 

вселится

 

въ

 

насъ.

 

Время

 

есть,

 

и

 

Христосъ,

Владыка

 

нашъ,

 

человѣколюбивъ.

 

Грядущего

 

къ

 

Нему

 

онъ

неизгоняетъ,

 

въ

 

какую

 

бы

 

пору

 

кто

 

ни

 

пришелъ

 

къ

 

Нему.

Онъ

 

сердцемъ

 

исповѣдуется

 

въ

 

правду,

 

и

 

дажеі»

 

одними

 

уста-

ми

 

исповѣдуется

 

во

 

спасеяіе.

 

Аминь.

Проповѣдь

 

эта

 

произнесена

 

25-го

 

Декабря

 

1835

 

щ

 

Въ

слѣдующемъ

 

1836

 

году

 

февраля

 

23

 

дня—произнесено

 

было



Яковомъ,

 

Еосьмичемъ

 

поученіе

 

при

 

цогребеніи

 

ординарнаго

профессора

 

академіи

 

Якова

 

Ивановича

 

Крыщинскаго

 

*).

Вотъ

 

оно:

','

  

'Cwm :l

            

,.■.'■■.•■■

   

П

      

;

 

•"■■■■■

 

èV

             

'

   

'
ч

            

Поученіѳ

 

надгробное.

л

 

: f

 

: Да.тсм^^

                                        

ни

 

устрашаетъ. . .

;>4#£'

 

быжеглір/бцли

 

■. <Мяѵ , , возрадовалцся

 

бысте

 

убо ,

 

яко

дой&ра :

 

'<мду

 

ко

 

Отцу

 

{Іоав,

 

ХІ,¥.

 

27 ,

 

;;28) .

       

,

 

,:,

Такъ

 

говорилъ

 

Спаситель -нашъ

 

ученикамъ

 

Своимъ

 

въ

трогательной,

 

прощальной.,

 

бесѣдѣ

 

съ

 

ними.

 

Подобно

 

всѣмъ

людямъ,

 

тоскующимъ,

 

.при s

 

мысли

 

о

 

разлукѣ

 

ci

 

любимыми

дредмешамИі-^и

 

ученики

 

,Христовьі

 

скорбели

 

и сокрушались,

услышавъ

 

о

 

СкрррмЪі

 

рТществіаизъ

 

міра

 

Учителя,

 

друга

 

и

Г;орпода ;

 

своего.

 

Спаситель,

 

утѣшалъихъ

 

и ;

 

запрещадъ

 

сму-

щаться

 

горестію.:

 

да

 

m

 

смущается

 

сердце

 

ваше....

 

иду

по

 

Отцу.

                       

,

;-;

 

Вѣруемъ^

 

Господи,

 

что

 

слово,

 

Тгвое,

 

сказанное

 

о:

 

Себѣ,

относится.;, и

 

ко

 

всякому

 

тпрслѣдск^телю

 

.Твоему,

 

скрнчеваю-

лдемуся^в!,

 

в$рѣ«

 

a

 

упрваніиі;

 

живота

 

вфчяаго.

 

Чрезъ

 

смерть

и,#ро,бъ

 

взощедщи і

 

къ

 

Отцу

 

г Свре,му,

 

Ты

 

для

 

Каждаго,

 

уми-

'

 

(рающагр

 

;

 

съ

 

вѣррю

 

въ

 

^ебя,

 

; открылъ

 

лоно

 

Отца

 

небеснаго.

Въ

 

смерти

 

ноказадъ

 

Ты

 

намъ

 

.во-первыхъ

 

убѣжище

 

ртъ

Суетной^

 

земной

 

жизни

 

во

 

гробѣ

 

п

 

вр-вторыхъ:

 

убѣжище

 

отъ

смерти і,.

 

Въ..

 

томъ ; и

 

другомъ,

 

въ

 

третьихъ,

 

переходъ

 

къ

 

на-

шему!

 

Ѳтду

 

небесном

 

у

 

;

 

и

 

,т>й

 

жизни

 

вѣчнрй . ,

 

Щ

 

умираю ,

 

но

фу'jKe.iP^^,-— вотъ

 

значеніе? смерти

 

а^гробахристіанскаго

игхнослідвдй

 

рово

 

;

 

умирающаго. ;

 

<

 

■

 

'.,'■',,

                            

т

іШіяЩ

 

Яковъ

 

1ван%видъ--Ерйш»нбк1й

 

магйстръ

 

:с;-петербургскоЁ

$JÉÉB академии

 

іОъ,

 

,28:

 

.шдя.>182й

 

года

 

баккаяавръу

 

а

 

съ.

 

ІОтГО

 

мая.

18,2,8. года

 

ординарный

 

црофессоръ .., въ

 

кіевской . академіи,

 

скрн-

#$дся

 

.аДрфеврЛДЗб.

 

года.

 

Онъ

 

преподавалъ

 

всеобщую

 

словесность.
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Смерть

 

есть

 

убѢжище

 

Отъ

 

Цйзн'й

 

суетной,

 

пёчаШоЙ
и

 

болезненной.

 

Такъ,

 

возлюбленные'!

 

иСтйнйо'й

 

жизни

 

щщ

не

 

стало

 

въ

 

мірѣ,

 

послѣдвее,

 

бытіе

 

человѣка

 

на

 

земли

 

по-

теряно

 

тамъ,

 

гдѣ

 

началось.

 

Ѣмѣсто

 

истинной

 

жизни

 

суще-

ствуетъ

 

одна

 

жизПь

 

Шпмая,

 

призравъ

 

бытія,

 

но

 

не

 

самое

■бытіе.

 

'Сувта,

 

^крушеніе

 

тгу^а^ноЖзнь

 

тѣла ч'

 

Шйеч&яіе 1 ©

 

томъ,

чего

 

не

 

ѵмбжно

 

%мѣть,

 

'п^твр^й^того,

 

-что

 

иМяъ,'

 

'ФезйлР$нЬе

желаніе

 

жить,

 

вгігда

 

-

 

видимо-,

 

чІгЬѵЫд^бНо'

 

чумеріе*гь— %оТъ

«нита

 

Шіія ' 'чШвШскаіФ

 

%а

 

ШШ

 

Ѣ^М^ІЩШ

 

бу-

ЩІЩ

 

ёте'Шво

 

Шіевтеля

 

Ш'{гао!

 

'йсШШтся

 

Ш

 

ШЩШ

шагу

 

жизни

 

нишей.

 

Тазвѣ

 

КоёжедШвнО 'ШдШь

 

'ёлеЗй

 

аДйе\

«№еШШ! Разв%

 

вз'дЬ^и

 

еШр^ШвннвЙ^^е^КяпгчйІотю,

 

ка#ь

дыхаШ

 

'Жтакъ

 

лШШ&%еМаМ$

 

умр%ШШ-

 

' что^

 

МвШ

севя

 

Стѣ^волнъ

 

жатШкйхъ,

 

ШечасШ'ШзЯвиШМых'ь

 

'Йа'н'а^
стей

 

буріею.

 

Одна

 

смерть

 

ШьубѣжиЩіз

 

оШШШШ+^Ш^

рой

 

не

 

суждено

 

быть-жизнію

 

вѣчною.

правда,

 

Ш

 

любима

 

Жййнъ

 

збЙнуюЗМоваШ

 

іяи

 

была

вМЩ

 

доля.

 

Во

 

Що

 

Шп'ШМ

 

Ша

 

ёѣШШ

 

'ч#

 

фЩ

 

№W-

$ыІ

 

хуже

 

Ш5яйои%М&|тй,

 

'Шби#в !ійруМ^иШйчйвы&ъѴ-кіо^

торые

 

Ш^еіетаЙнё

 

ЬЩаёШШъШЬ^'Шттт,

 

4тОЗДвНо

гУ&ит'ъ

 

^уійуІеп^Ѵ^Ла^^самую 'жизнь

 

сШг*

 

Для' чего

 

ШНШ

ѢІббийъ,

 

life

 

не

 

^я

 

"того,

 

'«Ш'бы^райб ^''шйдн'о 'йоф
<бить

 

её?

 

'Найрѳтйвъ,

 

%гкто

 

*ь<

 

людей,

 

Шрно^ёвимаШйІь

л'СтиЙйое

 

айаченіе

 

ШШп

 

1Мтоящ$Й,

 

%е

 

оыйъ>

 

прШязШ'%
$ей.

 

Л^шая

 

%ут%Шйт^

                                      

бйаШ^

чес'ШыхъМШа

 

%ис!іьіо

 

ё№Йрч*й^йбо

 

'Шерть^слу-жила

 

^ДІи

нихъ

 

убѣжйщемъ

 

отъ

 

грѣха

 

'йЭД'Ръ^Шл'азШкь

 

МичШсвШъ.

Посему

 

они

 

часто

 

жаловались

 

на

 

продолженю

 

еврей

 

жизни.

Шы

 

'кШ;

 

шщшт

 

-нр<ѳршь'

 

ій^царьу

 

вготорамуѵ чвѣрояіяо,

"ничего

 

иё

 

дОстаШо

 

Ъъ

 

жйШ,

 

ЩШ

 

ШИ?,--ЧШ

 

щтіаВі-

"ствіе

  

мое

  

Ш

 

землУ,

  

ШраѣлжШя.

 

^р^бМрбйо %Ш,'

 

¥го



МЩШ

 

іоя

 

-фаіъ^долШ

 

^оть^Ш^е^сІЙ^ШЙьѴѣЬ

 

Слову

ШШя^-легШ^ск^^^

                    

кв; :с%ѣд¥' ;

 

Ібрбйя
•йо

 

'вод'ай, 1

 

Шй''к%к4»

 

^арШіе

  

йтицы

   

въ !

 

Шдухѣ ;

  

(fPB. ^9.

:.€ШЩІЙ

 

бИ

 

^тебя,

 

еббевйыІѳра-гъ^о

 

ГШодѴпЬ^ивШ,

;

 

іШ&Іі^^

                        

ШШШЩ

 

тВою'ШШ|той !,^
ты,

 

вѣрно,

   

не ; МШаіі?^'Швратйть%№^^
ШЛь'но

 

йСпыта'йтБ

 

-'-йепШоѴнС^во

 

îi !

 

с^геТу ;

 

: "ènf

 

-

 

правда

 

есть

свипЩШя

 

узы-;^ ^

 

^ййзкШаюн^іё;

 

те&я

 

■

 

Къ' :

 

зеМЛй,

 

мйо

 

ѴгеперѴ

Тгы

 

лучше

 

насъ

 

постигаешь, N

 

что

 

эти

 

ѵузъі

 

Ш-'^азрываюШг,
^^й|Ші«ю^0Щ^4Ш^'^

 

'ф'*Щ

                

.

     

V:

      

г

•

 

.||рп :^у|

 

еШ' ; 'уМкищё '©тъСмсртиѵ •'Св. 1

 

апвсгбкъ-Йавеіъ
Жэал^ФШб^'

 

тЩя ЩШ

 

yàûpài'o.

 

Это

 

Же'Шмое

 

:,й

 

Ktite^Él

йз£ ! йасъ* т1моЕетъ

 

^

 

сказать 1 .'

 

о

 

сбб% ;й

 

сймШіъІ

 

ФеЮнШ

 

І&изнь

ІаШ( ! 'дШт^йУе'лШо

 

^et'tb

 

нёиУе

 

чте.; Как*ь ;ипЬвЩШн$я

 

■-,

отертьЛ

 

Вчера

 

'мы

 

оѣілй'

 

яетѣ;"

 

кайіё

 

'сегоДйЯ,

 

ШвТра

 

'бу-

ІІШъ^етс';^

                                  

нйШо 'ёуЩёйтвйвайШ

раждается

 

изъ

 

гроба

 

вредшествовавшихъ

 

штаЬШвЩ

 

^каЩШ
возрвстъ

 

чШв^чёскій

 

вѳзнйкастъ : ';

 

'Шъ'

 

йЭДеЙя

 

1І''райвалинъ

"^угагЬ

 

ШрШа. %Ще>Щ$Е { ; ден% ;д Ь¥ьем^етс^

 

^ часть

 

ШтШ,

Щ%ЩЩшЦе^ЩЩае^^Щ №ЩЩ

 

Щ$ 'растем*,

 

ж'йзШ

■^быйаетъ

 

^уШлнетШ

 

ДрййЙЬа* ййшйхоійен,

 

поісемъ

 

'мало-

^тс^/-Штомъ

 

,во^р№ і %уШ

                            

%ре»Шй

^иіодйт^^ѣотибЙт^,

 

и

 

Сами

 

іШже

 

жШеШ,

 

ід%емъ%

Ш]р*йю

 

ЪойоіГамъ

 

.д^имСяѵ.-

 

f

 

адк'ЩЕк гШн

 

5йсйолняШй

<(ШШ

 

ігіШя:

 

Щ^Шр^^Ш^ШЩЩ^Ші^^^ІЙЕ
ШЦШ.

