
tessa

 

і

 

НІЕВСКІЯ

   

gggg

ЫІіІглІіІпЫІЫА

 

llpllUis.
Цѣна

 

годовому

 

изданію

   

Ж

   

Выходить

 

два

 

раза

 

въ

4

 

руб.

 

съ

 

пересылкою,

    

у

    

мѣсяцъ

 

1

 

и

 

16

 

чиселъ.

1897

 

года.

            

№

  

8,

       

16

 

Адрѣля.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

о

  

всепрощающей

  

любви 1 ).

Отче,

 

отпусти

 

имѵ.

 

we

 

вѣдять/

бо,

 

что

 

творятъ

 

(Лук.

 

23

 

—

 

31).

Такъ

 

молился

 

пригвожденный

 

ко

 

кресту

 

Сынъ

 

Во-
жій

 

за

 

Своихъ

 

враговъ,

 

которые,

 

въ

 

безумной

 

ярости,

кричали:

 

сраспни,

 

распни

 

Его!»,—равно

 

какъ

 

и

 

за

тѣхъ,

 

которые

 

распинали

 

Его.

 

И

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

молитва

 

всепрощающей

 

любви

 

была

 

услышана,

 

и

 

мно-

гіе

 

изъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

создали

 

въ

 

исторіи

 

ужаснѣйшую

страницу

 

человѣческой

 

злобы,

 

отмѣченную

 

богоубій-
ствомъ,

 

послѣ

 

простирали

 

преступныя

 

руки

 

свои

 

къ

Распятому

 

на

 

крестѣ,

 

осѣняли

 

себя

 

Его

 

знаменіемъ,

 

въ

1 )

  

Члена

 

Кіевск.

 

Общ.

 

раснростр.

   

религ.-иравств.

   

просвѣщевія

 

въ

 

духѣ

Православной

 

Церкви,

 

свяш.

 

Г.

 

Прозорова.
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Нёмь

 

и

 

чрезъ

 

Него

 

получили

 

прощеніе

 

и

 

спаслись...

Такова

 

сила

 

всепрощающей

 

любви,

 

завѣщанной

 

Сьь

номъ

 

Божіимъ

 

со

 

креста:

 

она

 

укрощаетъ

 

самую

 

безум-

ную

 

ярость,

 

обезоруживаетъ

 

ожесточенвѣйшихъ

 

вра-

говъ,

 

смягчаетъ

 

и

 

покоряетъ,

 

возрождаетъ

 

и

 

спасаетъ

всѣхъ.

 

Нѣтъ

 

такой

 

вражды

 

или

 

ненависти,

 

нѣтъ

 

столь

уаорнаго

 

ожесточенія

 

или

 

ужаснаго

 

врага,

 

которые

 

бы

не

 

смолкли

 

предъ

 

ней

 

и

 

не

 

покорились

 

ей...

 

И

 

если

ты,

 

христіанинъ,

 

желаешь

 

побѣдить

 

врага

 

и

 

обратить

его

 

въ

 

своего

 

благожелателя

 

и

 

друга,

 

то

 

не

 

выставляй

противъ

 

него

 

иного

 

оружія,

 

кромѣ

 

этой

 

любви,

 

не

 

за-

щищайся

 

отъ

 

него

 

чѣмъ

 

либо

 

другимъ,

 

кромѣ

 

смиренія
и

 

всепрощающей

 

любви.

 

Только

 

эта

 

сила

 

въ

 

состояніи
была

 

побѣдить

 

и

 

возродить

 

могущественный

 

и

 

гордый,

испорченный

 

и

 

враждебный

 

Христу

 

міръ.
Да,

 

всепрощающая

 

любовь

 

христіанская

 

всесиль-

на!

 

На

 

зарѣ

 

христіанства

 

какія

 

поразительно

 

нерав-

ный

 

силы

 

выступили

 

одна

 

противъ

 

другой, — и

 

что

 

же 1?
Кажущаяся

 

немощь,

 

но

 

вооруженная

 

любовію

 

Христа,

покорила

 

весь

 

міръ

 

и

 

повергла

 

его

 

къ

 

подножію

 

кре-

ста.

 

На

 

сторонѣ

 

христіанства

 

было

 

нѣсколько

 

галилей-

скихъ

 

рыбаковъ

 

и

 

тарсійскій

 

дѣлатель

 

палатокъ;

 

а

 

на

сторонѣ

 

міра

 

всѣ

 

человѣческія

 

силы, —желѣзное

 

царство

Рима,

 

обладавшаго

 

тогдашней

 

вселенной,

 

непобѣдимые

легіоны,

 

надменный

 

разумъ

 

съ

 

языческой

 

философіей,
классическимъ

 

искусствомъ,

 

и

 

все,

 

что

 

въ

 

продолженіе
многихъ

 

вѣковъ

 

созидалось

 

человѣческимъ

 

геніемъ, — что

казалось

 

могущественнымъ,

 

блестящимъ

 

и

 

всеобъемлю-
щими

 

Но

 

все

 

это

 

разбилось

 

о

 

камень

 

христіанской
любви;

 

ни

 

что

 

не

 

устояло

 

предъ

 

безъискусственнымъ

словомъ

 

галилейскихъ

 

рыбаковъ,

 

которые,

 

безъ

 

оружія
и

 

средствъ,

 

безъ

 

философіи

 

и

 

наукъ,

 

преслѣдуемые

властью

 

и

 

закономъ,

 

гонимые

 

и

 

презираемые,

 

съ

 

посо-
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хомъ

 

въ

 

рукахъ,

 

съ

 

благовѣстіемъ

 

о

 

крестѣ

 

и

 

всепро-

щающей

 

любви

 

Распятаго

 

на

 

немъ,

 

прошли

 

вселенную.

Имъ

 

подражали

 

избранники

 

Божіи

 

елѣдующихъ

 

вѣковъ,

и

 

также

 

страдали,

 

но,

 

страдая,

 

побѣждали

 

терпѣніемъ

своимъ

 

и

 

любовію.

 

Ихъ

 

ненавидѣли

 

-

 

они

 

любили, -ихъ

гнали

 

— они

 

благотворили,— ихъ

 

мучили— они

 

терпѣ-

ли, — ихъ

 

казнили— они

 

молились

 

и

 

прощали.

 

Враждеб-

ныя

 

силы

 

міра

 

истощились,

 

но

 

проповѣдь

 

о

 

Распятомъ
и

 

благовѣстіе

 

о

 

всепрощающей

 

любви

 

наполнили

 

весь

міръ

 

и

 

возродили

 

его:

 

чрезъ

 

три

 

столѣтія

 

у

 

подножія

креста

 

распростерся

 

непобѣдимый

 

дотолѣ

 

Римъ,

 

а

 

за

нимъ

 

и

 

весь

 

міръ

 

съ

 

царями

 

и

 

царствами,

 

богатыми

 

и

мудрыми,

 

знатными

 

и

 

сильными.

 

Поразительно

 

и

 

чу-

десно!..

 

Кто

 

не

 

хочетъ

 

видѣть

 

чудесъ

 

въ

 

мірѣ,

 

пусть

новѣритъ

 

хоть

 

этому

 

чуду

 

и

 

уразумѣетъ,

 

что

 

судьбы

человѣчества

 

есть

 

обнаруженіе

 

Промысла

 

Божія

 

о

 

немъ;

а

 

то

 

и

 

другое

 

вмѣстѣ

 

составляетъ

 

исторію

 

царства

 

Во-
жія

 

на

 

землѣ,

 

исторію

 

Церкви

 

Христовой.
Сыны

 

этого

 

царства— христіане,

 

но

 

не

 

всѣ

 

христіа-
не— истинные

 

чада

 

Христовы.

 

Истинный

 

сынъ

 

Христовъ
тотъ,

 

кто

 

не

 

тяготится

 

своимъ

 

крестомъ,

 

но

 

безропотно

несетъ

 

его, —кто

 

борется

 

съ

 

враждой

 

не

 

ненавистью

 

или

оружіемъ,

 

а

 

силою

 

любви.

 

Что

 

сталось

 

бы

 

еъ

 

галилей-

скими

 

рыбаками

 

и

 

христианскими

 

продолжателями

 

ихъ

дѣла,

 

если

 

бы

 

они

 

уклонились

 

отъ

 

своего

 

тяжкаго

 

кре-

ста

 

и

 

противъ

 

вражды

 

и

 

ненависти

 

міра

 

выставили

 

бы

то

 

же

 

оружіе?

 

Міръ

 

уничтожилъ

 

бы

 

ихъ,

 

какъ

 

уничто-

жилъ

 

онъ

 

и

 

уничтожаетъ

 

милліоны

 

враждующихъ,

 

безъ

пользы

 

для

 

нихъ

 

самихъ,

 

и

 

со

 

вредомъ

 

для

 

всвхъ.

Правда,

 

міръ

 

казнилъ

 

и

 

апостоловъ,

 

казнилъ

 

и

 

другихъ

благовѣстниковъ

 

Христовыхъ;

 

но

 

и

 

въ

 

самой

 

смерти

ихъ— побѣда;

 

ибо

 

они

 

умирали

   

не

 

какъ

 

враги,- а

 

какъ
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самоотверженные

 

мученики,

 

любившіе

 

своихъ

 

враговъ

и

 

благотворившее

 

имъ,

 

молившіеся

 

за

 

нихъ

 

и

 

прощав-

шіе

 

имъ.

 

Своею

 

кровію

 

они

 

запечатлѣли

 

безсмертныя

истины

 

для

 

блага

 

міра,

  

и

  

тѣмъ

 

усилили

 

ихъ

 

дѣйстви-

тельность,

 

обезсмертивши

   

и

  

свое

 

имя.

 

Таковъ

 

посто-

янный

 

законъ

   

себялюбивой

   

человѣческой

   

жизни,

 

что

великія

 

и

 

спасительный

   

истины

   

покупаются

  

дорогою

цѣною,

 

цѣною

 

страданій

 

и

 

крови

 

избранныхъ

 

Вожіихъ.
Сынъ

 

Божій

 

сошелъ

   

на

 

землю

   

по

 

любви

  

къ

 

людямъ,.

чтобы

 

спасти

   

всѣхъ,

   

а

 

Его

 

распяли

  

на

 

крестѣ.

 

Апо-
столы

 

и

 

сонмъ

 

другихъ

 

благовѣстниковъ

 

Христіанской
вѣры

 

возвѣщали

 

міру

 

спасительный

   

истины

 

Сына

 

Бо-
жія,

 

служили

  

всѣмъ

 

въ

 

духѣ

   

самоотверженной

   

любви
Христа, — и

 

также

 

должны

 

были

 

страдать.

 

Почему

 

такъ?
Потому

 

что

   

кто

   

ближе

   

ко

 

Христу,

   

въ

 

томъ

   

больше

любви

 

и

 

самоотверженія,

 

тотъ

   

въ

 

большемъ

 

противо-

рѣчіи

  

съ

 

себялюбивымъ,

   

надменнымъ

   

и

   

строптивымъ

міромъ,— тому

 

больше

 

борьбы

 

и

 

страданій,

 

тому

 

тяже-

лѣе

 

крестъ.

 

Такой,

 

страдая

 

и

 

умирая,

 

иобѣждаетъ,

 

ибо

въ

 

его

 

смерти — сѣмя

 

животворной

 

любви,

 

начало

 

и

 

за-

логъ

 

возрожденія

 

для

 

многихъ.

 

Если

 

Mips

 

васъ

 

ненави-

дишь,

 

знайте,

 

что

 

Меня

 

прежде

 

васъ

 

возненавидѣль;

 

если

Меня

 

гнали,

 

будутъ

 

гнать

 

и

 

васъ:

   

говорилъ

 

Христосъ
Спаситель

 

апостоламъ

 

Своимъ

 

въ

 

прощальной

 

бесѣдѣ.

Въ

 

мірѣ

  

будете

   

имѣть

   

скорбь;

   

но

 

мужайтесь,

  

ибо

 

Я
побѣдилъ

 

міръ

 

(Іоан.

 

15

 

гл.

 

18,

 

20

 

ст.),— побѣдилъ

 

все-

прощающею

 

любовію

 

и

 

смертію

 

на

 

крестѣ... — И

 

у

 

каж-

^даго

 

изъ

 

насъ,

 

брат.,

 

есть

 

свой

 

крестъ,

 

свои

 

испытанія
и

 

тягости

 

жизни,

 

свои

 

недоброжелатели.

 

Но

 

что

 

такое

нашъ

 

крестъ

 

въ

 

сравненіи

  

со

 

крестомъ

 

Сына

 

Вожія?Г
Что

 

наши

   

недоброжелатели

  

въ

 

сравненіи

   

со

 

врагами

Христа

 

Спасителя?!

 

И

 

однако

 

мы

 

ропщемъ

 

и

 

малодуше-
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ствуемъ

 

до

 

отчаянія,

 

когда

 

неблагоприятно

 

слагаются

для

 

насъ

 

обстоятельства

 

жизни,

 

когда

 

на

 

нашу

 

долю

 

вы-

падаетъ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

крестъ, —ненавидимъ

 

и

 

озлоб-

ляемся,

 

когда

 

встрѣчаемъ

 

недоброжелателей.

 

По

 

хри-

отіански

 

ли

 

это

 

и

 

согласно

 

ли

 

съ

 

завѣщаніемъ

 

Умирав-
шаго

 

за

 

насъ

 

на

 

крестѣ

 

Спасителя

 

нашего

 

Господа

Іисуса

 

Христа?

 

Въ

 

ропотѣ

 

и

 

отчаяніи —наша

 

безсильная

и

 

изступденная

 

злоба, — въ

 

ненависти

 

и

 

ожесточеніи

 

—

раздраженный

 

эгоизмъ;

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

терпѣніи—

 

все-

побѣждающая

 

сила,— въ

 

прощающей

 

любви— миръ

 

и

 

бла-
го

 

всѣхъ...

 

А

 

чтобы

 

не

 

быть

 

такими

 

безсильными

 

и

 

не

оставаться

 

безпомощными

 

среди

 

невзгодъ

 

и

 

огорченій,
лишеній

 

и

 

страданій,

 

неизбѣжныхъ

 

въ

 

жизни,

 

будемъ,

брат,

 

неарестанно

 

памятовать

 

о

 

Томъ,

 

Кто,

 

Самъ

 

бу-
дучи

 

безъ

 

грѣха

 

или

 

порока,

 

страдалъ,

 

однако,

 

всю

жизнь

 

Свою

 

на

 

землѣ,

 

и

 

за

 

грѣхи

 

всего

 

міра

 

пролилъ

невинную

 

и

 

Пречистую

 

Кровь

 

Свою

 

на

 

крестѣ.

 

А

 

чтобы
намъ

 

не

 

быть

 

виновниками

 

зла,

 

чтобы

 

не

 

сѣять

 

вражды

 

и

умѣть

 

побѣждатьсвоихъ

 

враговъ,— будемъ

 

подражать

 

Ему
и

 

молиться,

 

какъ

 

Онъ

 

на

 

креетѣ

 

молился

 

за

 

враговъ

Своихъ

 

и

 

распинателей:

 

Отче!

 

не

 

вмѣни

 

имъ

 

грѣха,

ибо

 

они

 

не

 

знаютъ,

 

что

 

творятъ.

 

Аминь.

ПОУЧИТЕЛЬНОЕ

 

ЧТЕНІВ

о

 

свят,

 

священномученикѣ

 

Манаріѣ,

 

митрополитѣ

 

кіевскомъ.

1

 

мая

 

сего

 

1897

 

года

 

исполнится

 

400

 

лѣтъ

 

со

 

дня

 

мучени-

ческой

 

кончины

 

свцтителя

 

Макарія,

 

митрополита

 

кіевгкаго

 

и

 

всея

Россіа.

 

Событіе

 

это

 

имѣетъ

 

быть

 

торжественно

 

отпраздновано,

какъ

 

въ

 

Кіевѣ,

 

въ

 

храмѣ

 

св.

 

Софіи,

 

гдѣ

 

нетлѣнно

 

покоятся

 

чест-

ныя

 

и

 

многоцѣлебныя

 

мощи

 

Священномученика,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Виль-
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нѣ,

 

гдѣ

 

онъ,

 

провелъ

 

послѣдніе

 

годы

 

своей

 

земной

 

жизни— сперва

въ

 

санѣ

 

архимандрита

 

виленскаго

 

Свято-Троицкаго

 

монастыря

а

 

затѣмъ

 

въ

 

санѣ

 

мнтроиолита

 

кіевскаго

 

и

 

псея

 

Россін

 

Потому

нахолимъ

 

мы

 

весьма

 

благовременнымъ

 

предложить

 

нынѣ,

 

вамъ,

бр.,

 

сказаніе

 

о

 

нриснонамятномъ

 

для

 

Русской

 

Церкви

 

Архниа-

стырѣ,

 

который

 

въ

 

концѣ

 

XV

 

столѣтія

 

въ

 

Юго-западной

 

и

 

Сѣверо-

заиадной

 

Россін

 

былъ

 

велнкимъ

 

столпомъ

 

и

 

иоборникомъ

 

нраво-

славія

 

и

 

запечатлѣлъ

 

свою

 

неиоколебіімую

 

иреданность

 

и

 

любовь,

къ

 

Православной

 

грекороссійской

 

Церкви

 

мученическою

 

кончиною,

иослѣлоиаишею

 

1-го

 

мая

 

1497

 

года,

 

въ

 

се.тѣ

 

Скрпголовѣ,

 

минской

губернііі.

Священномучеипкъ

 

Макарій

 

родился

 

предъ

 

концемъ

 

первой

половины

 

XV

 

ст.

 

Лѣто писцы

 

наши

 

въ

 

своихъ

 

записяхъ

 

не

 

упомн-

наютъ,

 

какое

 

имя

 

было

 

наречено

 

ему

 

при

 

крещеніп.

 

Родители

Святителя,

 

во

 

иропсхожденію

 

своему,

 

были

 

изъ

 

лптовскпхъ

 

дво-

ряпъ.

 

Отличаясь

 

сами

 

любовію

 

къ

 

благочестіго

 

п

 

православію,

 

они

ту

 

же

 

любчвг.

 

наиечатлѣли

 

и

 

въ

 

юномъ

 

сердцѣ

 

сыпа

 

своего.

 

Ещ&

съ

 

дѣтства

 

своего,

 

оиъ

 

стремился

 

душею

 

къ

 

Господу

 

Богу,

 

усердно

иосѣщалъ

 

святые

 

храмы

 

Божіп,

 

неусыпно

 

пзучалъ

 

Слово

 

Божіе

 

и

ревностно

 

совершалъ

 

иодвигн

 

молитвы

 

и

 

поста.

 

Достигши

 

юноше-

скаго

 

возраста,

 

Макарій,

 

съ

 

благословеиія

 

родителей,

 

иостуіпілъ

въ

 

монастырь,

 

принялъ

 

иночество

 

и

 

нроходплъ

 

разныя

 

монастыр-

скія

 

нослушанія

 

въ

 

кіевскпхъ

 

и

 

литовскнхъ

 

монастыряхъ.

:

 

Высокая

 

подвижническая

 

жизнь

 

Макарія,

 

его

 

иримѣріюе

 

бла-

гочестіе,

 

непоколебимая

 

приверженность

 

къ

 

иравославію,

 

любовь

къ

 

нроиовѣдыванію

 

Слова

 

Божія,

 

тщательиое

 

выполнеіііе

 

возла-

гаемыхъ

 

на

 

него

 

обязанностей

 

и

 

другія

 

доблести

 

іізвѣстны

 

были

и

 

тогдашнему

 

кіевскому

 

митрополиту

 

и

 

весьма

 

многимъ

 

изъ

 

мі-

рянъ;

 

а

 

иравославные

 

горожане

 

Внльны,

 

гдѣ

 

онъ

 

въ

 

Троицкомь

монастырѣ

 

ириходилъ

 

послушаніе

 

уже

 

въ

 

санѣ

 

іеромонаха,

 

въ

 

осо-

бенности

 

цѣнили

 

ц

 

глубоко

 

уважали

 

его.

 

Поэтому

 

мптрополвтъ

Сішеонъ

 

со

 

всѣмн

 

духовными

 

властями,

 

и

 

всѣ

 

ыіряне,

 

заботив-

шіеся

 

о

 

благѣ

 

Православной

 

Церкви,

 

искренно

 

желали,

 

чтобы

 

этотъ.

свѣтильникъ,

 

находившійся

 

нодъ

 

сиудомъ

 

монастырскаго

 

иослуша-

нія,

 

былъ

 

іюставленъ

 

на

 

высшую

 

ctj

 

пень

 

служенія

 

Церкви

 

Вожіей ь



—
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Желаніямъ

 

ихъ,

 

uo

 

волѣ

 

Промысла

 

Божія,

 

суждено

 

было

 

и

 

испол-

нвться.

Въ

 

концѣ

 

148 L

 

г.

 

въ

 

виленскомъ

 

Святотропцкомъ

 

монасты-

рѣ

 

открылась

 

архпмандричья

 

вакансія.

 

Въ

 

тѣ

 

времена,

 

съ

 

сонзво-

ленія

 

великихъ

 

князей

 

ліітовскихъ,

 

пзбраніе

 

на

 

архіерейскія,

 

ар-

хиыаидрачьи,

 

пгуменскія

 

ц

 

священннческія

 

вакансіи

 

завпсѣло

 

не

столько

 

отъ

 

митроиолнтн

 

и

 

еиискоиовъ,

 

сколько

 

отъ

 

мірянъ.

 

Го-

лосъ

 

мірянъ

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

весьма

 

часто

 

нревозмогалъ

 

голосъ

архипастырей.

 

Но

 

когда

 

тогдашпій

 

митроиолитъ

 

Симеонъ,

 

собравши

виленскпхъ

 

иравославныхъ

 

горожавъ

 

въ

 

каѳедральный

 

храмъ

 

Рож-

дества

 

Пречистый

 

Богоматери,

 

нредложилъ

 

Макарія

 

кандидатоыъ

 

на

архимандричью

 

вакансію,

 

всѣ

 

они

 

единогласно

 

воскликнули:

 

«да

 

бу-

детъ

 

Макаріп

 

архимандритомъ

 

нашего

 

Троицкаго

 

монастыря>,— и

тотчасъ

 

передали

 

Макарію

 

ключи

 

отъ

 

монастырскаго

 

храма

 

и

 

ввели

его

 

въ

 

унравленіе

 

симъ

 

монастыремъ.

 

Вскорѣ

 

засіімъ

 

Макарій

 

но-

священъ

 

былъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

и

 

одновременно

 

съ

 

тѣмъ

назначенъ

 

ыитроиолнчьимъ

 

намѣстникомъ.

 

Званіе

 

мнтроноличьяго

намѣстннка

 

въ

 

тѣ

 

времена

 

считалось

 

очень

 

важнымъ,

 

такъ

 

какъ

духовному

 

суду

 

его,

 

нодъ

 

верховною

 

властью

 

митрополита,

 

подле-

жали

 

всѣ

 

православные

 

обители

  

Великаго

 

литовскаго

 

княжества.

Въ

 

зваиіи

 

архимандрита

 

виленскаго

 

Свато-Тропцкаго

 

мона-

стыря

 

и

 

мнтроноличьяго

 

намѣстника,

 

Макарій

 

іірослужилъ

 

болѣе

13

 

лѣтъ.

 

Онъ

 

ирпвелъ

 

ввѣренныіі

 

ему

 

монастырь

 

въ

 

цвѣтущее

состояніе, —устроилъ

 

нрп

 

монастырѣ

 

страннопріимный

 

домъ,

 

содѣп-

ствовалъ

 

развитію

 

подвижничества

 

среди

 

монашествующей

 

братіи

и

 

проявплъ

 

такія

 

высокіа

 

административный

 

достоинства,

 

что,

 

но

смерти

 

митрополита

 

Іоны

 

Глезны,

 

которая

 

иослѣдовала

 

въ

 

началѣ

1494

 

г.,

 

уполномоченными

 

отъ

 

иравославныхъ

 

онъ

 

единогласно

 

былъ

нзбранъ

 

и

 

нареченъ

 

кіевскимъ

 

мптроиолитомъ.

 

Великій

 

князь

 

ли-

товскіп

 

Александръ

 

Казиміровнчъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

свою

 

рьяную

 

за-

ботливость

 

о

 

совращенін

 

иравославныхъ

 

въ

 

католицпзыъ,

 

утвердплъ

это

 

избраніе,

 

хотя

 

и

 

нредвпдѣлъ

 

въ

 

избранномъ

 

великаго

 

столпа,

поборника

 

цравославія,

 

готоваго

 

во

 

всякое

 

время

 

положить

 

душу

свою

 

за

 

нрава

 

Православной

 

грекороссінской

 

церкви.

 

Въ

 

этомъ

случаѣ

   

на

 

него,

   

главнымъ

   

образомъ,

   

новліяло

  

задуманное

   

имъ
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сватовство

 

на

 

Еленѣ,

 

дочери

 

великаго

 

московскаго

 

князя

 

Іоанна

Васильевича

 

Ш.

