
ПОЛТАВСКШ

Ч€ТЬ

 

НЕОФФНЩМЫШЬ

Гя

 

8.

                     

1863.

                  

15

 

Апрѣляі

О

 

времени

 

открытія

 

и

 

образованія
Полтавской

 

Епархін.

Нынѣшняя

 

Полтавская

 

Епархія,

 

подъ

 

именемъ

 

Пе-

реяславской,

 

была

 

открыта

 

не

 

тотъ-часъ

 

по

 

введеніи

въ

 

областяхъ,

 

составляющихъ

 

ее,

 

Христіанской

 

вѣры.

Близость

 

къ

 

Кіеву

 

Переяслава

 

и

 

мѣстъ ,

 

относящихся

къ

 

удѣлу

 

его,

 

дѣлала

 

возможнымъ ,

 

и

 

въ

 

гражданскомъ

и

 

въцерковномъ

 

отношеніяхъ,

 

быть

 

ему

 

въ

 

зависимо-

сти

 

отъ

 

Матери

 

городовъ

 

Русскихъ.

 

Равноапостольный

Владиміръ,

 

при

 

первомъ

 

раздѣленіи

 

княжества

 

своего

на

 

удѣлы,

 

не

 

почелъ

 

нужнымъ

 

дать

 

Переяславу—го-

роду,

 

въто

 

время

 

довольно

 

важному—особаго

 

Князя;

власть

 

іерархическая

 

также

 

не

 

почла

 

нужнымъ

 

поста-

вить

 

въ

 

немъ

 

особую

 

Епископскую

 

каѳедру.

 

Какъ

всѣ

 

дѣла

 

граждаыскія

 

въ

 

Переяславѣ

 

и

 

въ

 

близь

 

ле-

жащихъ

 

поселеніяхъ

 

вѣдалйсь

 

Великимъ

 

Кпяземъ

 

Кіев-

19.
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скимъ,

 

такъ

 

дѣла

 

церковныя

 

вѣдались

 

Мптрополитомъ.

Есть

 

извѣстіе

 

древности,

 

что,

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

ра-

спространенія

 

Церкви

 

Русской,

 

Митрополиты

 

сей

 

Цер-

кви

 

жили

 

не

 

въ

 

Кіевѣ,

 

а

 

въ

 

Переяславѣ

 

1).

 

При

 

ііро-

славѣ,

 

когда ' послѣдовалъ

 

вторый

 

раздѣлъ

 

Руси

 

на

 

у-

дѣлы,

 

первымъ

 

удѣльнымъ

 

Переяславскимъ

 

Княземъ

назначенъ

 

четвертый

 

сынъ

 

Великаго

 

Князя

 

Всево-

лодъ

 

2).

 

А

 

когда

 

Переяславъ

 

отдѣленъ

 

былъ,

 

въ

нѣкоторомъ

 

смыслѣ,

 

отъ

 

Кіева —въ

 

гражданскомъ

 

от-

ношеніи,

 

послѣдовало

 

отдѣленіе

 

его

 

и

 

въ

 

церковномъ

управленіи, —явилась

 

въ

 

семъ

 

городѣ

 

особая

 

Епископ-

ская

 

Каѳедра

   

съ

 

нашіенованіемъ

   

Переяславской

   

3).

').

 

Въ

 

Московской

 

Патріаршей

 

Библіотикѣ

 

меягду

 

рукопи-

сями

 

сохранился

 

списокъ

 

Греческаго

 

посданія,

 

писаи-

наго

 

Митрополитомъ

 

Леонтіемъ

 

къ

 

Римлянамъ

 

объопрѣ-

снокахъ.

 

Въ

 

надписи

 

сего

 

постшіія

 

Леонтій

 

наииенованъ

Митрополитомъ

 

Переяславскимъ

 

и

 

Русскимъ.

 

Никонов-

ская

 

лѣтопись

 

подъ

 

1091

 

г.

 

говоритъ:

 

»бѣ

 

прежде

 

Пе-

»реяславдь

 

Митрополія

 

и

 

живяху

 

мяожае

 

тамо

 

Митро-

»политы

 

Кіевекіе

 

и

 

всея

 

Россіи

 

и

 

Епископы

 

поставляху

.

 

»тамо.«

 

Ник.

 

лѣт.

 

ч.

 

1

 

изд.

 

Санкт.

 

1767

 

г.

 

стр.

 

191.

 

О

томъ

 

же

 

упоминаетъ

 

и

 

Препод.

 

Нест.

 

подъ

 

1089

 

г.

 

см.

.

 

ист.

 

Россійс.

 

Государст.

 

изд.

 

2

 

ч.

 

1,

 

приыѣч.

 

160.

 

Опис_

Еіево-СоФ.

 

Соб.

 

ст.

 

65.

 

М.

 

Максимовичь

 

въ

 

своей

 

крат-

кой

 

статейкѣ

 

о

 

Переясдавѣ

 

прпзнаетъ

 

несомнѣннымъ ,

что

 

Митрополія

 

существовала

 

въ

 

Переяславѣ

 

въ

 

про-

доляда-гіи

 

40

 

лѣтъ,—до

 

устройства

 

Кіево-СоФ.