 

нер^еб^ШуШаетъ 1Шов«к%

 

Чіъ^йщѣЭДитй;

 

J6toe^

'йдьте^ЗД^
ШрШет^егоьинЩа

 

Щ

 

йутй;

 

ойа'жс

 

часто

 

ойШйетъ

 

èrb
¥ь : .'йсЁІБ ^ :;і на

 

Уж£ г Сна, ; Чкотерымъ

 

у сйЬкѳи¥сй

 

отъ

 

Дййв-

ШШ

 

трэдов*

 

^ЩШеЛіС^ІШЩ

 

ку^а;'йиШДи, ; На

 

*чЩ6
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ни

 

посмотри,— вездѣ

 

и

 

во

 

всемъ

 

можешь

 

видѣть,

 

а

 

иногда

,л

 

не

 

хотя,

 

видишь

 

или

 

дѣйствительную

 

смерть,

 

или

 

живой

образъ

 

ея.

 

Итакъ

 

одинъ

 

гробъ

 

есть

 

убѣжище

 

отъ

 

смерти;

ибо

 

Кто

 

сокрылся

 

въ

 

немъ,

 

тотъ

 

уже

 

не

 

умираетъ

 

юолѣе;

одна

 

могила

 

есть

 

тотъ

 

узкій

 

путь,

 

которымъ

 

переходятъ

отъ

 

безчисленнаго

 

множества

 

земныхъ

 

смертей

 

къ

 

одной

.вѣчно-живущей

 

и

 

всегда

 

постоянной

 

жизни.

Соломоеъ

 

сказалъ

 

нѣкогда

 

Семею;

 

созижди

 

себѣ

 

домъ

so

 

Іерусалимѣ,

 

и

 

аьди

 

тамо,

 

и

 

не

 

исходи

 

оттуда

 

нп-

каможе.

 

Ибо

 

если

 

ты

 

видеть,

 

и

 

прейдеши

 

потокъ

 

кедр-
скій:

 

разумѣя

 

разумѣй,

 

яко

 

смертію

 

умреіии

 

(3

 

Царств.

2,

 

36,

 

37».).

 

Возлюбленный

 

брать,

 

почившій

 

о

 

Горподѣ!

ты

 

прешелъ

 

потокъ

 

жизни

 

и

 

срздалъ

 

себѣ

 

неисходный

 

домъ

въ

 

духовномъ

 

Іерусалимѣ,— домъ

 

безопасный

 

отъ

 

смерти.

Напрасно

 

вопіютъ

 

къ

 

тебѣ

 

нынѣ:

 

изыди

 

оттуда;

 

ты, подобно

Іоаву

 

отвѣчаешь:

 

не

 

изыду ь

 

но

 

да

 

здѣвселюсяі

 

(—30),

ибо

 

смерть

 

и

 

гробъ

 

послужили

 

Тебѣ

 

убѣжищемъ

 

въ

 

лрно

Отца

 

небеснаго.

Бѣжалъ

 

нѣкогда

 

Іоавъ

 

въ

 

скиш'ю

 

Господню,

 

и

 

ятся

роговъ

 

олтаревыхъ.

 

Зачѣмъ

 

бѣжалъ?

 

-Яко

 

убряхся

 

отъ

 

ли-

.ца

 

твоего,— говорилъ

 

гвѣввому

 

царю,—и

 

бѣжаль

 

ко

 

Господу

.(—28,

 

29).

 

Вотъ

 

точный

 

образъ

 

того

 

бѣгства,

 

которымъ

человѣкъ

 

спасается

 

отъ

 

земной

 

жизни

 

и

 

отъ

 

земной

 

смерти,

дабы,

 

въ

 

небесной

 

скиніи

 

Божіей

 

обрѣсти

 

безсмертіе

 

и

 

по-

чить

 

въ

 

распррстертыхъ

 

объятіяхъ

 

Искупителя

 

и

 

Господа

своего.

 

Какъ

 

бы

 

мы

 

,

 

ни

 

представляли

 

себѣ .

 

жизнь,

 

нашу,

она

 

всегда

 

есть

 

не

 

столько

 

покой

 

и

 

'

 

наслажденіе, .

 

сколько

опасеніе

 

и

 

страхъ,

 

который,

 

подобно

 

грозному

 

владыкѣ,

 

го-

.нитъ:

 

людей

 

съ

 

поприща

 

жизни

 

въ

 

могилу.

 

БоитСя

 

чело-

вѣкъ

 

несчастій,

 

и

 

хочетъ

 

убѣжать

 

отъ

 

лица

 

.ихъ;

 

но

 

куда

убѣжать

 

ему,

 

кромѣ

 

Господа,

 

чрезъ

 

смерть?

 

Боится

 

т^дес-
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ныхъ

 

болѣзией,

 

и

 

желаетъ

 

избѣгать

 

ихъ:

 

куда

 

отъ

 

нихъ

спасется

 

онъ,

 

какъ

 

не

 

къБогу

 

своему

 

чрезъ' гробъ?

 

Боится

мученій

 

совѣсти,

 

яе

 

терпитъ

 

туги

 

сердечной,

 

тяготится

 

кру-

ішеніеиъ

 

духа,

 

боится

 

самапГсебя

 

и

 

хочетъ

 

убѣжать:

 

куда,

кромѣ

 

Господа?

 

Ибо

 

только

 

въБогѣ

 

человѣкъ

 

можетъ

 

обрѣ-

сти

 

себя

 

самаго:

 

убояхся

 

отъ

 

лица

 

твоего

 

и

 

бгьжахъ

 

ко

Господу.

 

Тяготитъ

 

меня

 

мое

 

странничество

 

въ

 

мірѣ,

 

му-

чительно

 

мнѣ

 

разлученіе

 

еъ

 

небомъ,

 

и

 

потому

 

иду

 

ко

 

Отцу

моему.

 

Таковы,

 

по, настоящему

 

должны

 

быть

 

мысли

 

и

 

чув-

ства

 

христіанина

 

въ

 

разсужденіи

 

смерти.

,Итакъ,

 

да

 

не

 

смущается

 

сердце

 

наше,

 

когда

 

видимъ

жертвы

 

смерти

 

предъ

 

собою.

 

Если

 

бы

 

у

 

насъ

 

не

 

было

смерти,

 

то

 

не

 

было

 

бы

 

и

 

жизни,

 

т.

 

е.

 

безсмертія.

 

Если

 

бы

гробъ

 

не

 

захотѣлъ

 

отворяться

 

предъ

 

нами;

 

то

 

мы

 

вовсе

 

не

имѣли

 

бы

 

пути

 

къ

 

небу

 

и

 

никогда

 

не

 

возвратились

 

бы

 

въ

свое

 

отечество.

 

Если

 

бы

 

смерть

 

и

 

гробъ

 

были

 

для

 

насъ

одно

 

зло,

 

и

 

зло

 

безполезное,

 

то

 

мы

 

никогда

 

не

 

умирали

 

бы;

ибо

 

премудрый

 

и

 

благій

 

Создатель

 

никогда

 

не

 

попустилъ

 

бы

намъ

 

такого

 

зла.

 

Но

 

теперь

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

всѣ

 

родятся

на

 

то,

 

чтобы

 

умереть,

 

всѣ

 

живуТъ

 

и

 

суетятся

 

только

 

о

томъ,

 

чтобъ

 

имѣть

 

себѣ

 

пріютъ

 

въ

 

гробѣ.

 

Вся

 

земля

 

усѣяна

костями

 

мертвыхъ,

 

какъ

 

поле

 

пшеницею;

 

живые

 

не

 

нахо-

дясь

 

мѣста— гдѣ

 

бы

 

ступить

 

безъ

 

тогЪ,

 

чтобы

 

ногою

 

не

потревожить

 

праха

 

почившихъ.

 

Что

 

это

 

значить?

 

Значитъ,

что

 

нашъ

 

Отецъ

 

небесный

 

желаетъ

 

всѣхъ

 

насъ

 

имѣть

 

при

Себѣ

  

и

 

съ

 

Собою

Паче

 

же

 

да

 

не

 

смущается,

 

ни

 

устрашается

 

нынѣ

 

сердце

тѣхъ,

 

кои

 

въ

 

усошнеМъ

 

нынѣ

 

братѣ

 

и

 

сотрудникѣ

 

нашемъ

лишились

 

лучшаго

 

друга,

 

нѣжнаго

 

отца

 

и

 

надежнѣйшей

опоры

 

жизни.

 

Разлученіе

 

прискорбно

 

для

 

оставшихся;

 

но

смерть

 

успокоила

 

усопщаго,

 

который

 

много

 

страдалъ

 

и

 

бо-



â2

Мййойалъ.

 

Потеря-

 

велика,

 

НевознатраДима

 

для

 

живыхъі;

 

,

но

 

юна

 

пріоіріѣтеній

 

04^ж^ш^о.

 

Ащеешшіе

 

стоили

 

іМй>,

говоритъ

 

Спаситель',

 

мзрёдоёалйсМ

 

■

 

tikcme

 

убщ-.мко'ркш

 

>

êètf

 

m

 

Отцу.

 

-Если" и

 

теперь

 

живые

 

любятъ'уфпшаго,

 

го

имъ

 

не

 

должно 1

 

ноте

 

мѣры

 

секрушатьсяЯ

 

Он*

 

отшелъ

 

щ

Отцу

 

небесному,

 

но

 

не

 

унесЪ

 

съ

 

собою

 

любви

 

къ

 

жйвымъ<;

Mb

 

смерть

 

не

 

райторгаетъ

 

узъ

 

ея:

 

истинная аіюбовь

 

са%
крѣпка

 

яко

 

смерть;

 

у

 

нея

 

нѣтъ

 

различіа

 

между

 

живыми

 

й

мертвыми.*

 

Амйнь.

                                                          

'

     

»<-

К.

 

Д.'

    

)

ОЧЕРКЪ

 

ИСТОРІЙ

  

ЛИТЕРАТУРЫ

 

И

 

ЦЕРКВИ

ЗАПАДНО-РУССКОЙ

 

ЗА

 

XVI— XVIII

 

СТОЛ.

(Продолженіе)

 

').

Вскорѣ

 

послѣ

 

изданія

 

Апологіи,

 

не

 

знаю

 

почему

 

и

 

для

какой

 

цѣли,

 

поѣхалъ

 

Смотрицкій

  

въ

 

Кіевъ

 

2),

   

гдѣ'

 

частію

------------------- '----------------—

                

(
')

 

Qt,

 

Ш

 

2l-f

 

уйет&>.

 

еиарх.

 

вѣд.\

 

m

„,-.

 

г )

 

Шримтч.

 

тршдчц

 

О

 

причинах^,

 

црбудивцдаш?

Медетія

 

Смотрии.каго

 

$^щъ

 

въ

 

Кіевъ,

 

онъ

 

едофщаерсъ

 

въ

своей

 

Дротестщіщ

 

которую

 

.Ввлшевекій,

 

кажется,

 

не

 

имѣлъ

подъ

 

руками,

 

хотя

 

ниже

 

и

 

упоминаетъ

 

о

 

ней.

 

Здѣсь

 

говсѵ

рится,

 

что

 

на

 

8-е

 

сентября. Ï627

 

г.