 

Усиѣху

 

сего

 

сватовства

 

весьма

 

много

 

содѣйство-

валъ

 

іі

 

нареченный

 

кіевскій

 

митроиолйтъ,

 

который

 

предполагала

что

 

женитьба

 

литовскаго

 

князя

 

на

 

православной

 

княжнѣ,

 

если

 

не

пріостановитъ, то,

 

иокрайней

 

мѣрѣ,

 

значительно

 

ослабитъ

 

нреслѣ-

дованіе

 

иравославныхъ

 

на

 

Литвѣ.

Въ

 

январѣ

 

1494

 

года

 

въ

 

Москву

 

прибыли

 

литовскіе

 

послы:

воевода

 

Троцкій

 

Петръ

 

Яновичъ

 

и

 

староста

 

Жомонтскій

 

Стани-

славу

 

Яновичъ

 

и

 

отъ

 

именп

 

своего

 

князя

 

предъ

 

лицемъ

 

великаго

московскаго

 

князя

 

Іоанна

 

III

 

прочитали

 

слѣдуюіцую

 

грамоту:

 

«Ко-

лижъ

 

того

 

Богъ

 

похотѣлъ,

 

хотѣли

 

быхмо

 

съ

 

Божею

 

помочію

 

съ

тобою

 

лѣпшого

 

пожнтья

 

и

 

вѣчной

 

пріязни,

 

была

 

ль

 

бы

 

на

 

то

 

воля

Ьожія,

 

абы

 

ecu

 

далъ

 

за

 

нэсъ

 

дѣвку

 

свою;

 

абыхмо

 

въ

 

лѣпшой

кровной

 

пріязни

 

и

 

въ

 

лѣпшомъ

 

жптіп

 

были

 

съ

 

тобою

 

по

 

тому,

какъ

 

дѣдъ

 

нашъ

 

велнкій

 

князь

 

Витовтъ

 

въ

 

такомъ

 

связаніи

 

быдъ

съ

 

твоимъ

 

дѣдомъ,

 

съ

 

великішъ

 

княземъ

 

Василіемъ...».

Предложеніе

 

литовскаго

 

князя

 

принято

 

было

 

при

 

московскомъ

великокнажескомъ

 

дворѣ

 

съ

 

большимъ

 

радушіемъ.

 

Но

 

Іоаннъ

 

Ш

далъ

 

окончательное

 

согласіе

 

на

 

бракосочетаніе

 

дочери

 

своей

 

толь-

ко

 

послѣ

 

26

 

октября

 

1494

 

года,

 

когда

 

литовскіи

 

князь

 

прислалъ

ему

 

формальное

 

обязательство,

 

за

 

великокняжескою

 

своею

 

печатью,

выраженное

 

ясно

 

и

 

опредѣленно,

 

что

 

бракъ

 

княжны

 

Елены

 

съ

княземъ

 

Александромъ

 

совершить

 

нареченный

 

митрополитъ,

 

или

одпнъ

 

нзъ

 

владыкъ

 

греческаго

 

закона,

 

— что

 

княжна

 

Елена,

 

ст-

лавшись

 

великою

 

литовскою

 

княгинею,

 

будетъ

 

свободно

 

содержать

свой

 

греческій

 

законъ,

 

что

 

на

 

Литвѣ

 

никто

 

не

 

станетъ

 

прикло-

нять

 

ее

 

къ

 

римскому

 

закону,

 

что

 

для

 

нея

 

при

 

виленскомъ

 

велико-

княжескомъ

 

дворцѣ

 

«на

 

сѣняхъ»

 

будетъ

 

устроена

 

особая

 

право-

славная

 

церковь

 

и

 

что

 

къ

 

ней,

 

для

 

услугъ,

 

будутъ

 

приставлены

только

 

лица

 

греческаго

 

закона.

Обрученіе

 

княжны

 

Елены

 

совершилось

 

въ

 

Москвѣ,

 

— при

 

чемъ,

за

 

отсутствіемъ

 

жениха,

 

его

 

замѣняли

 

иоелы.

 

Объ

 

этомъ

 

событіи

Іоаннъ

 

III

 

такъ

 

писалъ

 

своему

 

нареченному

 

зятю:

 

<и

 

мы

 

съ

 

Бо-

жею

 

волею

 

свою

 

цочерь

 

за

 

тебе

 

даемъ

 

и

 

обручали

 

твои

 

послы

 

за

тебе

 

нашу

 

дочерь> .



—
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Вслѣдствіе

 

затянувшихся

 

иредбрачныхъ

 

договоровъ,

 

бракосо-

четаніе

 

княжны

 

Елены

 

съ

 

княземъ

 

Александромъ

 

совершилось

только

 

15

 

февраля

 

1495

 

года.

 

Нареченный

 

кіевскіп

 

митроиолитъ

въ

 

виленской

 

церкви

 

Рождества

 

Пречистыя

 

Богородицы

 

встрѣчалъ

великокняжескую

 

невѣсту

 

и

 

здѣсь,

 

съ

 

множествомъ

 

нодвѣдомствен-

наго

 

ему

 

духовенства,

 

совершилъ

 

для

 

нея

 

торжественное

 

молеб-

ствіе;

 

но

 

въ

 

совершеніи

 

брака

 

ему

 

было

 

отказано

 

княземъ

 

Але-

ксандромъ,

 

<ио

 

настоятельному

 

требованію

 

виленскаго

 

католиче-

скаго

 

бискупа».

 

Послѣ

 

молебствія,

 

высоконареченную

 

невѣсту

 

но-

вели

 

для

 

вѣнчанія

 

въ

 

виленскій

 

каѳедральный

 

костелъ

 

Станислава;

сюда

 

соировождалъ

 

ее

 

не

 

Макарій

 

съ

 

своимъ

 

духовенствомъ,

 

а

Ѳома,

 

придворный

 

священнпкъ,

 

ирибывшій

 

изъ

 

Москвы.

 

При

входѣ

 

въ

 

костелъ,

 

княжну

 

встрѣтилъ

 

съ

 

латинскимъ

 

крыжомъ

бискупъ

 

Войцехъ

 

Таборъ;

 

а

 

въ

 

самомъ

 

костелѣ,

 

при

 

совершеніи

таинства

 

брака,

 

вѣнчальныя

 

молитвы

 

для

 

жениха

 

читалъ

 

бискупъ,

а

 

для

 

невѣсты

 

священникъ

 

Ѳома.

 

Нареченный

 

же

 

митроиолитъ

Макаріп,

 

хотя

 

и

 

допущенъ

 

былъ

 

въ

 

костелъ,

 

но

 

только

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

обыкновеннаго

 

зрителя,

 

который

 

тайно

 

возносилъ

 

своп

 

тен-

лыя

 

молитвы,

 

чтобы

 

Господь

 

Вогъ

 

ими

 

же

 

вѣстъ

 

судьбами,

 

не

 

до-

нустилъ

 

бракосочетавающуюся

 

до

 

совращенія

 

въ

 

иапежскую

 

вѣру.

Нарушеніе

 

княземъ

 

Александромъ

 

первой

 

нредбрачной

 

статьи

тяжко

 

огорчило

 

и

 

Макарія

 

и

 

всѣхъ

 

иравославныхъ

 

жителей

 

Виль-

ны,

 

а

 

въ

 

особенности

 

отца

 

невѣсты

 

Іоанна

 

Васильевича.

 

Послѣд-

ніи

 

сдѣлалъ

 

зятю

 

своему

 

строгіп

 

вьіговоръ

 

п

 

иотомъ

 

изъ

 

Москвы

такъ

 

иисалъ

 

ему:

 

<послы

 

твои

 

съ

 

нашими

 

боярами

 

договорились:

а

 

какъ

 

дастъ

 

Богъ,

 

наша

 

дочь

 

будетъ

 

на

 

Вильнѣ,

 

ино

 

е§,

 

вѣнчати

митрополиту,

 

а

 

не

 

будетъ

 

митрополита,

 

ино

 

владыцѣ

 

нашего

 

гре-

ческаго

 

закона...

 

Но

 

когда

 

дочь

 

наша

 

къ

 

тебѣ

 

пріѣхала,

 

ты

 

въ

ту

 

пору

 

владыцѣ

 

нпкоторому

 

не

 

велѣлъ

 

у

 

себе

 

въ

 

Впльнѣ

 

быти,

а

 

нареченному

 

митрополиту

 

Макарію,

 

архимандриту

 

троицкому,

дочери

 

нашей

 

вѣнчати

 

не

 

велѣлъ».

Спустя

 

нѣсколько

 

времени

 

нослѣ

 

бракосочетанія

 

княжны

Елены

 

съ

 

княземъ

 

Александромъ,

 

въ

 

томъ

 

же

 

1495

 

году

 

соверши-

лась

 

и

 

хпротонія

 

блаженнаго

 

Макарія

 

въ

 

столице

 

Литовскаго

 

кня-

жества.

   

Хотя

   

по

   

древнему

 

обычаю

   

назначеніе

   

въ

  

митрополиты



—
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Русской

 

церкви

 

зависѣло

 

отъ

 

константнноиольскаго

 

натріарха,

 

имъ

же

 

совершалось

 

и

 

посвящеиіе

 

въ

 

этотъ

 

санъ;

 

но

 

какъ

 

но

 

завое-

вана

 

Константинополя

 

турками

 

въ

 

1453

 

году,

 

проѣздъ

 

туда

 

изъ

Россіп

 

былъ

 

не

 

безопасенъ,

 

то

 

литовскіе

 

православные

 

епископы

рѣшилнсь

 

сами

 

посвятить

 

Макарія

 

въ

 

санъ

 

митрополита.

 

Супраль-

ская

 

лѣтоппсь

 

такъ

 

опнсываетъ

 

это

 

событіе:

 

«Собрались

 

тогда

 

въ

Вильну

 

епископы:

 

иладпнірскіп

 

Вассіанъ,

 

полоцкій

 

Лука,

 

туров-

скій

 

Вассіанъ

 

и

 

луцкій

 

Іона,

 

и

 

иоставили

 

архимандрита

 

Макарія

 

]

митроиолптомъ

 

Кіеву

 

п

 

всей

 

Россін,

 

а

 

къ

 

патріарху

 

константино-

польскому

 

за

 

благословеніемъ

 

послали

 

старца

 

Діоннсія

 

и

 

діакона

инока

 

Германа.

 

Посланные

 

возвратились

 

пзъ

 

Цареграда

 

лишь

осенью

 

1496

 

года

 

съ

 

иостомъ

 

отъ

 

константнноиольскаго

 

патріарха

Нифонта,

 

келейнымъ

 

его

 

старцемъ

 

Іоснфоыъ,

 

и

 

благословенными

листами

 

къ

 

великому

 

князю

 

литовскому

 

и

 

княгннѣ,

 

митрополиту

и

 

еипсконамъ,

 

князьямъ

 

и

 

боярамъ

 

и

 

всѣмъ

 

православиымъ

 

хрп-

стіанамъ.

 

Посолъ

 

иатріаршій

 

замѣтплъ

 

при

 

этомъ,

 

вручая

 

при-

сланный

 

отъ

 

пего

 

листы:

 

«впредь

 

не

 

поставляйте

 

митрополита,

прежде

 

нежели

 

получите

 

благословеніе

 

отъ

 

насъ,

 

развѣ

 

будетъ

великая

 

нужда>.

 

Выслушавъ

 

такое

 

замѣчаніе,

 

еиискоиы

 

отвѣтилік

«мы

 

не

 

отвергаемъ

 

древпихъ

 

обычаевъ

 

цареградской

 

церкви

 

is

благословенія

 

отца

 

нашего

 

иатріарха;

 

мы

 

учинили

 

то

 

но

 

нуждѣ,

какъ

 

и

 

прежде

 

насъ

 

сотворили

 

наши

 

братіл

 

еипсконы,

 

при

 

велн-

комь

 

князѣ

 

Внтовтв,

 

поставившіе

 

митроиолптомъ

 

Григорія

 

Цішив-

лака;

 

да

 

и

 

въ

 

нравилахъ

 

святыхъ

 

аностоловъ

 

и

 

святыхъ

 

отцовъ

наиисано:

 

<два

 

или

 

три

 

еиископа,

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

да

 

по-

ставим,

 

еиископа».

 

Посолъ

 

сказалъ:

 

<вы

 

поступили

 

вѣрно;

 

по

нуждѣ

 

и

 

измѣненіе

 

закона

 

бываетъ» .

Тѣ

 

времена,

 

въ

 

которыя

 

святительствовалъ

 

блаженный

 

Ма-

каріп,

 

были

 

весьма

 

вебезопасны

 

п

 

слищкомъ

 

трудны.

Хотя

 

митрополичья

 

каѳедра

 

считалась

 

кіевскою,

 

но,

 

послѣ

окончательна™

 

раздѣлеиіа

 

въ

 

1458

 

году

 

кіевской

 

митрополіи

 

на

двѣ

 

самостоятелыіыя

 

мптрополін

 

— кіевскую

 

п

 

московскую,

 

святи-

тель

 

Макарін,

 

но

 

иримѣру

 

своихъ

 

ближаншпхъ

 

предмѣстниковъ,

не

 

могъ

 

жить

 

въ

 

Кіевѣ.

 

Древняя

 

столица

 

нравославія

 

и

 

мать

 

гра-

довъ

 

россійскихъ— Кіевъ,

 

находился

   

тогда

   

въ

 

полуразрушенномъ
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ноложеніи,

 

а

 

въ

 

1471

 

году

 

былъ

 

даже

 

обращенъ

 

изъ

 

столпчнаго

въ

 

уѣздный

 

городъ

 

п

 

со

 

всею

 

Югозанадпою

 

Россіею

 

весьма

 

часто

подвергался

 

набѣгамъ

 

крымскихъ

 

татаръ,

 

которые

 

не

 

только

 

опу-

стошали

 

этотъ

 

край,

 

но

 

и

 

жителей

 

его,

 

не

 

усиѣвшихъ

 

скрыться

отъ

 

набѣговъ,

 

однихт.

 

убивали,

 

а

 

другихъ

 

уводили

 

въ

 

нлѣнъ

 

на

тяжкія

 

работы

 

и

 

для

 

поруганіа

 

надъ

 

ними.

 

Менгли-Гирей,

 

крым-

ски!

 

ханъ,

 

въ

 

1484

 

году

 

сжегъ

 

и

 

ограбплъ

 

Кіевъ

 

съ

 

его

 

церквамп

и

 

монастырями,

 

не

 

нощацивъ

 

ни

 

Печерскаго

 

монастыря,

 

ни

 

Со-

фійскаго

 

мнтроноличьяго

 

храма,

 

изъ

 

котораго

 

унесъ

 

золотую

 

чашу

и

 

другіе

 

весьма

 

цѣнные

 

сосуды,

 

которые

 

отослалъ

 

въ

 

даръ

 

союз-

нику

 

своему

 

московскому

 

князю.

 

Въ

 

1,493

 

году,

 

не

 

смотря

 

на

 

же-

стокость

 

зимы

 

и

 

лошадиный

 

иадежь,

 

Менгли

 

Гирей

 

вновь

 

ходилъ

подъ

 

Кіевъ,

 

а

 

оттуда

 

посылалъ

 

свои

 

отряды

 

для

 

онустошеиія

 

го-

родовъ

 

н

 

весеп

 

около

 

Чернигова.

 

Въ

 

сентябрь

 

того

 

же

 

1493

 

года

оиъ

 

вновь

 

дѣлалъ

 

набвгь

 

на

 

Кіевъ.

 

Въ

 

ноябрѣ

 

1496

 

г.

 

прошелъ

мимо

 

Кіева

 

на

 

Волынскую

 

землю

 

братъ

 

Менглп-Гпрея

 

Еиончакъ

съ

 

многочисленною

 

ордою;

 

тогда,

 

но

 

словамъ

 

лѣтописн,

 

<безбож-

иые

 

бусурмане

 

множество

 

безчпсленное

 

хрпстіанъ

 

плѣннлн,

 

а

 

иныхъ

различными

 

смертьмп

 

уморили

 

п

 

возвратилпся

 

во

 

своясіі,

 

Богу

іюііустіівшу

 

грѣхъ

 

ради

 

нашихъ».

 

Весною

 

1497

 

года

 

безбожные

 

та-

тары

 

возобновили

 

свой

 

иабѣгъ

 

на

 

Волынскую

 

землю,— прошли

 

и

ігь

 

область

 

мозырскую.

Таковые

 

набѣгн

 

на

 

Шевъ

 

п

 

Югозаиадную

 

Русь

 

заставили

кіевскихъ

 

митрополптовъ

 

во

 

второй

 

ноловннѣ

 

XV"

 

вѣка

 

оконча-

тельно

 

переселиться

 

на

 

Литву

 

п

 

жить

 

или

 

въ

 

Вильнѣ,

 

пли

 

блпзъ

нея

 

въ

 

Новгородкѣ

 

Лптовскомъ.

 

Здѣсь

 

же

 

имѣлъ

 

свое

 

постоянное

мѣстонребываніе

 

п

 

святитель

 

Макарій,

 

какъ

 

нослѣ

 

нареченіа,

 

такъ

и

 

нослѣ

 

хиротоіііи

 

въ

 

санъ

 

кіевекаго

 

мптроиолита.

 

Отсюда

 

онъ

уиравлялъ

 

кіевскою

 

митроиоліею

 

и

 

носылалъ

 

свои

 

распоряженія

касательно

 

предохранения

 

Кіево-Софійскаго

 

храма

 

отъ

 

дальнѣншаго

разрушенія.

Въ

 

столицѣ

 

Лптвы

 

и

 

въ

 

Новгородкѣ

 

Лптовскомъ

 

Святитель

былъ

 

внѣ

 

опасности

 

отъ

 

внезаннаго

 

иападенія

 

татаръ,

 

но

 

за

 

то

здѣсь

 

постоянно

 

тревожили

 

его

 

опасности

 

со

 

стороны

 

латшіскихъ

бискуповъ

 

и

 

напскпхъ

 

иропагандаторовъ,

 

которые

 

всѣ

 

усплія

 

своп
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употребляли

 

для

 

совращенія

 

его

 

паствы

 

въ

 

латинскую

 

вѣру.

 

Ка-

залось,

 

что,

 

послѣ

 

бракосочетанія

 

княжны

 

Елены

 

съ

 

княземъ

 

Але-

ксандромъ,

 

наглые

 

іезуитскіе

 

происки

 

противъ

 

Православной

 

Цер-

кви

 

пріостановятся,

 

но

 

на

 

дѣпѣ

 

вышло

 

совершенно

 

наиротивъ.

Латинское

 

литовское

 

духовенство

 

съумѣло

 

настолько

 

повліять

 

на

своего

 

великаго

 

князя,

 

что

 

онъ

 

доиустилъ

 

нарушить

 

не

 

только

первую

 

статью

 

своего

 

предбрачнаго

 

договора,

 

но

 

и

 

всѣ

 

остальныя.

У

 

хоромъ

 

княгини

 

не

 

была

 

построена

 

православная

 

церковь;

 

даже

иослѣдовали

 

происки

 

къ

 

совращенію

 

самой

 

княгини

 

въ

 

латинскую

вѣру.

 

Конечно,

 

пропеки

 

эти

 

также

 

усилились

 

и

 

къ

 

совращенію

 

всего

православнаго

 

литовскаго

 

народонаселенія.

 

Отъ

 

княгини

 

удалена

была

 

вся

 

православная

 

прислуга,— ее

 

замѣнила

 

прислуга

 

римскаго

закона.

 

Если

 

же

 

въ

 

хоромахъ

 

княгини

 

появлялась

 

какая

 

либо

 

пра-

вославная

 

княжеская

 

или

 

боярская

 

дочь,

 

ее

 

насильно

 

крестили

въ

 

латинство:

 

Главнымъ

 

виновникомъ

 

такого

 

наглаго

 

нарушенія

предбрачныхъ

 

статей

 

былъ

 

самъ

 

папа

 

Александръ

 

VI.

 

Тотчасъ,

нослѣ

 

бракосочетанія

 

княжны

 

Елены

 

съ

 

литовскимъ

 

княземъ,

 

онъ

прислалъ

 

къ

 

нему

 

посла

 

съ

 

приказаніемъ

 

«абы

 

привелъ

 

жену

 

свою

схизматичку

 

къ

 

нослушенству

 

римскаго

 

костела...

 

а

 

также

 

и

 

всю

Русь...,

 

абы

 

мѣлн

 

учинить

 

стольцу

 

апостольскому

 

послушенство,

подле

 

Флерннскаго

 

збору»....

 

Получивши

 

чрезъ

 

нарочитаго

 

посла

такое

 

панское

 

прнказаніе,

 

князь

 

Александръ

 

не

 

могъ

 

не

 

усилить

заботливости

 

своей

 

о

 

совращеніи

 

въ

 

католицнзмъ

 

и

 

жены

 

своей

 

и

всѣхъ

 

иравославныхъ

 

подданныхъ.

 

Исполнителями

 

своей

 

заботли-

вости

 

князь

 

пзбралъ

 

вѣроотстуиника

 

Іосифа,

 

еппскопа

 

смоленскаго,

виленскаго

 

бискуна

 

Войцеха

 

Табора

 

и

 

бернардвнекихъ

 

монаховъ.

Они,

 

по

 

требованію

 

князя,

 

«неоднократно

 

являлись

 

къ

 

великой

княгинѣ

 

Еленѣ,

 

абы

 

приступила

 

къ

 

римскому

 

закону,

 

такожъ

 

и

ко

 

княземъ

 

русскимъ,

 

и

 

къ

 

паномъ,

 

п

 

къ

 

виленскимъ

 

мѣстичомъ

(мѣщанамъ)

 

и

 

ко

 

всей

 

Руси

 

греческаго

 

закона,

 

и

 

говорили

 

имъ,

абы

 

пристуиили

 

къ

 

римскому

 

закону.., —поставляли

 

божницы

 

рим-

скаго

 

закону

 

въ

 

русскихъ

 

городахъ,

 

въ

 

Полоцку

 

и

 

иныхъ

 

мѣстѣхь,

чинили

 

иоруганіе

 

и

 

разныя

 

насилія

 

христіанамъ

 

греческаго

 

закону,

да

 

жоны

 

отъ

 

мужей

 

и

 

дѣтей

 

отъ

 

отцовъ

 

съ

 

животы

 

отнимаючи,

сплою

 

окрещпвали

 

въ

 

рпмскій

 

закопъ> .
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О

 

насильственной

 

пропаганд!,

 

своего

 

мужа

 

и

 

его

 

сносиѣш-

нпковъ

 

княгиня

 

Елена

 

не

 

рѣшалась

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

своего

отца,

 

великаго

 

князя

 

Іоапна

 

Ш,

 

опасаясь,

 

что

 

онъ

 

объявить

 

сво-

ему

 

зятю

 

войну

 

и

 

съ

 

мечемъ

 

въ

 

рукахъ

 

станетъ

 

защищать,

 

какъ

предбрачный

 

договоръ

 

свой

 

съ

 

литовскимъ

 

княземъ,

 

такъ

 

и

 

не-

прикосновенность

 

религіозиыхъ

 

правъ

 

и

 

иривиллегій

 

своихъ

 

еди-

новѣрцевъ

 

на

 

Литвѣ.

 

Могъ

 

ли

 

равнодушно

 

смотрѣть

 

на

 

религіоз-

ное

 

наспліе,

 

чинимое

 

Православной

 

церкви,

 

и

 

святитель

 

Макарій,

глубоко

 

преданный

 

Православію

 

и

 

его

 

интересамъ?

 

Убѣждая

 

и

 

ве-

ликую

 

княгиню

 

и

 

всю

 

свою

 

наству

 

терпѣливо

 

переносить

 

гоненіе

за

 

Вѣру

 

и

 

незыблимо

 

хранить

 

Православіе,

 

онъ

 

въ

 

то

 

же

 

время,

при

 

всякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ,

 

извѣщалъ

 

Великаго

 

князя

 

москов-

скаго

 

о

 

наглой

 

римской

 

иропагандѣ

 

и

 

слезно

 

ходатайствовалъ

 

о

защитѣ

 

гонішыхъ.

Ходатайство

 

Святителя

 

Божія,

 

какъ

 

и

 

слѣдовало

 

ожидать,

не

 

осталось

 

гласомъ

 

вопіющаго

 

въ

 

пустынѣ.

 

Іоаннъ

 

Ш

 

неодно-

кратно

 

посылалъ

 

къ

 

зятю

 

своему

 

грозныя

 

ноты

 

въ

 

защиту

 

рели-

гіозиыхъ

 

правъ,

 

какъ

 

дочери

 

своей,

 

такъ

 

н

 

всего

 

православна™

народонаселенія

 

на

 

Лнтвѣ.

 

Но

 

когда

 

грозныя

 

ноты

 

не

 

дѣйствовалв

на

 

князя

 

Александра,

 

Іоаннъ

 

Ш

 

объявилъ

 

ему

 

войну.

 

Многочи-

сленная

 

рать

 

московская

 

вступила

 

въ

 

предѣлы

 

Литвы,

 

произвела

страшное

 

кровоиролитіе,

 

овладѣла

 

множествомъ

 

городовъ,

 

а

 

нѣно-

торые

 

изъ

 

нихъ

 

сожгла,

 

и

 

забрала

 

множество

 

плѣнниковъ.

 

Нѣко-

торые

 

православные

 

литовскіе

 

князья

 

съ

 

своими

 

вотчинами

 

пере-

шли

 

добровольно

 

иодъ

 

власть

 

великаго

 

московскаго

 

княжества.

