
гачю

I"

 

суди

 

іотв

 

>нчан

органа

 

Ленина

БЙЕШШ

 

ССОР
ш.

 

В.

 

И.

 

ЛЕНИН4

яшиаыш

 

ѵщъш.

16-го

 

Мая.

 

№

 

10. 1875

 

года.

ОТДѢЛЪ

  

ВТОРОЙ.

на

 

погребеніе

 

отца

 

духовника

   

духовенства,

 

кладбищен-

снаго

 

священника

 

Константина

 

Алексѣевича

 

Троицкаго.

Собрались

 

мы,

 

бр.,

 

ко

 

гробу

 

сего

 

общаго

 

многимъ

 

изъ

насъ

 

духовпаго

 

отца,

 

всѣмъ,— не

 

однимъ

 

духовнымъ

 

дѣ-

тямъ, —но

 

всѣмъ

 

зпаемымъ

 

священноіерея

 

возлюбленнаго

 

и

высокочтимаго:

 

и

 

кому

 

не

 

желательно

 

приподнять

 

завѣсу

смерти,

 

чтобъ

 

видѣть

 

загробное

 

состояніе

 

души

 

новопрестав-

леинаго

 

старца

 

Божія,

 

священноіерея

 

Константина,

 

и

 

созер-

цаніемъ

 

ея

 

безсмертія

 

утѣшить

 

собственный

 

души

 

въ

 

скорби

по

 

новопреставленномъ,

 

ободрить

 

ихъ

 

отъ

 

страха

 

къ

 

каж-

дому

 

грядущей

 

смерти,

 

приготовиться

 

къ

 

ожидающему

 

всѣхъ

насъ

 

исходу

 

изъ

 

земной

 

жизни.

Да,

 

смерть

 

человѣка

 

не

 

есть

 

прекращеніе

 

жизни

 

его.

Человѣкъ

 

и

 

по

 

смерти

 

своей

 

тѣлесной

 

продолжаетъ

 

суще-

ствовать,

 

и

 

будетъ

 

существовать

 

вѣчно.

 

Ибо

 

такова

 

воля

 

о
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насъ

 

Создателя.

 

Всѣ

 

мы

 

безсмертны

 

душами,

 

кои

 

въ

 

назна-

ченное

 

время,

 

по

 

гласу

 

Жизнодавца

 

и

 

Судіи

 

Бога,

 

паки

 

обле-

кутся

 

въ

 

тѣла

 

свои

 

земныя,

 

только

 

уже

 

духовный,

 

не-

тлѣнныя

 

и

 

безсмертныя.

Смерть

 

человѣка—сіе

 

наказаніе

 

Божіе

 

за

 

грѣхъ—есть

разлученіе

 

души

 

безсмертной

 

отъ

 

смертнаго

 

тѣла.

 

Потому

и

 

называется

 

она

 

въсвящ.

 

Писаніи

 

исходомъ,

 

изведенгемъ
души

 

изъ

 

ел

 

темницы,

 

разрѣшеиіемъ

 

отъ

 

узъ

 

тѣла,

 

от-

шествгемъ,

 

успеиіемъ

 

и

 

под.

 

именами.

 

Тѣло,

 

какъ

 

персть,

возвращается

 

въ

 

землю,

 

лкоже

 

бѣ,

 

а

 

духъ

 

возвращается

къ

 

Богу,

 

Иже

 

даде

 

его

 

(Екклез.

 

12,

 

7);

 

и

 

остается

 

всегда

жпвымъ

 

и

 

безсмертнымъ.

Кто

 

же

 

скажетъ

 

намъ

 

о

 

загробномъ

 

состояніи

 

души

сего

 

восхищеннаго

 

изъ

 

среды

 

насъ

 

живущихъ

 

въ

 

область

жизни

 

безконечной

 

нашего

 

отца

 

возлюбленнаго?

Откровеніе

 

Божіе,

 

открытое

 

намъ

 

Отцемъ

 

небеснымъ

чрезъ

 

Единородпаго

 

своего

 

Сына,

 

Господа

 

и

 

Бога

 

и

 

Спаса

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

не

 

оставило

 

насъ

 

въ

 

невѣдѣніи

 

о

тайнѣ

 

загробной

 

жизни

 

умирающихъ.

 

Богочеловѣкъ

 

Иску-

питель

 

нашъ

 

возвѣстилъ,

 

что

 

двоякая

 

участь

 

постигаетъ

души

 

усопшихъ,—однихъ

 

участь

 

загробная

 

блажепная,

 

дру-

гихъ

 

состояпіе

 

посмертное

 

печально.

 

По

 

святѣйшему

 

ученію

Христову

 

смерть

 

есть

 

предѣлъ,

 

коимъ

 

оканчивается

 

время

подвиговъ

 

для

 

человѣва

 

и

 

начинается

 

время

 

воздаянія,

 

такъ

что

 

по

 

смерти

 

невозможно

 

ни

 

покаяніе,

 

ни

 

исправленіе

жизни.

 

Жестокосердый

 

богачъ

 

евангельскій

 

по

 

смерти—во

"Аѣ

 

сип

 

въ

 

мукахъ;

 

пренебреженный

 

имъ

 

на

 

земли

 

стра-

^чарь,

 

по

 

смерти

 

вознесенъ

 

ангелами

 

на

 

лоно

 

Авра-

"о

 

и

 

сожительство

 

святыхъ

 

Божіихъ,

 

бла-

:ѣ

 

лица

 

Божія.

 

Просвѣщевный

 

вѣрою

во,

 

христіанинъ

 

долженъ

 

такъ

 

прово-
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дить

 

земную

 

жизнь

 

свою,

 

чтобы

 

предъ

 

своею

 

кончиною

 

могъ

обрѣстись

 

въ

 

семъ

 

отрадномъ

 

состояніи

 

христіанской

 

надежды,

которое

 

изображаетъ

 

св.

 

апостолъ,

 

когда

 

говорить

 

о

 

себѣ:

подвигомъ

 

добрымъ

 

пидвизахсл,

 

течете

 

скончахъ,

 

виру

соблюдохъ:

 

прочее

 

убо

 

соблюдается

 

мпѣ

 

вѣиецъ

 

правды,

егоже

 

воздастъ

 

ми

 

Господь

 

въ

 

день

 

оиъ

 

праведный

 

Су-

дья.

 

Не

 

точію

 

же

 

мюъ,

 

по

 

и

 

есіьмъ

 

возлюблыи-имъ

 

яв-

ленье

 

Его

 

(Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа)

 

(2

 

Тимоѳ.

 

ГѴ.

7,

 

8).

 

Братіе, —умоляетъ

 

насъ

 

тотъ

 

же

 

св.

 

апостолъ

 

Па-

велъ,—со

 

страхомъ

 

и

 

трепетомъ

 

свое

 

спасеніе

 

содѣвайте:

 

ce

ныть

 

время

 

благоприятно,

 

се

 

пышь

 

день

 

спасенья

 

(2

Корине.

 

VI,

 

2).

 

тѣмже

 

убо,

 

дондеже

 

время

 

имамы,

 

да

дѣлаемъ

 

благое

 

ко

 

всѣмъ

 

(Галат.

 

VI.

 

10).

Раскрывая

 

ученіе

 

Христа

 

Спасителя

 

и

 

Его

 

св.

 

апосто-

ловъ

 

о

 

воздаяніи

 

человѣку

 

посмертному,

 

св.

 

отцы

 

церкви

учатъ:

 

«намъ

 

православнымъ

 

христіанамъ

 

довлѣетъ

 

комуждо

на

 

всякъ.

 

день

 

и

 

на

 

всяку

 

нощь

 

чаяти

 

неизвѣстнаго

 

часа

кончины

 

жизни

 

своея

 

и

 

ко

 

исходу

 

быти

 

готову:

 

то

 

намъ

страшный

 

судъ

 

комуждо

 

свой,

 

прежде

 

общаго

 

всѣмъ

 

суда

страшнаго.

 

Судъ

 

есть

 

двоякій:

 

особенный

 

и

 

общій.

 

Особен-

ный

 

судъ

 

всякъ

 

человѣкъ

 

умирая

 

имѣетъ:

 

ибо

 

тогда

 

уви-

дитъ

 

всѣ

 

дѣла

 

свои.

 

Чаемъ

 

кождо

 

своего

 

смертнаго

 

часа,

въ

 

онь

 

же

 

судъ

 

Божій

 

пріидетъ

 

пояти

 

душу

 

отъ

 

тѣла,

 

въ

кій

 

часъ

 

комуждо

 

свое

 

особое

 

бываетъ

 

о

 

содѣянныхъ

 

истя-

заніе;

 

того

 

часа

 

на

 

всякъ

 

часъ

 

ожидаемъ,

 

яко

 

же

 

самъ

Господь,

 

оберегая

 

насъ

 

въ

 

евангеліи

 

учитъ:

 

будите

 

готовы,

яко

 

въ

 

онъже

 

часъ

 

не

 

мните,

 

Сынъ

 

человѣческій

 

прьи-

детъъ

 

(св.

 

Дим.

 

Рост.).

 

Просвѣщенные

 

Духомъ

 

Святымъ

 

и

бывъ

 

глубокими

 

и

 

прозорливыми

 

наблюдателями

 

таинъ

 

жизни

духовной,

 

они—наши

 

истинные

 

о

 

Богѣ

 

просвѣтители

 

и

 

учи-

тели

 

изобразили

 

намъ

 

и

 

самый

 

образъ

 

бывающего

 

по

 

смерти
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тѣла

 

надъ

 

безсмертною

 

душею

 

Божія

 

суда

 

частного

 

и

 

за

нимъ

 

слѣдующаго

 

воздаянія.

 

Къ

 

людямъ

 

умирающимъ

 

при

разяученіи

 

ихъ

 

души

 

отъ

 

тѣла

 

являются

 

ангелы

 

Божіи

 

и

духи

 

тьмы.

 

Первые,

 

какъ

 

служебные

 

дуси

 

въ

 

служеніе

 

по-

сылаема

 

за

 

хотящихъ

 

наслѣдовати

 

спасеніе

 

и

 

какъ

 

благіе

наши

 

хранители

 

при

 

жизни,

 

не

 

оставляютъ

 

насъ

 

своею

 

по-

мощію

 

и

 

въ

 

тяжкія

 

минуты

 

смерти.

 

Они

 

сопутствуютъ

Душѣ,

 

руководятъ,

 

поддерживаютъ

 

ее

 

въ

 

продолженіе

 

страш-

лаго,

 

вовсе

 

неизвѣстнаго

 

ей,

 

перехода

 

изъ

 

настоящей

 

жизни

въ

 

предѣлы

 

вѣчности.

 

«При

 

св.

 

рабѣхъ

 

Божіихъ—говорить

преп.

 

Макарій

 

В. —еще

 

и

 

въ

 

сей

 

жизни

 

находятся

 

ангелы,

духи

 

святые

 

окружаютъ

 

ихъ

 

и

 

хранятъ.

 

А

 

когда

 

души

 

ихъ

разлучаются

 

съ

 

тѣлами,

 

то

 

лики

 

ангеловъ

 

принимаютъ

 

ихъ

въ

 

свое

 

общество,

 

въ

 

свѣтлую

 

жизнь,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

приводятъ

 

ихъ

 

къ

 

Господу».

 

Духи

 

злые,

 

вся

 

дѣятельность

которыхъ

 

направлена

 

постоянно

 

къ

 

нашей 'погибели,

 

стара-

ются

 

въ

 

минуты

 

разлученія

 

души

 

съ

 

тѣломъ

 

употребить

всѣ

 

усилія

 

къ

 

ея

 

вѣчной

 

погибели.

 

Супостатъ

 

нашъ

 

дга-

волъ

 

съ

 

своими

 

клевретами,

 

какъ

 

свидѣтельствуетъ

 

слово

Божіе —яко

 

левъ

 

рыкая

 

ходитъ

 

искій

 

кого

 

поглотити.

Будучи

 

княземъ

 

власти

 

воздушныя,

 

духовъ

 

злобы

 

под-

небеспыл,

 

онъ

 

съ

 

своими

 

бѣсовскими

 

полчищами

 

останаь-

ливаетъ

 

душу,въея

 

шествіи

 

на

 

небо,

 

припоминая

 

предъ

 

нею

грѣхи

 

ея

 

къ

 

ея

 

осужденію;

 

тогда

 

какъ

 

добрые

 

ангелы

 

со-

путствующее

 

душѣ,

 

воспоминая

 

ея

 

добрыя

 

дѣла,

 

стараются

ее

 

оправдать.