 

въ

 

Кіевѣ

 

созванъ

 

былъ

помѣстный

 

соборъ,

 

куда

 

прибылъ

 

и

 

Смотрицкій.

 

Здѣсъ

ІОвъ

 

БорецкіЙ

 

и

 

Могила

 

аредложйли

 

Меяётію

 

подвергнуть

составленный

 

йм*

 

катехивйсъ

 

(Смотрицкій

 

и.ѣ4|ю

 

ківоёй

поѣздки

 

на

 

Востокъ,

 

выетавлялъ,

 

главньшъ

 

образомъ,'

и#др&вд.ѳнів

 

дрдъ

 

руврводствомь

 

«осігочныхъ

 

оа,тріарховъ

составляемого

 

имъ

 

катехизиса)

 

дензурѣ

 

духовныхъ

 

лиц*,

Смотрицкій

 

соглашался

 

на

 

это,

 

но

 

испрашивалъ

 

позволенія

предварительно

 

издать

 

свои

 

разеужденія

 

о

 

разностяхъ

 

ме-

жду

 

церквами

 

восточною

 

и

 

ізападноіо,

 

что,

 

по

 

его

 

еловамъ,

было

 

необходимо

   

въ

 

тѣхъ

 

видахъ,

   

дабы

   

облегчать

 

цен-



ш

ншзредствомъ

 

.увѣщаній-,

 

a

 

частію

 

и

 

насильй^вевнимл

 

мѣра-

ми

 

адитр#подитъ

 

Щтръ.Могиад,

 

склонгр^е^- ,къ

 

отречен!»,

отъ

 

уніи

  

При

 

этомъ

 

едва,

 

бьш

 

не

 

дошло

 

до

 

цродцтія

 

крови,„

зурѣ

 

чтеаіе

 

саэдаго

 

катехизиса-

 

Просьба

 

Мелетія

 

была

 

ува-

жена.

 

На

 

этомъ

 

соборѣ

 

разсуждади

 

также

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

примиренію

 

съ

 

уніатами.— Спустя

 

полгода

 

посдѣ

 

означен-

наго

 

собора^

 

для

 

болѣё

 

всесторонндго

 

обсужденія

 

вопроса

о

 

сближещй

 

съ

 

уніатами,

 

Іовъ

 

Ббрецкій

 

назначилъ

 

на

шестой

 

недѣлѣ

 

великаго

 

поста

 

соборъ

 

въ

 

Гродекѣ

 

(на

 

Во-

лыни).

 

ІІъ

 

назначенному

 

времени

 

сюда

 

прибыли

 

сдѣдующіе

іерархи:

 

Омотрицкій,'

 

Іовъ

 

БорецкіЙ,

 

Петръ

 

Могила

 

и

Йеаакій

 

Бовисковичъ.

 

Болѣе

 

веъхъ

 

ораторствовалъ

 

"на

 

со-

боръ

 

Мелетій

 

Смотрицкій.

 

Онъ

 

До'йазы'валъ,

 

что

 

разности

между

 

церквами

 

восточною

 

и'

 

зайадйою

 

незначительны,

но

 

что,

 

не

 

смотря

 

на

 

единство

 

вѣрЫ

 

между

 

еймй

 

церквами^

первая

 

: нз'ъ' : нйхъ'5аражейа

 

страпіной

 

бблѣзнію— йе

 

йрйзна-

Йіемъ

 

главёнйтва

 

риіисйаго

 

паны,'

 

й

 

что

 

е^йнстиевйое

 

сред-

ство

 

противъ

 

этого

 

.зла' состойте

 

йѣ

 

еѳедШѳйіи

 

съ

 

рййФШб

церковій.

 

Ш

 

гів-идФ*елье*иу

 

ОмоФри^наг©,

 

<Іовъ

 

Борецкій

и

 

Петръ

 

Мотила

 

асхручилк

 

жзложиты

 

.ему

 

свои

 

імьіели

 

©

разйостяхъг

 

одежду

 

■

 

правосаавіѳмъ

 

и

 

уніею

 

письменно-.

 

Сот-
sideratiae.

 

этиі.ЦредложіейОібьш)

 

издать

 

въ

 

свѣтъ

 

и,

 

расчи-

тывая

 

на

 

успѣшнре

 

ихъ

 

дѣйствіе,

 

.

 

созвать

 

,

 

въ.

 

томъ

 

же

1628

 

году

 

соборъ

 

изъ.

 

духовныхъ

 

и

 

мірянъ

 

западно-русской

православной

 

церкви,

 

и

 

на

 

этомъ

 

еоборѣ

 

постановить

 

окон-

чательное

 

рѣщеніе

 

по

 

поводу

 

религіознаго

 

соглашенія

 

Руси
съ

 

Русью,

 

т.

 

е.

 

унитовъ

 

съ

 

не

 

унитами

 

(Protestacya,

 

стр.

 

2 — 3.

Въ

 

примѣчаніяхъ

 

Вишневскій

 

приводитъ

 

слѣдующія

выдержки

 

изъ

 

еочияеній

 

Оімотрицкаго,

 

каеающіяся

 

кіевекаго

собора

 

1628

 

года:

«Мнѣ

 

на

 

кі&векёмъ

 

соборѣ

 

(говоритъ

 

Меаетій)

 

нѣкотч?-*

рые

 

изъ

 

вашихъ

 

(правбеіавныхъ)

 

передовйхъ

 

людей

 

выстав-

ляли-

 

*а

 

нйд*в,

   

йто

 

та

 

сторона,

   

къ.

 

которой:

 

і

 

я

 

^етрѳманось

шеадитъ

 

меня

 

ниже,

 

чѣмъ

 

я

 

сижу

 

у

 

ваеъ;.

 

что

 

изъ

 

архіе*

иискода.

   

меня

   

сдѣлаютъ

   

епископомъ

   

и

 

то

 

какимъ-нибудь
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по

 

крайней

 

мѣрѣ ѵ

 

такъ

 

утверадаетъ

 

іезуитъ

 

Рутка,

 

ссы-

лаясь

 

на

 

свидетельство

 

самаго

 

Смотрицкаго.

 

Какъ

 

бы

 

то

ни

 

было,

 

на

 

правосяавномъ

  

соборѣ

  

въ

 

КіевѢ

   

Смотрицкій

очень

   

незначительнымъ

   

(iakiegoé

 

ratchego

 

tytulu),

  

вслѣдствіе

 

\"
чего

 

я

 

въ

 

церкви

 

русскаго

 

народа

 

долженъ

 

буду

 

понизить-

ся,

 

а

 

не

 

повыситься».

 

(Paraenesis

 

стр.

 

23).-

«Обращаю

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

что

 

стань

 

духовный

 

вос-

точного

 

православія

 

въ

 

своей

 

Погибели

 

несправедливо

 

ли-

шаетъ

 

духовной

 

власти

 

своихъ

 

епископовъ

 

и

 

старшихъ

 

и

незаконно

 

приписываетъ

 

свѣтекимъ

 

людямъ

 

первенство

 

въ

дѣлахъ

 

церковныхъ.

 

Въ

 

примѣръ

 

извращенной

 

передачи

Фактовъ,

 

я, укажу

 

на

 

то,

 

что

 

причина

 

пріѣзда

 

нашего

 

es

Еіевъ

 

на

 

соборъ

 

указывается

 

не

 

та,

 

которая

 

высказана

была

 

нами

 

въ

 

Гродекѣ,

 

имѣніи

 

печерскаго

 

монастыря;

такъ

 

здѣсь

 

выставляются

 

такія

 

лобужденія

 

моего

 

цріѣзда

 

въ

Кіевъ,

 

о

 

которыхъ

 

я

 

никогда

 

и

 

не

 

думалъ.

 

Мои

 

слова

 

под-

тверждаю™

 

письма,

 

которыя

 

я.

 

получалъ

 

отъ

 

развыхъ

особъ

 

русскаго

 

народа

 

за

 

нѣ сколько

 

педѣль

 

до

 

начала

 

сей-

ма^

 

предъ

 

его

 

окончаніемъ,

 

и

 

выходомъ

 

въ

 

свѣтъ

 

консти--

туціи

 

;

 

въ

 

этихъ

 

письмахъ

 

я

 

приглашался

 

на

 

соборъ.

 

Обра-

щаю

 

ввйманіе

 

на

 

второе

 

извращеніе

 

въ

 

Погибели:

 

здѣсь

говорится,

 

что

 

я

 

за

 

свою

 

Апологію

 

былъ

 

зиподозрѣвъ

 

и

признанъ

 

мудрствующимъ

 

противное

 

восточному

 

право-

славии.

 

Богъ

 

отпуетитъ

 

этймъ

 

суетнымъ

 

людямъ,

 

что

 

они

не

 

хотятъ

 

понять

 

такихъ

 

явныхъ

 

вещей

 

(Paraenesis,

 

стр.

 

8).

«Я

 

пксладъ

 

Апологію

 

первоначально

 

своймъ

церковнцкамъ

 

(разумѣются

 

Борецкій

 

и

 

Могила),

 

ко-

торые

 

обѣщались

 

отослать

 

мнѣ

 

ее

 

въ

 

скоромъ

 

вре-

мени,

 

чего

 

однако

 

не

 

исполнили,

 

удерживая

 

у

 

себя

мое

 

сочиненіе

 

цѣлыхъ

 

семь

 

недѣль;

 

это

 

сдѣлано

 

ими

съ

 

умысломъ:

 

они

 

таили

 

сочиненіе,

 

чтобы

 

по

 

пріѣздѣ

моемъ

 

на

 

меня,

 

не

 

знающаго

 

объ

 

ихъ

 

коварствѣ

 

и

 

ничего

дурнаго

 

въ

 

вихъ

   

не

 

подозрѣвающаго,

 

напасть

   

и

 

сдѣлать
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ивою

 

Апологію

 

проклялъ,

   

топталъ

 

ее

   

ногами

  

и

 

разорван-

ные

 

листы

 

кидалъ

 

въ

 

огонь,— подробности,

 

о

 

которыхъ

 

его-

 

.

біографъ

 

Суша

 

умалчиваетъ

 

*).

 

Что

 

отреченіе

 

Смотрицкаго

тЪ,

 

что

 

послужило

 

бы

 

не

 

только

 

къ

 

моему

 

вреду,

 

но

 

и

 

ко

вреду

 

всей

 

церкви

 

ихъ

 

исповѣданія;

 

это

 

они

 

исполнили

такими

 

злостйыми

 

способами,

 

которые

 

отнюдь

 

не

 

пристой-

ны

 

служителямъ

 

Бога

 

и

 

добрымъ

 

церковнивамъ»

 

(Paraenesis

стр.

 

9).

                                                           

,

И

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ:

 

«то,

 

что

 

случилось

 

со

 

мною

 

въ

Еіевѣ

 

вслѣдствіе

 

злостныхъ

 

мѣръ

 

собора,

 

передается

 

лю-

дямъ

 

въ

 

иномъ

 

видѣ,

 

чѣмъ

 

было

 

на

 

самомъ

 

дѣдѣ».

Затѣмъ

 

Смотрицкій

 

сожалѣетъ,

 

что

 

не

 

принялъ

 

муче-

нической

 

кончины

 

на

 

означенномъ

 

соборѣ:

 

«на

 

томъ

 

про-

шедшемъ

 

кіевскомъ

 

соборишкѣ

 

мвѣ

 

слѣдовало

 

бы

 

душу

свою

 

положить.....

 

о

 

чемъ

 

я

 

сожалѣю».

«Тамъ

 

(въ

 

Кіевѣ)

 

не

 

было

 

собора,

 

имѣющаго

 

въвиДу

изслѣдованія

 

истины:

 

тамъ

 

не'

 

было

 

собесѣдованій,

 

посред-

ствомъ

 

которыхъ

 

по

 

частямъ

 

было

 

бы

 

разсмотрѣно

 

и

 

обсле-

довано

 

мое

 

сочиненіе.

 

Соборъ

 

все

 

осудилъ,

 

вслѣдствіе

 

мнѣ-

нія

 

двухъ

 

лицъ,

 

если

 

только

 

не

 

одного,

 

и

 

то

 

постоянйо*

пьянаго».