Князь

 

лнтовскій

 

Александръ

 

вынужденъ

 

былъ

 

смириться

 

и

 

рѣ-

шился

 

просить

 

пощады

 

у

 

своего

 

разгнѣваннаго

 

тестя.

 

Успѣху

просьбы

 

его

 

носодѣйствовалъ

 

святитель

 

Макарій,

 

оплакивавшій

кровонролитіе

 

и

 

онустошеніе,

 

произведенное

 

войною.

 

Онъ

 

угово-

рнлъ

 

литовскую

 

княгиню

 

Елену

 

принять

 

на

 

себя

 

обязанность

 

по-

средницы

 

между

 

воюющими,

 

— и

 

отъ

 

нея

 

чрезъ

 

полпомочныхъ

 

ли-

товскихъ

 

пословъ,

 

послано

 

было

 

къ

 

отцу

 

слѣдующее

 

письио.

«Служебница

 

и

 

дѣвка

 

твоя

 

королева

 

и

 

великая

 

княгиня

 

Елена

тебѣ

 

государю

 

и

 

отііу

 

своему

 

велѣла

 

челомъ

 

бити...

 

Государь

 

и

мужъ

 

мой

 

король

 

и

 

великій

   

князь

 

Александръ

 

послалъ

 

до

 

тебе...
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всѣхъ

 

велпкпхъ

 

нословъ

 

отъ

 

короны

 

польской

 

и

 

великаго

 

княже-

ства

 

литовскаго..,— и

 

ты

 

бы,

 

государь

 

и

 

отецъ

 

мой,

 

для

 

Бога

 

п

 

для

крсви

 

и

 

моихъ

 

служебпицы

 

и

 

дѣвки

 

тиоея

 

слезъ,

 

челобнтіе

 

тѣхъ

нословъ

 

ласково

 

нринялъ

 

и

 

милосердно

 

выслухалъ...

 

и

 

гнѣвъ

 

свой

утолилъ

 

н

 

первую

 

любовь

 

брату

 

п

 

сыну

 

своему

 

явнлъ...

 

и

 

кровя

и

 

слезы

 

бѣдныхъ

 

хрпстіанъ

 

отеръ,

 

абы

 

впредъ

 

больгаи

 

того

 

цер-

кви

 

Божіи

 

не

 

пустѣлп,

 

а

 

нравославіе

 

не

 

гинуло

 

и

 

кровь

 

христіан-

ская

 

не

 

проливалась.

 

И

 

о

 

томъ

 

до

 

тебе,

 

государя

 

и

 

отца

 

моего,

широко

 

челомъ

 

бігочи,

 

въ

 

грамотѣ

 

писала

 

съ

 

великихъ

 

свопхг.

слезъ

 

н

 

съ

 

тяжкой

 

жалости,

 

впдючи

 

гнѣвъ

 

и

 

нежитіс

 

промежутку

тебе...

 

и

 

мужа

 

моего,

 

а

 

найболѣе

 

слышачи,

 

штожъ

 

со

 

всѣхъ

 

сто-

ронъ

 

тые

 

слова

 

говорятъ,

 

будто

 

тое

 

кровоиролитіе

 

нп

 

съ

 

кимъ

 

ся

не

 

дѣетъ,

 

только

 

мною:

 

мпло

 

де

 

отцу

 

дитя;

 

коли

 

де

 

она

 

не

 

хо-

твла,

 

николи

 

бы

 

того

 

не

 

было.

 

Тобѣ

 

бы...

 

на

 

менѣ

 

гнѣвно

 

и

жалко

 

не

 

было,

 

што

 

въ

 

своей

 

грамотѣ

 

н

 

съ

 

своея

 

великой

 

сердеч-

ной

 

жалости

 

о

 

томъ,

 

челомъ

 

біючп,

 

такъ

 

широко

 

писала

 

есьмы.

 

.> .

Письмо

 

княгини

 

Елены,

 

орошенное

 

ея

 

слезами

 

и

 

проникну-

тое

 

сердечною

 

скорбію,

 

гораздо

 

благотворнее

 

подѣйствовало

 

на

Іоаниа

 

Ш,

 

чѣмъ

 

униженный

 

просьбы

 

лптовскихъ

 

иословъ

 

о

 

пре-

кращеніи

 

войны

 

и

 

заключеніи

 

мира.

 

Воспользовавшись

 

нріѣздомъ

иословъ,

 

Іоаннъ

 

Ш,

 

еще

 

до

 

подиисаніа

 

условій

 

иросимаго

 

пми>

мпра,

 

отправилъ

 

гонца

 

своего

 

къ

 

дочери

 

своей,

 

великой

 

княгпнѣ

Еленѣ

 

съ

 

слѣдующимъ

 

наказомъ:

 

«Дочка

 

моя!

 

Памятуй

 

Вога,

 

дер-

жи

 

свой

 

греческій

 

законъ

 

во

 

всемъ

 

крѣнко,

 

а

 

къ

 

римскому

 

закону

не

 

приступай

 

никоторыми

 

дѣлы;

 

ни

 

церкви

 

.бы

 

сей

 

римской,

 

ни

иапѣ

 

послушна

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

была;

 

ни

 

къ

 

церкви

 

бы

 

сей

 

рим-

ской

 

не

 

ходила...

 

И

 

хотя

 

ти

 

будетъ,

 

дочка,

 

про

 

то

 

и

 

до

 

крови

иострадати,

 

и

 

ты

 

бы

 

пострадала.

 

А

 

нѣчто

 

дочка

 

ноползнешься,

 

а

приступишь

 

къ

 

римскому

 

закону...,

 

и

 

ты

 

отъ

 

Бога

 

дугаею

 

погниешь,

а

 

отъ

 

насъ

 

въ

 

неблагословеніи

 

будешь».

 

Этотъ

 

наказъ

 

тѣмъ

сильнѣе

 

дѣйствовалъ

 

на

 

княгиню

 

Елену,

 

что

 

ея

 

твердость

 

въ

иравославіи

 

бдительно

 

поддержпвалъ

 

святитель

 

Макарій.

 

Всякаго

рода

 

происки

 

п

 

злоухищренія

 

папистовъ,

 

стѣснявшіе

 

княгиню

 

въ

свободномъ

 

исновѣданіи

 

отеческой

 

Вѣры,

 

были

 

извѣстны

 

Святи-

телю,

 

и

 

онъ,

   

какъ

 

ангелъ

 

хранитель,

   

являлся

   

къ

 

ней

 

и

 

своими
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богомудрыии

 

наставленіями

 

настолько

 

утвердплъ

 

ее

 

въ

 

Правосла-

віи,

 

что

 

она,

 

и

 

по

 

смерти

 

своего

 

мужа,

 

служила

 

твердою

 

опорою

Православной

 

церкви

 

на

 

Лнтвѣ,

 

устроая

 

храмы

 

Вожіи

 

и

 

монасты-

ри

 

и

 

снабжая

 

ихъ

 

разнаго

 

рода

 

фундушамп

 

и

 

земельными

 

уго-

діями.

Кровопролитная

 

война

 

между

 

московскпмъ

 

и

 

лптовскнмъ

княжествами

 

закончилась

 

мнромъ,

 

основною

 

статьею

 

котораго

 

было

обусловлено

 

безотлагательное

 

возстановленіе

 

понранныхъ

 

княземъ

Александромъ

 

правъ

 

и

 

прпвиллегій

 

Православной

 

церкви

 

въ

 

Лп-

товскомъ

 

княжествѣ.

 

Святитель

 

Макарій

 

повелѣлъ,

 

кому

 

слѣдова-

ло,

 

оиублпковать

 

эту

 

статью

 

но

 

всей

 

кіевской

 

митроноліи.

 

Послѣ

оиубликованіа

 

ея,

 

православные

 

опять

 

стали

 

свободно

 

псиовѣды-

вать

 

свою

 

отеческую

 

Вѣру,

 

п

 

попытки

 

къ

 

совращенію

 

пхъ

 

въ

 

ка-

толицпзмъ

 

были

 

нріостановлены.

 

Настоятели

 

монастырей

 

и

 

при-

ходскихъ

 

церквей,

 

безъ

 

всякихъ

 

трибунальскихъ

 

проволочекъ,

 

ото-

брали

 

тѣ

 

фундуши

 

и

 

угодія,

 

которые

 

насильственно

 

были

 

захва

чевы

 

латннскимъ

 

духовенствомъ,— сі'али

 

безііренятственно

 

созидаться

новые

 

храмы,

 

а

 

обветшалые

 

возобновляться,

 

—

 

пастырямъ

 

церкви

никто

 

не

 

мѣшалъ

 

заботиться

 

объ

 

утвержденіп

 

Православія

 

среди

насомыхъ.

 

Блаженный

 

Макарій

 

недолго

 

управлялъ

 

кіевскою

 

ми-

троиоліею,

 

но

 

настолько

 

усиѣлъ

 

утвердить

 

Православіе

 

въ

 

Лптов-

скомъ

 

княжествѣ,

 

что

 

оно

 

не

 

могло

 

угаснуть

 

даже

 

въ

 

тяжкія

 

вре-

мена

 

уніи,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

іезуитскія

 

усилія

 

латинниковъ.

Разные

 

нроиски

 

къ

 

совращенію

 

иравославныхъ

 

въ

 

латинскую

вѣру

 

сильно

 

тревожили

 

митрополита

 

Макарія,

 

но

 

и

 

среди

 

насо-

мыхъ

 

находилось

 

множество

 

такихъ

 

лицъ,

 

которые

 

не

 

только

 

не

умѣрялп

 

душевной

 

скорби

 

своего

 

Архипастыря,

 

а

 

еще

 

старались

увеличивать

 

ее,

 

пользуясь

 

пепріязнію

 

къ

 

нему

 

Великаго

 

князя

 

и

его

 

нриблпженныхъ.

 

Некоторые

 

православные

 

литовскіе

 

воеводы,

старосты,

 

намѣстники

 

и

 

тіуны

 

вздумали

 

было

 

<чинить

 

кривду

церкви

 

Вожіей,

 

митрополиту

 

и

 

емископамъ

 

и

 

встуиались

 

въ

 

доходы,

п

 

тые

 

справы

 

пхъ

 

мнтропольи

 

и

 

еиисконскіе

 

сами

 

справливалп» .

Равнымъ

 

образомъ

 

н

 

виленское

 

духовенство

 

начало

 

сокращать

узаконенные

 

доходы

 

своего

 

Архипастыря

 

и

 

пользоваться

 

ими.

Но

 

святитель

 

Макарій

 

твердостію

 

своего

 

характера

 

на

 

первыхъ

 

же



—

 

386

 

—

порахъ

 

пресѣкъ

 

противозаконныя

 

усиліа

 

духовенства

 

и

 

вмѣша-

тельство

 

мірянъ

 

въ

 

область

 

святительскаго

 

суда

 

и

 

его

 

власти,

 

отно-

сительно

 

церковнаго

 

имущества.

 

О

 

неприкосновенности

 

митропо-

личьихъ

 

доходовъ

 

онъ

 

тѣмъ

 

болѣѳ

 

заботился,

 

что

 

преднолагалъ

 

въ

скорости

 

посетить

 

древній

 

стольный

 

градъ

 

кіевскпхъ

 

митрополи-

товъ

 

и

 

но

 

возможности

 

привести

 

въ

 

порядокъ

 

полуразрушенный

храмъ

 

св.

 

Софіи.

Впленскіе

 

мѣщане

 

также

 

не

 

оставляли

 

въ

 

нокоѣ

 

своего

 

Ар-

хипастыря.

 

Они

 

домогались

 

иредоставленія

 

имъ

 

нрава

 

ежегодно

свидѣтельствовать

 

церковное

 

имущество,

 

избирать

 

и

 

вводить

 

игу-

ыеновъ

 

въ

 

монастырскія,

 

а

 

священниковъ

 

въ

 

приходскія

 

церкви

 

и

при

 

вводѣ

 

передавать

 

пмъ

 

изъ

 

свопхъ

 

рукъ

 

церковные

 

ключи.

Святитель

 

Макарій

 

цредоставилъ

 

имъ

 

право

 

ежегоднаго

 

свидѣтель-

ствованія

 

церковнаго

 

имущества,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

не

 

стѣспяло

 

іерар-

хическихъ

 

правъ

 

и

 

содѣйствовало

 

сбереженію

 

церковнаго

 

п

 

мо-

настырскаго

 

имущества.

 

Впленскіе

 

мѣщане,

 

но

 

смерти

 

блаженнаго

Макарія,

 

упоминая

 

о

 

нредоставленіи

 

имъ

 

этого

 

права,

 

такъ

 

гово-

рили:

 

<Какже

 

небожчикъ

 

митроиолитъ

 

Макарій

 

допустилъ

 

насъ

смотрѣти

 

п

 

пописовати,

 

што

 

на

 

которомъ

 

году

 

и

 

за

 

котораго

 

свя-

щенника

 

и

 

игумена

 

прибудетъ,

 

або

 

вбудетъ,

 

ино

 

вже

 

тымъ

 

на-

кладомъ

 

шкоды

 

не

 

бывало.

 

Что

 

же

 

касается

 

выбора

 

игуменовъ

 

а

священниковъ,

 

ввода

 

ихъ

 

во

 

владѣніе

 

церквами

 

и

 

монастырями

и

 

врученія

 

имъ

 

церковныхъ

 

ключей,— это

 

право,

 

какъ

 

не

 

соглас-

ное

 

съ

 

практикою

 

древней

 

Русской

 

Церкви,

 

Святитель

 

только

изрѣдка

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

вполнѣ

 

уступалъ

 

мѣщанамъ.

 

Такъ,

 

когда

открылась

 

вакансія

 

настоятеля

 

виленскаго

 

Троицкаго

 

монастыря,

онъ,

 

не

 

спрашивая

 

согласія

 

мѣщанъ,

 

самъ

 

иоручилъ

 

этотъ

 

мона-

стырь

 

архимандриту

 

Зосимѣ

 

и

 

затѣмъ

 

послалъ

 

звать

 

мѣщанъ

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы,

 

въ

 

присутствіи

 

ихъ,

 

передать

 

ему

 

монастырскую

 

цер-

ковь.

 

Но

 

они,

 

какъ

 

нишетъ

 

преемникъ

 

Макарія

 

митроиолитъ

 

Іосифъ

Солтанъ

 

(1511

 

г.)

 

<не

 

бардзо

 

къ

 

нему

 

пришли;

 

онъ

 

де

 

у

 

другій

разъ

 

послалъ,

 

говоря,

 

естьли

 

вчасъ

 

не

 

прійдете,

 

я

 

церковь

 

шодчи

Зосимѣ

 

дамъ

 

и

 

увяжу

 

его

 

(введу

 

во

 

владѣніе).

 

И

 

они

 

ден

 

не

 

ме-

шкаючи

 

къ

 

нему

 

пришли

 

въ

 

монастырь.

 

И

 

Макарій,

 

стоя

 

въ

 

цер-

кви,

 

такъ

 

имъмолвилъ:

   

дѣти

  

милые!

 

я

 

тотъ

 

монастырь

 

держалъ



—

 

3S7

 

—

отъ

 

Симеона

 

митрополита,

 

а

 

не

 

отъ

 

ваеь.

 

А

 

ныні;

 

тотъ

 

монастырь

даю

 

Зоспмѣ.

 

А

 

вамъ

 

дѣтямъ

 

мою

 

почесность

 

чиню,

 

дайте

 

ему

ключъ

 

зъ

 

своихъ

 

рукъ> .

Различнаго

 

рода

 

нроискп

 

врн

 

выборѣ

 

священвиковъ

 

и

 

на-

стоятелен

 

монастырей,

 

бывшіе

 

неудачные

 

выборы

 

н

 

медлитель-

ность

 

мѣщанъ

 

upn

 

явкѣ

 

для

 

передачи

 

священнинамъ

 

ключей

 

бы-,

ли

 

причиною

 

того,

 

что

 

Святитель

 

рѣшился

 

самъ

 

избирать

 

насто-

ятелей

 

монастырей

 

п

 

капдидатовъ,

 

достойныхъ

 

священства,

 

и

 

безъ

согласія

 

мѣщанъ

 

вручать

 

имъ

 

храмы

 

Божіи.

 

Такъ,

 

Харитона,

 

свя-

щенника

 

Екатерининской

 

церкви,

 

безъ

 

еогласія

 

мѣщанъ,

 

неремѣ-

стилъ

 

къ

 

вилепской

 

Воскресенской

 

церкви,

 

когда

 

достойный

 

иа-

стырь

 

сей

 

церкви,

 

овдовѣвши,

 

принялъ

 

иночество,

 

а

 

вводъ

 

ему

во

 

владѣніе

 

церковію

 

сдѣлали

 

митроиолпчій

 

подскарбій,

 

иисарь

Ивашка

 

и

 

діаконъ

 

Симеонъ.

Будучи

 

очень

 

строгимъ

 

но

 

отиошенію

 

къ

 

себѣ

 

самому,

 

свя-

титель

 

Макарій

 

наблюдалъ

 

ту

 

же

 

строгость

 

и

 

къ

 

подчиненному

ему

 

духовенству.

 

Онъ

 

требовалъ,

 

чтобы

 

духовенство

 

отличалось

безукорпзненнымъ

 

вынолненіемъ

 

своихъ

 

обязанностей

 

а

 

честнымъ

поведеніемъ.

 

Кто

 

изъ

 

священниковъ

 

не

 

вынолвялъ

 

своихъ

 

обязан-

ностей,

 

нарушалъ

 

правила

 

нравственности

 

и

 

церковные

 

каноны,

тѣхъ

 

Святитель

 

не

 

оставлнлъ

 

безъ

 

строгаго

 

наказанія.

 

Когда

 

из-

бранный

 

внленскими

 

прихожанами

 

и

 

рукоположенный

 

предмѣст-

никомъ

 

Макарія

 

свяіценникъ

 

виленскон

 

Николаевской

 

церкви

обнаружилъ

 

соблазнительные

 

поступки,

 

свелъ

 

себя

 

не

 

внокой

 

п

былъ

 

не

 

устроенъ

 

п

 

ньянъ>,

 

онъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

усиленное

 

хода-

тайство

 

мѣщанъ,

 

подвергъ

 

виновнаго

 

тяжкой

 

карѣ

 

и,

 

лишивши

прихода,

 

рукоположилъ

 

на

 

его

 

мѣсто

 

уставщика

 

Ѳеодора

 

и

 

затѣмъ,

безъ

 

согласія

 

нрпхожанъ,

 

велѣлъ

 

архимандриту

 

Зоспмѣ

 

и

 

Воскре-

сенскому

 

священнику

 

Антонію

 

вручить

 

ему

 

церковь

 

и

 

церковные

ключи.

Строгій

 

надзоръ

 

за

 

духовенствомъ,

 

съ

 

другой

 

стороны

 

по-

стоянная

 

заботливость

 

о

 

неприкосновенности

 

митроноличьихъ

 

до-

ходовъ

 

были

 

причиною

 

того,

 

что

 

святитель

 

Маяарій,

 

въ

 

кратко-

временное

 

управленіе

 

кіевскою

 

ыитрополіею,

 

успѣлъ

 

нажить

 

себѣ

враговъ

 

и

 

среди

 

современная

 

ему

 

духовенства.

 

Эти

 

враги,

 

црга

жизни

 

своего

 

Архипастыря,

 

считали

 

нужнымъ

 

молчать,

 

и

 

не

 

осмѣ-

2



-

 

Я88

 

—

ливались

 

клеветать

 

на

 

него,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

онъ

 

ничѣмъ

 

не

 

за-

нятналъ

 

себя

 

и

 

всякаго

 

рода

 

клевету

 

легко

 

бы

 

опровергъ.

 

Уже

чрезъ

 

полгода,

 

нослѣ

 

мученической

 

кончины

 

угодника

 

Божія,

 

они

дерзнули

 

обвинять

 

его

 

въ

 

корыстолюбіи

 

иредъ

 

веліікимъ

 

княземъ

лптовскимъ.

 

Послѣдній

 

очень

 

радъ

 

былъ

 

этой

 

клеветѣ,

 

потому

что

 

гнѣвался

 

на

 

Святителя

 

за

 

его

 

неустанное

 

ііротиводѣйствіе

 

со-

вращенію

 

своихъ

 

иасоиыхъ

 

въ

 

латинскую

 

вѣру,

 

и

 

вслѣдствіе

 

того

счелъ

 

нужнымъ

 

опубликовать

 

ее,

 

безъ

 

всякаго

 

разслѣдовапія.

 

Кле-

вета

 

эта

 

въ

 

уставной

 

грамотѣ

 

литовскаго

 

князя

 

кіевскимъ

 

митро-

полнтамъ,

 

писанная

 

5

 

февраля

 

1498

 

г.,

 

изложена

 

такъ:

 

«жаловали

намъ

 

вен

 

священницы

 

міста

 

внленскаго,

 

что

 

дей

 

небожчикъ

 

Ма-

карій

 

ввелъ

 

такіе

 

многіе

 

новины,

 

— ночалъ

 

на

 

ннхъ

 

соборные

 

ку-

ницы

 

неіюмѣрно

 

братн.

 

Хто

 

коли

 

віінсынаетъ

 

въ

 

церковь

 

души

своихъ

 

родителей

 

въ

 

иомннальнпкъ,

 

и

 

онъ

 

дей

 

того

 

внису

 

беретъ

на

 

себе

 

половину...

 

Коли

 

дей

 

хто

 

дастъ

 

на

 

молебенъ

 

золотый,

 

и

попы

 

то

 

межъ

 

собою

 

нодѣлятъ

 

по

 

грошу,

 

а

 

што

 

ся

 

останокъ

 

того

золотого

 

останетъ,

 

и

 

онъ

 

то

 

на

 

себе

 

бііралъ..;

 

на

 

каждый

 

поѣздъ,

коли

 

до

 

Впльны

 

нріѣдетъ,

 

биралъ

 

на

 

нихъ

 

уѣздное

 

не

 

помѣрѣ.

Коли

 

де

 

хто

 

всхочетъ

 

себе

 

въ

 

соборной

 

церкви

 

положити,

 

ино

 

дей

впервые

 

митрополиты

 

бирали

 

отъ

 

тыхь

 

на

 

себе

 

отъ

 

мѣстъ

 

вкунѣ,

а

 

чнмъ

 

будетъ

 

гробъ

 

прикрыть,

 

камкою

 

ль,

 

сукномъ

 

ли,

 

то

 

все

на

 

попы

 

хаживало;

 

а

 

Макарій

 

дей

 

и

 

того

 

биралъ

 

въ

 

нихъ

 

на

 

себе

половину;

 

и

 

того

 

дей

 

за

 

первыхъ

 

митроиолптовъ

 

не

 

бывало...

 

И

били

 

намъ

 

челомъ,

 

абы

 

намъ

 

тые

 

новпны

 

вси

 

отложяти».

 

Упоми-

ная

 

въ

 

житіи

 

святителя

 

Макарія

 

объ

 

этой

 

клеветѣ,

 

мы

 

счптаенъ

необходимымъ

 

замѣтнть,

 

что

 

онъ

 

если

 

и

 

собпралъ

 

деньги,

 

то

 

не

по

 

корыстолюбію,

 

а

 

вслѣдствіе

 

своего

 

искренняго

 

желанія

 

посѣ-

тить

 

Кіевъ

 

и

 

собранныя

 

деньги

 

употребить

 

на

 

ирнведеніе

 

въ

 

ио-

рядокъ

 

полуразрушенный

 

храмъ

 

св.

 

Софіи,

 

на

 

кровляхъ

 

котораго

тогда

 

уже

 

стали

 

ростн

 

кустарники.

Послѣ

 

изгнанія

 

изъ

 

Кіева

 

измѣнника

 

православію

 

митропо-

полита

 

Исвхора,

 

ириходившаго

 

сюда

 

въ

 

1441

 

г.

 

въ

 

кардинальской

одеждѣ,

 

кіевскіе

 

митрополиты— Іона

 

I,

 

Мисанлъ,

 

Симеонъ

 

и

 

Іона

Глезна

 

не

 

посѣщалп

 

Кіева,

 

опасаясь

 

встречи

 

съ

 

татарскими

 

отря-

дами;

 

но

 

святитель

 

Макарій

 

былъ

 

неустрашимѣе

 

ихъ.

 

Онъ

 

твердо

і>ѣ

 

шился,

 

на

 

закатѣ

 

дией

 

своихъ,

 

побывать

 

въ

 

Кіевѣ,

 

чтобы

 

утѣ-



—

 

389

 

—

шить

 

свонмъ

 

благословеніемъ

   

разсѣянныхъ

   

его

 

жителей,

 

помочь

разоренному

 

и

 

ограбленному

 

соборному

 

храму

 

и

 

утвердить

 

въ

 

пра-

вославів

 

жителей

 

кіевской

 

области,

   

въ

 

которой

   

воеводою

 

еще

 

въ

1474

 

г.

 

иоставленъ

 

былъ

 

латинникъ

 

Мартинъ

 

Гоштольдъ,

 

на

 

мѣ-

сто

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Симеона

 

Олельковича,

 

обновителя

 

Великой

церкви

 

Печерскаго

 

монастыря.