 

«Если

 

душа

 

виновна

 

во

 

грѣхахъ—говорить

дреп.

 

Макарій

 

В. — приходятъ

 

полчища

 

демоновъ,

 

злые

 

агге-

лы,

 

темныя

 

силы,

 

берутъ

 

сію

 

душу

 

и

 

увлекаютъ

 

ее

 

па

 

свою

сторону.

 

Сему

 

никто

 

не

 

долженъ

 

удивляться.

 

Ибо

 

если

 

че-

ловѣкъ,

 

будучи

 

еще

 

живъ,

 

находясь

 

еще

 

въ

 

семъ

 

мірѣ,

предался

   

и

 

поработился

  

имъ:

   

то

 

не

 

болѣе

 

ли

 

Они

 

будутъ
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обладать

 

имъ

 

и

 

порабощать

 

его,

 

когда

 

онъ

 

выйдетъ

 

изъ

сего

 

міра».

 

Преп.

 

Антоній

 

В.—по

 

свидетельству

 

св.

 

Аѳа-

насія

 

В.—просвѣщецнымъ

 

(благодатію)

 

сердцемъ

 

созерцалъ,

врсходъ

 

душъ

 

отъ

 

земли

 

къ

 

небесамъ,

 

діавола

 

же

 

возбраве-

ніе,

 

еже

 

удерживаше

 

себѣ

 

грѣшниковъ:

 

святыхъ

 

же

 

восхи-

тити

 

и

 

удержати

 

неможаше».

 

Цреп.

 

Ефремъ

 

Сиринъ

 

пере-

ходъ

 

души

 

въ

 

жизнь

 

загробную

 

изображаетъ

 

симъ

 

образомъ:

«Божественные

 

изъятели,

 

появъ

 

душу

 

восходятъ

 

по

 

воздуху,

гдѣ

 

стоятъ

 

начальства,

 

власти

 

и

 

міродержатели

 

противныхъ

силъ.

 

Это

 

злые

 

наши

 

обвинители,

 

страшные

 

мытники,

 

опис-

чики,

 

данщики:

 

дни

 

встрѣчаютъ

 

на

 

пути,

 

описываютъ

 

и

вычисляютъ

 

грѣхи

 

и

 

рукописанія

 

скончавшагося,

 

грѣхи

юности

 

и

 

старости,

 

вольные

 

и

 

невольные,

 

совершенные

 

дѣ-

ломъ,

 

словомъ

 

и

 

помышленіемъ.

 

Великій

 

тамъ

 

страхъ,

 

ве-

ливій

 

трепетъ

 

бѣдной

 

душѣ,

 

неописуема

 

нужда,

 

какую

 

по-

терпитъ

 

тогда

 

отъ

 

неисчетнаго

 

множества

 

тьмами

 

окружа-

ющихъ

 

ее

 

враговъ,

 

клевещущихъ

 

на

 

вее,

 

чтобы,

 

не

 

дать

ей

 

взойти

 

на

 

небо,

 

поселиться

 

въ

 

свѣтѣ

 

живыхъ,

 

вступите

въ

 

страну

 

жизни».

 

«Каждая

 

страсть

 

души,

 

всякійгрѣхъ —

учитъ

 

св.

 

Кирилдъ

 

александрійскій —имѣютъ

 

своихъ

 

мытарей

и

 

истязателей

 

(конечно

 

тѣхъ

 

изъ

 

духовъ

 

злобы,

 

которые

къ

 

этой

 

страсти,

 

къ

 

сему

 

грѣху

 

искушали

 

человѣка).

 

При

этомъ

 

(при

 

судѣ,

 

т.

 

е.

 

надъ

 

дущею

 

лосмертномъ)

 

прпсут-

ствуютъ

 

и

 

божественные

 

силы

 

(с,*,

 

адгелы)

 

и

 

сонмъ

 

не-

чистыхъ

 

духовъ

 

(искусителей).

 

Ангелы

 

прецставляютъ

 

доб-

родѣтели

 

души.

 

Злые

 

духи

 

обдичаютъ

 

грѣхи

 

ея.

 

Душа,

 

на-

ходясь

 

среди

 

ихъ,

 

въ

 

страхѣ

 

и

 

трепетѣ

 

волнуется

 

мыслями,

пока

 

паконецъ,

 

по

 

своимъ

 

поступвамъ,

 

дѣламъ

 

и

 

словамъ,

или

 

бывъ

 

осуждена

 

заключится

 

въ

 

оковы,

 

или

 

бывъ

 

оправ-

дана

 

освободится.

 

(Ибо

 

всякій

 

связывается

 

узами

 

собствен-

ные

 

грѣховъ).

  

И

 

если

  

за

 

благочестивую

  

и

 

богоугодную



342

жизнь

 

свою

 

душа

 

окажется

 

достойною,

 

то

 

ее

 

воспріймутъ

ангелы,

 

и

 

тогда

 

она

 

уже

 

небоязпенно

 

потечетъ

 

къ

 

царствію,

сопровождаемая

 

святыми

 

силами.

 

Напротивъ,

 

если

 

окажется,'

что

 

она

 

проводила

 

жизнь

 

въ

 

нерадѣніи

 

и

 

невоздержаніи:

 

то

услышитъ

 

оный

 

страшный

 

гласъ:

 

да

 

возммпсл

 

нечести-

вый,

 

да

 

не

 

видитъ

 

славы

 

Господней

 

(Ис.

 

26,

 

10)..-.

 

Тогда

оставить

 

ее

 

ангелы

 

Божіи

 

и

 

воэмутъ

 

страшныя

 

демоны...

 

и

душа,

 

связанная

 

неразрѣшимыми

 

узами,

 

низвергнется

 

въ

страну

 

мрачную

 

и

 

темную,

 

въ

 

мѣста

 

преисподнія,

 

въ

 

узи-

лища

 

подземныя

 

и

 

темницы

 

адскія. —Такъ,

 

бр.,

 

Господь

Іисусъ,

 

грядый

 

со

 

славою

 

въ

 

сонмѣ

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

своихъ

ангеловъ

 

судити

 

міру

 

всему,

 

и

 

частный

 

надъ

 

каждою

 

ду-

шею

 

судъ

 

посмертный

 

совершаетъ

 

Самъ

 

посредствомъ

 

анге-

ловъ

 

силы

 

Своея,

 

допуская

 

и

 

клеветниковъ

 

братіи

 

нашел

(Апокал.

 

12,

 

10)

 

злыхъ

 

духовъ, — судъ,

 

на

 

которомъ

 

припо-

минаются

 

душѣ

 

и

 

безпристрастно

 

оцѣниваются

 

предъ

 

прю

всѣ

 

ея

 

дѣла,

 

и

 

послѣ

 

котораго

 

опредѣляется

 

ей

 

пзвѣстпая

участь».

Желаемъ

 

ли

 

теперь

 

знать

 

состоя.ніе

 

души

 

отошедшаго

отъ

 

насъ

 

отца

 

сего

 

нашего

 

о

 

Господѣ,—оно

 

намъ

 

открыто

въ

 

словѣ

 

Христовомъ,—это

 

состояніе

 

посмертнаго

 

отчета

души

 

новопреставленнаго

 

священноіерея

 

Христова

 

Констан-

тина

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ,

 

словахъ,

 

чувствахъ,

 

намѣреніяхъ,

помышленіяхъ

 

своихъ.

 

«Безмолвствуйте

 

убо,

 

безмолвствуй-

те—вопіетъ

 

намъ

 

матерь

 

наша

 

св.

 

церковь:—лежащему

прочее

 

умолчите,

 

и

 

великое

 

таинство

 

узрите,

 

страшный

 

бо

часъ:

 

умолчите,

 

да

 

съ

 

миромъ

 

душа

 

отъидетъ,

 

въ

 

подвизѣ

бо

 

велицѣмъ

 

содержится,

 

и

 

во

 

страсѣ

 

мнозѣ

 

молитъ

 

Бога.

Днесь

 

душа

 

отъ

 

тѣла

 

разлучается,

 

къ

 

вѣчному

 

преставляема

міру:

 

въ

 

путь

 

бо

 

идетъ,

 

имже

 

никогда

 

же

 

шествова,

 

и

 

къ

Судіи

  

нелицепріемному,

   

идѣже

 

предстоять

 

ангеловъ

 

чины.
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Страшно

 

судище

 

оно,

 

идѣже

 

всѣ

 

предстанемъ

 

нази,

 

овііг

убо

 

вѣнчаваеми,

 

овіи

 

же

 

посрамляемы.

 

Тѣмже

 

возопіимъкъ

безсмертному

 

Царю:

 

егда

 

имаши

 

испытати

 

сокровенная

 

че-

ловѣческая,

 

пощади

 

раба

 

твоего,

 

егоже

 

пріялъ

 

еси,

 

Го-

споди

 

человѣколюбче!

 

»

Къ

 

этимъ

 

и

 

другимъ

 

мпогимъ

 

трогательнымъ

 

возбуж-

деніямъ

 

насъ

 

на

 

молитву

 

о

 

новопреставленномъ

 

отцѣ

 

на-

шемъ

 

о

 

Господѣ,

 

какія

 

услышимъ

 

мы

 

въ

 

погребальному

чинопослѣдованіи,

 

присоединимъ,

 

бр. ,

 

и

 

тѣ

 

побужденія

 

не

забывать

 

сего

 

приснопамятнаго,

 

какія

 

предлагаетъ

 

кому

собственное

 

сердце

 

каждаго

 

изъ

 

насъ.

 

Кажется

 

о

 

всѣхъ

 

здЬ

собравшихся

 

изъ

 

зпавшихъ

 

старца

 

незабвеннаго

 

сказать

можно

 

пе

 

ложно:

 

всѣ

 

мы

 

сколько

 

уважали

 

его,

 

столько

 

и

любили

 

его.

 

Ибо

 

любовь

 

его

 

ко

 

всѣмъ

 

своимъ

 

чадамъ

 

о

Господѣ

 

была

 

истинно

 

отеческая,

 

и

 

доброта

 

его

 

ко

 

всѣмъ

знаемымъ

 

была

 

истипно

 

доброта

 

христіанская.

 

Любезныя

названія,

 

какими

 

покойннкъ

 

привѣтствовалъ

 

каждаго

 

изъ

насъ

 

при

 

встрѣч-ѣ,

 

исходили

 

изъ

 

души

 

отверстой

 

ко

 

всѣмъ

и

 

каждому

 

нелицемѣрнымъ

 

братолюбіемъ

 

христіанскимъ.

 

А

тридесять

 

лѣтъ

 

его

 

священнослуженія

 

при

 

семъ

 

св.

 

храмѣ

Божіемъ,

 

изъ

 

коихъ

 

многіе

 

годы

 

проведены

 

имъ

 

въ

 

болѣз-

няхъ

 

тѣлесныхъ

 

съ

 

терпѣиіемъ

 

многимъ?

 

Не

 

обязаны

 

ли

 

всѣ.

мы

 

воздать

 

ему

 

благодарность

 

за

 

сіи

 

лѣта

 

его

 

священно-

служенія,

 

въ

 

нродолженіе

 

коихъ

 

сойроводилъ

 

старецъ

 

въ

жизнь

 

загробную

 

своими

 

священническими

 

молитвами

 

род-

ныхъ

 

и

 

зпаемыхъ

 

нашихъ

 

покойниковъ.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

и»

въ

 

ихъ

 

сонмѣ

 

воздается

 

теперь

 

ему

 

благодарность —моделя-

ми

 

за

 

его

 

дуніу

 

отъ

 

удостоившихся

 

небеснаго

 

блаженства,

душъ

 

христіанскихъ, —скорбію

 

сожалѣнія

 

о

 

своемъ

 

бого-

мольцѣ

 

отъ

 

тѣхъ

 

душъ,

 

кои

 

еще

 

нуждаются

 

въ

 

помощи

воинствующей

 

церкви

  

къ

 

достиженію

 

отечества

 

небеснаго.-
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Присоединись,

 

бр.,

 

свое

 

сожалѣніе

 

о

 

разлукѣ

 

съ

 

отцемъ

нашимъ,

 

какъ

 

свидѣтельство

 

предъ

 

Господомъ

 

сердцевѣд-

цемъ

 

нашего

 

желанія,

 

чтобы

 

благо

 

было

 

душѣ

 

новонрестав-

леннаго

 

отъ

 

насъ

 

въ

 

жизнь

 

загробную.