 

(Paraenesis).

1)

 

Примѣч.

 

переводи.

 

Процессія

 

анаѳематствованія

происходила

 

въ

 

день

 

Уепенія

 

Богородицы

 

въ

 

большой

 

лавр-

ской

 

церкви.

 

На

 

литургіи,

 

по

 

прочтеніи

 

евангелія,

 

духов-

ные

 

члены

 

собора

 

вышли

 

изъ

 

олтаря

 

и

 

стали

 

около

 

амво-

на.

 

Петръ

 

Могила

 

раздалъ

 

имъ

 

листы

 

Апологіи

 

и

 

зажжен-

ный

 

свѣчи.

 

Смотрицкій

 

въ

 

архіерейскомъ

 

облаченіи

 

взо-

шелъ

 

на

 

амвонъ

 

и

 

прочиталъ

 

подписанный

 

имъ

 

и

 

скуп-

ленный

 

его

 

печатью

 

актъ

 

отреченія.

 

При

 

слѣдующихъ

словахъ'

 

акта:

 

въ

 

доказательство

 

моего

 

раскаянгя

 

я

 

предъ

глазами

 

всѣхъ

 

вашихъ

 

милостей

 

подвергаю

 

позору

 

это

мое

 

сочиненіе,

 

названное

 

Апологіей,

 

рву

 

его

 

и

 

подъ

 

ноги

 

мои



Щ

было

 

неискреннее,,

 

вынужденное,

 

обстоятельствами., — обд>?

 

эт<щъ

I

 

щ

 

т$вщ

   

собственное

 

щ

 

свидѣтельс/гвд,,

 

достоверность,

которагі?

 

подтверждается

 

последующею

 

жшщію

 

Мелетдя,

 

Щ$

бррсаю^ — Смотрицтсій,

 

а

 

за

 

нимъ

 

веѣ, :нле_ны

 

собора.,

 

зага-

сили

 

свѣчи,

 

разорвали

 

находившееся

 

въ

 

ихъ

 

вукахъ

 

листы

Аподогіи

 

и

 

топтали

 

ихъ

 

ногами.

Полный

 

текстъ

 

акта,

 

прмѣщеннаго

 

въ

 

АполдіиАпо--

логіи

 

читается

 

сдѣдующимъ

 

образомъ:

 

«Я

 

Медетій

 

С^отри-

скій

 

милостію

 

Божіеіо

 

Архіепискрпъ

 

Полоцкій,

 

бывши

 

взя-

тый

 

отъ

 

всея

 

церкве

 

нащей

 

Руской

 

въ

 

подозрене

 

ртстуш

ства

 

отъ

 

В^ры

 

Православной

 

Греч;ейкой

 

Соборной

 

Церкве

Въетрчнрй;

 

A

 

выйетьѳмъ

 

прдъ.

 

именемъ

 

мримъ

 

зъ

 

друку

вэдан'рй

 

t

 

Ап.одогіею, .

 

ѳтитудовгщрД

 

книжки,

 

еще,

 

баозѣй

 

въ

тогржъ,

 

ртступства

 

цодрйзрене

 

подавой

 

презъ

 

еее

 

мое

 

ргрло-

шене.

 

всей

 

церкви

 

мрей

 

Руск,о$

 

черезъ

 

милость

 

вашу

 

нри-

томныхъ

 

васееь,

 

часъ

 

въ.

 

Святой

 

Обители

 

Печерркой

 

и

въ

 

храмѣ|

 

семъ

 

святомъ

 

Пречистой

 

Дѣвы

 

Богородицы

Оусиещю

 

посвяченномъ

 

до

 

вѣдрмости

 

доношу:

 

ижъ

 

зъ

ча#ти

 

некоторой

 

таковому

 

отъ ;

 

((раврславныхъ

 

догматъ

рблу

 

кеню

 

саодъ

 

подлегаю,

 

зъ

 

болшей

 

едннкъ

 

части

 

тое

такое

 

облужене

 

сталоеея

 

быти

 

признаваю

 

зъ

 

свободного

-

 

домыслу

 

оербы

 

т,рй,

 

крт^ррй

 

тая,

 

Апологіа

 

языком^

 

Пол-

скидаъ

 

з ъ

 

ДРУ КУ

 

быти

 

выдана

 

была

 

олъ

 

мене

 

повѣрена:

 

ме-

ноните

 

зе

 

злого

 

умыслу

 

і£асіана

 

Саковича

 

въ

 

монастыру

Дубенскомъ

 

Преображрщя

 

Господня

 

старшенствуючаго.

Которое

 

ни

 

осторожное

 

о

 

луженеся,

 

такъ

 

иле

 

до

 

самого

моего

 

цогрешенія,.

 

якъ

 

и

 

иде

 

до

 

шкодливого

 

повѣреня

 

про-

тивно

 

Праврславнымъ

 

Въеточной

 

Церкве

 

Догматомъ

 

быти

позвавши,

 

и

 

признавши.:,

 

милостива

 

быти

 

погрѣшенію

 

мо-

$щ

 

Господа

 

Бога

 

умолдю,

 

а

 

всей

 

Церкви

 

моей

 

Руской

догожъ

 

Добротливщ»

 

Бога

 

моего

 

доброволне

 

обецую,

 

же

ю,#ъ

 

на

 

потомъ

 

всею

 

дущею

 

моею

 

выстѳрегатися

 

того

 

хр-
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вѣстно,

 

что

 

Смотрицвій

 

тотчасъ

 

же

 

после

 

кіевскаго

 

собора

опять

 

перешелъ

 

на

 

сторону

 

уніи

 

и

 

оставался

 

жаркииъ

 

ея

приверженцемъ

 

до

 

самаго

 

конца

 

своей

 

жизни.

 

Въ

 

Paraenesis'%

Смотрицкій

 

приводить

 

несколько

 

очень

 

любопытныхъ

 

дан-

ныхъ

 

относитетьно

 

взгляда

 

правосдавныхъ

 

на

 

его

 

отступ-

леніе

 

отъ

 

нихъ.

 

«Весь,

 

кародъ

 

русскій,

 

говорить

 

Мелетій,

удивляется,

 

что

 

я

 

хвалю

 

унію

 

и

 

забочусь

 

о

 

ней;

 

некото-

рый

 

знатныя

 

лица

 

изъ

 

среды

 

васъ

 

(православныхъ)

 

пишутъ

мне,

 

что

 

они

 

скорее

 

ожидали

 

бы

 

своей

 

смерти,

 

чемъ

 

озна-

ченной

 

перемены

 

во

 

мне.

 

И

 

одни

 

приписываютъ

 

мнѣ

 

ко-

рыстолюбие

 

(lakomstwo),

 

говорятъ,

 

что

 

я

 

сделалъ

 

это

 

ради

Дермяня;

 

другіе

 

указываютъ

 

на

 

гордость,

 

утверждая,

 

что

я

 

учинилъ

 

это,

 

дабы

 

выдвинуться

 

въ

 

качестве

 

деятеля

изъ

 

среды

 

своего

 

народа;

 

третьи

 

подыокиваютъ

 

еще

 

иныя

причины,

 

заявляя,

 

что

 

я

 

на

 

старости

 

летъ

 

безъ

 

стыда

 

от-

ступилъ

 

отъ

 

своей

 

веры

 

и

 

церкви

 

и,

 

все

 

свое

 

истребивши,

■

 

потвадіся

 

за

 

светомъ.

 

йрежде

 

этого

 

времени—говорятъ —не

зналъ

 

во

 

что

 

верилъ,

 

а

 

теперь

 

Деркань

 

паучилъ

 

его

 

вѣрѣ.

 

Я
же»

 

со

 

спокойною

 

еовестію

 

передъ

 

Всевидящимъ

 

Богомъ

 

го-

ворю,

 

что

 

во

 

мне

 

нетъ

 

никакого

 

лукавства:

 

нетъ

 

ни

 

алч-

і

 

і

 

'

  

' .

 

і

                                                     

-

    

-

                            

'

                                

S

                                        

'

                                                                       

'

чу,

 

даючн

   

въ

 

сей

 

святой

   

Церкни

   

вѣдомость

   

того

 

моего

\

 

жалованя

 

презъ

 

знакъ

 

овый,

 

же

 

пёредъ

 

очима

 

милостій

 

ва-

 

/

шихъ

 

всѣхъ

 

той

 

мой

 

Аподогіею

 

названый

 

скриптъ

 

знева-

жаю,

 

шарпаю

 

и

 

подъ

 

ноги

 

моѣ

 

пометаю:

 

подъ

 

клятвою

 

учи-

ненною

 

Господу

 

Богу

 

на

 

онъ /часъ

 

кгдымъ

 

былъ

 

при

ІІреосвященномъ

 

Гоеподинѣ

 

моемъ

 

и

 

арочЬхъ

 

Церкви

 

на-

шей

 

Рбсской

 

Архіереахъ

 

на

 

Архіерейство

 

отъ

 

евятййшаго

Патріархи

 

Іерусалимского

 

Господина

 

Отца

 

ѲеоФана

 

подъ

послушенс.тво

 

Овятѣйшаго

 

Патріархи

 

Константинополь-,

.

 

скаго

 

произвоікенъ

 

и

 

рукоподагааъ.

 

Року- 1628,

 

Августа

14

 

дня..

                                           

'.

  

,

   

,

 

■

                          

.

 

-

3
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ности,

 

ни

 

гордости;

 

а

 

равно

 

отъ

 

своей

 

веры

 

и

 

церкви

 

я

не

 

отступалъ.

 

Что

 

касается

 

Дерманя,

 

то

 

его

 

соблаговолилъ

дать

 

мне

 

Вогъ

 

по

 

своей

 

справедливости:

 

онъ

 

данъ

 

былъ

мне

 

въто

 

время,

 

когда

 

я,

 

возвратившись

 

изъ

 

путешествія,

за

 

явное

 

порицаніе

 

ересей

 

Зизанія,

 

Филалета,

 

Ортолога,

Клирика

 

и

 

др.,

 

а

 

также

 

за

 

привезенное

 

мною

 

отъ

 

отца

патріарха

 

письмо,

 

былъ

 

разгневавшимся

 

на

 

меня

 

кіевопе-

чёрскимъ

 

архимандритомъ

 

(прежнимъ)

 

подвергнуть

 

такому

осуждение,

 

что

 

мне

 

не

 

дозволено

 

было

 

иметь

 

мѣстопребы-

ванія

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

кіевскихъ

 

монастырей.

 

ІІритомъ

Дермань

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

я

 

отправлялся

 

на

 

Востокъ

 

уже

по

 

милости

 

Божіей

 

расположеннымъ

 

къ«уніи,

 

имелъ

 

опре-

деленнаго

 

и

 

здороваго

 

настоятеля,

 

при

 

жизни

 

кбтораго

 

до-

биваться

 

его

 

места

 

у

 

меня

 

не

 

было

 

и

 

въ

 

помышленіи>

После

 

кіевскаго

 

собора,

 

на

 

которомъ

 

проклята

 

была

Апологія

 

Смотрицкаго,

  

имъ

 

издана

 

была:

Protestacya

 

przeciwko

 

soborowi

 

w

 

Kiiowie

 

obchodzonemu.

Lwow.

 

1628

 

г,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.

Противъ

 

этого

 

сочиненія

 

православными

 

издана

 

была

брошюра

 

подъ

 

заглавіемъ

 

Погибель

 

*),

 

въ

 

воторой,

 

по

 

словамъ

Смотрицкаго,

 

л&жныя

 

извѣстія

 

выдаются

  

за

 

правду.