 

Елу

 

говорили

 

объ

 

опасности

 

иути,

но

 

онъ,

 

какъ

 

добрый

 

пастырь,

 

всегда

 

готовый

 

иоложить

 

душу

 

свою

за

 

овцы

 

свои,

 

съ

 

незначительною

   

свитою

   

отправился

   

въ

 

весьма

опасный

 

путь.

 

Путешествіе

 

его

 

въ

 

Кіевъ

  

было

 

дѣломъ

 

слишкомъ

рнскованнымъ,

 

и

 

только

 

высокое

 

сознаніе

 

святости

 

архнпастырскаго

долга

 

п

 

искреннее

 

радѣніе

 

объ

 

интересахъ

   

всѣми

   

оставленной

 

и

забытой

 

«матери

 

градовъ

 

россійскихъ>

 

могло

 

вызвать

 

этого

 

святи-

теля

 

на

 

столь

 

самоотверженный

 

подвигъ.

 

Въ

 

апрѣлѣ

 

мѣсяцѣ

 

1497

года

 

Святитель

   

выѣхалъ

   

изъ

 

Вильны,

   

но

 

ему

   

не

 

суждено

 

было

видѣть

 

Кіевъ

 

во

 

время

 

своей

 

земной

   

жизни.

 

«На

 

семъ

 

пути

 

мѣ-

сяца

 

мая

 

въ

 

первый

 

день,

 

шестой

 

недѣли

 

по

 

Паехѣ,

 

въ

 

понедѣль-

никъ,

 

пишетъ

 

лѣтоиисецъ,

  

убили

   

безбожные

 

татары

   

иерекопскіе

преосвящевнаго

 

митрополита

 

кіевскаго

 

и

 

всея

 

Руси,

 

Архіепискоиа

Макарія,

 

къ

 

селѣ

 

Скриголовѣ,

  

за

 

пять

  

миль

 

отъ

 

Мозыря.

 

Ту

 

его

нагяаша,

   

невѣдущу

 

о

 

нихъ

   

никомужде,

   

безъ

  

вѣсти

   

уводиша

 

въ

землю,

 

а

 

всѣхъ

 

иже

 

еъ

 

нимъ

 

побита,

 

а

   

иныхъ

 

въ

 

илѣнъ

 

взята,

■и

 

много

 

пныхъ

 

волостей

 

вземши

 

и

   

мѣстъ

  

пожогши

 

и

 

людей

 

без-

яисленно

 

плѣннымп,

   

возвратишася

   

во

 

свояси,

   

Богу

 

поиущающу

грѣхъ

 

ради

 

нашахъ>.

   

Мѣсто

   

мученической

   

кончины

   

Святителя

Христова

 

Макарія

 

Супральская

 

лѣтоннсь

 

означаетъ

 

на

 

р.

 

Бчачи,

впадающей

 

въ

 

р.

 

Прииеть,

 

а

 

Густынская

  

лѣтоііась

 

надъ

 

р.

 

При-

печью.

 

Точнѣе

 

опредѣляетъ

 

это

 

мѣсто

   

народное

   

преданіе,

 

съ

 

за-

мѣчательною

 

свѣжестію

 

сохраняющееся

  

доселѣ

 

въ

 

с.

 

Скриголовѣ.

Оно

 

говорить,

 

что

 

смерть

 

митрополита

 

Макарія

 

случилась

 

на

 

уро-

чищѣ

  

<Гричина>,

 

на

 

которомъ

 

въ

 

старину

 

находилось

 

с.

 

Скриго-

лово,

 

въ

 

верстѣ

 

отъ

 

Прииети.

   

По

 

народному

   

преданію,

 

митропо-

литъ

 

Макарій,

 

плывя

 

но

 

рѣкѣ

 

Прииети,

   

захотѣдъ

 

помолиться

 

въ

церкви

 

с.

 

Скриголова

 

и

 

сталъ

 

служить

 

въ

 

ней

 

литургію.

 

Во

 

время

дитургіи

 

нолучена

   

была

   

вѣсть

 

о

 

внезаиномъ

   

набѣгѣ

   

татарскаго

отряда.

 

«Что

 

дѣлать>,— спросили

 

Свриголовцы.

 

«Спасайтесь,

 

дѣт-

«и> ,

 

сказалъ

 

Святитель,

 

<а

 

мнѣ

 

нельзя;

 

я

 

отдаю

 

себя

 

на

 

волю

 

Бо-
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жію».

 

Бывшіе

 

въ

 

церкви

 

міряне

 

тотчасъ

 

разбѣжались

 

изъ

 

церкви,,

а

 

вторгшіеся

 

въ

 

церковь

 

татары

 

схватили

 

Святителя

 

Божія

 

ш

обезглавили.

 

Бывшихъ

 

съ

 

нимъ

 

спутниковъ—однихъ

 

умертвили,

другихъ

 

взяли

 

въ

 

плѣнъ.

 

Лѣтописецъ

 

сказаніе

 

свое

 

о

 

мучениче-

ской

 

кончпнѣ

 

митрополита

 

Макарія

 

заканчяваетъ

 

такъ:

 

«такъ

Богъ

 

иопустилъ

 

по

 

нашимъ

 

грѣхамъ.

 

Грѣшвпки

 

мы

 

отъ

 

ногъ

 

до

головы,

 

но

 

уповаемъ

 

на

 

Господа

 

Бога;

 

такая

 

смерть

 

случилась

съ

 

архіереемъ

 

Божіимъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

болѣе

 

награжденъ

 

онъ

былъ.

 

Онъ

 

отправился

 

въ

 

Кіевъ,

 

желая

 

помочь

 

Софіи

 

церкви

 

Бо-

жіей,

 

разоренной

 

прежде

 

того

 

тѣми

 

же

 

татарами

 

нечестивцами...

Ужасно,

 

братія,

 

если

 

такъ

 

случилось

 

съ

 

Архіереемъ

 

Божіимъ,

 

по

нопущенію

 

Божію,

 

то

 

мы

 

какъ

 

пзбѣжимъ

 

гнѣва

 

Божія

 

за

 

наши

грѣхіі?

 

Предъ

 

кончиною

 

его

 

за

 

8

 

дней,

 

нѣкто

 

открылъ

 

ему

 

близ-

кое

 

разлученіе

 

души

 

его

 

съ

 

тѣломъ;

 

но

 

онъ,

 

какъ

 

чедовѣкъ,

 

не-

сколько

 

усумнился.

 

Съ

 

самого

 

того

 

времени,

 

какъ

 

приняли

 

мы

крещеніе,

 

никогда

 

не

 

случалось

 

на

 

землѣ

 

Русской

 

того,

 

что

 

слу-

чилось

 

съ

 

этимъ

 

Архіереемъ

 

Божіимъ>.

 

И

 

не

 

напрасно

 

утѣшался

лѣтописецъ

 

за

 

блаженнаго

 

Макарія

 

при

 

повѣствовавіи

 

о

 

кончи-

нѣ

 

его.

Обезглавленное,

 

нетлѣнное

 

тѣло

 

Священномученика

 

благо-

честивыми

 

жителями

 

с.

 

Скригблова,

 

но

 

удаленіи

 

татаръ,

 

привезено

но

 

р.

 

Прииети

 

и

 

Днѣиру

 

и

 

положено

 

въ

 

Шево-Софійскомъ

 

соборѣ,.

древней

 

каѳедрѣ

 

кіевскихъ

 

митрополитовъ,

 

гдѣ

 

и

 

нынѣ

 

мощи

 

его

иочиваютъ

 

открыто,

 

источая

 

исцѣленія

 

и

 

чудеса

 

для

 

всѣхъ,

 

съ

вѣрою

 

молящихся

 

иредъ

 

ними.

Въ

 

недѣлю

 

иравославія

 

1610

 

года

 

уніаты

 

овладѣли

 

Кіево-

Софійскимъ

 

соборомъ,

 

который

 

находился

 

въ

 

рукахъ

 

ихъ

 

до

 

2

іюня

 

1633

 

г.

 

Но

 

и

 

эти

 

измѣнвики

 

православію

 

мощи

 

священному-

ченика

 

сохранили

 

неприкосновенными.

 

Уніатскіе

 

писатели,

 

желая

въ

 

угодникѣ

 

Божіеыъ

 

видѣть

 

увіата,

 

утверждаютъ,

 

что

 

онъ

 

будто-

былъ

 

тотъ

 

самый

 

впленскій

 

тропцкій

 

Макарій,

 

который

 

въ

 

1476

году

 

подписалъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

грамоту

 

папѣ

 

Сиксту

 

IV

 

о

 

под-

чиневіи

 

южно-русской

 

церкви

 

римскому

 

иапѣ;

 

но

 

опроверженіс

сей

 

наглой

 

клеветы

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

словахъ

 

самаго

 

святителя

Макарія,

 

уже

 

бывшаго

 

въ

 

санѣ

 

кіевскаго

 

митрополита,

 

сказанныхъ

жителямъ

   

Вильны:

 

«дѣти

   

милые!

 

я

   

тотъ

 

(троицкій)

   

монастырь
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держалъ

 

отъ

 

Симеона

 

митроиолита> ,

 

управлявшаго

 

кіевскию

 

ми-*-

трополіею

 

съ

 

1481

 

—

 

1488

 

годъ.

 

Изъ

 

этихъ

 

словъ

 

слѣдуетъ

 

заклю-

чить,

 

что

 

священномученнісъ

 

Макарій

 

еще

 

не

 

былъ

 

архимандри-

томъ

 

виленскаго

 

Троицкаго

 

монастыря

 

въ

 

1476

 

году

 

и

 

что

 

тогда

архимандритомъ

 

сего

 

монастыря

 

былъ

 

другой

 

Макарій,

 

который

а

 

подписался

 

нодъ

 

вышеупомянутою

 

грамотою.

Мощи

 

священномученика

 

Макарія

 

первоначально

 

почивали

въ

 

деревянной

 

ракѣ,

 

а

 

въ

 

1833

 

г.

 

для

 

нихъ

 

устроена

 

серебряная

рака

 

съ

 

таковою

 

же

 

крышкою.

 

На

 

крышкѣ

 

чеканкою,

 

во

 

весь

ростъ,

 

изображенъ

 

Святитель

 

съ

 

накладнымъ

 

вѣнцемъ

 

на

 

правой

«торонѣ

 

раки;

 

въ

 

длину

 

ея,

 

по

 

срединѣ

 

изображена

 

св.

 

Софія —

иремудрость

 

Божія,

 

а

 

по

 

краямъ

 

убіеніе

 

Священномученика

 

и

 

пе-

ренесете

 

мощей

 

его;

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

но

 

срединѣ— Рождество

Богоматери,

 

а

 

на

 

краяхъ

 

хиротонія

 

Святителя

 

и

 

ликъ

 

его

 

въ

 

пол-

домъ

 

архіерейскомъ

 

облаченіи;

 

въ

 

головахъ

 

изображена

 

Кіево-Со-

ф)ійская

 

церковь,

 

а

 

въ

 

ногахъ

 

архіерейскія

 

регаліи.

 

Для

 

этой

 

раки

употреблено

 

84

 

пробы

 

церковнаго

 

серебра

 

18

 

фун.

 

и

 

82

 

золот.

 

и

134

 

червонца.

 

Сооруженіе

 

раки

 

обошлось

 

16,103

 

руб.

 

80

 

к.

 

по

тогдашнему

 

курсу.

Память

 

священномученика,

 

митрополита

 

Макарія,

 

со

 

времени

его

 

кончины,

 

праздновалась

 

19

 

января,

 

въ

 

день

 

препод.

 

Макарія

опископа.

 

Съ

 

1827

 

года

 

празднованіе

 

святителю

 

Макарію

 

совер-

шается

 

уже

 

въ

 

самый

 

день

 

мученической

 

кончины

 

— 1

 

мая,

 

съ

торжественнымъ

 

обнесеніемъ

 

святыхъ

 

мощей

 

вокругъ

 

Софійспаго

Собора,

 

при

 

молебномъ

 

ему

 

пѣніи.

Въ

 

сказаніи

 

о

 

снященномученикѣ

 

Макаріѣ,

 

наиечатанномъ

въ

 

1848

 

г.,

 

по

 

благословенію

 

Святѣйшаго

 

Иравительствующаго

Синода,

 

описываются

 

слѣдующія

 

чудеса,

 

совершившіяся

 

при

 

мо-

щахъ

 

Святителя.

<Лѣта

 

1625,

 

сентября

 

5,

 

въ

 

царствованіе

 

нольскаго

 

короля

Сигизмунда

 

III,

 

при

 

тогдашнемъ

 

воеводѣ

 

кіевскомъ

 

Ѳомѣ

 

Замой-

скомъ,

 

нынѣ

 

канцлерѣ

 

коронномъ,

 

при

 

Іовѣ

 

Борецкомъ,

 

мптропо-

литѣ

 

кіевскомъ

 

и

 

всея

 

Россіи,

 

госиода

 

Андрей

 

Борецкій

 

и

 

Стефанъ

Шимоновачъ,

 

одинъ

 

изъ

 

деревни

 

Глевахи,

 

а

 

другой

 

изъ

 

Юровкй
ѣхали

 

рано

 

къ

 

Кіеву

 

за

 

своими

 

тогдашними

 

дѣлами

 

и

 

предъ

 

раз-

«вѣтомъ

 

прибыли

   

къ

 

вратамь

   

именуемымъ

   

Златыми,

   

изъ

 

коихъ



—

 

89?

 

—

выѣзжая,

 

увидѣли

 

въ

 

Софійской

 

церкви

 

велпкій

 

свѣтъ

 

и

 

свѣч»

зажженныя

 

и

 

услышали

 

весьма

 

пріятное

 

пѣніе.

 

Удивясь

 

сей

 

но-

вости,

 

они

 

сказали

 

между

 

собою,

 

чтобы

 

это

 

значило,

 

что

 

въ

 

пу-

стой

 

церкви

 

кто

 

то

 

такъ

 

рано

 

отправляетъ

 

'съ

 

такою

 

гармоніею

службу

 

Божію.

 

Слѣзши

 

съ

 

повозокъ

 

своихъ,

 

пришли

 

къ

 

самой

церкви,

 

но

 

войти

 

въ

 

нее

 

ве

 

могли,

 

ибо

 

дверп

 

были

 

замкнуты

 

и

большою

 

грудою

 

стѣны

 

и

 

не

 

малою

 

кучею

 

развалинъ

 

завалены.

Сквозь

 

трещины,

 

которыя

 

въ

 

стѣнахъ

 

непріязненная

 

рука

 

и

 

не-

бесная

 

непогода

 

надѣлали,

 

увидѣли

 

они

 

на

 

хорахъ

 

небесныхъ.

иѣвцовъ,

 

въ

 

бѣлыя

 

ризы

 

одѣтыхъ,

 

а

 

встревожаеь

 

и

 

перепугавшись

сего

 

впдѣніа

 

иоспѣшилп

 

къ

 

преосвященному

 

митрополиту

 

п

 

ему

о

 

томъ,

 

что

 

видѣлн

 

и

 

слышали,

 

донесли.

 

На

 

сіе

 

онъ,

 

задумав-

шись,

 

началъ

 

нмъ

 

сказывать

 

также

 

и

 

то,

 

чго

 

самъ

 

видѣдъ,

 

слѣ-

дующимъ

 

порядкомъ;

 

вышедши,

 

говорилъ

 

онъ,

 

предъ

 

нріѣздомъ

вашииъ

 

изъ

 

утрени

 

и

 

начавъ

 

свои

 

размышленія,

 

прохаживался

 

я

въ

 

саду,

 

и

 

когда

 

случилось

 

мнѣ

 

воззрѣть

 

на

 

святую

 

Софійскую

церковь,

 

увндѣлъ

 

я

 

въ

 

болыпомъ

 

куиолѣ

 

ея

 

огонь,

 

и

 

желая

 

вѣ-

дать

 

иричину,

 

кто

 

бы

 

такъ

 

рано

 

ходилъ

 

по

 

той

 

церкви,

 

нослалъ

сего

 

малаго

 

(указалъ

 

на

 

слугу

 

своего

 

нменемъ

 

Ѳеодора),

 

чтобы

 

у

сторожа

 

тамъ

 

жпвшаго

 

о

 

всемъ

 

расиросилъ.

 

Сей

 

слуга,

 

пришедши

туда,

 

снросилъ

 

старика:

 

кто

 

такъ

 

рано

 

въ

 

церкви

 

былъ

 

съ

 

огнемъ?

Тотъ

 

гму

 

отвѣтствовалъ,

 

что

 

онъ

 

никого

 

не

 

впускалъ.

 

Когда

 

Ѳео-

доръ

 

возвратись

 

донесъ

 

о

 

семъ

 

господину

 

своему,

 

то

 

святый

 

отецъ

тѣмъ

 

двумъ

 

п

 

друіимъ

 

тогда

 

присутствовавшимъ

 

рекъ:

 

помните,

милые

 

дѣткн,

 

слова

 

мои,

 

что

 

если

 

я

 

самъ,

 

пожилой

 

уже

 

человѣкъ,

не

 

дождусь,

 

то

 

по

 

мнѣ

 

будущіе

 

ясно

 

увидятъ,

 

что

 

сія

 

церковь

пакв

 

туда

 

возвратится,

 

откуда

 

она

 

отнята,

 

и

 

что

 

Господь

 

уіѣшитъ

свой

 

народъ,

 

который

 

теперь

 

опечалилъ>.

<Въ

 

скоромъ

 

времени,

 

т.

 

е.

 

лѣта

 

1633,

 

мѣсяца

 

іюня

 

2

 

дня,

въ

 

вторникъ

 

исполнилось

 

то,

 

что

 

Духомъ

 

Святымъ

 

предсказалъ

отецъ

 

митронолитъ

 

Іовъ

 

Борецкій,

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

скончавшіпся.

Ибо

 

въ

 

это

 

время,

 

по

 

волѣ

 

его

 

королевскаго

 

величества

 

п

 

всей

Рѣчи

 

Посиолитой,

 

отобрали

 

святую

 

Софійскую

 

церковь

 

у

 

уніатовъ

иреподобный

 

отецъ

 

Исаія

 

Трофимовичъ,

 

тогдашней

 

коллегін

 

мо-

гилянской

 

въ

 

Кіевѣ

 

ректоръ,

 

нынѣ

 

игуменъ

 

монастыря

 

святителя:

Николая

 

Пустыннаго

   

и

 

отецъ

 

Анатолій

   

Мужиловскій,

   

ироновѣд-



—

 

393

 

—

нпкъ

 

печерскій,

 

игуменъ

 

кирплловскій,

 

и

 

возвратили

 

къ

 

тому

 

же

тѣлу

 

православія,

 

отъ

 

котораго

 

она

 

отторгнута

 

была,

 

и

 

она

 

чрезъ

нѣсколько

 

лѣтъ

 

значительно

 

стараніемъ

 

нреосващеннаго

 

кіевскаго

митрополита

 

Петра

 

Могилы

 

и

 

милостынею

 

православныхъ

 

людей

поправлена,

 

какъ

 

каждый

 

видитъ».

«Въ

 

лѣто

 

1634,

 

въ

 

ионедѣльникъ

 

Свѣтлаго

 

Воскресенія

 

Хри-

стова,

 

благочестивый

 

служитель

 

Софійской

 

церкви,

 

пономарь

 

Ан-

тоній

 

Святогорецъ,

 

пошелъ

 

по

 

порядку

 

восточнаго

 

благочестія

 

къ

митрополичьему

 

намѣстннку

 

Констанцію

 

Негребецкому

 

принять

къ

 

благовѣсту,

 

онъ

 

послалъ

 

младшаго

 

по

 

службѣ

 

брата

 

благовѣ-

стить

 

для

 

возвѣщенія

 

народу

 

времени

 

службы

 

Божіей,

 

а

 

самъ

 

съ

некрещенымъ

 

еще

 

тогда

 

татариномъ

 

пошелъ

 

въ

 

самую

 

церковь

съ

 

зажженною

 

свѣчею,

 

и

 

входя

 

увидѣлъ

 

огонь,

 

всходящій

 

изъ

гроба

 

Макарія,

 

митрополита

 

кіевскаго

 

и

 

всея

 

Россіи

 

и

 

церковь

ясно

 

освѣщающій.

 

Самъ

 

видѣніемъ

 

пораженный

 

побѣшалъ

 

онъ

 

къ

начальнику

 

и

 

донесъ

 

ему.

 

Сей,

 

набравши

 

благочестивую

 

братію,

желая

 

имъ

 

иоказать

 

таковое

 

Божіе

 

чудо

 

и

 

знакъ

 

особенной

 

Бо-

жіеп

 

благодати,

 

пошелъ

 

съ

 

ними

 

въ

 

храмъ

 

Божіп

 

и

 

увпдѣвши

нѣсколько

 

огня,

 

иодошелъ

 

къ

 

гробу

 

святаго

 

отца

 

и

 

мученика,

 

та-

тарскимъ

 

мечемъ

 

за

 

исиовѣданіе

 

Христа

 

Бога

 

обезглавленнаго,

 

и

съ

 

ними

 

облобизалъ

 

его

 

и

 

восхвалилъ

 

Господа,

 

разными

 

способами

прославляюще

 

го

 

своихъ

 

угоднпковъ>.

<Лѣта

 

1636,

 

въ

 

день

 

Введепія

 

Богородицы

 

во

 

храмъ,

 

иредъ

иконостасомъ

 

рукою

 

и

 

огнемъ

 

небеснымъ

 

зажженная

 

свѣча

 

цѣлую

ночь

 

горѣла

 

къ

 

удивленію

 

всѣхъ

 

сего

 

храма

 

благочестивыхъ

 

от-

цовъ

 

и

 

братіп».

«Лѣта

 

1638,

 

въ

 

самый

 

праздникь

 

святаго

 

Архангела

 

Михаи-

ла,

 

предъ

 

образомъ

 

Избавителя

 

міра

 

въ

 

той

 

же

 

церкви

 

найдена

горящая

 

свѣча,

 

огнемъ

 

горняго

 

Іерусалима

 

зажженная>.

Въ

 

Кіево-Софійскомъ

 

соборѣ

 

пмѣются

 

издревле

 

составленные,

слѣдующіе:

 

тропарь,

 

кондакъ

 

я

 

молитва

 

священномученику

 

Макарію.

Тропарь,

 

%дасъ

 

8.

 

Божественный

 

безкровныя

 

жертвы,

 

кровь

твою

 

отъ

 

безбожныхъ

 

агарянъ

 

изліянную

 

въ

 

жертву

 

непорочную

иринесъ

 

еси

 

Владыцѣ

 

твоему,

 

Пастыреначальнику

 

Христу;

 

Его

 

же

моли,

 

молнмъ

 

тя,

 

иролиши

 

гнѣвъ

 

на

 

языки,

 

хотящія

 

браней.

 

Бла-
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говѣрнаго

 

же

 

Императора

 

нашего

 

на

 

вся

 

враги

 

укрѣни

 

и

 

стадо

твое

 

отъ

 

всякихъ

 

бѣдъ

 

неврежденно

 

соблюди.

 

Тебе

 

бо

 

крѣпкаго

заступника

 

иочвтаемъ,

 

новый

 

священному чѳначе

 

россіпскій,

 

бла-

женный

 

Макаріе!

Кондакь,

 

ълась

 

8.

 

Веселится

 

градъ

 

Кіевъ,

 

великое

 

сокровище

стяжавъ,

 

твое

 

тлѣцію

 

непричастное

 

тѣло,

 

святителю

 

блаженне

Макаріе!

 

Твой

 

бо

 

престолъ

 

даже

 

до

 

крове

 

отъ

 

лютыхъ

 

враговъ

нашествія

 

хранилъ

 

еси,

 

и

 

нынѣ

 

небесному

 

иредстонши

 

престолу,

идѣ

 

же

 

молитвенно

 

предъ

 

Творцемъ

 

поминай

 

насъ,

 

Отче

 

нашъ!

 

да

во

 

всѣхъ

 

бѣдахъ

 

имѣемъ

 

тя

 

прабѣжище

 

и

 

тобою

 

хвалимся,

 

зову-

ще:

 

радуйся

 

Макаріе,

 

архіереемъ

 

честное

 

украшеніе.

Молитва

 

святителю

 

Макарію.

 

Владыко,

 

Господи

 

Боже

 

нашъ!

Неизреченнымъ

 

Твоимъ

 

иромысломъ

 

и

 

многою

 

благодатію,

 

преду-

ставляя

 

святыя

 

своя,

 

предвидѣвый

 

пзилада

 

богоугодное

 

житіе

 

из-

браннаго

 

во

 

іереехъ,

 

дпвнаго

 

въ

 

мученицѣхъ,

 

святительство

 

свято,

всесожженіе

 

словесное,

 

истиннаго

 

Евангелію

 

Христову

 

нослѣдова-

теля

 

ирославалъ

 

еси.

 

Тѣмъ

 

же,

 

по

 

предувѣдѣн}ю

 

добраго

 

Твоего

изволенія,

 

тебѣ,

 

святителю

 

Макаріе!