 

Вознесемъ

 

къ

 

без-

 

.

смертному

 

Царю

 

теплыя

 

молитвы

 

о

 

душѣ

 

приснопамятнаго

-іерея

 

Константина,

 

да

 

будутъ

 

молитвы

 

наши

 

свидѣтелями

на

 

посмертномъ

 

судѣ

 

души

 

сея

 

о

 

ея

 

многихъ

 

достоподра-

жаемыхъ

 

добродѣтедяхъ

 

христіанскихъ

 

и

 

священническихъ.

Аминь.

Протоіерей

 

H.

  

Флоринскгй.
Апрѣля

 

2

 

дня

1875

 

г.

ЗАЩИТА

 

СВЯТОСТИ

   

И

 

ПРАВОСЛАВІЯ

 

КІЕВО-ПЕЧЕР-

СКИХЪ

   

УГОДНИКОВЪ

   

ВЪ

 

СОЧИНЕНШ

 

СИЛЬВЕСТРА

КОССОВА—

 

«PATERIKON

   

ABO

   

ZYWOTY

   

SS.

   

OYCÔW
PIECZARSKICH»

 

*).

Такъ

 

какъ

 

неуваженіе

 

къ

 

кіево-печерскимъ

 

угодникамъ

нѣкоторыхъ

 

анти-православныхъ

 

посѣтителей

 

Кіева,

 

могло

служить

 

для

 

малодушныхъ

 

не

 

малымъ

 

соблазномъ

 

(какъ

это

 

и

 

было

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ):

 

то

 

С.

 

Коссовъ,

 

приступая

 

къ

ограждевію

 

означенныхъ

 

угодниковъ

 

отъ

 

посягательства

 

на

ихъ

 

святость

 

и

 

православіе

 

со

 

стороны

 

иновѣрія —обра-

щается

 

предварительно

 

къ

 

православному

 

читателю

 

и

 

авто-

ритетными

 

для

 

него

 

свидѣтельствами

 

старается

 

доказать

необходимость

 

чествованія

 

останковъ

 

святыхъ

 

Божіихъ.

 

«Что

останки

 

мощей,

 

какъ-друзей

 

Божіихъ

 

(jako

 

przyacioJ

 

Bozych),

')

 

См.

 

№

 

4

 

enapx.

 

вѣд.
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говорить

 

онъ,

 

должны

 

быть

 

въ

 

велпчайщемъ

 

почтеніи

 

(in

summo

 

honore)

 

и

 

что

 

нетлѣнныя

 

тѣла,

 

бывшія

 

храмомъ

Святаго

 

Духа,

 

достойны

 

чествованія,— въ

 

этомъ,

 

православ-

ный

 

читатель,

 

никогда,

 

и

 

никто,

 

кромѣ

 

еретиковъ,

 

несом-

нѣвался;

 

ибо

 

если

 

вѣруешь

 

въ

 

священное

 

Писаніе

 

ветхаго

завѣта,

 

то

 

узнаешь

 

изъ

 

него,

 

что

 

когда

 

царь

 

(krôl)

 

Іосія

разрушалъ

 

идолы,

 

a

 

тѣла

 

умершихъ,

 

вырывая

 

изъ

 

гробовъ,

сожигалъ:

 

костямъ

 

самарійскаго

 

пророка

 

оказалъ

 

уваженіе,

запретивши

 

трогать

 

иХъ

 

изъ

 

могильнаго

 

холма,

 

гдѣ

 

онѣ

лежали

 

(4

 

Цар.

 

23

 

гл.).

 

Кромѣ

 

того

 

найдешь

 

въ

 

св.

 

Пи-

саніи —обстоятельство

 

еще

 

болѣе

 

важное—и

 

то,

 

что

 

самъ

Господь

 

Богъ

 

подаетъ

 

примѣры

 

почтенія

 

къ

 

останкамъ

 

свя-

тыхъ

 

слугъ

 

своихъ;

 

потому

 

что

 

самъ

 

соизволяетъ

 

оказывать

имъ

 

почести:

 

напр.

 

устрояетъ

 

имъ

 

иогребеніе

 

(какъ

 

чита-

емъ

 

о

 

тѣлѣ

 

Моисея)

 

и

 

чрезъ

 

нихъ,

 

какъ

 

чрезъ

 

свои

 

святыя

орудія,

 

совершаетъ

 

чудеса.

 

Свидѣтельстврмъ

 

послѣднаго

служатъ

 

кости

 

Елисея,

 

прикосновение

 

къ

 

которымъ

 

одного

умершаго

 

человѣка

 

возвратило

 

его,

 

по

 

воль1

 

Всевышняго,

къ

 

прежней

 

жизни

 

(4

 

Цар.

 

13).

 

Тоже

 

самое

 

увидишь,

 

если

обратишь

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

соборы;

 

такъ

 

въ

 

постановленіяхъ

седьмаго

 

(Никейскаго

 

втораго)

 

собора

 

найдешь

 

такія

 

слова:

Избавитель

 

нашъ

 

Христосъ

 

оставилъ

 

намъ

 

цѣлительные

 

ис-

точники—мощи

 

святыхъ,

 

различными

 

способами

 

изливаю-

щія

 

благодѣянія;

 

потому

 

что

 

кости

 

мучениковъ,

 

чрезъ

Христа

 

въ

 

нихъ

 

обитающего,

 

совершаютъ

 

много

 

чудесь,

(Con.

 

7,

 

act.

 

3).

 

Поэтому

 

на

 

томъже

 

соборѣ

 

относительно

мощей

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

постановлено,

 

что

 

если

 

окажетъ

къ

 

нимъ

 

неуваженіе

 

мірянинъ,

 

то

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

лишенъ

пріобщенія,

 

если

 

же

 

клирикъ— долженъ

 

быть

 

изверженъ

(Idem.

 

act.

 

7).

 

Вслѣдствіе

 

же

 

этого

 

и

 

пятый

 

Карѳагенскій

соборъ

 

запретилъ

 

устроять

 

церкви

 

безъ

 

останковъ

 

святыхъ,
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имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

въ

 

домѣ

 

Бога

 

должна

 

быть

 

выражена

честь

 

слугамъ

 

Его.

 

A

 

свѣтила

 

нашей

 

церкви

 

наивысшіе

учители

 

(doktorowie),

 

что

 

объ

 

этомь

 

свидѣтельствуютъ?

 

Свя-

тый

 

Василій

 

Великій,

 

изъясняя

 

слова

 

115

 

псалма—честна

предъ

 

Господомъ

 

смерть

 

преподобныхЪ

 

его,— говорить:

 

когда

умиралъ

 

кто-либо

 

по

 

іудейски

 

(judaice— ро

 

zydowsku),

 

не-

чистымъ

 

почитался

 

умершій;

 

если

 

же

 

кого

 

постигаетъ

смерть

 

за

 

исновѣданіе

 

Христа,

 

то

 

драгоцѣнными

 

станови-

лись

 

его

 

останки.

 

Прежде

 

было

 

заповѣдапо

 

священникамъ

не

 

оскверняться

 

прикосновеніемъ

 

къ

 

умершему,

 

теперь

 

же

кто

 

прикоснется

 

къ

 

костямъ

 

мученика,

 

получаетъ

 

освяще-

ніе

 

бдагодатію,

 

которая

 

въ

 

его

 

тѣлѣ».

 

(Далѣе

 

слѣдуютъ

свидѣтельства

 

о

 

томъ

 

же

 

Григорія

 

Назіанзина,

 

Грпгорія

Нисскаго

 

и

 

другихъ

 

учителей

 

церкви)

 

*).

Такимъ

 

образомъ

 

святость

 

и

 

необходимость

 

чествова-

ны

 

мощей,—этихъ,

 

такъ

 

сказать,

 

проводниковъ

 

благодати

Божіей,

 

очевидна:

 

это

 

подтверждаетъ

 

и

 

священное

 

писаніе,

и

 

постзновленія

 

соборовъ,

 

и

 

ученія

 

св.

 

отецъ

 

церкви.

 

«По-

этому,

 

какъ

 

должна

 

быть

 

счастлива,—въ

 

умиленіи

 

воскли-

цаетъ

 

Коссовъ,— пречистая

 

земля

 

кіевская!

 

То,

 

для

 

чего

иные

 

путешествуютъ

 

сотни

 

миль,

 

она

 

воспитываетъ

 

въ

своемъ

 

лонѣ;

 

у

 

нея

 

есть

 

святые

 

митрополиты,

 

благочести-

вые

 

епископы,

 

благословенные

 

архимандриты.

 

У

 

нея

 

нахо-

дятся

 

мироточивый

 

кости.

 

Она

 

родительница,

 

ангеловъ

 

зем-

ныхъ,

 

воспитательница

 

воиновъ

 

Христовыхъ;

 

она

 

ноле,

 

на

которомъ

 

росли

 

и

 

ростутъ

 

лиліи

 

чистоты,

 

розы

 

терпѣли-

вости,

 

гіацинты

 

послушанія»

 

2).

Но

 

въ

 

разсматриваемое

 

нами

 

время

 

не

 

мало

 

было

 

лю-

дей,

   

стремившихся

   

своими

   

возраженіями,

   

по

 

выраженію

•)

 

Стр.

 

1—4.

2)

 

Сгр.

 

4—5.
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Коссова,

 

затмить

 

означенное

 

счастіе

 

земли

 

кіевской

 

(eccîyp-

sim

 

szczçsciu

 

obielcyami

 

otworzyé

 

tentuia).

 

Мы

 

уже

 

видѣли,

въ

 

чемъ

 

состояли

 

эти

 

возраженія.

 

Именно,

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

одни,

 

объясняя

 

нетлѣніе

 

мощей,

 

ночивающихъ

 

въ

кіево-печерской

 

лаврѣ,

 

естественными

 

причинами,

 

совер-

шенно

 

отвергали

 

ихъ

 

святость, — другіе

 

старались,

 

если

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

предвосхитить

 

у

 

русской

 

церкви

эту,

 

столь

 

драгоцѣнную

 

для

 

нея,

 

святыню,

 

доказывая,

 

что

русскіе

 

угодники,

 

почтенные

 

отъ

 

Бога

 

нетлѣніемъ,

 

пребы-

вали

 

въ

 

единеніи

 

съ

 

римскою

 

церковію,

 

въ

 

нѣдрахъ

 

кото-

рой

 

и

 

получили

 

спасеніе.

 

Поставляя

 

своею

 

аадачею

 

оградить

святость

 

и

 

православіе

 

кіево-печерскихъ

 

угодниковъ,

 

Кос-

совъ

 

ведетъ

 

литературную

 

полемику

 

съ

 

обѣими

 

указанными

партіями.

 

Основный

 

характеръ

 

этой

 

полемики

 

обусловли-

вался

 

характеромъ

 

самыхъ

 

возражений,

 

дѣлаемыхъ

 

врагами

русской

 

церкви.

 

Такъ

 

противъ

 

первой

 

партіи,

 

опиравшейся

при

 

своихъ

 

возраженіяхъ

 

на

 

раціональныя

 

начала,

 

онъ

 

ве-

детъ

 

борьбу

 

чисто

 

философски;

 

а

 

противъ

 

второй,

 

стоявшей

на

 

почвѣ

 

исторической,

 

онъ

 

кладетъ

 

въ

 

основу

 

факты

 

исто-

рпческіе.

Полемизируя

 

противъ

 

раціоналистовъ,

 

Коссовъ

 

сначала

выставляетъ

 

на

 

видъ

 

возраженія

 

противниковъ

 

и

 

уже

 

за--

тѣмъ

 

даетъ

 

на

 

нихъ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

отвѣтъ.

 

Такихъ

 

воз-

ражений,

 

дѣлаемыхъ

 

раціоналистами,

 

въ

 

предисловіи

 

до

Paterikon'a

 

находится

 

три,

 

столько

 

же

 

и

 

отвѣтовъ

 

ва

 

нихъ.