Въ

 

это

 

время

 

папа

 

Урбанъ,

 

желая

 

окончательно

 

укре-

пить

 

въ

 

Смотрицвомъ

 

расположенность

 

къ

 

уніи,

 

не

 

только

содействовалъ

 

ему

 

своимъ

 

вліяиіемъ

 

относительно

 

получевія

въ

 

управленіе

 

дерманскаго

 

монастыря,

 

но

 

кроме

 

того

 

наи-

меноваль

 

его

 

Архіепископомъ

 

Іераполъскимъ

 

и

 

въ

 

осо-

бой

   

грамоте

   

восхвалилъ

   

его

  

приверженность

 

къ

 

римской

')

 

Брошюра

 

Погибель,

 

упоминаемая

 

здѣсь,

 

есть

 

ни

 

что

 

иное,

какъ

 

Апоалія

 

Апологщ

 

которую

 

Вишневскій,— что

 

нами

 

замѣчено

выше, —не

 

справедливо

 

считаетъ

 

Аполоііею

 

Смотрицкаго.

Прим.

 

перевод.
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церкви.

 

Эти

 

милости,

 

посынавшіяся

 

на

 

Смотрицкаго,

 

еще

более

 

озлобили

 

противъ

 

него

 

православныхъ

 

*),

 

такъ

 

что,

 

по

свидетельству

 

Мел«тія,

 

самая

 

жизнь

 

его

 

находилась

 

въ

опасности.

    

,

 

;

Когда

 

въ

 

тотъ

 

самомъ

 

году,

 

въ

 

которомъ

 

издана

 

была

^Апологія

 

(1628),

 

виленское

 

братство

 

писало

 

Смотрицкому,

прося

 

его,

 

«чтобы

 

онъ

 

устранилъ

 

родившееся

 

относительно

него

 

подозрѣніе,

 

такъ

 

какъ

 

одни

 

считаютъ

 

его

 

і/ніатомг,

a

 

другіе

 

утверждаютъ,

 

что

 

онъ

 

замышляетъ

 

какія

 

то

 

ново-

сти

 

и

 

покушается

 

разорвать

 

Русь

 

на

 

три

 

части»,-^-Мелетій

отвечалъ

 

на

 

эти

 

обвиненія

 

первоначально

 

посредотвомъ

 

пись-

ма,

 

где

 

говорить:

 

«касательно

 

меня

 

не

 

извольте

 

безпокоиться,

что

 

я

 

думаю

 

троить

 

Русь\

 

напротивъ

 

я

 

искренно

 

желаю

и

 

стараюсь,

 

чтобы

 

и

 

раздвоенную

 

Русь

 

привести

 

къ

 

единег

нію»;

 

а

 

потомъ

 

издалъ

 

(въ

 

опроверженіе

 

означенныхъ

 

наре-

каній)

 

следующее

 

сочиненіе:

')

 

Йзмѣна

 

Смотрицкаго

 

праотцовской

 

вѣрѣ

 

дѣййтви-

тельно

 

вызвала

 

въ

 

средѣ

 

православныхъ

 

сильное

 

негодо-

.

 

ваніе

 

противъ

 

ртступника.

 

Въ.

 

1875

 

году

 

въ

 

Кіев.

 

Епарх.

Вѣдомостяхъ

 

(№

 

17)

 

помѣщенъ

 

нами

 

памФлетъ

 

на

 

.Смот-

рицкаго,

 

составленный

 

православными

 

вскорѣ

 

послѣ

 

его

перехода

 

въ

 

унію,

 

гдѣ

 

о

 

,Мелетіѣ

 

говорится,

 

что

 

.онъ

 

де-

монскому

 

житію

 

поревновалъ

 

и

 

свое

 

благочестіе

 

нивочтоже

вмѣнидъ,

 

что

 

подобно

 

Лютеру

 

и

 

Кальвину

 

Богогульнымъ

упился

 

безбожія

 

виномъ

 

не

 

отъ

 

иетиннаго

 

плода

 

лознаго,

но

 

отъ

 

своего

 

разума

 

суемернаго,

 

что

 

уподобился

 

Арію

дѣломъ

 

и

 

сдовомъ

 

и

 

во

 

веемъ

 

исполнилъ

 

волю

 

отца

 

сво-

его

 

сатаны

 

и

 

т.

 

о*.,

 

и

 

что. если

 

не

 

покается,

 

часть

 

его

 

со

Іудою

 

предателемъ

 

и

 

злочестивыми

 

еретики,"

 

благочестію

сопротивлявшимися».

 

Примѣч.

 

переводч.



30

.

 

'

 

Paraenesis

 

abo

 

napomnienie

 

od

 

w

 

Bogu

 

Welebnego

 

le-

lecyusza

 

Smotryekiego

 

rzeczonego

 

Archiepiskopa

 

Polockiego

 

ef

caet..',

 

do

 

przezacnego

 

bratstwa

 

wilenskiego

 

cerkwie

 

s.

 

Ducha,

a

 

w

 

osobie

 

iego

 

do

 

wszystkiego

 

tey

 

strony

 

narodu

 

ruskiego

uczynione.

 

Krakow.

 

1629.

 

—

 

На

 

оборотѣ

 

заглавнаго

 

листа

находите»

 

гербъ

 

князя

 

Александра

 

З'аславскаго

 

и

 

вирши

 

къ

нему;

 

посвятительная

 

предмова

 

обращена

 

къ

 

тому

 

же

 

князю.

Въ

 

этомъ

 

прошведеніи

 

(на

 

60

 

стр.)

 

Смотрицкій

 

оправды-

вается

 

отъ

 

нареканій

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

душе

 

не

 

будучи

 

ни

уніатомъ,

 

ни

 

православнымь,

 

онъ

 

замышляетъ

 

вводить

 

въ

реигіозные

 

догматы

 

нечто

 

совершенно

 

новое

На

 

62

 

стр.

  

находится

 

слѣдующее

 

преду прежденіе:

«При

 

этомъ

 

я

 

посылаю

 

къ

 

В.

 

М.

 

для

 

прочтенія

 

копію

своего

 

письма,

 

которое

 

я

 

въ

 

прошломъ

 

1627

 

году,

 

августа

23 -дня,

 

послалъ

 

чрезъ

 

пана

 

Андрея

 

Красинскаго,

 

мещанина

и

 

купца

 

львовскаго,

 

къ

 

его

 

мил.

 

'отцу

 

Кириллу,

 

тепереш-

нему

 

константинопольскому

 

патріарху;

 

письмо

 

это, .

 

какъ

мне

 

известно,

 

дошло

 

до

 

патріарха

 

спустя

 

шесть

 

недель

после

 

вышепоказанной

 

даты,

 

между

 

темъ

 

я

 

и

 

доселе

 

не

пбдучалъ

 

на

 

него

 

ответа.

 

После

 

этаго

 

(salvo

 

ejus

 

honore)

я

 

делаю

 

то,

 

что

 

можетъ

 

служить

 

ко

 

спасенію

 

моей

 

души

и

 

техъ,

 

которые

 

следовали

 

моему

 

примеру

 

въ

 

этомъ

 

деле».

Далѣе

 

(начиная

 

съ

 

63'

 

стр.)

 

находится

 

копія

 

упомяну

 

-

таго

 

письма,

 

которое,

 

помѣщено

 

здесь

 

въ

 

переводе

 

съ

 

ла-

тинскаго

 

языка

 

на

 

польскій.

 

.

Въ

 

Paraenesis 'ѣ

 

Смотрицкій

 

советовалъ,

 

чтобы

 

русскіе,

живущіе

 

въ

 

литовско-польскомъ

 

государстве,

 

избрали

 

себе

особаго

 

патріарха..

 

,Вотъ

 

его

 

разсужденія

 

относительно

 

этаго

предмета:

    

і

                                            

•

 

.ч .

«Что

 

потеряла

 

Русь

 

вследствіе

 

того,

 

что

 

означенные

митрополиты

 

(Семивлахъ

 

и

 

йгуменъ

 

Григорій)

 

были

 

посвя-
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щены

 

не

 

константинопольскими

 

патріархами,

 

и

 

даже

 

про-

тивъ

 

ихъ

 

желанія, —и

 

что

 

южно-руссы

 

повиновались

 

митро- '

политу,

 

постановленному

 

папою?

 

Развѣ

 

это

 

нанесло

 

какой

либо

 

ущербъ

 

русскому

 

народу

 

и

 

православной

 

вѣрѣ-

 

развѣ

повредило

 

его

 

правамъ

 

и

 

вольности?

 

И

 

въ

 

настоящее

 

время

какой

 

можетъ

 

быть

 

вредъ,

 

когда

 

ради

 

чрезвычайно

 

важныхъ

и

 

вподнѣ

 

законныхъ

 

причинъ

 

Русь

 

освободится

 

отъ

 

послу-

шала

 

ковстантинопольскимъ

 

патріархамъ

 

и,

 

слѣдуя

 

примѣру

другихъ

 

народовъ

 

(московитянъ,

 

сербовъ),

 

изберетъ

 

.себѣ

 

осо-

баго

 

архіепископа

 

или

 

патріарха? —Предполагаемое

 

событіе.не

только

 

не

 

послужить

 

ко

 

вреду,

 

но

 

и

 

принесетъ

 

великіе

 

и

 

спаси-

тельные

 

плоды:

 

соединить

 

русскій

 

народъ

 

съ

 

католиками —

поляками

 

и

 

литвинами

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

любви

 

и

 

чрезъ

 

это

 

очистить

его

 

отъ

 

заблужденій

 

и

 

ересей

 

Зцзангевъ

 

и

 

другихъ

 

тому

лодоблыхъ

 

писателей;

 

устроить

 

школы,

 

воздвигнетъ

 

се-

минаріи,

 

снабдить

 

церкви

 

хорошими

 

проповѣдниками

 

и

 

ду-

ховниками,

 

внесетъ

 

порядокъ

 

въ

 

монастыри,

 

издастъ

 

кате-

хизисъ

 

соединеннаго

 

вѣроисповѣданія,

 

исправить

 

напѣвы

и

 

меюдіи,

 

пересмотритъ

 

церковныя

 

книги

 

и

 

послѣ

 

того

издастъ

 

ихъ

 

въ

 

свѣтъ,

 

уничтожить

 

не

 

одобрительные

 

обы-

чаи

 

и

 

привычки

 

духовенства

 

и

 

свѣтскихъ

 

людей,

 

и

 

такимъ

образомъ

 

въ

 

непродолжительное

 

время

 

представнтъ

 

русскую

церковь,

 

какъ

 

по

 

внутреннему

 

виду,

 

такъ

 

и

 

по

 

наружному,

въ

 

такой

 

красотѣ,

 

какой

 

она

 

доселѣ

 

никогда

 

не

 

имѣда.

 

Я

ле

 

упоминаю

 

о

 

правахъ,

 

свободѣ

 

и

 

вольности

 

какъ

 

для

 

ду-

ховныхь,

 

такъ

 

и

 

свѣтскихъ:

 

чрезъ

 

выцолненіе

 

моего

 

совѣта

отворятся

 

(руодкому

 

народу)

 

двери

 

ко

 

всѣмъ

 

должяостямъ

и

 

почетнЫмъ

 

званіямъ,

 

а

 

также

 

ко

 

всегдашнему

 

внутреннему

спокойствію.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

лріобр&тется

 

полезное

 

и

 

для

: души

 

л

 

для

 

тѣла»

 

,(стр,

 

32).

«Избраніе

   

русскимъ

  

народомъ,

   

по

   

примѣру

  

другихъ
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націй,

 

особаго

 

архіепископз

 

или

 

митрополита

 

не

 

только

 

не

принесетъ

 

невзгодъ,

 

но

 

и

 

будетъ

 

весьма

 

благотвортно

 

какъ

для

 

души,

 

такъ

 

и

 

для

 

тѣла;

 

потому

 

что

 

при

 

домашнемъ

цервовномъ

 

унравителѣ

 

соборы

 

происходили

 

бы

 

пристойно,

церковные

 

недостатки

 

восполнялись

 

бы,

 

и

 

то;

 

что

 

предста-

вится

 

полезнымъ

 

и

 

спасительнымъ

 

для

 

церкви,

 

всесторонне,

безъ

 

всякой

 

помѣхи"

 

обсуждалось

 

бы

 

и

 

приводилось

 

до

 

же-

лаемаго

 

конца;

 

и

 

вскорѣ

 

сдѣлалось

 

бы

 

то,

 

что

 

отъ

 

избытка

духовныхъ

 

даровъ

 

въ

 

духовенствѣ

 

восполнились

 

бы

 

недо-

станки

 

и

 

другихъ

 

народовъ

 

той

 

же

 

вѣры

 

и

 

языка.