 

Богъ

 

устрой

 

путь

 

страданія,

во

 

еже

 

сообразну

 

ти

 

быта

 

Сыну

 

Его

 

смертію,

 

и

 

проліяти

 

свя-

щенную

 

кровь

 

твою,

 

Ему

 

же

 

усердно

 

отъ

 

юности

 

послѣдовалъ

 

еси,

легкій

 

яремъ

 

Христовъ

 

на

 

раму

 

свою

 

понесъ

 

еси,

 

п

 

смертную

 

отъ

руку

 

агарянску

 

испивъ

 

чашу.

 

Подвигоноложнпкъ

 

же

 

Хрисгосъ

Богъ,

 

видяй

 

подвигъ

 

страданія

 

твоего,

 

яко

 

всенлодіе

 

жертвенно

пріятъ

 

тя

 

въ

 

вышняя

 

обители,

 

идѣ

 

же

 

со

 

дерзновеніемъ

 

предстоя

и

 

въ

 

лицѣ

 

святыхъ

 

водворялся,

 

священномучениче

 

Макаріе,

 

по-

минай

 

иасъ,

 

иокланяющихся

 

всечестнымъ

 

мощамъ

 

твоимъ,

 

и

 

моли

нзбавптися

 

отъ

 

врагъ

 

видимыхъ

 

и

 

невидимыхъ,

 

и

 

получпти

 

бла-

годать

 

и

 

милость

 

отъ

 

Госиода,

 

Ему

 

же

 

со

 

Отцемъ

 

а

 

Святымъ

 

Ду-

хомъ

 

слава,

 

честь

 

и

 

поклоненіе,

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ,

 

аминь.

Протоіерей

 

Петръ

 

Орловскгй.
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Двѣ

 

рязанснія

 

рѣчи

 

г.

 

Товарища

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Си-

нода

 

В.

 

К.

 

Саблера

 

воспитанникамъ

  

семинаріи

 

и

  

воспитан-

ницамъ

 

епархіальнаго

 

училища.

7-го

 

марта

 

текущаго

 

1897

 

года

 

В.

 

К.

 

Саблеръ,

 

нрибывшій

ъъ

 

Рязань,

 

посѣтнлъ

 

Рязанскую

 

духовную

 

семинарію,

 

а

 

8

 

марта

епархіальное

 

женское

 

училище.

На

 

учащахся

 

въ

 

обоихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

произвели

глубокое

 

впечатлѣніе

 

рѣчи,

 

съ

 

которыми

 

онъ

 

обратился

 

къ

 

нимъ

и

 

въ

 

которыхъ

 

ясно

 

обрисовалъ

 

дѣятельность

 

пастырей

 

Церкви,

особенно

 

въ

 

деревнѣ,

 

и

 

пхъ

 

будущихъ

 

иомощницъ.

Къ

 

воспитанникамъ

 

семинаріи

 

его

 

превосходительство

 

обра-

тился

 

съ

 

слѣдующими

 

словами:

«Давно

 

собирался

 

я

 

посѣтить

 

Рязанскую

 

семинарію.

 

Радъ,

что

 

мнѣ,

 

наконецъ,

 

нынѣ

 

представился

 

этотъ

 

случай;

 

радъ

 

видѣть

эту

 

семанарію,

 

воспитавшую

 

столькихъ

 

усердныхъ

 

служителей

 

ал-

таря

 

и

 

учителей

 

народа.

 

Добрую

 

службу

 

сослужила

 

она

 

отечествен-

ной

 

Церкви,

 

и

 

нельзя

 

не

 

пожелать,

 

чтобы

 

столь

 

же

 

плодотворнымъ

было

 

ея

 

дѣлаиіе

 

и

 

въ

 

будущемъ,

 

чтобы

 

воспитанники

 

ея

 

пріобрѣ-

тали

 

въ

 

ней

 

твердую

 

любовь

 

къ

 

Церкви

 

Христовой

 

и

 

самоотвер-

женную

 

готовность

 

послужить

 

ей,

 

въ

 

разумѣніи

 

того,

 

что

 

Церковь

наша

 

соблюдала

 

во

 

всей

 

чистотѣ

 

Вѣру

 

православную,

 

Вѣру

 

все-

ленскую,— что

 

она

 

неизмѣнно

 

сохранила

 

во

 

всей

 

неприкосновенно-

сти

 

ученіѳ

 

отеческое,

 

не

 

искажая

 

его

 

ни

 

суетнымъ

 

стремленіёмъ

ко

 

всеобдержащему

 

міровому

 

господству,

 

ни

 

произвольными

 

мудро-

ваніями

 

непризванныхъ

 

учителей.

 

Безцѣнное

 

сокровище

 

Вѣры

соблюла

 

для

 

насъ

 

святая

 

Церковь.

 

Тпхій,

 

немерцающій

 

свѣтъ

 

этой

Вѣры

 

ироливаетъ

 

своп

 

живительные

 

лучи,

 

безъ

 

различія

 

временъ

и

 

мѣстъ,

 

всюду,

 

гдѣ

 

Божественный

 

Промыселъ

 

содѣловаетъ

 

спасе-

ніе

 

посреди

 

племенъ

 

и

 

народовъ.

 

Вселенское

 

ученіе

 

Вѣры

 

уму-

дряетъ

 

всѣхъ

 

людей,

 

какого

 

бы

 

они

 

ни

 

были

 

происхожденія;

 

н

счастливы

 

мы,

 

что

 

этотъ

 

благодатный

 

небесный

 

свѣтъ

 

озарилъ

родную

 

нашу

 

землю.

 

Онъ

 

содѣлалъ

 

ея

 

славу,

 

онъ

 

ее

 

возвеличилъ.

Окиньте

 

взоромъ

 

необъятное

 

пространство

 

нашей

 

родины:

 

много-

милліонный

   

народъ,

   

богатый

   

юными

   

силами,

   

быстро

 

идетъ

 

но
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пути,

 

начертанному

 

Десницей

 

Всевышняго;

 

онъ

 

ирнзванъ

 

рѣшать

міровыя

 

задачи,

 

и

 

лучшій

 

носитель

 

его

 

національной

 

идеи,

 

без-

временно

 

угасшій

 

Царь-Миротворецъ,

 

державною

 

и

 

мощною

 

рукой

вывелъ

 

его

 

на

 

этотъ

 

путь,

 

по

 

которому

 

онъ

 

шествуетъ

 

нынѣ,

 

по-

слушный

 

своему

 

вѣнценосному

 

Вождю,

 

Хранителю

 

отеческихъ

завѣтовъ.

<Для

 

осуществленія

 

міровыхъ

 

задачъ,

 

на

 

Россіи

 

лежащихъ,

ей

 

потребны,

 

кромѣ

 

богатой

 

казны

 

и

 

могучей

 

рати,

 

крѣикія

 

и

 

здо-

ровыя

 

нравственный

 

силы,

 

ей

 

нужны

 

люди,

 

беззавѣтно

 

преданные

тѣмъ

 

началамъ,

 

на

 

которыхъ

 

держится

 

святая

 

Русь,— люди,

 

твердо

и

 

сознательно

 

исповѣдывающіе

 

Вѣру

 

православную,

 

искренно

 

пре-

данные

 

Царю

 

и

 

готовые

 

пожертвовать

 

собою

 

для

 

блага

 

общаго.

Эта

 

нравственная

 

сила

 

должна

 

быть

 

воспитываема.

 

Кто

 

же

 

ирн-

званъ

 

къ

 

этому

 

святому

 

дѣлу?

 

Въ

 

сонмѣ

 

учителей

 

видное

 

мѣсто

удѣлено

 

у

 

насъ

 

настырямъ

 

Церкви.

 

Что

 

же

 

должны

 

оии

 

дѣлать,

призванные

 

къ

 

этому

 

великому

 

служенію?

 

Прежде

 

всего

 

и

 

болѣе

всего

 

должны

 

они

 

вести

 

вЬрныхъ

 

ко

 

снасенію;

 

говоря

 

объ

 

отече-

ствѣ

 

небесномъ,

 

утверждать

 

вѣрныхъ

 

въ

 

знанін

 

истинъ

 

святой

Вѣры

 

и

 

собственнымъ

 

прнмѣромъ

 

насаждать

 

въ

 

нихъ

 

правила

 

хри-

стіанскаго

 

благочестія,

 

раскрывать

 

величіе

 

и

 

значеніе

 

Христовой

Церкви,

 

располагать

 

сердце

 

къ

 

дѣламъ

 

любви

 

и

 

милосердія.

 

Храмъ

Божій

 

долженъ

 

быть

 

предметомъ

 

ихъ

 

особой

 

заботливости

 

и

 

ио-

иечевія.

 

Въ

 

вемъ,

 

этомъ

 

лучшемъ

 

ирпстанищѣ

 

скорбныхъ

 

и

 

обез-

доленныхъ,

 

непрестанно

 

изливаются

 

на

 

молящихся

 

лучи

 

невечер-

няго

 

свѣта

 

Христовой

 

вѣры.

 

Высоконазидательныя

 

нѣсноиѣнія

церковныя

 

воеиптывали

 

въ

 

теченіе

 

многихъ

 

вѣковъ

 

народъ

 

пра-

вославный

 

и

 

вложили

 

въ

 

его

 

сердце

 

добрыя

 

хрнстіанскія

 

чувства

и

 

ту

 

молитвенную

 

настроенность,

 

которая

 

нерѣдко

 

у

 

людей

 

мало-

ученыхъ

 

замѣняла

 

собой

 

положительное

 

знаніе

 

богословскпхъ

истипъ.

 

Сокровищницу

 

церковныхъ

 

пѣсноиѣній

 

нужно

 

раскрывать

людямъ

 

Божіимъ

 

въ

 

богатыхъ

 

содержаніемъ,

 

ноучительныхъ

 

нро-

стотой

 

и

 

художественныхъ

 

по

 

красотѣ

 

изложенія

 

молитвословіяхъ.

Нужно

 

церковно

 

воспитывать

 

народъ

 

православный.

 

Творенія

 

без-

смертвыхъ

 

составителей

 

евященныхъ

 

каноновъ,

 

въ

 

переводѣ

 

на

родной

 

нашъ

 

языкъ,

 

вѣками

 

оглашали

 

своды

 

нашихъ

 

храмовъ

 

н

влагали

 

въ

 

сердца

   

вѣрныхъ

 

умилительный

   

чувства

   

благоговѣнія

f
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къ

 

Тріединому*

 

Богу,

 

Виновнику

 

всѣхъ

 

благъ,

 

Искупителю

 

міра ѵ

Христу

 

Спасителю

 

и

 

Его

 

Прененорочной

 

Матери.

 

Добрый

 

иастырь,

разумѣгощій

 

красоту

 

нашихъ

 

церковныхъ

 

пѣліопѣній,

 

съумѣетъ

явить

 

эту

 

красоту

 

и

 

сынамъ

 

святой

 

Церкви.

 

Постоянная

 

забота

 

о-

благогонѣйиомъ

 

служеніи,

 

стройномъ

 

нѣніи

 

и

 

иравильномъ

 

чтеніи

несомнѣнпо

 

привлекаешь

 

богомольцевъ

 

въ

 

храмы.

 

Чѣмъ

 

чаще

 

люди

посѣщаютъ

 

церкви,

 

тѣыъ

 

болѣе

 

напояются

 

чистою

 

водой

 

небеснаго

ученін;

 

чѣмъ

 

чаще

 

слышатъ

 

Слово

 

Вожіе,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

стараются

проводить

 

ученіе

 

Христово

 

въ

 

повседневную

 

жизнь.

 

Добрый

 

свя-

щеннвкъ

 

съ

 

любовью

 

смотритъ

 

на

 

свою

 

церковь,

 

и

 

выситсн

 

она,

благоукрашенная,

 

ведущая

 

къ

 

небу,

 

назидая

 

людей

 

на

 

все

 

доброе

п

 

полезное.

 

И

 

какъ

 

хорошо,

 

когда

 

іюдъ

 

сѣнью

 

храма

 

стоить

 

шко-

ла,

 

дающая

 

пастырю

 

возможность

 

не

 

только

 

приводить

 

дѣтей

 

ко

Христу,

 

но

 

и

 

съ

 

юаыхъ

 

лѣтъ

 

утверждать

 

людей

 

въ

 

знаніп

 

Закона

Вожія

 

и

 

иъ

 

изученіи

 

иредметовъ

 

начальнаго

 

образованія.

 

Школа

церковная

 

должна

 

быть

 

и

 

школой

 

приходскою,

 

дорогою

 

всему

 

при-

ходу.

 

Намъ

 

думается

 

видѣть

 

зарю

 

того

 

радостнаго

 

дня,

 

когда

 

на

Руси

 

вполнѣ

 

благоустроится

 

приходская

 

жизнь.

 

Церковный

 

ііри-

ходъ, — этотъ

 

простой

 

и

 

прочный

 

устой

 

общественнаго

 

строя, — еще

ждетъ

 

своего

 

устроенія.

 

Была

 

пора,

 

когда

 

самобытно

 

вырабатыва-

лись

 

своеобразныя

 

формы

 

приходской

 

жизни.

 

Исторнческія

 

обсто-

ятельства

 

сложились

 

затѣмъ

 

неблагонріятно

 

для

 

дальнѣйшаго

 

ра-

звитая

 

прихода.

 

Нынѣ,

 

нослѣ

 

того

 

какъ

 

Россія

 

безповоротно

 

исту-

пила

 

на

 

стезю

 

національнаго

 

развитія,

 

несомнѣнно,

 

наступаем,

пора

 

и

 

благоустроенія

 

прихода.

 

Значеніе

 

священника

 

на

 

этомъ

попрнщѣ

 

иыстуиаетъ

 

съ

 

особою

 

силой;

 

онъ— приходскій

 

пастырь

 

—

не

 

можетъ

 

не

 

знать

 

всѣхъ

 

члеаовь

 

приходской

 

общины;

 

ему

 

вѣ-

домы

 

всѣ

 

бѣдные,

 

недужные,

 

онъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

лучшими

 

людьми

прихода,

 

долженъ

 

изыскивать

 

средства

 

къ

 

удовлетворедіію

 

мросвѣ-

тительныхъ

 

нуждь

 

прихода.

 

При

 

иравильномъ

 

теченіи

 

приходской

жизни,

 

забота

 

объ

 

убогихъ,

 

больныхъ

 

и

 

бѣдныхъ

 

должна

 

лежать

па

 

ириходѣ.

 

Приходъ

 

же

 

долженъ,

 

ио

 

мѣрѣ

 

средствъ,

 

заботиться

и

 

о

 

школѣ.

 

Школа

 

должна

 

быть

 

найболѣе

 

дорогимъ

 

достояніемъ

прихода.

 

Она

 

призывается

 

воспитать

 

въ

 

дѣтяхъ

 

тѣ

 

святыя

 

чув-

ства,

 

которыя

 

оградятъ

 

ихъ

 

отъ

 

многихъ

 

бѣдъ,

 

извнѣ- находя

 

щихъ.

Сплоченность

 

членовъ

 

приходской

 

семьи,

 

собранной

 

подъ

 

хоругвію
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святаго

 

храма,

 

будетъ

 

способствовать

 

соблюденію

 

вѣрныхъ

 

отъ

совращеиій

 

въ

 

ереси

 

и

 

расколы.

 

Но

 

и

 

помимо

 

заботъ

 

но

 

устрбй-

ству

 

приходской

 

благотворительности,

 

сколько

 

пользы

 

добрый

пастырь

 

можетъ

 

принести

 

своимъ

 

прихожанамъ

 

сердечньшъ

 

и

ѵ

 

любвеобильнымъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

нимъ.

 

Непрестанно

 

заботясь

 

о

сиасеніп

 

душъ

 

ихъ,

 

готовя

 

ихъ

 

къ

 

наслѣдству

 

вѣчныхъ,

 

онъ

 

мо-

жетъ

 

изо

 

дня

 

въ

 

день

 

облегчать

 

имъ

 

иечали

 

и

 

скорби

 

здѣшней

жизни.

 

Посѣщая

 

больныхъ,

 

утѣшая

 

скорбныхъ,

 

онъ

 

явитъ

 

себя

настыремь

 

добрымъ,

 

любимыыъ

 

паствой.

 

Это

 

значеніе

 

священника,

какъ

 

учителя

 

а

 

руководителя

 

нравственной

 

жизни,

 

выстуиаетъ

 

съ

особенною

 

силой

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

неирошенные

 

учителя

обиаруживаютъ

 

особое

 

стараніе

 

вырвать

 

изъ

 

сердца

 

народа

 

рус-

скаго

 

то,

 

что

 

для

 

него

 

особенно

 

дорого —Вѣру

 

православную.

Враги

 

наши

 

многочисленны.

 

Съ

 

разныхъ

 

сторонъ

 

надвигаются

 

они

на

 

насъ:

 

есть

 

и

 

живущіе

 

между

 

нами,

 

есть

 

п

 

приходящіе

 

извнѣ.

Они

 

сильны

 

ненавистью

 

къ

 

Церкви

 

православной, — часто

 

фана-

тично

 

преданы

 

своимъ

 

ненравымъ

 

ученіямъ.

 

Борьба

 

предстоишь

нелегкая,

 

но

 

иобѣда

 

за

 

истиной;

 

и

 

мы

 

вѣримъ,

 

что

 

истина,

 

со-

блюденная

 

Церковью,

 

побѣдитъ.

«Созижду

 

Церковь

 

Мою,

 

сказалъ

 

Христосъ

 

Спаситель,

 

и

 

вра-

та

 

ада

 

не

 

одолѣютъ

 

ее.

 

И

 

ыы

 

вѣримъ,

 

что

 

враги

 

будуть

 

побеж-

дены,

 

но

 

желаемъ,

 

чтобы

 

не

 

въ

 

какихъ

 

либо

 

иныхъ

 

иредѣлалъ,

 

а

у

 

насъ

 

праздновалось

 

торжество

 

правды.

 

Но

 

вѣдь

 

для

 

борьбы

 

и

нобѣды

 

нужны

 

борцы.

 

Къ

 

этой

 

борьбѣ

 

призываетесь

 

вы,

 

будущіе

пастыри,

 

и

 

для

 

полученія

 

вами

 

неувядаемой

 

славы

 

вѣнцовъ

 

вамъ

нужно

 

въ

 

чпстотѣ

 

душевной

 

собирать

 

здѣсь

 

сокровища

 

Вѣры

 

и

знанія.

 

Вашимъ

 

дорогимъ

 

достояніемъ

 

да

 

будутъ

 

искренняя,

 

твер-

дая

 

ввра,

 

нелацемѣрное

 

молитвенное

 

настроепіе,

 

живое

 

располо-

жение

 

къ

 

богословскпмъ

 

предметами,

 

влеченіе

 

ко

 

всѣмъ

 

зааніяиъ,

для

 

священника

 

необходимымъ,

 

христіанская

 

благовоспитанность

въ

 

обхожденіи

 

съ

 

людьми

 

и

 

постоянная

 

забота

 

объ

 

устраненіи

недобрыхъ

 

навыковъ,

 

могущихъ

 

соблазнять

 

или

 

смущать

 

ближ-

нихъ.

 

Пріучайте

 

себя

 

къ

 

мысли,

 

что

 

нѣтъ

 

удѣла

 

выше

 

и

 

полезнѣе

служенія

 

святой

 

Церкви;

 

подумайте

 

сам»,

 

какъ

 

будущіе

 

пастыри:

вы

 

призываетесь

 

готовить

 

людей

 

къ

 

жизни

 

вѣчной

 

и

 

блаженной,

призываетесь

 

творить

 

людей

   

сынами

   

свѣта

 

и

 

наслѣдниками

 

вѣч-
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ныхъ

 

благъ.

 

Такая

 

деятельность,

 

конечно,

 

благотворнѣе

 

заботъ,

посвященныхъ

 

удовлетворенно

 

скоропр'еходящихъ

 

земныхъ

 

потреб-

ностей

 

и

 

нуждъ.

 

Нелегкіе

 

труды

 

ожидаютъ

 

васъ,

 

но,

 

неся

 

ихъ,

 

вы

будете

 

уповать,

 

что

 

милостивый

 

Господь

 

ущедритъ

 

васъ

 

богат-

ствомъ

 

Своихъ

 

даронаній

 

и

 

сотворитъ

 

васъ

 

полезными

 

дѣлателями

на

 

Своей

 

нивѣ> .

Прп

 

посѣщеніи

 

Разанскаго

 

женскаго

 

епархіальнвго

 

училища,

8

 

марта,

 

В.

 

К.

 

Саблеръ

 

сказалъ

 

приблизительно

 

слѣдующее:

<Съ

 

умиленіемъ

 

прослугаалъ

 

я

 

ваше

 

пѣніе.

 

Видно,

 

что

 

вы

любите

 

церковное

 

пѣніе,

 

и

 

нужно

 

желать,

 

чтобы

 

вы

 

не

 

только

умѣли

 

пѣть,

 

но

 

и

 

достигали,

 

по

 

возможности,

 

способности

 

устро-

ить

 

небольшие

 

хоры

 

и

 

руководить

 

пми.

 

Эти

 

знанія

 

особенно

 

при-

годятся

 

вамъ

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

учплищѣ.

 

Многія

 

изъ

 

васъ

иосвятятъ

 

себя

 

учительству

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

и

 

обладаніе

вами

 

умѣнія

 

управлять

 

хоромъ

 

будетъ

 

для

 

васъ

 

велпкимъ

 

пріоб-

рѣтеніемъ.

 

Школа

 

церковная

 

должна,

 

уча,

 

воспитывать

 

дѣтей,

 

и

пѣніе

 

церковное

 

является

 

однимъ

 

изъ

 

найболѣе

 

сильныхъ

 

и

 

но-

лезныхъ

 

для

 

дѣтей

 

восиитательныхъ

 

средствъ.

 

Дѣти

 

народа,

 

по

прнродѣ

 

музыкальный,

 

легко

 

усвояютъ

 

священные

 

напѣвы,

 

а

 

усво-

енное

 

въ

 

дѣтствѣ

 

останется

 

достояніемъ

 

цѣлой

 

жизни.

 

Знакомясь

съ

 

напѣвомъ,

 

дѣти

 

незамѣтно

 

усвояютъ

 

и

 

текстъ

 

пѣснонѣнія.

 

Па-

мять

 

ихъ

 

безъ

 

принужденія

 

обогащается

 

знаніемъ

 

многихъ

 

бога-

тыхъ

 

глубиной

 

мысли

 

и

 

красотой

 

слога

 

священныхъ

 

рѣченій.

<Вы

 

сами

 

слышали,

 

вѣроятно,

 

насколько

 

народъ

 

любптъ

церковное

 

пѣніе,

 

какъ

 

охотно

 

въ

 

деревняхъ

 

сбѣгаются

 

на

 

спѣвку

родные

 

ноющихъ.

 

А

 

какъ

 

радуются

 

сердца

 

родителей,

 

когда

 

они

слышатъ

 

въ

 

храмѣ

 

иѣніе

 

и

 

чтеніе

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Но

 

и

 

помимо

церковнаго

 

пѣнія

 

слѣдуетъ

 

желать,

 

чтобы

 

вы

 

пріобрѣли

 

въ

 

епар-

хіальномъ

 

училищѣ

 

возможно

 

большій

 

запасъ

 

знаній,

 

для

 

васъ

иолезныхъ.

 

Знакомство

 

съ

 

исторіей

 

Церкви

 

^дастъ

 

вамъ

 

возмож-

ность

 

почерпать

 

изъ

 

свѣтлыхъ

 

страницъ

 

минувшихъ

 

вѣковъ

 

цер-

ковной

 

жизни

 

высокіе

 

примѣры

 

твердой

 

вѣры

 

и

 

самоотверженной

готовности

 

пострадать

 

за

 

Христа

 

и

 

Церковь.

«Питайте

 

сердца

 

и

 

умы

 

дѣтей

 

живыми

 

разсказамп

 

о

 

подви-

гахъ

 

и

 

терпѣніи

 

святыхъ

 

мучениковъ,

 

о

 

житіп

 

преподобныхъ,

 

о-

трудахъ

 

и

 

ученіи

 

отцовъ

   

Церкви.

   

Воспитывайте

   

въ

 

дѣтяхъ

 

пре-
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данность

 

Церкви,

 

назидайте

 

ихъ,

 

въ

 

простыхъ

 

и

 

имъ

 

достуиныхъ

«ловахъ,

 

добрыми

 

иримѣрамп

 

христіаиской

 

жизни,

 

утверждайте

ихъ

 

въ

 

молитвенныхъ

 

вавывахъ.

 

Воспитывайте

 

съ

 

любовью

 

дѣтей

Русской

 

земли,

 

вселяйте

 

въ

 

сердца

 

ихъ

 

беззавѣтную

 

преданность

Царю

 

нашему,

 

Державному

 

Огцу

 

Отечества.

 

Особенно

 

старайтесь

утвердить

 

въ

 

ннхъ

 

навыкъ

 

къ

 

правдѣ

 

п

 

истпнѣ.

 

Старайтесь

 

обла-

городить

 

дѣтей;

 

заботьтесь,

 

чтобъ

 

они

 

былп

 

добры

 

и

 

ко

 

всѣмъ

прііввтливы,

 

чтобы

 

хрнстіанское

 

смягчающее

 

вліяніе

 

школы

 

поло-

жило

 

на

 

нихъ

 

неизгладимую

 

печать.