 

Собора

 

Я-

рославомъ.

 

См.

 

Кіевл.

 

на

 

1850

 

г.

 

кн.

 

3

 

ст.

 

4.

 

Была

 

по-

пытка

 

и

 

послѣ

 

возстановить

 

Митропол.

 

въ

 

Переяславѣ.

On.

 

Соф.

 

Собора

 

стр.195.

 

Истор.

 

Рос.

 

Іерар.

 

ч.

 

1

 

ст.

 

7;

?)'.

 

Нест.

 

ст.

 

114.

3).

 

Ист.

 

Рос.

 

Іер.

 

часть.

 

1

 

стр.

 

6.
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Но

 

какъ

 

Князь

 

Переяславскій

 

былъ

 

въ

 

зависимости

отъ

 

Великаго

 

Князя

 

Кіевсккго.,

 

такъ

 

и

 

Епископъ

 

Пе-

реяслава

 

былъ

 

въ

 

ближайшей

 

зависимости

 

отъ

 

Кіевска-

го

 

Митрополита,

 

какъ

 

коадыоторъ

 

по

 

управленію

 

его

обширною

 

духовною

 

паствою

 

4 ).

 

Въ

 

такомъ

 

отиошенін

Переяславскій

 

Епископъ

 

къ

 

Кіевской

 

іерархической

власти

 

былъ

 

до

 

половины

 

XIII

 

вѣка,

 

когда

 

страшное

нашеетвіе

 

Батыя

 

съ

 

дикими

 

полчищами

 

Монголовъ

 

вне-

сло

 

огнь

 

и

 

мечь

 

и

 

въ

 

наши

 

южныя

 

области.

 

Сѵмеонъ,

Епископъ

 

Переяславскій,

 

принялъ

 

отъ

 

степныхъ

 

вар-

варовъ

 

мученическую

 

кончину.

 

Опустошенный

 

и

 

разо-

ренный

 

Переяславъ

 

лишился

 

прежняго

 

своего

 

значенія

и

 

богатства.

 

5).

 

Поэтому

 

Переяславская

 

Епархія

 

бы-

ла

 

закрыта,— и,

 

въ

 

продолженіи

 

почти

 

400

 

лѣтъ—до

1701

 

г., — о

 

существованіи

 

ея

 

иигдѣ

 

не

 

упоминается.

Каковы

 

были

 

предваы

 

сей

 

Епархіи,

 

въ

 

этотъ

 

пер-

вый

 

періодъ

 

ея

 

существованія, — не

 

извѣстно.

 

Перея-

славскій

 

Епископъ,

 

какъ

 

коадыоторъ

 

Кіевскаго

 

Ми-

трополита,

 

вѣроятно,

 

не

 

имѣлъ

 

своей

 

Епархіи

 

воль-

ной,

 

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ,

 

отъ

 

Кіевской.

Въ

 

1701

 

году

 

Императоръ

 

Петръ

 

1-й,

 

снисходя

къ

 

прошенію

 

Кіевскаго

 

Митрополита

 

Варлаама

 

Ясин-

скаго—дать

 

ему

 

коадъютора,

 

ради

 

слабости

 

его

 

здо-

ровья,

 

повелѣлъ

 

открыть

 

вновь

 

Епископію

 

Переяслав-

скую

 

съ

 

наименованіемъ

 

Коадыоторства

 

6).

 

Первымъ

Переяславскимъ

 

Епископомъ,

 

обновленной

 

Переяслав-

ской.

 

Епископіи,

   

былъ

 

рукоиоложенъ

 

Игуменъ

 

Кіево-

*)•

 

Истор.

 

Іер.

 

стр.

 

7

 

и

 

209.

*).

 

Тамъ

 

же

 

стр.

 

210.

6).

 

Опис.

 

Кіево-СоФ.

 

Собор,

 

стр.

 

211.
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Михайловскаго

 

Монастыря

 

Захарія

 

Корниловичь

 

7)

безъ

 

назначенія,

 

какъ

 

можно

 

думать,

 

особенныхъ

 

цер-

квей

 

въ

 

его

 

непосредственное

 

управленіе.

 

Второму

Переяславскому

 

Епископу,— Коадьютору

 

же

 

Кіевска-

го

 

Митрополита ,

 

—

 

Кириллу

 

Шумлянскому

 

(бывшему

Епископу

 

Луцкому

 

и

 

Галицкому)

 

въ

 

непосредствен-

ное

 

управленіе

 

отдѣлены

 

были

 

на

 

лѣвоТі

 

сторонѣ

 

Диѣ-

пра

 

церкви

 

Переяславскаго

 

полка,

 

а

 

на

 

правой —Кор-

сунскаго

 

и

 

Переяславскаго

 

же, —всего

 

126

 

церквей.