 

А

 

то,

въ

 

настоящее

 

время,

 

имѣемъ

 

ли

 

мы

 

катетзисъ?

 

есть- ли

у

 

насъ

 

проповіьди?

 

есть-ли

 

житія

 

святыхъ?

 

существуютъ

ли

 

у

 

насъ

 

духовныя,

 

душеспасительный

 

экзцщицш?..

 

Y

насъ

 

читаются

 

труды

 

еще

 

прошлыхъ

 

св.

 

вѣковъ— читаются

Сборники,

 

читаются

 

Прологи, — да

 

и

 

эти

 

произведенія

 

не

понимаются

 

какъ

 

самыми

 

чтецами,

 

такъ

 

и

 

ихъ

 

слушате-

лями,

 

и

 

выходить,

 

что

 

означенные

 

чтецы

 

корту

 

голодныхъ

людей

 

подносятъ

 

вкусные

 

куски,

 

но

 

не

 

даютъ

 

ихъ

 

ѣсть,

равно

 

какъ

 

и

 

сами

 

не

 

способны

 

сдѣлать

 

этого.

 

Но

 

главная

причина,

 

побуждающая

 

насъ

 

заботиться

 

Обь

 

избраніи

 

осо-

баго

 

патріарха,

 

состоитъ

 

вътомъ,

 

что

 

часто

 

пастріаршескій

нрестолъ

 

(въ

 

Константинополѣ)

 

занимаютъ

 

святокупцы,

 

ка-

ковъ

 

напримѣръ

 

былъ

 

патріархъ,

 

смѣстившій

 

съ

 

престола

 

на-

стоящая

 

и

 

пославшій

 

его

 

въ

 

заточеніе;

 

занимаютъ

 

и

 

ере--

тики,

 

каковъ

 

наприм.,

 

изъ

 

числа

 

многихъ

 

другихъ

 

и

 

на-

стоящій

 

натріархъ,

 

о

 

которомъ

 

такимъ

 

образомъ

 

отзываются

не

 

только

 

въ

 

Еонстантинополѣ,

 

но

 

и

 

повсюду».

Вслѣдствіе

 

оффиціальнаго

 

провозглашенія

 

уніи

 

на

 

Брест-

скомъ

 

соборѣ,

 

многія

 

знатныя

 

,литовскія

 

и

 

южно-русскія

фамиліи

 

измѣнили

 

нравославію

 

и

 

перешли

 

въ

 

литино-уніат-
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скіИ

 

лагерь.

 

Омотрицкій

 

съ

 

большимъ

 

злорадствомъ

 

указы-

ваете

 

на

 

этотъ

 

фактъ:

«Нѣкогда

 

смотря

 

на

 

нераздѣльные

 

домы

 

князей,

 

па-

 

.

новъ,

 

шляхтичей,

 

воеводъ,

 

каштеляновъ,

 

старость,

 

держав-

цевъ

 

и

 

урядниковъ

 

другихъ

 

придворныхъ

 

и

 

земскихъ

 

долж-

ностей

 

и

 

почетныхъ

 

званій.

 

принадлежащихъ

 

къ

 

церкви

•

 

твоего

 

(православнаго)

 

вѣроисповѣданія, —какъ

 

можно

 

было

даже

 

помыслить

 

о

 

таковомъ

 

умамніи

 

ихъ

 

(я

 

не

 

говорю

объ

 

совершенномъ

 

уничтоженЫ,

 

которое

 

ты

 

видишь

 

въ

 

на-

стоящее

 

время!..

 

Теперь

 

ты

 

не

 

досчитываешься

 

у

 

себя

 

мно-

гихъ

 

знатяыхъ

 

фамилій,

 

многихъ

 

видишь

 

увиженныхъ,

 

мно-

гихъ

 

раздѣленныхъ.

 

Отцы,

 

'

 

Русь —твоего

 

вѣроисповѣданія,

а

 

сыновья

 

и

 

дочери— католики.

 

Послѣ

 

смерти

 

отцевъ,

 

что

ты

 

будешь

 

дѣлать

 

въ

 

видахъ

 

своего

 

размноженія?

 

Отцы

 

ва-

шего

 

вѣроисповѣданія

 

произвели

 

для

 

размаоженія

 

своей

 

вѣры

потомство;

 

потомство

 

приняло

 

католичество;

 

неужели

 

вы

надѣетесь,

 

что

 

дѣти

 

сихъ

 

потомковъ

 

будутъ

 

размножать

вашу

 

религію?

 

Не

 

ожидаю,

 

ускользнули

 

всѣ

 

они

 

изъ

 

ва-

шихъ

 

рукъ».

Бранчивая

  

полемика

   

Смотрицкаго

   

съ

 

православными

закончена

 

была

 

слѣдующимъ

 

произведеніемъ

 

съ

 

его

 

стороны:

Exaetesis

 

alio

 

Expostulation

 

to

 

iest

 

rozprawa

 

migdzy

Apologia

 

y

 

Àntidotum,

 

о

 

ostatek

 

bledow,

 

herezyi

 

y

 

klamstw

-

 

.Zymniowych,

 

Philaletowych,

 

Orthologowych

 

у

 

Щегукогоус\

uozyniona

 

przez

 

w

 

Rogu

 

Wielebnego

 

Melecyusm

 

Smotryc-

kiego

 

rzeczonego

 

Archiepiskopa

 

Polockiego,

 

Episkopa

 

Witeb-

skiego

 

y

 

Mscislawskiego,

 

ArcMmandrytç

 

Wilenskiego

 

y

 

Der-

manskiego,

 

do

 

oboiey

 

strony

 

narodu

 

Buskiego.

 

A.

 

D.

 

1629.

Apl.

 

3.

 

w

 

monasterze

 

Dermanskim

 

cum

 

licentia

 

superiorum. —

Второе

 

изданіе

 

вышло

 

во

 

Іьвовѣ.

 

Книга

 

посвящена

 

кіев-

скому

 

воеводѣ

 

"Александру

 

съ

 

Острога

  

Заславскому. — Въ
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'

 

.

произведеніи

 

этомъ

 

Смотрицкій

 

называете

 

протопопа

 

Мужи-

ловсшо,

 

автора

 

Антидота,— «duszozgubnym

 

Pharmakope^».

Умеръ

 

M.

 

Смотрицкій

 

въ

 

декабрѣ

 

1633

 

года,

 

будучи

отравленъ,

 

какъ

 

утверждаютъ

 

латино-уніаты,

 

человѣкѳмъ,

подосланнымъ

 

православными

 

х).

 

Біографъ

 

Смотрицкаго

 

Суша

1 )

 

Посдѣ

 

смерти

 

Смотрицкаго

 

въ

 

ередѣ

 

латиноуніат-

ской

 

ходила

 

настойчивая

 

молва

 

объ

 

отравленіи

 

Мелетія

 

дра-

-

 

воелавными.

 

Въ

 

изданномъ

 

нами

 

окружном?)

 

посланы

унгатскаго

 

митрополита

 

Веліамина

 

Рутскаго,

 

извѣщам-.

щемъ

 

объ

 

обстоятельств

 

ахъ,

 

предшествовавшихъ

 

и

 

сояро--

вождавшихъ

 

смерть

 

Ж.

 

Смотрицкаго

 

(Кіев.

 

Епарх.

 

Бѣд.

1877

 

г.,

 

№

 

3),

 

относительно

 

болѣзни

 

Мелетія

 

читаемъ,

между

 

прочим7>

 

следующее:

 

«Хороба

 

его

 

такая

 

была:

 

одинъ

зацъный

 

сенаторъ

 

всѣмъ

 

добре

 

знаемый,

 

едучи

 

презъ

 

Ме-

жиречъ,

 

который

 

додъ

 

Оетрогомъ,

 

вступилъ'

 

до

 

отцовъ

Францѣшкановъ,

 

тамже

 

ксенъдцу

 

Кварднанови

 

поведилъ,

ижъ

 

слышалъ

 

отъ

 

стороны

 

дротивное,.же

 

отецъ

 

Смотриц-

кій

 

въ

 

короткомъ

 

часе

 

здесеный

 

будет*

 

презъ

 

трутизну

(отраву)

 

и

 

просилъ

 

его

 

отца

 

Францѣшкана,

 

жебы

 

доехадъ

до

 

небощика

 

и

 

перестереглъ

 

его;

 

снать

 

же

 

небожщикъ

 

то

не

 

уважилъ.

 

Егды

 

пришолъ

 

до

 

него

 

дякъ

 

одинъ

 

с

 

Кіева,

который

 

добрый

 

характеръвъ

 

дисаню

 

медъ,

 

а

 

онъ

 

такого

 

.

ѵ

 

писаря

 

потребовалъ,

 

приня.аъ

 

его,

 

быиъ

 

у

 

него

 

на

 

докою,

затымъ

 

ускаржатися

 

дочалъ

 

на

 

слезену

 

(bol

 

sledziony— бо-

лѣзнь

 

селезенки)

 

першаго

 

Августа

 

по

 

старому,

 

ходилъ

еднакъ

 

и

 

все

 

отправовалъ

 

яко

 

и

 

первей,

 

хотяжъ

 

отъ

 

часу

слазелъ;

 

хотечи

 

поратовати

 

здорове

 

свое

 

до

 

Острога

 

пое-

халъ,

 

а

 

такъ

 

тамъ

 

елаземъ

 

будучи

 

Оралъ

 

лекарство

 

презъ

две

 

недели;

 

тымъ

 

часѳііъ

 

тотъ

 

дякъ

 

зникшэлъ

 

и

 

не

 

ведаютъ

где

 

есть.

 

По

 

лекарствахъ

 

далеко

 

слабпвйиъ

 

вернулъ

 

ее

 

до

монастыря,

 

намовили

 

его

 

жебы

 

для

 

здоровья

 

въ:

 

такой

 

сла-

бости

 

будучи

 

зажилъ

 

чого

 

мразного,

   

a

 

нѣ

 

намовитм

 

a

 

нѣ
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говорить,

 

что

 

онъ

 

приказалъ

 

похоронить

 

себя

 

съ

 

папскою

грамотою,

 

которая

 

по

 

смерти

 

Іелетія,

 

будучи

 

вложена

 

въ

его

 

руку,«такъ

 

крѣнво

 

была

 

сжата,

 

что

 

въ

 

теченіинѣсколь-

кихъ

 

дней

 

нельзя

 

было

 

вынуть

 

ея.

 

На

 

погребеніи

 

Желетія

іезуитъ

 

Войцѣхъ

 

Ёортнсцій

 

говорилъ

 

проповѣдь,

 

которая

 

по-

томъ

 

издана

 

была

 

лодъ

 

слѣдующимъ

 

заглавіемъ:

Widok

 

potyczki

 

wygraney,

 

zawodu

 

dopçdzonego,

 

wiary

dotrzymaney

 

od

 

przewielebnego

 

w

 

Christusie

 

Meleciusza

 

Smo-

tryckiego

 

Archiepiskopa

 

Hierapolitanskiego,

 

Archimandryty

Dermanskiego,

 

naiegoz

 

pogrebie.

 

Przêd

 

iasnie

 

Przewielebnym

Jozefem

 

Rutskim

 

Métropolite

 

Kiiowskim,

 

Przewielebnym

 

Pocza-

powskim

 

Episkopem

 

Luckim,

 

y

 

wielu

 

inszych

 

duohownego

 

y

swieckiego

 

stanu

 

osob

 

zacnych,

 

z

 

zalem

 

powinnym

 

w

 

Cerkwi

Derm,

 

wystawiony

 

d.

 

29.

 

st.

 

1634.

 

Wilno,

 

in

 

4.