 

Пріучайте

 

ихъ

 

къ

 

чистотѣ

и

 

опрятности,

 

старайтесь

 

обучать

 

ихъ

 

различнымъ

 

женскимъ

 

ру-

кодѣліямъ,

 

помня,

 

что

 

школа

 

церковная

 

нисколько

 

не

 

чужцается

ирпкладныхъ

 

знаній

 

и

 

охотно

 

вводптъ

 

въ

 

кругъ

 

занятій

 

всякій

трудъ,

 

для

 

дѣтей

 

полезный.

 

При

 

благоиріятныхъ

 

условіяхъ

 

при-

зываетесь

 

вы

 

къ

 

учительству.

 

Рязанская

 

епархія,

 

благодаря

 

про-

свѣщеннымъ

 

заботамъ

 

преосвященнаго

 

Іустина

 

и

 

нзустаннымъ

трудамъ

 

отца

 

ректора

 

Смирнова

 

и

 

его

 

номощниковъ,

 

покрылась

сѣтью

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты.

 

Благодатная

 

почва

для

 

васъ

 

приготовлена.

 

Съ

 

вѣрой

 

въ

 

успѣхъ

 

сватаго

 

дѣла,

 

съ

 

на-

деждой

 

на

 

помощь

 

Божію,

 

богатыя

 

любовью

 

въ

 

дѣтямъ,

 

идите

сѣять

 

доброе

 

сѣмя

 

христіанскаго

 

ученія.

<Многимъ

 

нзъ

 

васъ

 

суждено

 

быть

 

женами

 

священниковъ,

 

и

можно

 

думать,

 

что

 

и

 

для

 

вашей

 

семейной

 

жпзни

 

пребываніе

 

въ

училищѣ

 

окажется

 

не

 

безиолезнымъ.

 

Добрые

 

христіанскіе

 

навыки,

вами

 

здѣсь

 

иріобрѣтенные,

 

будутъ

 

цѣннымъ

 

достояпіемъ

 

вашей

семьи.

 

Училище

 

снабдитъ

 

васъ

 

дорогимъ

 

приданымъ:

 

оно

 

дастъ

вамъ

 

добрую

 

христіанскую

 

настроенность

 

и

 

любовь

 

къ

 

трупу.

 

Домъ

вашъ

 

долженъ

 

быть

 

образцовымъ

 

для

 

ирихожанъ;

 

вы,

 

какъ

 

пстпн-

ныя

 

христіанки,

 

внесете

 

въ

 

него

 

мпръ

 

и

 

любовь.

 

На

 

этотъ

 

очагъ

христіанскаго

 

счастья

 

будетъ

 

обильно

 

изливаться

 

Божіе

 

благосло-

веніе;

 

къ

 

привѣтлицой

 

матушкѣ

 

пойдутъ

 

за

 

совѣтомъ

 

и

 

утѣшені-

емъ;

 

своимъ

 

участливымъ

 

огношеніемъ

 

къ

 

людской

 

бѣдѣ

 

и

 

нуждѣ

она

 

окажетъ

 

желанную

 

помощь

 

своему

 

мужу.

 

Ко

 

мпогпмъ

 

изъ

васъ

 

да

 

будетъ

 

въ

 

извѣстаой

 

стеаени

 

приложимо

 

одно

 

древнее

пзрѣченіе:

 

domi

 

mansit,

 

lanam

 

fecit.

 

Добрая

 

и

 

домовитая

 

хозяйка

будетъ

 

облегчать

 

заботы

 

своего

 

мужа

 

о

 

хлѣбѣ

 

насущномъ.

 

Домъ

<.я,

 

безъ

 

обремененія

 

ирихожанъ,

 

будетъ

 

чашей

   

полною.

 

Въ

 

часы
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досуга

 

добрая

 

жена

 

поможетъ

 

мужу

 

и

 

по

 

школѣ,

 

а

 

если

 

она

 

до-

статочно

 

знакома

 

съ

 

пѣніемъ,

 

то

 

и

 

къ

 

клиросу

 

иодготовитъ

 

юныхъ

пѣвцовъ;

 

своихъ

 

же

 

дѣтей

 

сумѣетъ

 

воспитать

 

и

 

обучить.

 

При

 

та-

кой

 

трудовой

 

жизни

 

некогда

 

скучать;

 

работая

 

для

 

семьи

 

и

 

бяиж-

нихъ,

 

можно

 

найти

 

и

 

въ

 

скромной

 

деревенской

 

обстановкѣ

 

источ-

никъ

 

чистыхъ

 

и

 

свѣтлыхъ

 

радостей,

 

не

 

всегда

 

достаточно

 

вѣдо-

мыхъ

 

людямъ

 

живущимъ

 

въ

 

большнхъ

 

и

 

шумныхъ

 

городахъ>.

«Да

 

поможетъ

 

вамъ

 

Господь

 

въ

 

вашемъ

 

жизнен

 

номъ

 

пути

 

и

да

 

содѣлаетъ

 

васъ

 

полезными

 

святой

 

Церкви,

 

дорогой

 

родинѣ

 

и

семья мъ

 

вашимъ».

 

(Изъ

 

«Под.

 

Ей.

 

Вѣд.>).

Торжественное

 

и

 

общее

 

собраніе

 

членозъ

 

Ніевскаго

 

Обще-

ства

 

распространенія

  

религіозно-нравственнаго

 

просвѣщенія

въ

 

духѣ

 

Православной

 

Церкви,

 

бывшее

 

въ

 

залѣ

 

Фундукле-

евской

 

женской

 

гимназіи,

  

30

 

января

 

1897

 

г.

Собраніе

 

это

 

иочтилп

 

своимъ

 

присутствіемъ:

 

преосвященный

Іаковъ,

 

епископъ

 

чигиринскій

 

— почетный

 

членъ

 

Общества,

 

пре-

освященный

 

Сергій,

 

еиискооъ

 

уманскій,

 

г.

 

Начальникъ

 

края

 

графъ

А.

 

П.

 

Игнатьевъ— почетный

 

членъ

 

Общества,

 

намѣстникъ

 

Лаиры

архимандритъ

 

Антоній,

 

настоятель

 

Выдубицкаго

 

монастыря

 

арха-

мандритъ

 

Евлогій,

 

многіе

 

изъ

 

городскаго

 

духовенства,

 

члены

 

со-

вѣта

 

и

 

Общества,

 

нѣкоторые

 

профессора

 

Академіи,

 

начальники

гимназій,

 

иреиодаватели

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведе-

аій

 

и

 

множество

 

сочувствующихъ

 

цѣлямъ

 

Общества.

 

Залъ

 

былъ

переиолненъ.

 

Предъ

 

собраніемъ,

 

въ

 

7

 

часовъ

 

вечера,

 

въ

 

гимнази-

ческой

 

церкви

 

преосвященный

 

Іаковъ,

 

соборне

 

съ

 

членами

 

совѣта

и

 

Общества

 

священнаго

 

сана,

 

отслужилъ

 

молебен'ъ

 

Тремъ

 

Святи-

телямъ.

 

Въ

 

концѣ

 

молебна

 

возглашено

 

было

 

многолѣтіе

 

Государю

Императору

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

Св.

 

Правительствующему

Синоду

 

и

 

члену

 

Его

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Іоаннпкію,

 

ми-

трополиту

 

кіевскому

 

и

 

галицкому

 

и

 

преосвященному

 

Іакову,

 

епи-

скопу

 

Чигиринскому,

 

членамъ

 

религіозно-просвѣтительнаго

 

Обще-

ства

 

и

 

всѣмъ

 

ревнителямъ

 

Православный

  

вѣры

 

и

 

благочестія, — а

', і
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вѣчная

 

иамять

 

усопшимъ

 

членамъ

 

Общества:

 

протоіерею

 

Петру

(Лебединцеву),

 

протоіерею

 

Назарію

 

(Ѳаворову)

 

и

 

болярпну

 

Іоанну

(Малышевскому).

 

Пѣлъ

 

любительскій

 

хоръ

 

Общества,

 

подъ

 

управ-

леніемъ

 

А.

 

Н.

 

Шуммера.

Послѣ

 

молебна

 

всѣ

 

собрались

 

въ

 

актовомъ

 

залѣ

 

гимназіи.

Хоръ

 

пропѣлъ

 

стихиру

 

«Днесь

 

благодать

 

св.

 

Духа

 

насъ

 

собра»

 

в

тропарь

 

«къ

 

Богородицѣ

 

прилежно...),

 

послѣ

 

чего

 

священникъ

А,

 

А.

 

Корсаковскій,

 

съ

 

благословенія

 

почетнаго

 

предсѣдателя

 

со-

бранія

 

преосвященнаго

 

Іакова,

 

епискона

 

чпгирвнскаго,

 

ироизаесъ

рѣчь:

 

<ио

 

поводу

 

безпорядковъ

 

въ

 

нашихъ

 

высшихъ

 

учебныхъ

8аведеніяхъ> .

 

Но

 

окончаніи

 

рѣчи,

 

хоръ

 

ироиѣлъ

 

«аынѣ

 

отпущае-

ши>,

 

а

 

дѣлопроизводитель

 

совѣта

 

священникъ

 

Г.

 

Я.

 

Прозоровъ

прочелъ

 

составленный

 

имъ

 

отчетъ

 

о

 

дѣятельности

 

<Общества>

 

въ

истекшемъ

 

1896

 

году.

 

Затѣнъ,

 

иредсѣдатель

 

совѣта

 

нротоіерей

П.

 

А.

 

Троцкій

 

доложилъ

 

собранію

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

стоитъ

 

дѣло

 

отно-

сительно

 

постройки

 

на

 

Юрковицѣ

 

церкви-школы

 

въ

 

память

 

свя-

щеннаго

 

коронованія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

14

 

мая

1896

 

года.

 

Оредствъ

 

для

 

этого

 

дѣла,

 

говори лъ

 

онъ,

 

пока

 

еще

 

ма-

ло.

 

Но

 

совѣтъ

 

надѣется

 

на

 

добрыхъ

 

людей,

 

которые

 

лентами

 

сво-

ими

 

создадутъ

 

иамятникъ,

 

достойный

 

своего

 

назначенія.

 

Извѣст-

ный

 

благотворитель

 

Н.

 

А.

 

Терещенко,

 

къ

 

которому

 

обращалась

депутація

 

отъ

 

совѣта,

 

обѣщалъ

 

свою

 

матеріальную

 

помощь

 

на

означенную

 

постройку.

 

Послѣ

 

того,

 

протоіерей

 

II.

 

А.

 

Троцкій

 

отъ

имени

 

совѣта

 

иредложилъ

 

собранію

 

избрать

 

въ

 

почетные

 

члены

«Общества>

 

преосвященнаго

 

Сергія,

 

епископа

 

уманскаго,

 

намѣст-

ника

 

Лавры

 

архимандрита

 

Антонія,

 

и

 

заслуженнаго

 

ординарнаг»

профессора

 

Академіи

 

В.

 

Ѳ.

 

Пѣвницкаго,

 

которые

 

много

 

содѣйство-

вали

 

«Обществу>

 

своимъ

 

особеннымъ

 

сочувствіемъ

 

цѣли

 

его

 

в

благоилоднымъ

 

участіемъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

его.

 

Всѣ

 

единогласно

 

приняли

иредложеніе

 

это,

 

сдѣланное

 

отъ

 

имени

 

совѣта.

 

При

 

этомъ

 

прео~

священный

 

Сергій,

 

благодаря

 

«Общество>

 

за

 

избраніе

 

свое

 

въ

 

по-

четные

 

члены,

 

выразилъ

 

жеданіе,

 

чтобы

 

собранія,

 

подобныя

 

на-

стоящему,

 

устраивались

 

не

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

годъ,

 

и

 

чтобы

 

совѣтъ

«Общества»

 

устраивалъ

 

чтенія

 

не

 

только

 

для

 

простаго

 

народа,

 

но-

и

 

спеціально

 

для

 

интеллигентнаго

 

класса;

 

при

 

чемъ,

 

къ

 

великой

радости

 

членовъ

 

совѣта

 

и

  

«Общества) ,

 

сообщилъ,

 

что

 

г.

 

Началь-



—
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никъ

 

края

 

графъ

 

А.

 

II.

 

Игнатьевъ,

 

глубоко

 

сочувствуя

 

цѣлямъ

и

 

деятельности

 

«Общества) ,

 

съ

 

готовностью

 

предлагаетъ

 

<Обще-

ству»

 

свою

 

домовую

 

церковь

 

и

 

залъ

 

для

 

устроеиія

 

въ

 

немъ

 

чтевій.

ПЬніемъ

 

<Вогородице

 

Дѣво

 

уповаиіе

 

христіанамъ»

 

и

 

въ

 

«Законѣ

сѣни>

  

закончено

 

было

 

торжественное

 

собраніе.

Послѣ

 

торжественнаго

 

собранія,

 

на

 

общемъ

 

собравіи

 

членовъ

«Общества»,

 

поередствомъ

 

закрытой

 

баллотировки,

 

произведено

было

 

избраніе

 

8

 

членовъ

 

совѣта,

 

на

 

мѣсто

 

выбывающихъ

 

по

 

11

§

 

устава,

 

и

 

4

 

кандидатовъ

 

къ

 

нимъ.

 

Избранными

 

въ

 

члены

 

со-

вѣта

 

оказались

 

слѣдующія

 

лица:

 

священникъ

 

Г.

 

Я.

 

Прозоровъ

(43

 

голоса),

 

священникъ

 

А.

 

А.

 

Корсаковскій

 

(40

 

гол.),

 

иротоіерей

I.

 

Н.

 

Корольковъ

 

(37

 

гол.),

 

иротоіерей

 

К.

 

I.

 

Ѳоыенко

 

(33

 

гол.),

протоіерей

 

П.

 

Г.

 

Преображенскій

 

(32

 

гол.),

 

священникъ

 

I.

 

I.

 

Тро-

ицке

 

(32

 

гол.)

 

и

 

священникъ

 

М.

 

Е.

 

Едлинскій

 

(31

 

гол.);

 

а

 

кан-

дидатами

 

къ

 

нимъ— прот.

 

П.

 

А.

 

Троцкій

 

(28

 

гол.),

 

свящ.

 

В.

 

В.

Богородицкій

 

(23

 

голоса),

 

свящ.

 

К.

 

П.

 

Терлецкій

 

(18

 

голос.)

 

и

свящ.

 

I.

 

I.

 

Мельниковскій

 

(16

 

гол.).

 

При

 

этомъ

 

единодушно

 

вы-

ражено

 

было

 

желаніе,

 

чтобы

 

предсѣдателамъ

 

совѣта

 

былъ

 

преосвя-

щенный

 

Сергій,

 

енпскомъ

 

уманскій.

На

 

общемъ

 

собраніи

 

одинъ

 

изъ

 

присутствовавшихъ,

 

кіевскій

домовладѣлецъ

 

Д.

 

А.

 

Красовскій

 

пожертвовалъ

 

100

 

рублей

 

на

 

по-

стройку

 

церкви-школы

 

на

 

Юрковвцѣ;

 

а

 

нѣкто

 

Н.

 

В.

 

Прѣснухинъ

пожертвовалъ

 

50

 

рублей

 

на

 

отдечатаніе

 

рѣчи

 

священника '

 

А.

 

А.

Корсаковскаго,

 

произнесенной

 

на

 

торжественномъ

 

собраніи.

Краткою

 

молитвой

 

закончено

 

было

 

общее

 

собраніе.

На

 

этомъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

митрополита

 

кіевскаго

 

Іоанникія

 

послѣдовала:

   

<Утверждается».

Засѣданіе

 

4

 

февраля

 

1897

 

г.

Въ

 

засѣдапіи

 

были:

 

протоіереи

 

П.

 

А.

 

Троцкій,

 

К.

 

I.

 

Ѳомен-

ко,

 

П.

 

Г.

 

Преображенскій,

 

священники:

 

А.

 

М.

 

Клитипъ,

 

М.

 

Е.

Едлинсрій,

 

I.

 

I.

 

Троицкій,

 

докторъ

 

медицины

 

П.

 

В.

 

Никольскіі

(казначей

 

Общества);

 

священникъ

 

К.

 

П.

 

Терлецкій

 

и

 

членъ

 

Об-

щества

 

игуменъ

 

Гераспмъ.

По

 

совершеніи

 

краткой

   

молитвы,

 

протоіерей

 

II.

 

А.

 

Троцкіі

доложилъ,

 

что

 

на

 

общемъ

 

собраніи

   

прошлаго

 

30

 

января

 

избраны
3
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въ

 

члены

 

совѣта

 

на

 

слѣдующее

 

трехлѣтіе:

 

протоіереи:

 

I.

 

Н.

 

Ко-

рольковъ,

 

К.

 

I.

 

Ѳоменко

 

и

 

П.

 

Г.

 

Преображенскій,

 

священники

А.

 

А.

 

Корсаковскій,

 

Г.

 

Я.

 

Лрозоровъ,

 

А.

 

М.

 

Клитинъ,

 

I.

 

I.

 

Тро-

ицкій

 

и

 

М.

 

Е.

 

Едлинскій,

 

а

 

въ

 

кандидаты

 

къ

 

членамъ

 

совѣта

протоіерей

 

П.

 

А.

 

Троцкій,

 

священники:

 

В.

 

В.

 

Богородицкій,

 

К.

П.

 

Терлецкій

 

и

 

I

   

I.

 

Мельнаковскій.

На

 

общемъ

 

собраніи

 

ирошлаго

 

30

 

января

 

единодушно

 

вы-

ражено

 

было

 

желаніе,

 

чтобы

 

званіе

 

предсѣдателя

 

совѣта

 

принялъ

на

 

себя

 

преосвященный

 

Сергій,

 

епискоиъ

 

уманскій.

 

Члены

 

со-

вѣта

 

единогласно

 

присоединились

 

къ

 

этому

 

желанію.

Въ

 

виду

 

этого

 

постановили:

 

просить

 

преосвященнаго

 

Сергія,

епископа

 

уманскаго

 

принять

 

на

 

себя

 

званіе

 

и

 

обязанности

 

пред-

сѣдателя

 

совѣта

 

« Общества» .

Затѣмъ,

 

руководствуясь

 

12

 

§

 

устава,

 

посредствомъ

 

закрытой

баллотировки

 

избирали

 

товарища

 

предсѣдателя

 

совѣта

 

и

 

дѣлопро-

изводителя

 

совѣта.

Волыппнствомъ

 

голосовъ

 

избраны

 

были —въ

 

товарищи

 

пред-

седателя

 

яротоіерей

 

II.

 

А.

 

Троцкій,

 

а

 

въ

 

дѣлопроизводители

 

со-

вѣта

 

священникъ

 

Г.

 

Я.

  

Прозоровъ.

Постановили:

 

войти

 

съ

 

ходатайствомъ

 

къ

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенству,

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Іоанникію,

 

митрополиту

 

кі-

евскому

 

и

 

галнцкому,

 

почетному

 

покровителю

 

«Общества»,

 

объ

утвержденіи

 

избранныхъ

 

лицъ

 

въ

 

вышеозначенныхъ

 

должностяхъ.

Засѣданіе

 

окончено

 

молитвой.

И

 

на

 

этомъ

 

протоколѣ

 

засѣданія

 

совѣта

 

резолюція

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященства

 

митрополита

 

кіевскаго

 

и

 

галицкаго

 

иослѣдо-

вала:

  

«Утверждается».

 

19

 

февр.

 

1897

 

г.

Свѣдѣнія

 

по

 

сооружение

 

церквей

 

и

 

школъ

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибир-

ской

 

желѣзной

 

дороги

 

за

 

1894—1896

 

года.

Въ

 

Сибири,

 

при

 

разбросанности

 

селеній,

 

за

 

частую

 

отсто-

ящахъ

 

на

 

многія

 

версты

 

одно

 

отъ

 

другого,

 

и

 

при

 

крайней

 

рѣдко-

ети

 

церквей,

 

приходы

 

растянулись

 

на

 

несоразмѣрно

 

болыпія

 

про-
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странства,

 

такъ

 

что

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

крестьянину,

 

для

 

того

 

чтобы

попасть

 

въ

 

храмъ,

 

приходится

 

сдѣлать

 

путешествіе

 

въ

 

30—40,

 

а

иногда

 

и

 

70

 

и

 

даже

 

до

 

100

 

верстъ

 

по

 

плохимъ,

 

временами

 

совер-

шенно

 

непроѣзднымъ

 

дорогамъ.

 

При

 

этихъ

 

условіяхъ,

 

нечего

 

и

думать

 

о

 

иравильномъ

 

иосѣщеніи

 

сибиряками

 

богослуженія,

 

а

также

 

и

 

о

 

неуклонномъ

 

совершеніи

 

предписываемыхъ

 

церковнымъ

уставомъ

 

требъ;

 

по

 

неволѣ

 

создается

 

отчужденность

 

населенія

 

отъ

церкви.

 

Такое

 

положение

 

дѣла,

 

естественно,

 

должно

 

имѣть

 

самое

пагубное

 

вліяніе

 

на

 

характеръ

 

и

 

нравы

 

народа.

 

Находясь

 

въ

 

тяже-

лыхъ

 

условіяхъ

 

жизни

 

въ

 

пустынномъ

 

п

 

дикомъ

 

краѣ

 

и

 

лишен-

ные

 

близкаго

 

сосѣдства

 

церкви,

 

коренные

 

сибиряки

 

настолько

 

отъ

нея

 

отвыкли,

 

что

 

она

 

уже

 

не

 

составляетъ

 

для

 

нихъ

 

насущной

потребности;

 

развѣ

 

только

 

въ

 

Рождество

 

и

 

на

 

Пасху,

 

да

 

еще

 

въ

престольные

 

праздники,

 

съ

 

которыми

 

соединены

 

обыкновенно

.ярмарки,

 

иріѣзжаютъ

 

они

 

въ

 

храмъ.

Не

 

таковы

 

переселенцы,

 

притокъ

 

которыхъ

 

въ

 

Сибирь

 

посте-

пенно

 

усиливается

 

за

 

послѣднее

 

время

 

и

 

теперь

 

достигъ

 

уже

 

весьма

значительныхъ

 

размѣровъ.

 

При

 

всей

 

неприхотливости

 

своихъ

 

пот-

ребностей,

 

при

 

первобытности

 

своей

 

не

 

богатой

 

культуры,

 

при

подчасъ

 

неказистыхъ

 

ироявленіяхъ

 

своего

 

грубаго

 

еще

 

быта,

 

рус-

скій

 

крестьянинъ

 

въ

 

тайникѣ

 

богато

 

одареннаго

 

духа

 

своего

несетъ,

 

однако,

 

драгоцѣннѣйшій

 

кладъ,— можно

 

сказать,

 

чисто

дѣтскую

 

вѣру

 

и

 

любовь

 

къ

 

храму

 

Божію.

 

На

 

родинѣ

 

церковь

 

у

него

 

подъ

 

рукою;

 

онъ

 

привыкъ

 

къ

 

неуклонному

 

исполненію

 

всѣхъ

духовныхъ

 

требъ,

 

предписываемыхъ

 

церковнымъ

 

уставомъ.

 

Не

 

го-

воря

 

о

 

посѣщеніи

 

богослуженія

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

нраздничнымъ

днямъ,

 

онъ

 

считаетъ

 

смерть

 

безъ

 

покаянія

 

и

 

причащенія

 

страш-

нымъ

 

несчастіемъ;

 

онъ

 

не

 

понимаетъ

 

иохоронъ

 

безъ

 

отпѣванія

 

въ

церкви

 

и

 

не

 

представляетъ

 

себѣ,

 

какъ

 

можно

 

недѣлями

 

и

 

мѣсяца-

ми

 

оставлять

 

дѣтей

 

некрещенными.

 

Но

 

вотъ,

 

пріѣхавъ

 

въ

 

Сибирь,

поселившись

 

гдѣ-нпбудь

 

между

 

старожильческими

 

деревнями,

 

въ

десяткахъ

 

верстъ

 

отъ

 

церкви,

 

или,

 

еще

 

хуже,

 

въ

 

пустынной

 

степи

Акмолинской

 

области

 

или

 

въ

 

глухой

 

тайгѣ,

 

переселенецъ

 

вынуж-

денъ

 

иривыкать

 

къ

 

эгимъ

 

повседневнымъ

 

тяжелымъ

 

условіямъ

мѣстной

 

жизни;

 

Душа

 

новоселовъ

 

рвется

 

къ

 

Дому

 

Божію,

 

но,

 

зава-

ленные

 

первое

 

время

 

по

 

прибытіи

 

громаднымъ

 

количествомъ

 

рабо-



—

 

406

 

-

ты,

 

неизбѣжной

 

при

 

водвореніп

 

въ

 

незаселенной

 

мѣстности,

 

он

 

в

не

 

имѣютъ

 

никакой

 

возможности

 

отлучаться

 

на

 

долгое

 

время

для

 

посѣщенія

 

отдаленнаго

 

храма.

 

Между

 

тѣмъ,

 

жить

 

вмъ

 

при-

ходится

 

среди

 

старожильческаго

 

населенія,

 

погруженнаго

 

въ

 

мате-

-

 

ріальныя

 

заботы,

 

или

 

среди

 

магометанъ,

 

язычниковъ,

 

раскольни-

ковъ

 

и

 

сектантовъ

 

самыхъ

 

вредныхъ

 

толковъ,

 

не

 

исключая

 

в

штундистовъ.