Въ

 

видахъ

 

ознакомленія

 

съ

 

тѣми

 

литературно-философскими

пріемами,

 

какіе

 

употреблялись

 

въ

 

указанную

 

эпоху,

 

мы

считаемъ

 

небезъинтереснымъ

 

привести

 

здѣсь

 

это

 

полемичес-

кое

 

мѣсто

 

вполнѣ.
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Возраженіе

 

(Objectio)

 

1-е.

Тѣла

 

святыхъ

 

печерскихъ

 

столь

 

долгое

 

время

 

сохраня-

лись

 

нетлѣнными

 

естественнымъ

 

образомъ

 

(naturaliter):

слѣдовательно

 

онѣ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

названы

 

святыми.

Отвѣчаю

 

(Odpowiadam).

Такъ

 

какъ

 

опредѣленіе

 

есть

 

выраженіе

 

самой

 

сущности,

то

 

я

 

за

 

такймъ

 

физикомъ

 

пойду

 

его

 

же

 

путемъ:

 

гнилость

перипатетики,

 

вмѣстѣсъ

 

свопмъ

 

стагирійцемъ 1),

 

опредѣляютъ

такъ:

 

она

 

есть

 

утрата

 

природной

 

теплоты

 

во

 

влажности,

произшедшая

 

отъ

 

теплоты

 

внѣшней

 

(Piitredo

 

est

 

interitus

caloris

 

naturalis

 

in

 

humido

 

causatus

 

à

 

calore

 

externo),

 

потому

что

 

природная

 

теплота,

 

по

 

сущности

 

своей,

 

нмѣетъ

 

свойство

влажность

 

ограничивать

 

сухостію

 

и

 

не

 

допускать

 

сырости

распространяться.

 

Когда

 

же

 

природная

 

теплота

 

теряется,

 

то

сырость

 

не

 

встрѣчая

 

сопротивленія

 

распространяется;

 

а

 

это,

какъ

 

я

 

сказалъ,

 

происходить

 

отъ

 

дѣйствія

 

внѣшней

 

теплоты,

которая

 

стремительно

 

нападая

 

на

 

влажность,

 

обезсиливаетъ

 

и

истребляетъ

 

тепло

 

природное.

 

Въ

 

доказательство

 

того,

 

что

это

 

опредѣленіе

 

не

 

выходить

 

изъ

 

границъ

 

истины,

 

я

 

укажу

на

 

свидѣтельство

 

опыта,

 

которое

 

высказано

 

самымъ

 

княземъ

философомъ

 

(Àrist.

 

4

 

Meteor.)

1)

 

Вещи,

 

подверженный

 

гніенію,

 

по

 

уничтоженіи

 

при-

роднаго

 

тепла,

 

становятся

 

мягкими

 

и

 

влажными;

 

а

 

когда

влага

 

испарится,

 

народивши

 

червей,

 

какъ

 

mater

 

putredinis,

остается

 

прахъ

 

и

 

земля.

')

 

Stagyrita,

 

т.

 

е.

 

Аристотелем,

   

происходившие

   

изъ- го

рода

 

Стагиры.
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2)

 

Йзвѣстно,

 

что

 

въ

 

лѣтнее

 

время,

 

когда

 

господствуем

внѣшняя

 

теплота,

 

а

 

равно

 

въ

 

пору

 

частыхъ

 

южныхъ

 

вѣт-

ровъ,— вещи

 

скорѣе

 

портятся,

 

гніютъ

 

и

 

киснуть,

 

чѣмъ

 

зи-

мою,

 

которая

 

своимъ

 

холодомъ

 

укрвпляетъ

 

ихъ.

3),

 

Извѣстпо,

 

что

 

вещи

 

очень

 

холодныя,

 

какъ

 

напр.

ледъ

 

и

 

металлы

 

не

 

гніютъ,

 

потому

 

что

 

внѣшняя

 

теплота

не

 

въ

 

состояніи

 

пересилить

 

въ

 

нихъ

 

внутренняго

 

ихъ

 

хо-

лода.

 

Точно

 

также

 

не

 

портятся

 

вещи,

 

обладающія

 

высшею

натуральною

 

теплотою,

 

каковы:

 

ароматы,

 

сѣра

 

и

 

проч.,

 

ибо

внутренній

 

жаръ

 

ихъ

 

сильнѣе

 

теплоты

 

внѣшней.

4)

 

Извѣстно,

 

что

 

тѣ

 

вещи,

 

который

 

находятся

 

въ

 

дви-

жении

 

(in

 

motu),

 

не

 

портятся

 

и

 

не

 

гніютъ;

 

тѣже,

 

который

прсбываютъ

 

въ

 

покоѣ,

 

подвержены

 

порчѣ

 

и

 

скорому

 

гніенію.

Это

 

каждый

 

можетъ

 

видѣть

 

изъ

 

наблюденій

 

надъ

 

текущею

водою

 

и

 

колодезями

 

(studniami),

 

потому

 

что

 

стоячія

 

воды

въ

 

колодезяхъ

 

въ

 

гораздо

 

большей

 

мѣрѣ

 

могутъ

 

быть

 

(и

дѣйствительно— бываютъ)

 

окружены

 

внѣшнею

 

теплотою,

нежели

 

текучія;

 

вслѣдствіе

 

чего

 

первыя

 

портятся

 

скорѣё,

нежели

 

послѣднія.

Теперь,

 

имѣя

 

твердое

 

основаніе,

 

дѣлаю

 

такое

 

возраженіе

раціоналисту:

 

тѣла

 

святыхъ

 

отцевъ

 

печерскихъ

 

имѣютъ

 

ли

природную

 

теплоту,

 

.которая

 

есть

 

instruméntuin

 

vitae

 

conju-

ctum,

 

или

 

нѣтъ?

 

Если

 

имѣіотъ,

 

тогда

 

онѣ

 

ne

 

суть

 

тѣла

умершія,

 

по

 

живыя;

 

ибо

 

жизнь

 

человѣческая,

 

по

 

согласному

ученію

 

всѣхъ

 

фйлософовъ

 

(dilemâ

 

phisicum),

 

заключается

въ

 

природной

 

теплотѣ

 

п

 

влажности

 

(in

 

calico

 

et

 

humido

naturali).

 

Если

 

же

 

ne

 

имѣютъ,

 

(въ

 

чемъ

 

ты

 

бесспорно

 

согла-

сишься

 

со

 

мною),

 

то,

 

слѣдовательно,

 

влажность

 

отъ

 

вліянія
внѣшней

 

теплоты

 

должна

 

сообщиться

 

имъ,

 

неминуемымъ

слѣдствіемъ

 

чего

 

была

 

бы

 

порча,

 

разложеніе,— и

 

надъ

 

тѣ-

ломъ

 

послѣдовало

 

бы

 

опредѣленіе

 

Божіе,

   

изреченное

  

послѣ
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трѣхопаденія

 

первыхъ

 

жителей

 

рая—земля

 

ecu

 

и

 

въ

 

землю

отъидеши

 

(Быт.

 

гл.

 

3.)...

 

Такимъ

 

образомъ,

 

тѣла

 

святыхъ

такъ

 

долго

 

сохраняются

 

нетлѣнными

 

сверхъ-естественнымъ

образомъ

 

(supra

 

naturaliter)

 

ради

 

заедугъ

 

ихъ.

Возраженіе

 

II.

Въ

 

пещерахъ

 

есть

 

мѣсто,

 

могущее

 

сохранять

 

въ

 

цѣлости

тѣла

 

(locus

 

conservativus

 

corporum).

 

А

 

потому

 

неудивительно,

■что

 

останки

 

св.

 

отцевъ

 

печерскихъ

 

не

 

истлѣли.

 

Изъясня-

ютъ

 

предъидущее

 

примѣромъ

 

пещеръ

 

египетскихъ,

 

въ

 

кото-

рыхъ,

 

по

 

сказанію

 

Ботера,

 

тѣла

 

лежать

 

нетдѣнными

 

м no-

de

 

годы

 

(Boteras

 

Lib.

 

3

 

partis

 

1

 

fol.

 

218).

Отвѣчаю.

Отвергаю

 

предъидущее,

 

и

 

принявъ

 

во

 

вниманіе,

 

что,

вопреки

 

опыту,

 

нельзя

 

ставить

 

никакого

 

теоретическаго

сужденія,

 

такъ

 

заключаю:

 

еслибы

 

пещеры

 

были

 

сохраннымъ

мѣстомъ

 

человѣческихъ

 

тѣдъ,

 

тогда

 

онѣ

 

не

 

могли

 

бы

 

произ-

водить

 

противнаго,

 

т.

 

е.

 

гніенія

 

тѣлъ.

 

Но

 

если

 

въ

 

нихъ

случается

 

и

 

послѣднее,

 

то,

 

по

 

справедливости,

 

онѣ

 

не

 

суть

сохранныя

 

мѣста.

 

Большая

 

посылка

 

истинна:

 

потому

 

что

 

про-

тивоположное

 

должно

 

имѣть

 

и

 

причины

 

противоположный

(oppositorum

 

oppositae

 

sunt

 

causae

 

per

 

se).

 

Меньшую

 

попро-

бую

 

сдѣлать

 

отъ

 

своего

 

ума:

 

въ

 

пещерахъ

 

находится

 

нѣ-

сколько

 

остововъ

 

(stusôw)

 

человѣческихъ

 

костей,

 

который

прежде

 

полагались

 

тамъ

 

въ

 

видахъ

 

сохраненія

 

ихъ

 

цѣлыми:

даже

 

и

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

святыхъ

 

лежать

 

тамъ

 

только

 

об-

наженный

 

кости,

 

въ

 

чемъ

 

свидѣтельствуютъ

 

за

 

меня

 

всѣ.

Поэтому

 

пещеры

 

скорѣе

 

могутъ

 

быть

 

названы

 

мѣстомъ

 

пор-

тящимъ,

 

а

 

не

 

сохраняющимъ

 

человѣческія

   

тѣла,

  

особенно
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же

 

самые

 

организмы

 

(ipsa

 

subjecta),

 

т.

 

е.

 

тѣла,

 

расположен-

ный

 

къ

 

гніенію.

 

Доказтельство,

 

опирающееся

 

на

 

примѣрѣ

египетскихъ

 

пещеръ,

 

сюда

 

неидетъ,

 

такъ

 

какъ

 

Ботеръ

 

не

называетъ

 

тѣхъ

 

пещеръ

 

сохраннымъ

 

мѣстомъ

 

человѣческихъ

тѣлъ,

 

но

 

говорить,

 

что

 

тѣла

 

въ

 

нихъ

 

сохраняются

 

потому,

что

 

наполнены

 

жидовскимъ

 

клеемъ,

 

кедрового

 

смолою

 

и

 

об-

виты

 

бумагою.

Возраженіе

 

III.

Тѣла

 

св.

 

отцевъ

 

печерскихъ

 

сохраняются

 

рскуствен-

нымъ

 

образомъ

 

(artificiali

 

modo):

 

они

 

намазаны

 

различными

приправами,

 

бальзамомъ

 

и

 

кедровымь

 

сокомъ,—вслѣдствіе

чего

 

и

 

остаются

 

нетлѣнными.

На

 

это

 

даю

 

такое

 

объяснение:

Если

 

гдѣ

 

тѣла

 

намазаны

 

бываютъ

 

такими

 

припра-

вами,

 

то

 

эти

 

приправы,

 

какъ

 

вообще

 

и

 

всякія

 

вещества,

имѣютъ

 

силу

 

(сохранять

 

тѣла

 

нетлѣнными)

 

до

 

тѣхъ

 

только

поръ,

 

пока

 

удерживаютъ

 

въ

 

себѣ

 

свой

 

специфически

 

за-

пахъ.

 

Но

 

тѣла

 

печерскихъ

 

святыхъ

 

не

 

издаютъ

 

запаха

подобныхъ

 

приправь

 

(никто

 

не

 

сбонялъ

 

его).

 

Поэтому,

если

 

бы

 

даже

 

святыя

 

тѣда,

 

иочивающія

 

въ

 

пещерахъ,

 

и

были

 

намазаны

 

какими

 

либо

 

пахучими

 

веществами,

 

то,,

такъ

 

какъ

 

сила

 

этихъ

 

веществъ

 

уже

 

истощилась,—онѣ

не

 

могли

 

бы

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

(artificiali

 

modo)

 

рсдавэться

нетлѣнными*.

(Продолфеніе

 

будетъ).

G.

 

Г—въ.

3



БИБЛІОГРАФІЯ.