Въ

 

сочиненіяхъ

 

(Смотрицкаго,

 

пиоанныхъ

 

по-польски,

стиль

 

простой,

 

сильный,

 

иногда,

 

впрочемъ,

 

темный

 

и

 

растя-

нутый;

 

слововыраженіе

 

не

 

польское,

 

сильно

 

отзывающееся

устарѣлою

 

славянщиною,

 

вносить

 

которую

 

въ

 

пошьскій

 

языкъ

упросити

 

не

 

могли,

 

а

 

ужъ

 

тежъ

 

жадное

 

речи

 

не

 

едалъ

толко

 

коливочки

 

отъ

 

сливокъ,

 

або

 

гато

 

иншого

 

тому

 

по-

добнаго

 

и

 

то

 

рѣдко,

 

а

 

дотомъ

 

итыеести

 

не

 

моглъ;

 

уекар-

жалъсе

 

же

 

его

 

палило

 

внутръ

 

и

 

видела

 

се

 

бытк

 

Febus

hectica,

 

а

 

жаденъ

 

знакъ

 

трвалъ,

 

'якобы

 

готовымъ

 

на

 

смерть

былъ». — Но

 

наши

 

дучшіе

 

изслѣдователи

 

по

 

исторіи

 

западно-

русской

 

церкви

 

не

 

довѣряютъ

 

датино-увіатскому

 

извѣитію

объ

 

отравленіи

 

православными

 

Meдетія

 

Смотрицкаго,

 

осно-

вываясь

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

томъ ѵ

 

что

 

означенное

 

из-

вФстіе

 

пріурочено

 

къ

 

.1633

 

году,

 

когда

 

Смотрицкій

 

много

потерядъ

 

нзъ

 

своего

 

прежняго

 

значенія

 

и

 

мало

 

уже

 

былъ

Одасенъ

 

православным*

 

{Житоо.

 

Церков-

 

Унія.

 

т.'Ц,

 

ст,р.

163-Г-164),

 

Лримѣч,

 

щреводч.
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въ

 

17

 

стол,

 

не

 

слѣдовало;

 

къ

 

такимъ

 

словамъ

 

должно

 

от-

нести

 

напр.,

 

слѣдующія:

 

du

 

s

 

z

 

et

 

г

 

аса/су,

 

k'ajkol,

 

Chry-

stonosce,

 

bogolubce,

 

prawoslawce,

 

krzywoslow-

ce,

 

izelubce.

 

Впрочемъ^

 

между

 

словами,

 

взятыми

 

изъ

славянскаго

 

языка,

 

нѣкоторые

 

образованы

 

чрезвычайно

удачно;

 

таково,

 

напр.

 

слово— bo

 

go

 

slow

 

і

 

ее

 

вмѣсто

 

teo-

log,

 

и

 

въ

 

особенности

 

слово—bogoslowic

 

въсмыслѣ

 

изу-

чать

 

богословіе,

 

разеуждать

 

о

 

богословскихъ

 

предметахъ.

(Продолжение

 

будетъ).

ОБЪЯВЛЕШЯ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

ДАМСКІЙ

   

СЕМЕЙНЫЙ
ЖУРНАЛЪ

(издаваемый

 

торговымъ

 

домомъ

 

модныхъ

 

вещей

   

и

 

бѣлья

А.

 

Тарочешникова,

  

поставщика

 

двора

 

ея

 

императорскаго

высочества

 

великой

 

княгини

  

Александры

 

Петровны)

„М

 

О

 

Д

 

H

 

Ы

 

Я

   

В

 

Ы

 

К

 

Р

 

О

 

Й

 

К

 

И' ,

съ

 

безплатными

 

двумя

 

преміями

1.

 

Альбомъ

 

на

 

6

 

листахъ

 

исполненъ

 

хромолитографіей

цвѣтными

 

красками:

 

1)

 

Взрывъ

 

турецкаго

 

монитора

 

«Хивзи-

Рахмана».

 

2)

 

Портретъ

 

Дубасова.

 

3)

 

Портрета

 

Шестакова.

4)

 

Переправа

 

русскихъ

 

войскъ

 

черезъ

 

Дунай

 

у

 

Зимницы,

подъ

 

прикрытіемъ

 

артиллеріи,

 

въ

 

ночь

 

съ

 

14-го,

 

на

 

15-е

іюня.

 

5)

 

Переправа

 

черезъ

 

Дунай

 

вплавь

 

казаковъ

 

и

 

вы-

садка

 

войскъ

 

у

 

Систова.

 

6)

 

Лереходъ

 

русскихъ

 

войскъ

 

у

Браилова

 

по

 

плавучему

 

мосту.

 

Мѣстности

 

обозначены

 

Ж№:

Л

 

1)

 

Русская

 

батарея;

 

№

 

2)

 

Галацъ;

   

Л

 

3)

 

Турецкая

 

де-
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ревня

 

Читнямъ;

 

ЖМИ)

 

и

 

5)

 

развалины

 

Гичета;

 

Ж

 

6)

 

Же-

лѣзная

 

дорога

 

къ

 

дунайской

 

гавани,

 

гдѣ

 

русскій

 

небольшой

гарнизонъ

 

держался

 

противъ

 

30,000

 

турецкой

 

армій.

 

Премія

эта

 

разослана

 

гг.

 

подписчикамъ

 

при

 

6-мъ

 

№

 

журн.

 

15-то

ноября.

 

Гг.

 

желающіе

 

имѣть

 

эту

 

премію

 

безъ

 

журнала

 

мо-

гутъ

 

получить

 

ее

 

съ

 

перес.

 

за

 

три

 

руб.

 

въ

 

редакціи,

 

а

также

 

и

 

въ

 

книжн.

 

магазинахъ.

 

Кромѣ

 

того

 

1-го

 

января

гг.

 

подписчики

 

получатъ

 

еще

 

вторую

 

премію,

 

состоящую

изъ

 

12-ти

 

художеств,

 

литографированныхъ

 

портретовъ

 

рус-.

скихъ

 

героевъ

 

современной

 

войны;

 

эти

 

портреты

 

слѣдующіе:

1)

 

г.

 

Скобелевъ.

 

2)

 

Гурко.

 

-3)

 

Тергукасовъ,

 

4)

 

Обручевъ.

5)

 

Драгомировъ.'- 6)

 

Лазаревъ.

 

7)

 

Радецкій.

 

8)

 

Лорисъ-Ме-

ликовъ.

 

9)

 

Тотлебенъ.

 

10)

 

Дубасовъ.

 

11)

 

Шестаковъ,

 

и

12)

 

Гейманъ,

Съ

 

1-го

 

сентября

 

1877

 

года

 

журналъ

 

встунидъ

 

въ

шестой

 

годъ

 

своего

 

изданія

 

по

 

улучшенной

 

программѣ

 

и

 

вы-

ходить

 

1-го

 

и я

 

15

 

го

 

числа

 

и

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

до

 

ты-

сячи

 

литографированныхъ

 

рисунковъ

 

въ

 

годъ

 

дамскаго

 

и

дѣтскаго

 

туалетовъ

 

и

 

бѣлья,

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

ихъ

 

приклады-

ваются

 

цѣльныя

 

вырѣзныя

 

и .

 

нарисованныя

 

выкройки

 

въ

натуральную

 

величину,

 

изъ

 

которыхъ

 

дается

 

до

 

300

 

вы-

рѣзныхъ

 

выкроекъ

 

въ

 

росТъ

 

человѣка;

 

рисунки

 

эти

 

берутся

съ

 

парижскихъ

 

моделей

 

и

 

еще

 

изъ

 

20

 

слѣдующихъ

 

самихъ

лучшихъ

 

французскихъ

 

изданій:

 

«Aquarelle-mode»,

 

«Elegance

parisienne»,,

 

«Mode

 

artistique»,

 

«Moniteur

 

delà

 

mode»,

 

«Haute

nouveauté

 

de

 

Paris»,

 

«Mode' actuelle»,

 

«Lingère

 

parisienne»,

«Bon

 

ton»,

 

«Courrier

 

de

 

la

 

mode»,

 

Gazette

 

rase»,

 

«Dernière

mode»,

 

«Printemps»,

 

«Modes

 

parisiennes»,

 

«Journal

 

de

 

coif-

feurs»,

 

«Mode

 

françaisses»,

 

«Journal

 

des

 

dames

 

et

 

des

 

de-

moiselles»,

 

«Mode

 

de

 

Paris

 

или

 

Illustrateur

 

des

 

dames»

 

и

спеціадьный

 

антлійскій

 

журналъ

 

дѣтскихъ

 

модъ

 

«Boys

 

and.
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Girls»;

 

изъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

пзданій

 

избираются

 

только

 

тѣ

 

ри-

сунки,

 

которые

 

болѣе

 

соотвѣтствуютъ

 

нашему

 

сезону,

 

такъ

какъ.многіе

 

туалеты

 

ларижскихъ

 

изданій

 

не

 

подходятъ

 

къ

условіямъ

 

русской

 

даизни.

 

Подъ

 

каждымъ

 

туалетомъ

 

объя*-

сняется,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

подбирать

 

полонезы

 

или

 

тюники

 

и

«колько

 

идетъ

 

аршинъ

 

матеріи

 

и

 

гарвировви

 

на

 

.весь

 

туа-

детъ,

 

а

 

также

 

назначена

 

и

 

цѣна

 

его

 

m

 

готовомъ

 

видѣ,

Кромѣ

 

того

 

дается:

 

12

 

картинъ,

 

раскрашеяныхъ

 

акварелью,

12

 

листовъ

 

приложешй

 

съ

 

цвѣтными

 

рисунками

 

всевозмож-

ныхъ

 

рукодѣлій,

 

а

 

также

 

рисунками

 

въ

 

русскомъ

 

и

 

мало-

россійскомъ

 

стилф

 

для

 

вышивки

 

рубашекъ,

 

полотенецъ,

салфетокъ,

 

'

 

скатертей,

 

юбокъ,

 

шторъ,

 

драпри,

 

кальсонъ,

кофтъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Дамское,

 

дѣтское

 

и

 

мужское

 

бѣлье

 

будетъ

помѣщено

 

въ

 

совершенно

 

полномъ

 

составѣ.

 

Особенное

 

вни-

маніе

 

редакція

 

обратить

 

на

 

выборъ

 

приданнаго.

 

Въ

 

журналъ

войдутъ

 

туалеты

 

для

 

пожилыхъ

 

и

 

прлаыхъ

 

особъ,

 

а

 

также

обратится

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

домашніе

 

туалеты

 

въ

 

от-

вошеяіи

 

ихъ

 

экономіи.

 

При

 

заказѣ

 

редакція

 

высылаетъ

образчики

 

новыхъ

 

матерій,

 

за

 

пересылку

 

которыхъ

 

прила-

гаются

 

двѣ

 

марки

 

по

 

8

 

к.

 

Гг.

 

подписчики

 

могутъ

 

выписы-

вать

 

отдельный

 

цатронъ

 

любой

 

вещи,

 

по

 

своей

 

таліи,

 

вы-

сылая

 

для

 

этого

 

мѣрку

 

по

 

указанію

 

нашихъ

 

фигуръ;

 

за

каждый

 

подобный

 

патронъ

 

платится

 

40

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

1-го

 

чиела

 

помѣщается

 

-хозяйственный

 

отдѣлъ,

 

a

 

І5—

модная

 

хроника.

Журнальный

 

годъ

 

считается

 

съ

 

Ьгѳ

 

сентября

 

1877

тода

 

по

 

1-е

 

сентября

 

187.8

 

года,

 

потому

 

что

 

въ

 

это

 

время

въ

 

Парижѣ

 

приготовляются

 

всѣ

 

новости

 

на

 

осенній

 

и

 

,адм-

ній-

 

срзояъ

 

и

 

по

 

нодученіи

 

нащимъ

 

торговымъ

 

домомъ

 

по-

едфдяихъ

 

моделей,

 

редакція

 

въ

 

первыхъ

 

семи

 

№№

 

журнала
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,

 

-

      

-

помѣстила

 

всѣ

 

новые

 

рисунки

 

съ

 

моделей

 

и

 

къ

 

нимъ

 

при-

ложила

 

цѣльныя

 

вырѣзн.

 

выкройки

 

въ

 

ростъ

 

человека.

Гг.

 

годовые

 

подписчики,

 

вновь

 

запйсавшіеся,

 

получаютъ

всѣ

 

вышедшіе

 

<№№,

 

т.