Подъ

 

вліяніемъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

тяжелыхъ

 

условій

 

борьбы

 

съ.

суровою

 

сибирскою

 

природою,

 

а

 

съ

 

другой,

 

дурного

 

нравственнаго-

воздѣйствія'разнопдеменнаго

 

и

 

разновѣрнаго

 

населеніа

 

этого

 

края,

переселенцы,

 

лишенные

 

духовнаго

 

назиданія,

 

страшно

 

подумать,

должны

 

непзбѣжно

 

огрубѣть

 

сердцемъ

 

и

 

умомъ,

 

и

 

неминуемо

 

съ..

теченіемъ

 

времени

 

въ

 

нихъ

 

должны

 

заглохнуть

 

тѣ

 

зародыши

 

нрав-

ственнаго

 

и

 

умственнаго

 

развптія,

 

которые

 

они

 

приносатъ

 

съ

 

со-

бою

 

изъ

 

Европейской

 

Россіи.

 

Поэтому

 

и

 

надо

 

безотлагательно-

придти

 

къ

 

нимъ

 

на

 

помощь

 

въ

 

самое

 

первое

 

время

 

ио

 

ихъ

 

водво-

рёніп,— надо

 

посодѣйствовать

 

имъ

 

въ

 

созданіи

 

церквей,

 

которыа,

поддерживая

 

въ

 

нихъ

 

жпвую

 

дѣятельную

 

вѣру,

 

дадутъ

 

имъ

 

силу

съ

 

Божіей

 

помощью

 

успѣшно,

 

не

 

падая

 

духомъ,

 

бороться

 

съ

 

не-

благоиріятными

 

внѣшними

 

условіями

 

а

 

пережить

 

первые

 

трудные

годы

 

устройства

 

въ

 

Сибири.

Сами

 

переселенцы

 

прекрасно

 

сознаютъ

 

настоятельную

 

необхо-

димость

 

сооруженія

 

храмовъ.

 

Почти

 

вездѣ

 

новоселы

 

выражаютъ

полвую

 

искреннюю

 

готовность

 

работать

 

безвозмездно,

 

а

 

часто

 

они

кромѣ

 

того

 

удѣляютъ

 

изъ

 

своихъ

 

скудныхъ

 

средствъ

 

иорядочныя.

суммы

 

на

 

сооруженіе

 

храмовъ.

Польза

 

содѣйствія

 

крестьянамъ

 

въ

 

Сибири

 

при

 

постройкѣ.

церквей

 

сознавалась

 

уже

 

давно.

 

Еще

 

въ

 

1883

 

г.

 

въ

 

Бозѣ

 

почив-

шему

 

Государю

 

Императору

 

Александру

 

Ш

 

благоугодно

 

было

 

на-

чертать

 

на

 

всеподдапнѣйшемъ

 

отчетѣ

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣй-

шаго

 

Синода,

 

свидѣтельствовавшемъ

 

о

 

недостатки

 

церквей

 

въ

 

Сиби-

ри:

 

«на

 

это

 

надо

 

обратить

 

вниманіе

 

жертвователей;

 

тутъ

 

дѣй-

ствительно

 

можно

 

жертвовать

 

съ

 

пользою».

Наслѣдникъ

 

Цесаревичъ

 

Николай

 

Александровичъ,

 

нынѣ

 

бла-

гополучно

 

царствующій

 

Государь

 

Императоръ,

 

во

 

время

 

иутешес-

твія

 

Своего

 

по

 

Сибири,

 

иораженъ

 

былъ

 

малочисленностью

 

церквей



—
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—

в

 

ихъ

 

тѣснотою.

 

По

 

назначеніи

 

Его

 

Высочества

 

Предсѣцателемъ

Комитета

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги,

 

по

 

высокому

 

Его

 

почину

и

 

съ

 

соизволенія

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

при

 

Канцеляріи

-Комитета

 

Министровъ

 

былъ

 

открытъ

 

пріемъ

 

иожертвованій

 

на

■образованіе

 

капитала,

 

которому,

 

по

 

кончинѣ

 

Царя-Миротворца,

■было

 

дано

 

названіе

 

фонда

 

имени

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

для

 

-

постройки

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги

 

церквей,

 

а

 

так-

же

 

школъ,

 

являющихся

 

вторымъ

 

могущественнымъ

 

средствомъ

 

со-

дѣйствія

 

духовному

 

развитію

 

новоселовъ.

 

Дѣйствительно,

 

при

 

иосте-

ііенномъ

 

распространен! и

 

въ

 

Европейской

 

Россіи

 

грамотности,

 

у

 

мно-

гихъ

 

крестьянъ

 

на

 

родинѣ

 

успѣло

 

образоваться

 

убѣжденіе,

 

что

 

дѣти

нхъ

 

будутъ

 

имѣть

 

возможность

 

получить

 

начальное

 

образованіе;

но

 

првбытіи

 

же

 

въ

 

Сибирь,

 

гдѣ

 

на

 

волость

 

приходится

 

въ

 

боль-

шинстве

 

случаевъ

 

по

 

одной

 

школѣ,

 

а

 

во

 

многихъ

 

волостяхъ

 

и

совсѣмъ

 

нѣтъ,

 

они

 

волей

 

неволей

 

должны

 

оставить

 

рости

 

молодое

«вое

 

поколѣніе

 

безъ

 

всякаго

 

образованія

Подготовительная

 

при

 

Комитетѣ

 

Сибирской

 

желѣзнон

 

дороги

Коммисія,

 

на

 

которую

 

Высочайшею

 

волею

 

возложено

 

распоряженіе

фондомъ

 

имени

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

принпмаетъ

 

всѣ

 

мѣры

%ъ

 

тому,

 

чтобы

 

поступающія

 

въ

 

фонцъ

 

деньги

 

расходились

 

съ

возможною

 

осмотрительностью:

 

для

 

возведеиія

 

храма

 

обыкновенно

избираются

 

большіе,

 

заселенные

 

значительнымъ

 

числомъ

 

переселен-

цевъ,

 

поселки,

 

при

 

томъ

 

съ

 

тѣмъ

 

разсчетомъ,

 

чтобы

 

къ

 

приходу

будущей

 

церкви

 

могли

 

быть

 

съ

 

удобствомъ

 

отнесены

 

близь

 

лежа-

щія

 

селенія;

 

непремѣннымъ

 

условіенъ

 

выбора

 

поселка

 

является

ясно

 

выраженное

 

желаніе

 

крестьянъ

 

видѣть

 

у

 

себя

 

сооруженнымъ

храмъ

 

Божій,

 

а

 

также

 

готовность

 

ихъ

 

помогать

 

при

 

постройкѣ

своимъ

 

трудомъ

 

и

 

собственными

 

матеріальными

 

средствами.

 

Над-

зоръ

 

за

 

работами

 

приняли

 

на

 

себя

 

мѣстные

 

дѣятелн,

 

душою

преданные

 

благому

 

дѣлу

 

и

 

прилагающіе

 

всѣ

 

старанія

 

къ

 

возмож-

ному

 

удешевленію

 

стоимости

 

строящихся

 

церквей.

Общая

 

сумма

 

денежныхъ

 

пожертвованій

 

на

 

дѣло

 

церковнаго

 

и

школьнаго

 

строительства

 

достигаетъкъ

 

настоящему

 

времени

 

216000

рублей.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

живительное

 

слово,

 

начертанное

 

въ

 

Бозѣ

ночпвшимъ

 

Монархомъ,

 

какъ

 

видно,

 

не

 

перестаетъ

 

согрѣвать

«ердца

 

преданныхъ

 

Его

 

памяти

 

русскихъ

 

благотворителей.

 

На

 

ту

 

же
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цѣль

 

состоящпмъ

 

подъ

 

Высочайшинъ

 

ІІредсѣдательствомъ

 

Государя

Императора

 

Комитетомъ

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги

 

ассигновапо-

87,320

 

рублей'

 

(изъ

 

нихъ

 

25,000

 

руб.

 

по

 

положенію

 

Комитета,

отъ

 

7

 

декабря

 

1896

 

года),

 

а

 

Министерствомъ

 

Внутренних!

 

Дѣлъ,

съ

 

Высочайшаго

 

соизволенія,

 

отпущено

 

35.000

 

руб.

На

 

всѣ

 

эти

 

средства

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги

частью

 

сооружено,

 

а

 

отчасти

 

сооружается

 

или

 

приступается

 

къ

сооруженію

 

76

 

церквей

 

и

 

39

 

школъ.

 

Но

 

это

 

количество

 

храмовъ

и

 

школъ,

 

если

 

принять

 

въ

 

соображеніе

 

громадность

 

Сибирскпхъ

разстоянін

 

и

 

разбросанность

 

селеній,

 

является

 

далеко,

 

еще

 

н&

достаточнымъ.

 

За

 

иослѣдніе

 

годы

 

въ

 

Сибирь

 

прошло

 

около

 

600.000-

переселенцевъ

 

и

 

для

 

удовлетворенія

 

только

 

ихъ

 

религіозныхъ

потребностей

 

необходимо

 

выстроить

 

до

 

600

 

церквей,

 

ио

 

прибли-

зительному

 

разсчету

 

1.000

 

душъ

 

на

 

образовываемый

 

при

 

каждой

церкви

 

цриходъ.

Храмы

 

и

 

школы

 

тамъ

 

крайне

 

нужны;

 

они

 

послужатъ

 

къ

ноддержанію

 

и

 

развитію

 

въ

 

новоселахъ

 

и

 

ихъ

 

дѣтяхъ

 

чувствъ

 

люб-

ви

 

къ

 

храму

 

и

 

слову

 

Божію,

 

преданности

 

престолу

 

и

 

привязанности

къ

 

единой

 

Россіи—

 

тѣхъ

 

драгоцѣнныхъ

 

унаслѣдованныхъ

 

отъ

 

от-

цовъ

 

и

 

дѣдовъ

 

чувствъ,

 

съ

 

которыми

 

переселенцы

 

приходятъ

 

съ-

родины

 

изъ

 

европейскихъ

 

губерній.

Пожертвованія

 

на

 

дѣло

 

церковнаго

 

и

 

школьнаго

 

строитель-

ства

 

въ

 

Сибири

 

принимаются

 

въ

 

Канцеляріи

 

Комитета

 

Министровъ

(С.-Петербургъ,

 

Маріинскій

 

дворецъ).

 

(<Полт.

 

Енарх.

 

Вѣд.»).

Причина,

 

вызвавшая

 

брестскую

 

унію.

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

засѣданіи

 

историческаго

 

общества

 

Нестора

Дѣтописца,

 

въ

 

своемъ

 

докладѣ

 

о

 

брестской

 

уніи

 

О.

 

И.

 

Левицкій

указывалъ,

 

какія

 

событія

 

вызвали

 

ея

 

возникновеніе.

 

Докладчикъ

не

 

раздѣляетъ

 

мнѣнія

 

тѣхъ

 

историковъ,

 

которые

 

считаютъ

 

унію

дѣломъ

 

польскаго

 

правительства,

 

надѣявшагося

 

путемъ

 

религіоз-

наго

 

объединенія

 

достигнуть

 

политическаго

 

объединенія

 

Польши

Мысль

 

объ

 

объединеніи

 

церквей

 

возникла

 

еще

 

задолго

 

до

 

1596

 

г.^
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и

 

короли

 

Казиміръ

 

и

 

Аіександръ

 

пытались

 

создать

 

унію,

 

но

 

по-

пытки

 

эти

 

оказались

 

тщетными;

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

то,

 

чего

 

не

удавалось

 

осуществить

 

гораздо

 

болѣе

 

даровитымъ

 

монархамъ,

 

легко

и

 

безъ

 

особенныхъ

 

усилій

 

осуществилъ

 

Сигизмундъ

 

Ш.

 

Нельзя

 

не

замѣтить,

 

что

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

XVI

 

в.

 

католицизмъ

 

въ

 

Поль-

шѣ,

 

ііереживъ

 

только

 

что

 

жестокую

 

борьбу

 

съ

 

вторгавшимся

 

въ

Польшу

 

съ

 

запада

 

протестантизмомъ,

 

былъ

 

слабѣе,

 

чѣмъ

 

при

 

вы-

шеупомянутыхъ

 

короляхъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

унія

 

не

 

могла

 

быть

совершена

 

волею

 

одннхъ

 

іезунтовъ

 

и

 

нольскаго

 

правительства,

которое

 

никогда

 

не

 

было

 

достаточно

 

могущественнымъ;

 

но

 

при-

чины

 

ея

 

кроются,

 

прежде

 

всего,

 

въ

 

гл-убокомъ

 

разладѣ,

 

существо-

вавшемъ

 

въ

 

это

 

времи

 

между

 

іерархами

 

и

 

мірянами

 

Православной

церкви

 

южной

 

Россіи.

Обращаясь

 

къ

 

причинамъ

 

этого

 

разлада,

 

докладчикъ

 

указы-

валъ,

 

что,

 

благодаря

 

сближение

 

съ

 

Польшей

 

Литвы,

 

внутрен-

ние

 

строй

 

національнаго

 

организма

 

подвергался

 

измѣненіямъ.

Здѣшняя

 

знать

 

пожелала

 

сравняться

 

съ

 

польскими

 

шляхтичами,—

начала

 

жить

 

болѣе

 

широко,

 

но

 

вскорѣ

 

оказалось,

 

что

 

средства

 

ихъ

не

 

отвѣчаютъ

 

требованіямъ

 

новой

 

жизни.

 

Знатные

 

роды

 

пере-

живали

 

тяжелый

 

кризисъ;

 

взоры

 

ихъ

 

устремились

 

невольно

 

на

монастырское

 

и

 

епархіальное

 

имущество,

 

и

 

знать

 

начинаетъ

 

доби-

ваться

 

сановъ

 

епископовъ

 

и

 

архимандритовъ.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

въ

южно-русской

 

Православной

 

церкви

 

господствовало

 

выборное

 

на-

чало:

 

духовные

 

сановники

 

избиралась

 

не

 

однимъ

 

только

 

духовен-

ствомъ,

 

но

 

при

 

участіи

 

князей,

 

бояръ

 

и

 

всего

 

людства,

 

при

 

чемъ

міряне

 

принимали

 

вообще

 

широкое

 

участіе

 

въ

 

дѣлахъ

 

церкви, —

состояли

 

даже

 

членами

 

духовныхъ

 

судовъ

 

и

 

церковныхъ

 

соборовъ.

Избирательная

 

система

 

представляла

 

собою

 

сильный

 

тормозъ

 

для

знати,

 

желавшей

 

достигнуть

 

духовныхъ

 

сановъ,

 

съ

 

цѣлью

 

восполь-

зоваться

 

церковнымъ

 

имуществомъ,

 

а

 

потому

 

они

 

стараются

 

уни-

чтожить

 

древній

 

порядокъ,

 

стараются

 

получить

 

декреты

 

короля,

предоставляющіе

 

ииъ

 

должности

 

церковныхъ

 

сановниковъ

 

про-

тивъ

 

воли

 

и

 

желанія

 

мірянъ.

 

Захвативъ

 

въ

 

свои

 

руки '

 

церков-

ный

 

имущества,

 

недостойные

 

іерархи

 

заботились

 

лишь

 

объ

 

обога-

щеніи

 

себя

 

и

 

своихъ

 

семействъ,

 

—

 

раздавали

 

церковныя

 

земли

 

своимъ

дѣтямъ

  

и

 

родственникамъ,

   

налагали

   

особыя

   

подати

   

на

  

низшее
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духовенство,

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

отказа

 

со

 

стороны

 

нослѣдняго

 

платить

дань,

 

закрывали

 

церкви

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

сдавали

 

ихъ

 

въ

аренду.

 

Духовные

 

сановники

 

нерѣдко

 

оказывались

 

людьми

 

съ

 

са-

мымъ

 

дурнымъ

 

врошлымъ,

 

виновными

 

и

 

въ

 

разбояхъ,

 

и

 

въ

 

убій-

ствахъ,

 

и

 

въ

   

изнасилованіяхъ.

Въ

 

этотъ

 

періодъ

 

разложепія

 

опорою

 

Православія

 

явилось

православное

 

мѣщанство,

 

хранившее

 

преданія

 

прежняго

 

строя.

Мѣщанскія

 

общества,

 

пользовавшіяся

 

въ

 

болыпинствѣ

 

городовъ

магдебургскинъ

 

правомъ,

 

сохранили

 

за

 

собою

 

право

 

завѣдыванія

своими

 

церквами

 

и

 

выбора

 

духовенства,

 

горячо

 

отстаивая

 

это

право.

 

Необходимо

 

замѣтить,

 

что

 

мѣщанство

 

такихъ

 

городовъ,

какъ

 

Львовъ,

 

Вильна,

 

и

 

друг.,

 

было

 

достаточно

 

образовано

 

но

своему

 

времени,

 

благодаря

 

постояннымъ

 

торгѳвымъ

 

сношеніямъ

съ

 

заграничными

 

городами

 

и

 

частымъ

 

иоѣздкамъ

 

заграницу.

 

Мѣ-

щанство

 

это

 

отличалось

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

полнымъ

 

консерватизмомъ

въ

 

дѣлахъ

 

Вѣры

 

и

 

привязанностью

 

къ

 

старымъ

 

обычаямъ,

 

благо-

даря

 

чему,

 

несмотря

 

на

 

частыя

 

сношенія

 

съ

 

заграницей,

 

гдѣ

 

въ

это

 

время

 

господствовала

 

реформація,

 

примѣры

 

перехода

 

въ

 

иро-

тестантизмъ

 

мѣщанъ

 

были

 

крайне

 

рѣдки.

Западно-русское

 

мѣщанство

 

и

 

его

 

церковный

 

братства

 

при-

няли

 

на

 

себя

 

починъ

 

въ

 

дѣдѣ

 

обновленія

 

церкви.

 

Воспользовав-

шись

 

пребываніемъ

 

во

 

Львовѣ

 

антіохійскаго

 

патріарха

 

Іоакима,

мѣщане

 

представили

 

на

 

его

 

утвержденіе

 

проэгстъ

 

новой

 

организа-

ціи

 

братствъ.

 

По

 

проэкту,

 

братства

 

изъ

 

учрежденій

 

мѣщапскнхъ

превращаются

 

во

 

всесословныя

 

учрежденія,

 

въ

 

братствахъ

 

могутъ

принимать

 

участіе

 

и

 

дворяне,

 

и

 

мѣщане,

 

и

 

посполптые.

 

Братства

служатъ

 

пользѣ

 

и

 

интересамъ

 

церкви,

 

устраиваютъ

 

училища,

 

боль-

ницы,

 

открьіваютъ

 

типографіи,

 

имъ

 

принадлежитъ

 

ираво

 

контроля

за

 

дѣнствіями

 

духовенства

 

и

 

даже

 

архіереевъ.

 

Антіохійскій

 

иатрі-

архъ

 

утвердилъ

 

ироектъ

 

и

 

предоставплъ

 

братствамъ

 

широкія

 

права,

константинопольскій

 

же

 

патріархъ

 

Іеремія

 

внослѣдствіи

 

нредоста-

вилъ

 

братствамъ

 

ставронигію, — и

 

вотъ,

 

на

 

основаніи

 

всѣхъ

 

правъ,

иредоставлепныхъ

 

имъ

 

натріархами,

 

братства,

 

составляющія

 

одинъ

общій

 

союзъ,

 

поддерживаемыя

 

дворанствомъ,

 

стремятся

 

къ

 

обузда-

нію

 

архіереевъ,

 

къ

 

возстановленію

 

древняго

 

церковнаго

 

благо-

устройства.
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И

 

вотъ

 

между

 

братствами,

 

стоящими

 

за

 

выборное

 

начало,

при

 

выборѣ

 

духовныхъ

 

сановниковъ

 

и

 

заиринципъ

 

широкаго

 

уча-

«тія

 

мірянъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

церкви,

 

и

 

епископами,

 

домогающимися

аіолнаго

 

невмѣшательства

 

въ

 

дѣла

 

церкви

 

мірянъ

 

и

 

полнаго

 

по-

«лушанія

 

съ

 

ихъ

 

стороны,

 

т.

 

е.

 

за

 

принципъ,

 

проповѣдуемый

 

рим-

ско-католическою

 

церковью,

 

происходить

 

борьба,

 

принимавшая

часто

 

самый

 

острый

 

характеръ,

 

при

 

чемъ

 

нерѣдко

 

доходило

 

и

 

до

вооружеяныхъ

 

наиаденій.

 

Весьма

 

возможно,

 

по

 

мнѣнію

 

докладчика,

что,

 

если

 

бы

 

епископы

 

въ

 

своей

 

борьбѣ

 

съ

 

мірянами

 

не

 

нашли

поддержки

 

извнѣ,

 

то

 

они

 

примирились

 

бы

 

съ

 

обстоятельствами,

уступили

 

требованіямъ

 

братствъ,

 

но,

 

когда

 

возникъ

 

вопросъ

 

объ

уніи,

 

они

 

горячо

 

поддерживали

 

его,

 

такъ

 

какъ

 

путемъ

 

соединенія

«ъ

 

католическою

 

церковью

 

надѣялись

 

отстоять

 

свою

 

независимость.

Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

мнѣнію

 

докладчика,

 

причину

 

уніи

 

со-

«ставлялъ

 

тотъ

 

разладъ,

 

который

 

существовалъ

 

между

 

высшимъ

духовенствомъ

 

и

 

народомъ,

 

закончившійся

 

отложеніемъ

 

нервыхъ

отъ

 

Православной

 

церкви;

 

но

 

народъ

 

не

 

измѣнилъ

 

своей

 

Вѣрѣ,

 

и

унія

 

распространилась

 

путемъ

 

насплій

 

и

 

благодаря

 

поддержкѣ

яольскаго

 

правительства.

 

(<К,іевл.»).

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

„Погребальная

 

касса (і .

Уважаемая

 

редакція

 

нашего

 

епархіалыіаго

 

органа

 

помѣстила

ща

 

страницахъ

 

своего

 

журнала

 

симпатичную

 

выдержку

 

изъ

 

<Смол.

Еп.

 

Вѣд.»,

 

но

 

вопросу

 

объ

 

обезпеченіи

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

бѣлаго

духовенства.

 

Вопросъ

 

этотъ — вполнѣ

 

назрѣвшій

 

и

 

требующій

 

обсто-

 

ч

ятельнаго

 

обсужденія,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

касается

 

судьбы

 

нашихъ

лрисныхъ.

 

Въ

 

нашемъ

 

органѣ

 

достаточно

 

писалось

 

по

 

вопросу

•объ

 

обезпеченіи

 

духовенства;

 

здѣсь

 

говорилось

 

и

 

о

 

пчеловодствѣ,

и

 

о

 

пресловутомъ

 

изолированіи

 

церковныхъ

 

полей

 

отъ

 

трехпольной

системы

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.;

 

но

 

вопроса

 

объ

 

обезпеченіи

 

вдовъ

 

и

 

си-

ротъ

 

не

 

поднималъ

 

никто;

 

а

 

вѣдь

 

обезпечпть

 

духовенство,

 

не

значить

 

ли

 

это, —обезпечпть

 

его

 

семью,

 

ибо

 

пока

 

живъ

 

священ-

нослужитель,

 

то

 

и

 

семья

 

его

 

кое

 

какъ

 

прозябаетъ,

 

а

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

приходахъ

 

и

   

благоденствуетъ,

   

а

   

умеръ,— положеніе

   

семьи



—

   

4:12

  

---

становится

 

поистпнѣ

 

безотрадное.

 

Авторъ

 

выдержки

 

довольно

 

на-

глядно

 

и

 

ярко

 

обрисовываетъ

 

безпріютность

 

осиротѣлой

 

семьи

священнослужителя

 

и,

 

какъ

 

исходъ

 

отъ

 

такого

 

нищенства,

 

проэк-

тируетъ

 

образованіе

 

коллективна™

 

капитала

 

въ

 

пользу

 

сиротъ.

 

По-

жалуй

 

возразить,

 

что

 

у

 

насъ

 

нѣтъ

 

необходимости

 

въ

 

образованіи

подобнаго

 

капитала,

 

такъ

 

какъ

 

есть

 

эмеритура;

 

правда,

 

но

 

эмерп-

турная

 

субсидія

 

врядъ

 

ли

 

удовлетворить

 

однимъ

 

лишь

 

насущнымъ

потребностямъ

 

(разумѣю

 

прокормленіе),

 

и

 

осиротѣлая

 

семья

 

съ

 

эме-

ритальной

 

субсидіей

 

и

 

незначительнымъ

 

пособіемъ

 

все

 

таки

 

обре-

кается

 

влачить

 

свое

 

жалкое

 

существованіе;

 

примѣры

 

такого

 

нищен-

ства

 

встрѣчаются

 

сплошь

 

и

 

рядомъ.

 

Мало

 

мальскп

 

же

 

обезпечить

семью, — скопить

 

для

 

нея

 

кой

 

какіе

 

гроши

 

про

 

черный

 

день

 

для

священнослужителя— только

 

мечта;

 

благодарность

 

за

 

совершеніе

требъ

 

прогрессивно

 

падаетъ;

 

а

 

земля...