Приходское

 

духовенство

 

въ

 

Россіи

 

со

 

времени

 

ре-

формы

 

Петра.

 

Соч.

 

П.

 

Зшменскаго.

 

Казань.

 

1873

 

г.

О

 

нашемъ

 

приходскомъ

 

духовенствѣ

 

много

 

писалось

 

въ

послѣднее

 

время.

 

Въ

 

различныхъ

 

журналахъ

 

и

 

газетахъ

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

помѣщались

 

статьи,

 

въ

 

которыхъ

то

 

съ

 

той,

 

то

 

съ

 

другой

 

стороны

 

изображались

 

его

 

жизнь

и

 

бытъ

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Но

 

до

 

послѣдняго

 

времени

этотъ

 

предметъ

 

мало

 

разсматривался

 

съ

 

исторической

 

точки

зрѣнія.

 

Такой

 

пробѣлъ

 

въ

 

изслѣдованіяхъ

 

о

 

русскомъ

 

при-

ходскомъ

 

духовенствѣ

 

восполвенъ

 

въ

 

сочиненіи

 

г.

 

Знамен-

скаго:

 

«приходское

 

духовенство

 

въ

 

Россіи

 

со

 

времени

 

ре-

формы

 

Петра».

 

Сочиненіе

 

это—диссертація,

 

представленная

авторомъ

 

на

 

соисканіе

 

степени

 

доктора

 

богословія.

 

Ученый

авторъ,

 

извѣстный

 

своимъ

 

«Руководствомъ

 

къ

 

русской

церковной

 

исторіи»

 

и

 

многими

 

другими

 

замѣчательными

 

со-

чйненіями,

 

относящимися

 

къ

 

исторіи

 

русской

 

церкви,

 

по-

святилъ

 

послѣдній

 

свой

 

трудъ

 

изслѣдованію

 

внѣшнихъ

 

исто-

рическихъ

 

условій,

 

въ

 

которыя

 

поставлено

 

было

 

наше

 

при-

ходское

 

духовенство

 

со

 

времени

 

реформы

 

Петра

 

до

 

настоят

щаго

 

времени.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

это

 

предметъ

 

новый,

о

 

которомъ

 

доселѣ

 

ничего

 

почти

 

не

 

писалось,

 

авторъ

 

мастерски

овладѣлъ

 

имъ,

 

съумѣлъ

 

искусно

 

сгруппировать

 

относящіеся

 

къ

этому

 

предмету

 

факты,

 

разбросанные

 

въ

 

разнородныхъ

 

источ-

никахъ,

 

и

 

представилъ

 

возможно-полную

 

картину

 

внѣшней
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исторической

 

жизни

 

приходскаго

 

духовенства

 

за

 

послѣдніе

полтораста

 

лѣтъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

нашей

 

литературѣ,

даже

 

духовной,

 

сочиненіе

 

это

 

прошло

 

какъ-то

 

безслѣдно,

и

 

на

 

него

 

не

 

обращено

 

было

 

должнаго

 

вниманія.

 

Чтобы

 

дать

читателямъ

 

хотя

 

нѣкоторое

 

нонятіе

 

о

 

немъ,

 

мы

 

позволяемъ

себѣ

 

изложить

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

его

 

содержаніе.

 

Въ

 

со-

чиненіи

 

разсматриваются

 

слѣдующіе

 

вопросы:

 

I)

 

опредѣленіе

на

 

священпо-церковнослужительскія

 

должности

 

въ

 

приходахъ;

II)

 

приходскіе

 

штаты

 

и

 

выходъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія-

 

III)

гражданскія

 

права

 

духовенства;

 

IY)

 

отношенія

 

духовенства

къ

 

духовной

 

власти;

 

Y)

 

способы

 

содержанія

 

приходскаго

духовенства.

I)

 

Избраніе

 

кандидатовъ

 

на

 

воѣ

 

священно-и-церковно-

служительскія

 

должности

 

къ

 

приходскимъ

 

церквамъ

 

въ

 

древней

Россіи

 

принадлежало

 

самимъ

 

прихожанамъ,

 

при

 

чемъ

 

выборъ

падалъ

 

не

 

на

 

однихъ

 

только

 

людей

 

духовнаго

 

происхожденія,

ноинавсякаго

 

грамотнаго

 

человѣка,

 

чѣмъ

 

нибудь'

 

понравив-

шегося

 

народу.

 

Такая

 

свобода

 

вступаенія

 

въ

 

духовное

 

званіе,

поддерживаемая

 

приходскими

 

выборами,

 

тѣмъ

 

легче

 

могла

бы

 

развиваться,

 

что

 

древняя

 

Русь

 

не

 

успѣма

 

выработать

 

ни

сословныхъ

 

стѣсненій

 

въ

 

выборѣ

 

извѣстнаго

 

рода

 

жизни

 

и

занятій,

 

ни

 

особенно

 

стѣснительныхъ

 

требованій

 

для

 

по-

ступленія

 

въ

 

клиръ.

 

Незазорная

 

нравственность

 

и

 

книжность,

понимаемая

 

въ

 

самомъ

 

скромномъ

 

смыслѣ

 

умѣнья

 

читать

и

 

отчасти

 

пѣть—вотъ

 

все,

 

чего

 

требовали

 

наши

 

старинные

святители

 

отъ

 

своихъ

 

ставлённиковъ.

 

На

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

эта

свобода

 

вступленія

 

въ

 

духовное

 

званіе

 

не

 

только

 

не

 

разви-

валась,

 

но

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

ослабѣвала.

Какъ

 

ни

 

скромны

 

были

 

требованія

 

для

 

поступденія

 

въ

 

клиръ,

избранники

 

приходовъ

 

большею

 

частію

 

не

 

въ

 

состояніи

 

были

удовлетворять

 

имъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

зависимость

 

іерархіи
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отъ

 

приходекихъ

 

выборовъ,

 

кромѣ

 

ревности

 

іерарховъ

 

о

церкви,

 

rié

 

могла

 

йе

 

задѣвать

 

и

 

ревности

 

ихъ

 

къ

 

своей

собственной

 

іерархической

 

власти.

 

При

 

такихъ

 

обетоятель-

ствахъ

 

епархіалъныя

 

власти

 

имѣли

 

весьма

 

сильныя

 

побуж-

денія

 

заботиться

 

объ

 

^Множеиін

 

и

 

усиленіи

 

своихъ

 

собствен-

ныхъ,

 

болѣе

 

надеЖныхъ

 

я

 

болѣе

 

испытанныхъ

 

кандидатовъ.

Въ

 

старину,

 

за

 

неимѣніемъ

 

духовныхъ

 

школъ,

 

такими

 

кан-

дидатами

 

были

 

по

 

преимуществу

 

дѣти

 

духовенства,

 

которые,

при

 

всей

 

своей

 

необразованности,

 

все

 

таки

 

казались

 

болѣе

способными

 

къ

 

занятію

 

церковныхъ

 

мѣотъ,

 

чѣмъ

 

большая

«іасТь

 

приходекихъ

 

избранниковъ

 

изъ

 

среды

 

темнаго

 

народа;

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

они

 

были

 

люди

 

грамотные,

 

съ

 

дѣтства

принимали

 

участіе

 

въ

 

церковяомъ

 

богослуженіи

 

вмѣстѣ

 

съ

своими

 

отцами,

 

и

 

очень

 

рано

 

навыкали

 

всѣмъ

 

церковнымъ

ПорЯдкаиъ.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

этихъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

другихѣ

условіЙ,

 

въ

 

ущербъ

 

прежней

 

широкой

 

свободѣ

 

приходскйХъ

выборовъ,

 

съ

 

весьма

 

давнихъ

 

поръ

 

постепенно

 

развивался

другой

 

порядокъ

 

занятія

 

кандидатами

 

церковныхъ

 

должно-

стей

 

въ

 

приходахъ,

 

такъ

 

сказать,

 

по

 

праву

 

рожденія.

 

Въ

пйсцовыхъ

 

йнигахъ

 

XYI

 

и

 

XVII

 

в.

 

сНяЩенниками

 

большею

частію

 

значатся

 

уже

 

лица

 

духовнаго

 

пройсхожденія,

 

при-1

чемъ

 

не

 

рѣдко

 

встрѣчаются

 

такіе

 

Приходы,

 

гдѣ

 

отецъ

 

чи-

слится

 

первенсТвующимъ

 

священникомъ,

 

а

 

сынъ

 

вторыяъ,

причетники

 

—тоже

 

отеЦъ

 

съ

 

сыноМъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

весь

 

прйчтъ

состоитъ

 

изъ

 

одного

 

семейства.

 

Такимъ

 

образомъ

 

задолго

до

 

реформы

 

Петра

 

является

 

уже

 

значительно

 

развитою

 

на-

слѣдственность

 

духовнаго

 

званія

 

вообще.

 

Съ

 

общею

 

наслѣд-

ственностію

 

соединялась

 

и

 

наслѣдственность

 

въ

 

частномъ

смыслѣ.

 

Священно-служительскія

 

мѣста

 

передавались

 

по

 

на-

слѣдству

 

дѣтямъ,

 

зятьямъ,

 

братьяМъ

 

и

 

проч.

 

Договоры

 

о

владѣніи

   

церковными

   

мѣстами

   

вмѣстѣ

   

съ

  

должностями,
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уступки

 

ихъ

 

по

 

дарственнымъ

 

и

 

поступнымъ

 

граматамъ,

продажа,

 

передача

 

,въ

 

приданое

 

и

 

по

 

наслѣдству

 

были

 

обыч-

ными

 

явлеиіими

 

въ

 

древней

 

Руси.

 

Со

 

времени

 

реформы

Петра

 

для

 

развитія

 

наслѣдственности

 

церковныхъ

 

,мѣетъ

 

от-

крылись

 

новые

 

рѣшитсльные

 

шансы.

 

Съ

 

самаго

 

.начала

XYIII

 

в.

 

стало

 

опредѣленнѣе

 

выясняться

 

сословное

 

.раздѣ-

леніе

 

народа,

 

которое

 

сильно

 

ограничивало

 

свободу

 

част-

ныхъ

 

лицъ

 

въ

 

выборѣ

 

состояний

 

и

 

зарятій,

 

га

 

вместе

 

съ

тѣмъ

 

сильно

 

стѣснило

 

и

 

свободу

 

поступления

 

,въ

 

духовное

званіе

 

для

 

постороннихъ

 

лицъ

 

по

 

приходекихъ

 

.выборамъ,

такъ

 

что

 

эти

 

.выборы

 

должцы

 

были

 

сообразоваться

 

съ

 

по-

рядкомъ

 

насііѣдственнымъ

 

какъ

 

въ

 

ѳбщемъ,

 

такъ

 

большею

частію

 

и

 

въ

 

частномъ

 

его

 

смыслѣ.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

со

времени

 

реформы

 

въ

 

качествѣ

 

необходщмдго

 

уеловія

 

для

 

по-

ступленія

 

въ

 

духовную

 

службу

 

выставлено

 

было

 

дастоДчцвое

требованіе

 

извѣстнаго

 

спеціальнаго

 

образованія

 

въ

 

,духов-

ныхъ

 

школахъ,

 

которыя

 

повсюду

 

лачалй

 

заводиться

 

при

 

ар-

хіерейскихъ

 

каѳедрахъ

 

для

 

обученія

 

дѣтей

 

«въ

 

надежду

священства».

 

Воспитанники

 

этихъ

 

школъ

 

сдѣлалисъ

 

прямыми

кандидатами

 

на

 

занятіе

 

церконно-приходекихъ

 

должностей

и

 

получили

 

право

 

занимать

 

церковный

 

мѣста

 

.помимо

 

.при-

ходекихъ

 

выборовъ.

 

Огранияеніе

 

выборовъ

 

является

 

прежде

всего

 

въ

 

Великороссы.

 

Недостатокъ

 

здѣсь

 

кандидатовъ

 

со

сііеціальнымъ

 

образованіемъ,

 

котораго

 

требовало

 

правительство

отъ

 

поступающихъ

 

на

 

церковный

 

должности,

 

и

 

равнодушіе

 

,

общества

 

къ

 

дѣламъ

 

церковнымъ,

 

развившіяся

 

въ

 

слѣдствіе

исключительно

 

ѳбрядоваго

 

направяенія

 

великорусской

 

рели-

гіозности,

 

были

 

причиною

 

того,

 

что

 

здѣсь

 

съ

 

садаго

 

на-

чала

 

XYIII

 

в.