 

е.

 

съ

 

1-го

 

Сентября

 

1877

 

г.

 

и

 

съ

двумя

 

выше

 

назначенными

 

преміями.

Цѣна

 

изданія

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

за

 

годъ

сеійъ

 

рублей.

<№

 

1-й

 

журн.

 

вышелъ

 

1-го

 

сентября

 

1877

 

г.

Кромѣ

 

іого

 

открыта

 

подписка

 

съ

 

1-го

 

января

 

1878

 

г.

И

 

по

 

le

 

сентября

 

18*78

 

г.,

 

т.

 

е.

 

на

 

8

 

мѣСяцевъ,

 

цѣна

 

5

руб.

 

съ

 

пересылкой,

 

и

 

гг.

 

подписчики

 

пользуются

 

второй

преміей

 

изъ

 

12

 

портр.,

 

а

 

первую

 

премію

 

могутъ

 

получить

съ

 

уступкой

 

60%.,

 

т.

 

е.

  

за

 

1

 

р.

 

20

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

главной

 

конторѣ

 

редакціи:

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Караванная,

 

домъ.Іе

 

18,

 

въ

 

бель-этажѣ,

и

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

 

ВъМосквѣ,

 

у

 

П.

 

Г.

 

Соловьева

Стр.

 

б.,

 

домъ

 

Алексѣева.

 

Подписка 1

 

о

 

2-мъ

 

изданіи

 

«Мод-

ныя

 

Выкройки»

 

стоющемъ

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

годъ

 

см.

 

въ

 

бу-

дущемъ

 

№.

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

 

ВЪ

 

1878

 

ГОДУ

НАРОДНОЙ

   

ГАЗЕТЫ

    

-

„ІІІРС&ОЕ' СЛОВО".

 

.

   

;
'

 

ГОДЪ

   

ПЯТНАДЦАТЫМ.

Народная

 

газета

 

«Мірское

 

Слово»,

 

оканчивающая

 

нынѣ,

четырнадцатый

 

годъ

 

своего

 

существовала,

 

съ

 

Божіею

 

по-

мощію,

 

будетъ

 

издаваться

 

и

 

въ

 

1878

 

году,

 

въ

 

томь

 

же

религіозяо-нравственномъ

 

и

 

.

 

патріотичеокомъ

 

направленій,

въ

 

каномъ

 

издавалась

 

она

 

и

 

доселѣ.

 

Цѣль

 

этой

 

газеты,

кромѣ

 

ознакомленія

 

средняго

   

и

 

низшаго

 

сословій

   

общества
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съ

 

касающимися

 

ихъ

 

правительственными

 

распоряженіями, —

доставлять

 

русскому

 

народу

 

религіозно

 

-

 

воспитательное

 

и

нравственно-развивающее

 

чтеніе,

 

a

 

затѣмъ

 

сообщать

 

ему

 

и

нужныя

 

для

 

вего

 

разныя

 

свѣдѣнія,

 

особанно

 

полезная'

 

въ

хозяйственномъ

 

и

 

домашнемъ

 

быту.

Подписная

 

цѣна

 

за

 

52

 

Ж№

 

(съ

 

иллюстрированными

статьями

 

въ

 

каждомъ)

 

еженедельной

 

народной

 

газеты

 

«Мір-

ское

 

Слово»

 

на

 

1878

 

годъ,

 

mpïi

 

рубля

 

серебромъ,

 

но

 

для

подписчиковъ

 

«Странника» — два

 

рубля

 

(и„ли

 

за

 

оба

 

изданія —

«Странникъ»

 

и

 

«Мірское

 

слово»,

 

вмѣсто

 

8-ми

 

семь

 

руб.),

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

почтовыя

 

мѣста

 

россійской

 

имперіи,

а

 

также

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

Адресоваться:

 

въ

 

редакцію

 

духовнаго

 

журнала

 

«Стран-

никъ»

 

и

 

народной

 

газеты

 

«Мірское

 

Слово»,

 

въ

 

С.-Петер-

бурге.

Редакторъ- издатель

 

священникъ

 

Сергій

 

Протопоповъ.

ОБЪ

    

ИЗДАНІИ.

СОВРЕМЕННЫХЪ

 

ИЗВѢСТІЙ
въ

 

1878

 

году;

Въ

 

будущемъ

 

году

 

Современным

 

Езвѣстія

 

выйдутъ,

какъ

 

обыкновенно,

 

въ

 

количестве

 

360

 

Ж№,

 

ежедневными

выпусками

 

(не

 

исключая

 

дней

 

слѣдующихъ

 

за

 

воскресными

и

 

праздничными).

Программа

 

прежняя:

 

ежедневный

 

телеграммы,

 

полити-

ческія

 

и

 

торговыя,

 

руководящія

 

статьи

 

по

 

важнѣйшимъ

 

изъ

текущихъ

 

вопросовъ

 

политическихъ

 

и

 

общественныхъ

 

(не

исключая

 

церковныхъ,

 

учебныхъ

 

и

 

художественныхъ;

 

из-

вѣстія

 

о

 

происх'одящемъ

 

внутри

 

и

 

за

 

границей,

 

по

 

возмож-

ности

  

полныя;

 

корреспонденціи

   

изъ

 

внутреннихъ

 

городовъ
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и

 

тѣхъ

  

мѣстъ

  

за

 

границей,

   

куда

   

событія

    

направляютъ

особенное

 

вниманіе

 

общества.

Съ

 

направленіешъ

 

Современные

 

ІІЗвѣстій

 

минувшія

 

де-

сять

 

лѣтъ

 

достаточно

 

ознакомили

 

читателей;

 

не

 

безъ

 

утѣ-

шенія

 

видимъ,

 

что

 

великими

 

событіями,

 

совершающимися

и

 

предстоящими,

 

выдвинуты

 

на

 

первенствующее

 

мѣсто

 

по-

лцтическіе

 

взгляды,

 

распространенію

 

которыхъ

 

мы

 

служила

болѣе

 

всего.

Цѣна

  

ивданія:

На

 

города:

 

на

 

12

 

мѣс.

 

10

 

р.,

 

11

 

м.

 

9

 

р.

 

25

 

к.,

 

10
м.

 

8

 

р.

 

50

 

к.,

 

9

 

м.

 

7

 

р.

 

75

 

к.

 

8

 

м.

 

7

 

р.,

 

7

 

м.

 

6

 

р.

 

25

 

в.,

6-

 

м.

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

 

5

 

Мл

 

4

 

р.

 

60

 

к.,

 

4

 

м.

 

3

 

р.

 

70

 

к.,

 

3

 

м.

2

 

р.

 

80

 

к.,

 

2

 

м.

 

1

 

р.

 

90

 

в.,

 

1

 

мѣсяцъ

 

1

 

руб.

Въ

 

удовлетвореніе

 

желаній,

 

неоднократно

 

заявленныхъ

отъ

 

иногороднихъ

 

подписчивовъ,

 

редакція

 

Совремтныхъ
Лзвеѣстій,

 

при

 

главной

 

своей

 

вонторѣ,

 

учредила

 

Книжное
Агентство,

 

со

 

спеціальною

 

цѣлью —удовлетворять

 

иного-

родныя

 

требованія

 

по

 

выпискѣ

 

книгъ

 

и

 

періодическихъ

 

из-

даній.

 

Подписка

 

принимается

 

Книжнымъ

 

Агентетвомъ

 

на

всѣ

 

выходящіе

 

въ

 

Россіи

 

журналы

 

и

 

газеты.

 

Ёниги,

 

о

выходѣ

 

которыхъ

 

въ

 

свѣтъ

 

публиковано

 

или

 

которыя

 

зна-

чатся

 

въ

 

каталогахъ,

 

будутъ,

 

но

 

требованію,

 

высылаемы

съ

 

первою

 

почтою.

 

Требованія

 

адресовать;

 

въ

 

Книжное
Агентство

 

при

 

Современнмхъ

 

Извѣстіяхъ

 

въ

 

Москвѣ.

Издатель-редакторъ

 

Й.

 

Гиляровъ-Платоновъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

"НА

 

1878

 

Г.

 

НА

 

ЖУРНАЛЪ

„ПЧЕЛА"
Русская

 

Иллюстрація,
ЖУРНАЛЪ

 

ИСКУССТВЪ,

   

ЛИТЕРАТУРЫ,

   

ПОЛИТИКИ

   

И

 

ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ.

50

 

номеровъ

 

въ

 

годъ,

 

всего

 

въ

 

годъ

 

800

 

стран.,

 

кромѣ

обертки,

 

рисунковъ

 

въ

 

теченіи

 

года

 

до

 

400,

 

три

 

художе-

ственный

 

преміи

 

и

 

24

 

художественныхъ

 

приложенія.
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Художественными

 

отдѣлѳмъ

 

завѣдуетъ

 

профес.

 

Академіи
Художествъ

   

и

 

С . - 1 1 етербургскія-

 

Универ.

 

А.

 

В.

 

Праховъ.
Отвѣтственный-

 

редакторъ

 

,и

 

соиздатель,

 

художникъ

М.

 

О.

 

Микѣшинъ.

'Цѣеа:

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

на

 

годъ

 

12

 

р.

 

с,

на

 

полгода

 

7

 

р.

 

с,

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

доставки

 

на

 

годъ

10

 

р.

 

с,

 

на

 

полгода -б

 

р.

 

с.

Цѣна

 

за

 

границу:

 

Въ

 

Европу,

 

Алжирь,

 

Египетъ,

 

Оѣверн.

Америку,

 

Бразилію,

 

Китай,

 

Японію

 

и

 

Индію

 

на

 

годъ

 

15

 

р.

 

с.

Во

 

всѣ

 

остальныя

 

мѣста,

 

20

 

р.

 

с.

 

Цѣна

 

номера

 

въ

 

отдѣль-

ной

 

продажѣ

 

30

 

к.

 

-с,

 

гг.

 

иногородные

 

прилагаюсь

 

кромѣ

того,

 

на

 

пересылку,

   

марками

 

8

 

к.

 

с.

Служащимъ

 

въ

 

присутственныхъ

 

мѣстахъ

 

допускается
разсрочка

 

съ

 

уплатою

 

чрезъ

 

казначеевъ

 

помѣеячно

 

впередъ.

Подписка

 

съ

 

разсрочкою

 

принимается

 

исключительно

 

въ

 

Ре-
дакціи.

Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Захарьевская

 

улица,

домъ

 

№

 

7.

Подпиеныя.

 

деньги

 

на

 

1878

 

г.

 

Гг.

 

иногородные,

 

равно

вакъ

 

и

 

городскіе

 

подписчики

 

благоволятъ ,

 

адресовать

 

исклю-

чительно

 

на

 

имя

 

Михаила

 

Осиповича

 

Микѣшина,

 

въ

 

Спб.
Захарье'всвая

 

д

 

«Ns

 

7.

 

Туда-ж.е

 

и

 

на

 

тоже

 

имя

 

просятъ

адресовать:

 

письма

 

корреспондента,

 

рукописи

 

всякаго

 

рода,

рисунки,

 

гравюры

 

и

 

вое

 

проч.

Редакція

 

отвѣчаетъ

 

только

 

за

 

то,

 

что

 

будетъ

 

послано

по

 

вышеозначенному , адресу.

Сввнержаиайіг:

   

Характеристика

  

Императора

  

Александра

  

1-го.

 

—

 

Два

 

поученія

іюкоинаго

 

профессора

 

Кіевской

 

Духовной

 

Акадоміи

 

Якова*

 

Косьмита

 

Амфи-

'

      

театрова. — Очеркъ

  

исторіи

 

литературы

 

и

 

церкви

 

западно-русской

 

за

 

XVI —

XVIII

 

стол. — Обадвіенія,

Печатать

 

дозволяется.

 

3-ѵо

 

Генваря

 

1878

 

г.

 

Цензоръ

 

Протоіереи

 

M.

 

Богдановъ,

Ттптогрчф'тя

   

О.

 

В.

   

Кулі.женко,

   

Мало-Житомірсвдя

  

улица,

   

домъ

 

Лг

   

83;