 

врядъ

 

ли

 

покроетъ

 

затра-

ченный

 

на

 

нее

 

капиталъ,

 

при

 

теперешнихъ

 

условіяхъ

 

(цѣнахъ).

 

По-

сему

 

является

 

настоятельная

 

потребность

 

образовать

 

коллективный

каниталъ— «погребальную

 

кассу> .

 

Проэктъ

 

иростъ

 

и

 

дѣйствитель-

но

 

не

 

нотребуетъ

 

отъ

 

насъ

 

большой

 

матеріальной

 

жертвы.

 

Уми-

раетъ

 

священнослужитель, — сослужители

 

нокойнаго

 

вносятъ

 

въ

пользу

 

его

 

семьи

 

по

 

1

 

рублю.

 

По

 

статпстическимъ

 

даннымъ

 

и

 

изъ

оговорки

 

почтеннаго

 

редактора

 

видно,

 

что

 

въ

 

нашей

 

епархів

 

уми-

раетъ

 

до

 

40

 

свящ.;

 

ergo,

 

на

 

долю

 

каждаго

 

іерея

 

падаетъ

 

ежегодный

взносъ

 

въ

 

40

 

р.;

 

горькая

 

правда,

 

что

 

есть

 

и

 

такіе

 

приходы,

 

священ-

ники

 

которыхъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

внесть

 

и

 

этой

 

суммы;

 

но

 

въ

такомъ

 

случаѣ

 

возможно

 

взносъ

 

уменьшить

 

на

 

половину

 

(по

 

50-

коп.

 

на

 

каж.

 

семью).

 

При

 

взносѣ

 

1400

 

священниковъ

 

(приблиз.)

нашей

 

епархіи

 

въ

 

пользу

 

семьи

 

по

 

50

 

к.

 

образуется

 

капиталъ

 

въ

700

 

руб.;

 

смѣемъ

 

думать,

 

что

 

такая

 

сумма

 

можетъ

 

оказать

 

значи-

тельное

 

подспорье

 

осиротѣлой

 

семьѣ.

 

Далѣе

 

авторъ

 

выдержки

 

со-

вѣтуетъ

 

вносить

 

деньги

 

чрезъ

 

оо.

 

благочинныхъ

 

немедленно

 

по-

опубликованіи

 

въ

 

номерѣ

 

Еп.

 

Вѣд.

 

о

 

смерти

 

священнослужителя;

а

 

не

 

лучше

 

ли

 

было

 

бы

 

поступить

 

примѣрно

 

такъ:

 

при

 

сдачѣ

отчетности

 

вносить

 

оо.

 

благочиннымъ

 

напередъ

 

деньги

 

на

 

40

 

се-

мей

 

и

 

капиталъ

 

этотъ

 

вносить

 

въ

 

банкъ;

 

расчетъ

 

прямой:

 

20-ти.

рублевый

 

взносъ

 

священнослужителей

 

нашей

 

епархіи

 

составить

каниталъ

 

въ

 

1400X20

 

=

 

28,000

 

руб.;

 

процентовъ

 

было

 

бы

 

около-



-

 

413

 

—

1000

 

p.

 

ii

 

проценты

 

составляли

 

бы

 

уже

 

неприкосновенный

 

капи-

талъ,

 

ежегодно

 

увеличивающиеся.

 

Возможно,

 

что

 

можетъ

 

умереть

и

 

болѣе

 

40

 

д.;

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

при

 

отчетности

 

же

 

можно

 

было,

бы

 

и

 

пополнить

 

взносы,

 

кои

 

уже

 

не

 

вносились

 

бы

 

ни

 

въ

 

какой

бапкъ,

 

а

 

выдавались

 

бы

 

но

 

назначенію.

 

Каждая

 

семья

 

получала

бы

 

вышеозначенный

 

капиталъ

 

въ

 

началѣ

 

года.

 

Но

 

возразить:

вѣдь

 

не

 

тяжело

 

ли

 

будетъ

 

благочиннымъ

 

производить

 

нодобнаго-

рода

 

операціи?

 

Не

 

думаемъ,

 

чтобы

 

они

 

тяготились

 

этимъ

 

добрымъ

дѣломъ.

 

Да

 

можно

 

было

 

бы

 

съ

 

особымъ

 

ходатайствомъ

 

обратиться

и

 

въ

 

Епархіальное

 

попечительство,

 

прося

 

его

 

принять

 

благосклон-

ное

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

святомъ

 

дѣлѣ,

 

при

 

чемъ

 

на

 

расходы

 

можно

было

 

бы

 

ассигновать

 

извѣстную

 

сумму.

 

Пишу

 

исключительно

 

о

 

свя-

щенникахъ,

 

потому

 

что

 

неизвѣстно —согласенъ

 

ли

 

будетъ

 

остальной

составь

 

причта

 

принять

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ;

 

впрочемъ,

 

объ

 

этомъ

можно

 

было

 

бы

 

навесть

 

справку

 

чрезъ

 

оо.

 

благочинныхъ.

Болѣе

 

обстоятельный

 

правила

 

образованія

 

погребальной

 

кас-

сы

 

могли

 

бы

 

быть

 

выработаны

 

на

 

епархіальномъ

 

съѣздѣ.

Свящ.

 

А.

 

Синячевскій.

О

   

мѵровареніи.

Въ

 

виду

 

интереса,

 

который

 

представляетъ

 

этотъ

 

рѣдко

 

со-

вершающейся

 

чинъ,

 

и

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

не

 

всѣ

 

могутъ

 

присут-

ствовать

 

при

 

совершеніи

 

его,

 

сообщаемъ

 

краткое

 

описаніе

 

еамаго-

чина

 

муроваренія

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какъ

 

онъ

 

совершается.

 

Чинъ

мѵроваренія

 

существовалъ

 

въ

 

Греціи

 

уже

 

въ

 

X

 

вѣкѣ,

 

а

 

къ

намъ

 

перешелъ

 

не

 

ранѣе

 

половины

 

XV

 

вѣка.

 

До

 

этого

 

времени

у

 

насъ

 

получалось

 

мгро

 

отъ

 

константинопольскаго

 

патріарха.

 

Мѵ-

ровареніе

 

начинается,

 

обыкновенно,

 

съ

 

нонедѣльпика

 

Страстной

недѣли.

 

Предварительно

 

заготовляются

 

необходимые

 

матеріалы.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

составь

 

мѵра

 

входить

 

24

 

вещества,

 

— въ

числѣ

 

ихъ:

 

бѣлое

 

виноградное

 

вино,

 

9

 

сортовъ

 

масла

 

(деревян-

анго,

 

бѣлаго— 20

 

пуд.,

 

мускатнаго,

 

густого — 8

 

фунт.,

 

жидкаго— 22

зол.,

 

коричнаго — 4

 

унціи,

 

гвоздпчнаго — '/»

 

ФУ НТ >

 

померанцеваго —

6

 

унцій,

 

маераннаго — 4

 

унціи,

 

левендуловаго—

 

13

 

унцій

 

и

 

столько.



—

 

414-

же

 

размариннаго).

 

Изъ

 

другпхъ

 

ароматическихъ

 

веществъ

 

прибав-

ляются:

 

росной

 

ладонь,

 

розовые

 

цвѣты

 

(10

 

фунтовъ),

 

барго-

мотная

 

эссенція

 

и

 

др.

 

Третью

 

часть

 

вина

 

и

 

масла

 

начинаютъ

варить

 

еще

 

съ

 

крестопоклонной

 

недѣли.

 

Остудивъ,

 

разливаютъ

 

ихъ

въ

 

банки,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

однѣ

 

банки

 

прибавляютъ

 

въ

 

мелко

 

исто-

лоченномъ

 

видѣ

 

ладонь,

 

въ

 

другія

 

травы,

 

цвѣты.

 

Этой

 

смѣси

 

да-

ютъ

 

отстояться

 

въ

 

теченіи

 

2

 

недѣль,

 

а

 

потомъ

 

сливаютъ

 

въ

 

бу-

тыли.

 

Банки

 

доливаются

 

одннмъ

 

виномъ

 

и

 

чрезъ

 

четыре

 

дня

 

сли-

вается

 

въ

 

бутыли

 

настой

 

изъ

 

травъ

 

и

 

цвѣтовъ.

 

Такъ

 

совершаются

предварительныя

 

приготовленія.

 

На

 

страстной

 

недѣлѣ

 

въ

 

ноне-

дѣльникъ

 

начинаютъ

 

варить

 

оставшееся

 

деревянное

 

масло,

 

къ

 

ко-

торому

 

прибавляется

 

сваренное

 

уже

 

вино,

 

а

 

въ

 

среду

 

всѣ

 

осталь-

ныя

 

вещества

 

и

 

благовонныя

 

масла.

 

Предъ

 

началомъ

 

муроваренія

совершается

 

молебное

 

нѣніе

 

съ

 

водоосвященіемъ,

 

а

 

затѣмъ

 

послѣ

молитвы

 

архіерей

 

кропить

 

св.

 

водой

 

заготовленные

 

матеріалы,

 

и

вливаетъ

 

немного

 

св.

 

воды

 

въ

 

мѵроварпые

 

котлы,

 

а

 

священники

и

 

діаконы

 

начинаютъ

 

въ

 

это

 

время

 

читать

 

Евапгеліе,

 

перемѣняя

каждый

 

разъ

 

евященныя

 

одежды.

 

Въ

 

великую

 

среду

 

сваренное

мѵро

 

разливается

 

въ

 

стеклянный

 

сосуды

 

и

 

оставляется

 

за

 

печатью

ризничаго

 

до

 

литургіи

 

великаго

 

четверга.

 

Въ

 

великій

 

четвергъ,

послѣ

 

облаченія,

 

митроиолитъ

 

исходить

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

и

 

трезвономъ

 

въ

 

мѵроварную

 

палату,

 

откуда

 

муро

 

переносится

 

въ

церковь,

 

при

 

нѣніа

 

тропаря

 

<Благословенъ

 

еси

 

Христе

 

Боже

 

нашъ> .

Во

 

время

 

великаго

 

выхода,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

св.

 

Дарами

 

священники

 

не-

сутъ

 

и

 

алавастръ

 

съ

 

муромъ.

 

Поставивъ

 

на

 

ирестолъ

 

дискосъ

 

и

чашу,

 

митроиолитъ

 

беретъ

 

и

 

одинъ

 

алавастръ,

 

который

 

также

ставить

 

на

 

престолѣ.

 

Другіе

 

алавастры

 

ставятся

 

священниками

воздѣ

 

престола.

 

Послѣ

 

возгласа

 

—

 

«И

 

даждь

 

намъ

 

едиными

 

усты>

происходить

 

освященіе

 

мѵра.

 

Митроиолитъ

 

открываетъ

 

алавастры,

благословляя

 

каждый

 

изъ

 

нихъ,

 

и

 

иослѣ

 

пѣнія

 

священнослужите-

лями:

 

<Господи

 

помилуй»,

 

читаетъ

 

молитву:

 

«Господи

 

милости

 

и

Отче

 

свѣтовъ> ,

 

въ

 

которой

 

просить

 

освятить

 

мтро

 

наитіемъ

 

Св.

Духа;

 

затѣмъ

 

слѣдуетъ

 

тайная

 

молитва

 

съ

 

главопреклоненіемъ—

<Тебѣ

 

Богу

 

всѣхъ

 

и

 

Царю»,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

благодарить

 

за

 

да-

рованное

 

освященіе.

 

Послѣ

 

троекратнаго

 

благословенія

 

освящен-

яаго

 

мура,

 

алавастры

 

закрываются

   

и

   

литургія

 

продолжаетъ

 

итти



{

—

 

415

 

—

своимъ

 

порядкомъ.

 

Послѣ

 

литургіа

 

мѵро

 

выносится

 

въ

 

сосудохра-

нильницу

 

при

 

пѣвін

 

44

 

псалма—

 

«Отрыну

 

сердце

 

мое> .

 

Освященіе

мѵра

 

можетъ

 

совершать

 

всякій

 

архіерей,

 

но

 

у

 

насъ

 

оно

 

бываеіъ

въ

 

Москвѣ

 

и

 

Кіевѣ

 

вслѣдствіе

 

историческихъ

 

отчасти

 

условій,

 

а

также

 

дороговизны

 

многвхъ

 

матеріаловъ.

 

Муро

 

высылается

 

при»

ходсквмъ

 

священникамъ

 

даромъ.

 

(Изъ

 

«Кіевл.»).

Извѣстія

 

и

 

заплѣтки.

—

  

4

 

сего

 

апрѣля,

 

въ

 

10

 

часовъ

 

утра,

 

изволилъ

 

прибыть

 

въ

Кіевъ

 

изъ

 

С.-Петербурга

 

Высокопреосвященный

 

Іоанвпкій,

 

митро-

политъ

 

кіевскій

 

и

 

галнцкій,

 

и

 

на

 

страстной

 

седмицѣ

 

совершвлъ

освященіе

 

мура

 

въ

 

Кіево-ІІечерской

 

Лаврѣ.

—

  

Сообщеніе

 

о

 

попечительскихъ

 

суммахъ

 

съ

 

Байковаго

 

нлад°

бища.

 

За

 

подмогильныя

 

мѣста

 

на

 

Байковомъ

 

кладбнщѣ

 

съ

 

1877

 

г.

по

 

августъ

 

мѣсяцъ

 

1894

 

г.

 

въ

 

Кіевское

 

Епархіальное

 

попечитель-

ство

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

внесено:

 

въ

 

1877

 

году

1780

 

р.,

 

въ

 

1878

 

году— 1425

 

руб.,

 

въ

 

1879

 

году— 2350

 

руб.,

 

за

 

7

мѣсяцевъ

 

въ

 

1880

 

году

 

1425

 

рублей.

 

Съ

 

августа

 

мѣсяца

 

1880

 

г.

по

 

февраль

 

мѣсяцъ

 

1882

 

года

 

кладбищемъ

 

завѣдывалъ

 

церковный

староста

 

капитанъ

 

Ковалевскій

 

и

 

денегъ

 

въ

 

Кіевское

 

Епархіаль-

ное

 

попечительство

 

не

 

представлялъ

 

за

 

это

 

время.

 

За

 

9

 

мѣсяцевъ

1882

 

года,

 

по

 

смерти

 

старосты

 

Ковалевскаго,

 

когда

 

началъ

 

опять

завѣдывать

 

кладбищемъ

 

священникъ

 

Рябчинскій,

 

представлено

1880

 

рублей,

 

въ

 

1883

 

году

 

представлено

 

2390

 

рублей,

 

въ

 

1884

году— 1675

 

рублей.

 

Поступило

 

меньше

 

въ

 

этомъ

 

году

 

вслѣдствіе

планировки

 

кладбища

 

поваго,

 

мѣста

 

подъ

 

постройку

 

церкви

 

и

 

за-

купки

 

матеріала

 

на

 

постройку

 

церкви.

 

Въ

 

1885

 

году

 

за

 

4

 

мѣсяца

получено

 

735

 

рублей.

31

 

мая

 

1885

 

года

 

строительный

 

комитетъ

 

по

 

иостройкѣ

 

ка-

менной

 

церкви

 

на

 

Байковомъ

 

кладбищѣ

 

рапортомъ

 

въ

 

Кіевское

Епархіальное

 

попечительство

 

просилъ:

 

прекратить

 

на

 

время

 

по-

стройки

 

церкви

 

ежемѣсячный

 

взносъ

 

въ

 

Кіевское

 

Епархіальное

попечительство.

 

Съ

 

31

 

мая

 

1885

 

г.,

 

по

 

11

 

мая

 

1888

 

г.

 

взносъ

 

въ

Кіевское

 

Епархіальное

 

попечительство

 

не

 

производился.



—

 

416

 

—

Въ

 

1888

 

году

 

за

 

май,

 

сентябрь

 

н

 

декабрь

 

представлено

1200

 

рублей,

 

въ

 

1889

 

году

 

представлено

 

1600

 

рублей,

 

въ

 

1890

году

 

—

 

1100

 

рублей,

 

въ

 

1891

 

году — 1100

 

рублей,

 

въ

 

1892

 

году—

4010

 

руб.,

 

въ

 

1893

 

году — 4520

 

руб.

 

и

 

въ

 

1894

 

г.

 

за

 

7

 

мѣсяцевъ

1894

 

г.

 

представлено

 

1800

 

руб.

 

Итого,

 

за

 

исключеніемъ

 

времени,

въ

 

которое

 

не

 

представлялись

 

деньги

 

въ

 

Кіевское

 

Енархіальное

попечительство, —за

 

15

 

лѣтъ

 

представлено

 

28,690

 

руб.

—

 

Рѣшеніе

 

Сената

 

по

 

дѣлу

 

о

 

незаконной

 

торговлѣ

 

церковными

свѣчаии,

 

Фальсификація

 

церковныхъ

 

свѣчей

 

и

 

незаконная

 

продажа

послѣднихъ

 

частными

 

лицами

 

нродолжаетъ

 

въ

 

сильнѣйшей

 

степени

озабочивать

 

духовенство,

 

кажется,

 

почти

 

всѣхъ

 

епархій.

 

Нѣкото-

рыя

 

изъ

 

возникающихъ

 

по

 

этому

 

предмету

 

дѣлъ

 

восходятъ

 

на

разсмотрѣніе

 

высшихъ

 

властей.

 

Одно

 

изъ

 

такихъ

 

дѣлъ

 

было

 

воз-

буждено

 

во

 

владимирской

 

епархіи.

 

Сущность

 

этого,

 

въ

 

высшей

степени

 

важнаго

 

и

 

нодробно

 

изложеннаго

 

въ

 

№

 

8

 

<Владим.

 

Еп.

Вѣдом,»

 

1895

 

г.,

 

дѣла,

 

заключается

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

5

 

января

1887

 

года

 

предсѣдатель

 

правленія

 

владимірскаго

 

епархіальнаго

свѣчнаго

 

завода

 

свящ.

 

А.

 

Альбицкій

 

сдѣіалъ

 

кому

 

слѣдуетъ

 

заяв-

леніе

 

о

 

незаконной

 

торговлѣ

 

церковными

 

свѣчами

 

изъ

 

лавки

 

купца

Блинова

 

въ

 

г.

 

Владимірѣ.

 

Дѣдо

 

пошло

 

своимъ

 

ходомъ

 

и

 

дошло

до

 

Владимірской

 

казенной

 

палаты,

 

которая,

 

установивъ

 

и

 

признавъ

наличность

 

всѣхъ

 

данныхъ,

 

свпдѣтельствующихъ

 

о

 

нарушеніи

 

Бли-

новымъ

 

закона

 

28

 

августа

 

1808

 

года,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

-уклонилась

отъ

 

разрѣшенія

 

дѣла

 

но

 

существу

 

потому

 

только,

 

что

 

продаваемый

Блиновымъ

 

свѣчи

 

не

 

изъ

 

чистаго

 

пчелинаго

 

воска,

 

и

 

передано

дѣло

 

на

 

усмотрѣніе

 

прокурорскаго

 

надзора.

 

Съ

 

своей

 

стороны

прокуроръ

 

Владимірскаго

 

окружнаго

 

суда,

 

не

 

усмотрѣяъ

 

въ

 

нро-

дажѣ

 

Блиновымъ

 

церковныхъ

 

свѣчей

 

нризнаковъ

 

уголовнаго

 

пре-

стуиленія,

 

такъ

 

какъ

 

нослѣдній

 

хотя

 

и

 

продавалъ

 

свои

 

свѣчи

 

за

церковныя,

 

но

 

не

 

вводплъ

 

покупателя

 

въ

 

обманъ

 

увѣреніями,

 

что

свѣчи

 

эти

 

изъ

 

чистаго

 

пчелинаго

 

воска,

 

п,

 

не

 

признавъ

 

по

 

сему

за

 

собою

 

права

 

на

 

возбужденіе

 

противъ

 

Блинова

 

судебнаго

 

пре-

слѣдованія,— возвратилъ

 

все

 

производство

 

и

 

конфискованный

 

свѣчи

въ

 

казенную

 

палату,

 

а

 

эта

 

послѣдняя,

 

по

 

постановленію

 

15

 

апрѣля

1887

 

года,

 

отобранныя

 

у

 

Блинова

 

свѣчи

 

опредѣлила

 

возвратить

Блинову.

 

На

 

постановленіе

 

казенной

 

палаты

 

уполномоченный

 

Вла-



—

 

417

 

—

дпмірской

 

духовной

 

консисторіи

 

священникъ

 

А.

 

Альбицкій

 

при-

несъ

 

жалобу

 

Правительствующему

 

Сенату,

 

который

 

опредѣлилъ:

отмѣнпвъ

 

постановленіе

 

Владимірской

 

казенной

 

палаты

 

по

 

этому

дѣлу,

 

взыскать

 

ст.

 

Блинова

 

въ

 

пользу

 

мѣстной

 

приходской

 

церкви

города

 

Владиміра

 

стоимость

 

найденныхъ

 

въ

 

его

 

лавкѣ

 

свѣчей

 

въ

суммѣ

 

7496

 

руб.

 

51

 

к.

 

и

 

жтрафъ

 

въ

 

разиѣрѣ

 

100

 

р.,

 

примѣни-

тельно

 

къ

 

закону

 

14

 

мая

 

1890

 

г.,

 

и

 

на

 

приведете

 

сего

 

опредѣле-

нія

 

въ

 

иеполненіе

 

испросить

 

Высочайшее

 

Его

 

Императорскаго

Величества

 

соизволеніе,

 

каковое

 

и

 

воспослѣдовало.

 

(Изъ

 

<Астрах.

Епарх.

 

Вѣдом.>).

Неоффиціальной

 

часта

 

рѳдакторъ,

   

прот.

 

Павелъ

 

Троцкій.

ОБЪЯВЛЕН

 

I

 

Я.

ТОРГОВЫЙ

 

домъ

П.

 

и

 

В.

 

БРАЖНИКОВЫХЪ
въ

 

Кіевѣ

 

существуѳтъ

  

съ

 

1864

 

года.

Александровская

 

площадь

 

домъ

 

Покроѳскаго.

РЕКОМЕНДУЕШЬ

ВИНА

 

ДЛЯ

 

ЦЕРКВИ:
Рагумъ

      

№

 

30-й

 

10

 

руб.

 

за

 

ведро.

Церковное

 

«

   

28-й

    

7

 

руб.

 

за

 

ведро.

Рагумъ

       

«

   

30-й

 

65

 

коп.

 

за

 

бутылку.

Церковное

 

«

   

28-й

 

45

 

коп.

 

за

 

бутылку.

Вина

 

нашей

 

разливки

 

имѣютъ

 

на

 

пробкѣ

 

клеймо

 

фирмы:

«Торговый

 

домъ

 

О.

 

и

 

В.

 

Вражнпковы> .

 

Но

 

желанію,

 

вина

 

высы«

лаются

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ

 

съ

 

наложеннымъ

 

платежемъ.



—

  

4:18

  

—

ПРИНИМАЮ

 

ЗАКАЗЫ

НА

 

НКОНОСТАиНУд)

 

РАЬи

 

к

 

У

 

$

а

 

также

 

и

РАСКРАСКУ

 

ЦЕРКВЕЙ.
Занимаюсь

 

иконостасными

   

работами

   

22

   

года

 

и

 

заказы

 

исполняю

добросовѣстно

   

и

   

аккуратно,

 

въ

 

чемъ

 

пожелавшіе

 

обратиться

   

ко.

мнѣ

 

сами

 

убѣдятся.

М.

 

Немировъ,

 

подольской

 

губ.,

 

брацлавскаго

 

уѣзда.

Яковъ

 

Неклявіъ.

№

 

8

 

сданъ

 

на

 

почту

 

20

 

апрѣля.

Содержав! е:

 

Поученіе

 

о

 

всепрощающей

 

любви.

 

—

 

Поучительное

чгоніе

 

о

 

свят,

 

священному*.

 

Маваріѣ.

 

—

 

Рязанскія

 

рѣчи

 

г.

 

Тов.

 

Оберъ-Прокур.

Св.

 

Синода

 

В.

 

К.

 

Саблера.

 

—

 

Собранія

 

членовъ

 

Кіѳвскаго

 

рѳлиг.-просвѣтитѳль-

ваго

 

Общества.

 

—

 

Свѣдѣнія

 

по

 

сооружению

 

церкей

 

и

 

гакодъ

 

въ

 

раіоиѣ

 

Сибирской

жел.

 

дороги.

 

—

 

Причина,

 

вызвавшая

 

брестскую

 

унію.

 

—

 

Погребальная

 

касса.

 

—

О

 

мтровареніи.

 

—

 

Иввѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

—

 

Объявленія.

Оіъ

 

Кіевсв.

 

Духовн.

 

цензура.

 

Комитета

 

печат.

 

дозвол.

 

18

 

апрѣля

 

1897

 

г.

Ценаоръ,

 

проф.

 

Акад.,

 

прот.

 

I.

 

Королыювъ,

Еіевъ,

 

тнпографія

 

Императорскаго

 

Универспт.

 

Св.

 

Владтгаіра.
Н.

 

Т.

 

Корчакъ-Новнцкаго,

 

Mux.

 

ул,

 

д.

 

№

 

4-й.