 

порядокъ

 

приходекихъ

 

выборовъ

 

подвергся

регламентами

 

правительства

 

и

 

іерархіи.

 

Правда,

 

и

 

въ

 

послѣ-

дующее

 

время, двллютря

  

указьі

   

о

 

выб.одахъ

 

членовъ

 

клира
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прихожанами,

 

но

 

эти

 

указы

 

давали

 

выборнымъ

 

спискамъ

уже

 

не

 

то

 

значеніе,

 

какое

 

они

 

имѣди

 

прежде,

 

значеніе

 

не

прямо

 

выраженнаго

 

желанія

 

приходской

 

общины

 

имѣть

 

своимъ

пастыремъ

 

такого-то,

 

а

 

только

 

простаго

 

указанія

 

на

 

имѣю-

щагося

 

въ

 

виду

 

кандидата,

 

засвидѣтельствованія

 

его

 

доб-

рыхъ

 

качествъ

 

и

 

годности

 

къ

 

священно-служительской

 

долж-

ности

 

съ

 

предоставленіемъ

 

настоящего

 

выбора

 

самой

 

епар-

хіальной

 

власти.

 

Иначе

 

было

 

въ

 

юго-западной

 

Россіи.

Здѣсь

 

выборное

 

начало

 

уступало

 

свое

 

значеніе

 

не

 

такъ

легко,

 

какъ

 

въ

 

Великороссы.

 

Въ

 

продолженіе

 

почти

 

всего

XYHI

 

в.

 

велась

 

здѣсь

 

оживленная

 

борьба

 

какъ

 

съ

 

наслѣд-

никами

 

церковныхъ

 

мѣстъ,

 

такъ

 

и

 

съ

 

другими

 

кандидатами,

выставляемыми

 

со

 

стороны

 

епархіальной

 

власти.

 

Опорою

 

вы-

борнаго

 

начала

 

служили

 

здѣсь

 

сильный

 

приходскія

 

общины,

издавна

 

принимавшія

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

дѣлахъ

 

цер-

ковныхъ

 

и

 

множество

 

кандидатовъ

 

на

 

церковныя

 

должности,

удовлетворявшихъ

 

новымъ

 

требованіямъ.

 

Такимъ

 

образомъ

духовное

 

званіе

 

оставалось

 

здѣсь

 

открытымъ

 

для

 

всѣхъ

 

и

приходскіе

 

выборы

 

существовали

 

почти

 

до

 

конца

 

XYHI

 

в.

Въ

 

1770

 

г.

 

кіевскимъ

 

митрополитомъ

 

сдѣлался

 

Гавріилъ

Еременецкій.

 

Онъ

 

первый

 

началъ

 

вводить

 

въ

 

Малороссы

 

всѣ

великорусскіе

 

порядки,

 

доселѣ

 

имѣвшіе

 

здѣсь

 

силу

 

только

отрывочно

 

и

 

по

 

частямъ.

 

По

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

падали

 

при-

ходскіе

 

выборы

 

членовъ

 

клира,

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

укрѣплялась

наслѣдствендость

 

духовнаго

 

служенія.

 

Духовныя

 

школы,

чрезъ

 

которыя

 

свѣтскимъ

 

людямъ

 

была

 

единственная

 

воз-

можность

 

получить

 

доступъ

 

къ

 

духовному

 

званію,

 

стали

постепенно

 

замыкаться

 

и

 

достигли

 

этого

 

во

 

второй

 

поло-

винѣ

 

XYHI

 

в.

 

въ

 

Великоруссіи

 

и

 

въ

 

началѣ

 

XIX

 

в.

 

въ

юго-западной

 

Россіи.

 

При

 

этомъ

 

издаваемо

 

было

 

множество

прямыхъ

 

узаконены,

 

которыя

 

дѣлали

 

духовное

 

званіе

 

со-

вершенно

 

недоступнымъ

 

для

 

постороннихъ

 

лицъ.
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II)

 

Замкнутость

 

духовенства

 

развивалась

 

и

 

съ

 

другой

стороны,

 

со

 

стороны

 

выхода

 

изъ

 

него.

 

«Достаточный

 

условія

къ

 

развитію

 

этой

 

замкнутости,-говоритъ

 

г.

 

Знаменскій,-были

уже

 

въ

 

самомъ

 

характерѣ

 

того

 

кастоваго

 

типа,

 

который

 

не-

избѣжно

 

долженъ

 

былъ

 

развиваться

 

въ

 

средѣ

 

духовенства

 

по

мѣрѣ

 

освобожденія

 

его

 

отъ

 

вторженія

 

всякихъ

 

постороннихъ

элементовъ

 

изъ

 

другихъ

 

слоевъ

 

общества

 

и

 

вслѣдствіе

 

долго-

временнаго,

 

вѣковаго

 

развитія

 

духовныхъ

 

поколѣній

 

все

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

направлены,

 

вѣковой

 

передачи

 

между

ними

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

воззрѣній,

 

привычекъ,

 

наслѣд-

ственныхъ

 

занятій

 

и

 

настроенія

 

духа.

 

Ребенокъ

 

духовнаго

званія

 

на

 

то

 

и

 

раждался,

 

чтобы

 

ему

 

быть

 

въ

 

послѣдствіи

священно-и-церковнослужителемъ,

 

и

 

съ

 

самаго

 

дѣтства

 

во-

спитывался

 

извѣстнымъ

 

образомъ,

 

для

 

опредѣленныхъ

 

цѣлей,

сначала

 

среди

 

своей

 

семьи,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

школѣ,

 

устроенной

по

 

тому

 

же

 

кастовому

 

типу,

 

съ

 

ея

 

своеобразной

 

наукой,

дисциплиной

 

и

 

своеобразными

 

нравами.

 

Переступивъ'

 

за

порогъ

 

школы

 

на

 

широкое

 

поприще

 

жизни,

 

духовный

 

юноша

не

 

имѣлъ

 

уже

 

ни

 

мужества,

 

ни

 

желанія,

 

ни

 

даже

 

способ-

ности

 

пуститься

 

по

 

другой,

 

а

 

не

 

по

 

той

 

дорогѣ,

 

по

 

которой

шли

 

его

 

отецъ,

 

дѣдъ

 

и

 

прадѣдъ».

 

Еромѣ

 

того,

 

много

 

было

и

 

внѣшнихъ

 

условій,

 

стѣснявшихъ

 

выходъ

 

изъ

 

духовнагв

званія.

 

Сященнослужителей

 

и

 

лучШихъ

 

людей

 

изъ

 

церков-

никовъ

 

и

 

дѣтей

 

духовенства

 

старалась

 

не

 

выпускать

 

изъ

него

 

сама

 

духовная

 

власть,

 

которой

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

не-

однократно

 

помогало

 

своими

 

указами

 

и

 

правительство,

 

а

худшіе

 

люди

 

нешли

 

изъ

 

него,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

пользовались

при

 

этомъ

 

никакими

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

выгодными

 

правами.

Слѣдствіемъ

 

этого

 

было

 

чрезмѣрное

 

накопленіе

 

въ

 

духовномъ

вѣдомствѣ

 

лишнихъ

 

людей,

 

которыми

 

тяготились

 

и

 

духовная

власть,

   

и

  

правительство.

   

Заботясь

   

объ

 

интересахъ

 

госу-



m

дарственной

 

службы,

 

правительство

 

употребляло

 

различный

мѣры

 

для

 

сокраіЦенія

 

дух.

 

сосЛовія.

 

Къ

 

этймъ

 

мѣраіиъ

 

от-

носятся

 

учреждение

 

штатовъ

 

духпвейства,

 

которыми

 

со

 

вре-

мени

 

Петра

 

стали

 

опредѣляться

 

границы

 

дух.

 

сослоъія,

 

а

главнымъ

 

образомъ

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

появлявшаяся

распоряженія

 

о

 

наборахъ

 

излишнихъ

 

членовъ

 

дух.

 

сословія

въ

 

подушный

 

окладъ

 

и

 

военную

 

службу.

 

Эти

 

временные

разборы

 

духовенства

 

носили

 

иногда

 

очень

 

опустошительный

характеръ

 

и

 

виеѣли

 

постоянной

 

грозой

 

надъ

 

дух.

 

сОслОвіемъ.

Но

 

все

 

это

 

нисколько

 

не

 

помогало

 

дѣлу,

 

потому

 

что

 

до

йослѣднйго

 

времени

 

не

 

только

 

не

 

было

 

принимаемо

 

нйкакихъ

дѣйетвительныхъ

 

мѣръ

 

къ

 

облегчейпо

 

ѣыхода

 

изъ

 

дух.

званія,

 

но

 

по

 

временамъ

 

издавались

 

тавія

 

постановлены,

которыя

 

прямо

 

затрудняли

 

этотъ

 

йыходъ.

 

Таковы

 

были

между-

 

прочимъ

 

изданный

 

въ

 

прошлое

 

царствованіе

 

узако-

нены

 

правительства

 

о

 

растрижеийыхъ

 

и

 

добровольно

 

остав-

ляющихъ

 

санъ

 

свяЩеннослужйтеляхъ,

 

о

 

правахъ

 

церков-

никовъ

  

и

  

ихъ

   

дѣтей

  

при

 

поступлении

   

въ

   

гражданскую

службу

  

и

 

др.

(Окончание

   

въ

 

слѣд.

 

M).

ИЗЪ

 

СОВРЕМЕННОЙ

 

ХРОНИКИ

 

КІЁВА

 

И

 

КІЕВСКОЙ
ЕПАРХШ.

Некрологъ

 

игуменьи

 

Филареты

 

й).

 

Покойная

 

игу-

менія

 

Филарета.,

 

въ

 

мірѣ

 

дѣвица

 

Варвара

 

Шлиппенбахъ,

дочь

 

барона,

 

воспитывалась

 

въ

 

с.-петербургскомъ

 

патріо-

тическомъ

 

институтѣ

 

пансіонеркой

 

въ

 

Бозѣ

 

почившей

императрицы

 

Елисаветы

 

Алексѣевны;

 

въ

 

1832

 

году

первоначально

   

поступила

   

въ

   

новгородский

   

Свято-Духовъ

')

 

Сообщенъ

 

каѳедральнымъ

 

протоіерееыъ

 

П.

 

Г.

 

Лебединцевымъ.
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женскій

 

'монастырь

 

послушницей;

 

въ

 

1833

 

году

 

:пере-

мѣщена,

 

по

 

собственному

 

желаиію,

 

въ

 

Ктево-Фдорѳвскій

женскій

 

монастырь;

 

1848

 

года,

 

декабря

 

18-го,

 

пострижена

въ

 

монахини

 

пребывавшимъ

 

въ

 

кіево-печерской

 

лагсрѣ

 

на

покоѣ

 

преосвященнымъ

 

Іоспфомъ,

 

епископомъ

 

бывшимъсмо-

ленскймъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Филарета;

 

въ

 

январѣ

 

1850

года,

 

по

 

распоряженію

 

духовнаго

 

начальства,

 

назначена

настоятельницей

 

одесскаго

 

женскаго

 

учиугшцВаго

 

мояастыри

и

 

посвящена

 

въ

 

санъ

 

игумены

 

преосвященнымъ

 

Иннокен-

тіемъ,

 

архіепископомъ

 

херсонскимъ.

 

По

 

указу

 

ев.

 

еинода

отъ

 

13-го

 

марта

 

1853

 

года

 

'перемѣщена,

 

5

 

апрѣля

 

того

 

же

года,

 

на

 

должность

 

настоятельницы

 

Лебединскаго

 

второклас-

наго

 

женскаго

 

монастыря

 

кіевской

 

епархіи;

 

но

 

по

 

представ-

ленію

 

митрополита

 

кіевскаго

 

Филарета,

 

указомъ

 

св.

 

синода

отъ

 

13

 

сентября

 

1853

 

года

 

послѣдовавшимъ,

 

велѣно

 

оста-

ваться

 

настоятельницей

 

сего

 

монастыря

 

прежней

 

игумены

Магдалинѣ,

 

перемѣщенной

 

уже

 

въ

 

одесскій

 

монастырь

 

на

мѣсто

 

Филареты,

 

а

 

сей

 

послѣдней

 

дозволено

 

жить

 

въ

 

Лебе-

дпнскомъ

 

монастырѣ

 

до

 

открытія

 

настоятельской

 

вакансіи.

Поступивши

 

по

 

необходимости

 

въ

 

число

 

еестеръ,

 

игуменія

Филарета

 

занялась

 

воспитаніемъ

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

и

 

свѣт-

скаго

 

званія,

 

въ

 

этомъ

 

занятій

 

провела

 

5

 

лѣтъ

 

до

 

смерти

игумены

 

Магдалины;

 

и

 

уже

 

указомъ

 

св.

 

синода

 

отъ

 

20-го
іюля

 

1858

 

года

 

определена

 

вновь

 

настоятельницей

 

сего

 

мо-

настыря.

 

Главная

 

заслуга

 

ея

 

состоитъ

 

въ

 

устройств*

 

при

сеиъ

 

монастырѣ

 

училища

 

для

 

воепитанія

 

бѣдныхъ

 

дѣвйцъ

преимущественно

 

духовнаго

 

званія.

 

Съ

 

самыми

 

майгійй
средствами

 

она

 

содержала

 

это

 

училище

 

въ

 

теченіи

 

17

 

лѣтъ

управленія

 

своего

 

монастыремъ

 

и

 

число

 

обучающихся

 

въ

немъ

 

дѣвицъ

 

довела

 

до

 

104.

 

Училище

 

нынѣ

 

состоитъ

 

изъ

6

 

одногодичныхъ

 

классовъ*

 

и

 

руководствуется

 

программою,
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изданною

 

для

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ.

 

Со

 

времени

его

 

открытія

 

изъ

 

него

 

выпущено

 

66

 

воспитаннйцъ,

 

окон-

чившихъ

 

курсъ

 

ученія.

 

За

 

службу

 

свою

 

по

 

монастырю

 

и

училищу

 

игуменія

 

Филарета,

 

по

 

ходатайству

 

епархіальнаго

начальства,

 

награждена

 

въ

 

1861

 

году

 

золотымъ

 

наперснымъ

крестомъ,

 

выдаваемымъ

 

отъ

 

св.

 

синода,

 

а

 

въ

 

1872

 

году

золотымъ

 

наперснымъ

 

же

 

крестомъ

 

изъ

 

кабинета

 

Его

 

Им-

ператорскаго

 

Величества.

Дай

 

Богъ

 

лебединской

 

обители

 

имѣть

 

преемницу

 

Фи-

лареты

 

столь

 

же

 

образованную

 

и

 

столь

 

же

 

ревнующую

объ

 

общественномъ

 

образованіи!

Дневной

 

нріютъ

 

для

 

дѣтѳй

 

рабочаго

 

класса.

4-го

 

мая

 

сего

 

года

 

на

 

старой

 

житомірской

 

улицѣ

 

близь

 

Воз-

несенской

 

церкви

 

въ

 

домѣ

 

діакона

 

Туркулевича

 

открытъ

первый

 

пріютъ

 

для

 

дѣтей

 

рабочаго

 

класса.

 

Чтобы

 

познако-

мить

 

читателей

 

съ

 

задачами

 

новаго

 

учрежденія

 

приведемъ

нѣкоторыя

 

выдержки

 

изъ

 

устава

 

Кіевскаго

 

Общества

 

днев-

ныхъ

 

пріютовъ

 

для

 

дѣтей

 

рабочаго

 

класса.

§

 

1.

Общество

 

имѣетъ

 

цѣлью

 

улучшить

 

положеніе

 

малодѣтнихъ

дѣтей,

 

оставляемыхъ

 

безъ

 

присмотра

 

рабочими

 

женщинами.

§

 

2.

                               

^
Съ

 

этою

 

цѣлью

 

общество

 

устраиваетъ

 

дневные

 

пріюты

 

для

грудныхъ

 

и

 

малолѣтнихъ

 

дѣтей

 

обоего

 

пола

 

до

 

десятилѣтняго

 

во-

зраста.

§

 

3.

Общество

 

беретъ

 

на

 

себя

 

обязанность

 

содержать

 

въ

 

теченіи

дня

 

приносимыхъ

 

дѣтей,

 

снабжая

   

ихъ

 

во

 

время

   

нахожденія

 

въ

пріютѣ,

 

чистою

 

одеждою,

 

простою,

 

но

 

здоровою

 

пищею,

 

а

 

равно
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заботиться

 

о

 

надлежащемъ

 

присмотрѣ

 

за

 

ними

 

и

 

соотвѣтственномъ

возрасту

 

нравственном!,

 

и

 

умственномъ

 

развитіи.

'

               

§

 

4.

Дѣти

 

болѣе

 

старшего

 

возраста

 

обучаются

 

грамотѣ

 

и

 

пріуча-

ются

 

къ

 

труду

 

посрѳдствомъ

 

упражненій

 

въ

 

посильныхъ

 

для

 

нихъ

занятіяхъ.

§

 

5.

Общество

 

состоитъ

 

изъ

 

членовъ:

 

почетныхъ,

 

дѣйствитель-

ныхъ

   

и

 

соревнователей.

§6.

Почетными

 

членами

 

и

 

членами

 

соревнователями

 

могутъ

 

быть

лица

 

обоего

 

пола,

 

дѣйствительными

 

же

 

только

 

лица

 

женскаго

 

пола.

Въ

 

дѣйствительные

 

члены

 

избираются

 

по

 

баллотировкѣ

 

лица,

обязующіяся

 

платить

 

въ

 

годъ

 

не

 

мевѣе

 

6

 

руб.

 

и,

 

поочередно,

 

но

половинѣ

 

дня

   

заниматься

 

съ

 

дѣтьми

 

въ

 

пріютѣ.

Примѣчаніе.

 

Въ

 

дѣйствительные

 

члены

 

могутъ

 

быть

 

при-

нимаемы

 

также

 

и

 

лица,

 

ііриносящія

 

свой

 

личной

 

трудъ,

 

но

 

не

пмѣющія

 

средствъ

 

дѣлать

 

опредѣленный

 

для

 

дѣйствительныхъ

членовъ

 

взносъ.

§

 

9.

Средства

 

общества

 

состоятъ

 

изъ

 

ежегодныхъ

 

и

 

единовремен-

ныхъ

 

пожертвованій

 

членовъ;

 

а

 

равно

 

изъ

 

суммъ,

 

выручаемыхъ

отъ

 

устраиваемыхъ

 

обществомъ,

 

съ

 

надлежащего

 

разрѣшенія,

спектаклей

 

и

 

концертовъ.

§

 

Ю.

На

 

первой

 

,

 

разъ

 

Общество

   

устраиваетъ

   

пріютъ

 

въ

  

одной

изъ

 

частей

 

города

 

Кіева

 

или

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

его

 

предмѣстій,

 

а

 

съ

увеличеніемъ

 

средствъ,

 

можетъ

   

открывать

  

подобные

 

пріюты

   

въ

 

•

другихъ

 

частяхъ

 

города.
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ДОоиечно

 

теперь

 

еще

 

преждевременно

 

судить,

 

на

 

сколько

привьется

 

въ

 

Кіевѣ

 

новое

 

учрежденіе,

 

успѣшно

 

осуществляе-

мое

 

за

 

границею.

 

Несомнѣнно

 

впрочемъ,

 

что

 

въ

 

дѣтяхъ

 

не-

достатка

 

не

 

будетъ.

 

Выгоды

 

этого

 

учрежденія

 

для

 

родителей

такъ

 

очевидны,

 

что

 

конечно

 

многіе

 

пожелаютъ

 

сложить

 

съ

себя

 

на

 

общество

 

тяжелое

 

бремя.

Общество

 

земледѣльческихъ

 

колоній

 

и

 

ремеслен-

ныхъ

 

пріютовъ

 

для

 

малолѣтвихъ

 

преступниковъ

 

еще

 

не

приступало

 

къ

 

дѣятельности,

 

но

 

имѣетъ

 

засѣданія.

 

Въ

 

за-

сѣданіи

 

19

 

февраля

 

однимъ

 

изъ

 

членовъ,

 

занимающимъ

 

при

кіевской

 

тюрьмѣ

 

должность

 

врача,

 

сдѣлано

 

было

 

заявленіе

о

 

крайне

 

неудовлетворительномъ

 

надзорѣ

 

за

 

несовершенно-

лѣтними

 

преступниками,

 

содержащимися

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

въ

 

городской

 

тюрьмѣ

 

въ

 

числѣ

 

25

 

человѣкъ.

 

Для

 

над-

зора

 

за

 

ними

 

приставленъ

 

«дядыса*

 

изъ

 

арестаптовъ,

 

кото-

рый

 

уже

 

не

 

первый

 

разъ

 

подвергался

 

тюремному

 

заключенію

и

 

уже

 

по

 

одному

 

этому

 

не

 

представ^яетъ

 

никакого

 

ручатель-

ства

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

его

 

непосредственное

 

вліяніе

 

на

 

нрав-

ственность

 

мальчиковъ,

 

къ

 

которымъ

 

онъ

 

приставленъ,

 

не

оказало

 

слишкомъ

 

вреднаго

 

дѣйствія,

 

прежде

 

чѣмъ

 

эти

 

маль-

чики

 

посту'пятъ

 

на

 

попеченіе

 

вновь

 

учрежденнаго

 

общества,

когда

 

уотроенъ

 

будетъ

 

первый

 

пріютъ

 

для

 

малолѣтнихъ

преступниковъ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

Обстоятельства

 

предложено

было

 

собранію,

 

не

 

признаетъ-ли

 

оно

 

возможнымъ

 

изыскать

какія

 

либо

 

средства

 

для

 

найма

 

благонадежная

 

въ

 

нравст-

венномъ

 

отношеніи

 

человѣка,

 

который-бы

 

принялъ

 

на

 

себя

обязанность

 

«дядьки»

 

для

 

надзора

 

за

 

несовершеннолетними

арестантами

 

въ. городской

 

тюрьмѣ,

 

до

 

того

 

времени

 

пока

общество

 

въ

 

состояніи

 

будетъ

 

взять

 

ихъ

 

на

 

свое

 

по-

печете.



m

О

 

продажѣ

 

Жежигорской

 

фабрики.

 

По

 

еловамъ

 

Моск.

Вѣд.

 

Кіево-Межигорская

 

фаянсовая

 

фабрика

 

опять

 

готовит-

ся

 

перейти

 

въдругія

 

руки:

 

она

 

будетъ

 

продаваться

 

со

 

всѣ-

ми

 

строепіями,

 

имуществомъ

 

и

 

находящеюся

 

при

 

ней

 

землей,

йсего

 

97

 

дес.

 

1 , 3 о 0

 

кв.

 

саж.

 

Торги

 

будутъ

 

произведены

въ

 

кабинеіѣ

 

Его

 

Величества

 

9

 

и

 

13

 

іюня,

Матеріалы

 

для

 

статистики

 

Кіева.

 

2

 

марта

 

прош-

лаго

 

года

 

была

 

произведена

 

членами

 

юго-западнаго

 

отдѣла

императорскаго

 

географическаго

 

общества,

 

однодневная

 

пе-

репись

 

города

 

и

 

его

 

предмѣспггй.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

по-

лученныя

 

данныя

 

вполнѣ

 

обработаны,

 

сгруппированы

 

и

будутъ

 

въ

 

непродолжительномъ

 

времени

 

изданы

 

сборникомъ.

Въ

 

годичномъ

 

торжественномъ

 

собраніи

 

отдѣла,

 

бывшемъ

23

 

марта

 

сего

 

года,

 

члены

 

гг.

 

Завойко

 

и

 

Чубинскій

 

прочли

рефераты

 

по

 

поводу

 

тѣхъ

 

данныхъ,

 

которыя

 

дала

 

перепись.

Всѣхъ

 

жителей

 

въ

 

городѣ

 

и

 

его

 

предмѣстьяхъ

 

127,251;

изъ

 

нихъ

 

мужЧпнъ

 

71,848,

 

женщинъ

 

55,403;

 

въ

 

одномъ

же

 

городѣ

 

жителей

 

насчитывается

 

116,774

 

души

 

обоего

пола,

 

*/з

 

всего

 

населенія

 

приходится

 

на

 

долю

 

мѣщанъ.

Изъ

 

числа

 

всѣхъ

 

грамотныхъ

 

жителей

 

лица,

 

получившія

высшее

 

образованіе,

 

составляютъ

 

только

 

6,13

 

проц.,

 

среднее

20,84

 

проц.,

 

низшее

 

18, '31

 

проц.,

 

начальное

 

54,12

 

проц.;—

60

 

проц.

 

мѣщанъ

 

и

 

болѣе

 

2/з

 

крестьянъ

 

совершенно

 

без*

грамотныхъ.

 

Изъ

 

общаго

 

числа

 

женщинъ

 

на

 

долю

 

грамотныхъ

приходится

 

только

 

27,50

 

проц.

 

Самый

 

большій

 

процентъ

грамотныхъ

 

приходится

 

на

 

возрастъ

 

отъ

 

7

 

до

 

14

 

лѣтъ.

Первое

 

мѣсто

 

по

 

грамотности

 

принадлежишь

 

протестантамъ,

изъ

 

общаго

 

числа

 

ихъ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

e/e—-грамотные,

 

второе

мѣсто

   

занимаютъ

  

католики

  

(менѣе

 

2/з),

 

потомъ

 

еврея,

 

а
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затѣмъ

 

уже

 

слѣдуютъ

 

православные—у

 

которыхъ

 

грамотные

составляютъ

 

21ъ.

Замѣчательное

 

долголѣтіѳ

 

1 ).

 

Въ

 

первыхъ

 

числахъ

мая

 

сего

 

года

 

скончалась

 

жившая

 

въ

 

Кіевѣ

 

въ

 

Вознесенскомъ

приходѣ

 

престарѣлая

 

вдова

 

капрала

 

Ѳедосья

 

Иванова

 

Тру-

щенкова.

 

Числа

 

лѣтъ

 

ея

 

съ

 

точностію

 

опредѣлить

 

нельзя;

но

 

что

 

ихъ

 

было

 

немало,

 

объ

 

этомъ

 

свидѣтельствуетъ слѣ-

дующій

 

указъ

 

объ

 

отставкѣ

 

ея

 

мужа,

 

служившій

 

для

 

нея

паспортомъ.

По

 

указу

 

Его

 

Величества

 

Государя

 

Императора

 

Павла

Петровича

 

Самодержца

 

Всероссійскаго

и

 

прочая

   

и

 

прочая

 

и

 

прочая.

Объявитель

 

сего

 

служившей

 

в

 

иижнеповгородскомъ

 

внутрен-

номъ

 

гарнизопноыъ

 

рехенберговомъ

 

полку

 

ундеръ

 

офицеръ

 

Алексей

Михайловъ

 

сынъТрущенковъ,

 

который

 

в

 

службу

 

вступилъ

 

въ

 

армію

солдатомъ

 

772

 

г.— апреля

 

20-го— капраломъ

 

790

 

г.— генваря

25-го— города

 

Арзамаса

 

села

 

Череси

 

помещика

 

Шереметева

 

изъ

крестьянъ;

 

в

 

походахъ

 

находился

 

въ

 

772

 

по

 

775— годъ

 

в

 

Литве;

783-мъ

 

за

 

границею

 

в

 

Полше;

 

788-мъ

 

в

 

Полшежъ

 

и

 

Молдавіи;

 

еенте-

бря

 

7-го

 

при

 

речке

 

Салче

 

противъ

 

неприятеля,

 

12-го— при

 

присту-

пе

 

города

 

Измайлова,

 

ноября

 

14-го— числъ

 

при

 

здаче

 

непріятелемъ

города

 

Бепдеръ;

 

грамоте

 

не

 

умеетъ;

 

приметами

 

онъ

 

лицемъ

 

белъ,

сухощавъ,

 

волосомъ

 

темиорусъ,

 

глаза

 

карие,

 

носъ

 

средней,

 

ростомъ

двухъ

 

аршинъ

 

пяти

 

вершковъ;

 

отроду

 

ему

 

сорокъ

 

шесть

 

летъ;

 

же-

натъ.

 

У

 

него

 

жена

 

Ѳедосья

 

Иванова

 

дочь

 

солдатская;

 

у

 

нихъ

 

дети

сынъ

 

Демитрій

 

трехъ;

 

определеиъ

 

к

 

нижненовгородской

 

гарнизон-

ной

 

школе;

 

дочь

 

Анна

 

одного

 

году:

 

живутъ

 

при

 

немъ.

 

Ныпежъ

 

за

 

вы-

')

 

Сообщено

 

Кіево-Вознесенскимъ

 

священникомъ

 

В.

 

Ѳ.

  

Пти-

цыпымъ.
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служеиіемъ

 

ноложсннаго

 

Всемилостивейшимъ

 

повеленіемъ

 

дватцати

пятилётняго

 

термена,

 

также

 

за

 

Старостин)

 

и

 

слабостию

 

здоровья

 

и

всходственность

 

последовавшего

 

отъ

 

его

 

Сіятелства

 

господина

 

гене-

рал!,

 

о п>

 

инфантеріи

 

московского

 

военнаго

 

Губернатора

 

войскъ
тамошней

 

дивизіи

 

инспектора

 

и

 

разныхъ

 

орденовъ

 

кавалера

 

князь

Юрія

 

Владимировича

 

Долгорукова

 

предписанія, — всогласность

 

его

желанія

 

на

 

собственное

 

иропитаніе

 

уволенъ

 

для

 

жителства

 

лукъ-

яновской

 

округи

 

в

 

село

 

Маресева

 

Чирезъ

 

тоже.

 

Которому

 

за

долговременную

 

и

 

безпорочную

 

его

 

службу

 

оказывать

 

всякій

 

по-

четъ

 

и

 

благо деянія, — и

 

для

 

того

 

сей

 

пачпортъ

 

имеетъ

 

онъ

 

объ-
явить

 

в

 

томъ

 

гражданскомъ

 

правителстве,

 

где

 

житедство

 

иметь

 

бу-
детъ.

 

Будучиже

 

всемъ

 

уволненіи

 

бороду

 

брить,

 

платье

 

носить

 

немец-

кое,

 

ходить

 

при

 

шпагѣ

 

или

 

кортикѣ

 

и

 

обидъ

 

никому

 

не

 

чинить,

 

а

 

по

смерти

 

его

 

у

 

кого

 

сей

 

пачпортъ

 

в

 

рукахъ

 

останется

 

незадержно

 

объ-
явить

 

вприсудственномъ

 

месте.

 

Во

 

увереніе

 

чего

 

сей

 

и

 

данъ

 

за

 

под-

писаніемъ

 

моимъ

 

и

 

с

 

приложеніемъ

 

герба

 

моего'

 

печати

 

в

 

нижнемъ

новъгороде

 

ноября

 

26-го— дня

 

1797-го— -года.

 

На

 

подленномъ

подписано

 

тако.

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Всемилостивейшаго

 

Государя
моего

 

Подполковникъ

 

нижпеновгородскій

 

комендантъ

 

и

 

внутрен-

него

 

гарнизоннаго

 

полка

 

Шефъ

 

Фонъ

 

Рехенбергъ.

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

1797

 

году

 

Ѳедосья

 

Иванова

 

имѣла

мужа

 

46

 

лѣтъ

 

и

 

двухъ

 

дѣтей

 

3

 

и

 

1

 

году .

 

Положимъ,

 

что

она

 

была

 

20-ю

 

годами

 

моложе

 

мужа,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

ей
въ

 

1797

 

году

 

было

 

26

 

лѣтъ,

 

а

 

въ

 

годъ

 

смерти

 

(т.

 

е.

 

въ

настоящемъ

 

году)

 

104

 

года.

©ВЪЯВЛВНІК

Отзывъ

 

архіепископа

 

харьковснагѳ

 

Нектарія

 

о

 

книгахъ:

РАСКОЛЬНИКИ

 

и

 

ОСТРОЖНИКИ.

Во

 

M

 

15

 

Церковно-Общественнаго

 

Вѣстника

   

недавно
помѣщено

 

слѣдующее:

«Мы

 

имѣемъ

 

подъ

 

рукою

 

подлинное

 

письмо

 

покойнаго
архіепископа

 

харьковскаго

  

Нектарія

 

къ

 

автору

 

енигъ

 

Ра-
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сщлышки

 

и

 

острожники,

 

г.

 

Ливанову,

 

гдѣ

 

покойный

 

ар-

хіепиокопъ

 

дѣлаетъ

 

слѣдующій

 

отзывъ

 

объ

 

этихъ

 

книгахъ:

«Ваши

 

книги

 

будутъ

 

производить

 

глубокое

 

впечатлѣніе

 

на

читателей;

 

онѣ

 

настолько

 

же

 

сильнѣе

 

какихъ

 

нибудь

 

умст-

венныхъ

 

обличены!

 

поражаютъ

 

расколъ,

 

насколько

 

сильнѣе

слова— дѣло,

 

жизнь—теоріи.

 

Въ

 

вашихъ

 

книгахъ

 

изобра-
жается

 

самая

 

жизнь

 

раскола,

 

во

 

всемъ

 

ея

 

отвратительномъ

безобразіи,

 

и

 

изображается

 

такъ

 

общедоступно

 

и

 

завлека-

тельно,

 

что

 

отъ

 

вашихъ

 

книгъ

 

не

 

оторвутся,

 

если

 

начнутъ

читать

 

ихъ

 

даже

 

читающіе

 

только

 

романы

 

и

 

повѣсти.

 

Да,
такого

 

рода

 

обдиченіе

 

заблужденій

 

самое

 

пригодное

 

и

 

самое

поразительное.

 

Понятно,

 

что

 

коноводы

 

заскрежещуть

 

зубами
на

 

такое

 

обличеніе,— это

 

надобно

 

было

 

ожидать.

 

Но

 

для

 

ме-

ня

 

возмутительно

 

вліяніе

 

коноводйвъ

 

на

 

литературу:

 

неужели

и

 

нынѣ

 

на

 

св.

 

Руси,

 

при

 

гласномъ

 

судопроизводствѣ,

 

при

усиленной

 

заботливости

 

о

 

распространены

 

просвѣщенія,

 

при

возникновеніи

 

свободы

 

слова,

 

безопаснѣе,

 

легче

 

и

 

простор-

нѣе

 

дѣйствовать

 

силамъ

 

темнымъ,

 

чѣмъ

 

свѣтлымъ?

 

Что

 

же

у

 

насъ

 

за

 

общество,

 

что

 

за

 

просвѣщеніе

 

и

 

что

 

за

 

жизнь?...
Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

да

 

сохранить

 

васъ

 

Господь

 

отъ

 

всякаго

зла....

 

Съ

 

этого

 

времени

 

я

 

поставлю

 

себѣ

 

долгомъ

 

возно-

сить

 

имя

 

ваше

 

въ

 

молитвѣ

 

всегда,

 

когда

 

буду

 

священнодѣй-

ствовать

 

и

 

молиться

 

предъ

 

Престоломъ

 

Божіимъ.

 

Всѣмъ

сердцемъ

 

моимъ

 

призываю

 

благословеніе,

 

Господне

 

на

 

васъ

и

 

на

 

вашу

 

дѣятельность

 

въ

 

утвержденіе

 

истины

 

и

 

въ

 

посра-

мленіе

 

неправды....

 

и

 

прошу

 

вѣрить

 

въ

 

искреннее

 

и

 

глубо-
кое

 

сочувствіе

 

къ

 

трудамъ

 

вашимъ

 

и

 

сердечное

 

расположеніе
къ

 

вамъ».

Лектарій.

 

архгепископѣ*ѵощрьктіж ги.

Содержапіе:

 

Слово

 

м

 

погребеніе

 

отца

 

духсйчшіа

 

духовенства^лВгадбищен-
скаго

 

священника

 

Константина

 

Алексеевича

 

Троицкаго.— Защита

 

святости

и

 

правосдавія

 

Кіево-пичерскихъ

 

угодниковъ

 

въ

 

сочияеиіи

 

Сильвестра

Коссова— «Paterikon

 

abo

 

zywoty

 

Oycôw

 

Pieczarskich».—

 

Бибдіографія,—

Изъ

   

современной

 

хроники

  

Кіева

  

и

 

кіевскоіі

 

епархіи,— Обявленіе.

Печатать

 

дозволяется

 

16

 

Мая

 

1875

 

г.

 

Цензоръ

 

Протоіерей

 

M.

 

Богдановъ.

Тип.

 

аренд.

 

С.

 

В.

 

Кульженко.