Въ

 

1726

 

году,

 

по

 

смерти

 

Шумлянскаго,

 

третьему

Переяславскому

 

Епископу

 

Іоакиму

 

Струкову

 

пове-

лѣно

 

быть

 

безъ

 

зваиія

 

Коадьютора

 

Кіевскаго

 

Митро-

полита;

 

но

 

»о

 

случавшихся

 

въ

 

духовныхъ

 

Кіевской

«Епархіи

 

дѣлахъ,

 

имѣть

 

ему

 

Преосвященному

 

Іоакиму

»съ

 

иимъ

 

Преосвященнымъ

 

Варлаамомъ

 

(Ванатовичемъ)

«братское

 

согласіе

 

по

 

правиламъ

 

святымъ.*

 

8).

 

Съ

тѣхъ

 

поръ

 

Переяславскіе

 

Епископы

 

хотя

 

не

 

были

 

впол-

нѣ

 

подчинены

 

Кіевскимъ

 

Митрополитамъ ,

 

но

 

до

 

1733

года

 

все

 

еще

 

именовались

 

ихъ

 

Коадьюторами

 

9).;

 

а

съ

 

сего

 

времени

 

отложили

 

и

 

самое

 

названіе

 

Коадью-

торовъг

Съ

 

1733

 

по

 

1756

 

годъ

 

,Епархія

 

Переяславскихъ

Епископовъ

 

состояла

 

изъ

 

протопопій:

 

Переяславской,

Бориспольской,

 

Барышевской

 

и

 

Золотоношской

 

10).

 

Въ

7).

 

ГраммОта,

 

жалованная

 

Вар.

 

о

 

избраніи

 

и

 

поставл.

 

Заха-'
ріи,

 

см.

 

прибавл.

 

къ

 

опис.

 

Кіево-СоФ.

 

Соб.

  

M

 

30

 

и

 

31.

*).

 

Указъ

 

Св.

 

СѵнОда

 

отъ

 

1728

 

г.

 

іюля

 

22.

").

 

Опис.

 

Кіево-Соб.

 

стр.

 

218.

 

Ук.

 

Св.

  

Сѵн.

  

1733

 

г.

   

Авг.
31.

 

Ист.

 

Іер.

 

част.

 

I

 

стр.

 

211.

10).

 

См.

 

Роспис.

 

Преосв.

 

Арсенія

 

Берла

 

отъ

 

1740

 

г.

 

осборѣ
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1756

 

году

 

къ

 

Переяславской

 

Епархіи

 

отъ

 

Кіевской

Митрополіи

 

отдѣлены

 

были

 

двѣ

 

протопопіи —Кириллов-

ская

 

и

 

Ново-Миргородская.

 

и).

 

Изъ

 

росписи

 

1768

года

 

12)

 

видно,

 

что

 

Кіевской

 

Митрополіи

 

изъ

 

уѣздовъ,

нынѣшней

 

Полтавской

 

губерніи,

 

были

 

подчинены:

 

При-

лукскій,

 

Лубенскій,

 

Пирятинскій,

 

Лохвицкій,

 

Ромен-

скій,

 

Миргородскій,

 

Гадячскій,

 

Полтавскій

 

и

 

Кобеляк-

скій,— всего

 

862

 

церкви.

 

Въ

 

1775

 

году

 

образова-

на

 

была

 

Епархія

 

Славенская

 

и

 

Херсонская.

 

Для

 

со-

став

 

ленія

 

сей

 

Епархіи

 

повелѣно

 

было

 

13)

 

отдѣлить

 

нѣ-

которые

 

уѣзды

 

отъ

 

Епархіи

 

Кіевской,

 

Переяславской

и

 

Бѣлградской.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

сего

 

распоряженія ,

 

отъ

Кіевской

 

Епархіи

 

къ

 

новоучрежденной

 

Славенской,

отошли

 

города:

 

Полтава,

 

Кобеляки

 

и

 

Константиноградъ

съ

 

ихъ

 

уѣздамн

 

и

 

большая

 

часть

 

церквей

 

отъ

 

Епар-

хіи

 

Переяславской,

 

которая,

 

за

 

тѣмъ,

 

осталась

 

весьма

скудною.

 

Бывшій,

 

въ

 

то

 

время,

 

Переяславскій

 

Епи-

скопъ

 

Шлларіот\

 

въ

 

1777

 

году,

 

просилъ

 

Святѣйшій

Сѵнодъ

 

восполнить

 

ему

 

Епархію

 

отдѣленіемъ

 

нѣкото-

рыхъ

 

церквей

 

отъ

 

Кіевской.

 

Почему,

 

по

 

представле-

нію

 

Кіевскаго

 

Митрополита

 

Гавріила,

 

и

 

были

 

отдѣлены

въ

 

вѣдѣніе

 

Переяславскаго

 

Епископа

 

109

 

Церквей

 

изъ

Миргородскаго

 

и

 

17

 

изъ

 

Лубенскаго

 

уѣздовъ, —всего

126

 

церквей.

 

14).

разныхъ

 

продуктовъ

 

на

 

содержаніе

   

учениковъ

   

Нерея-
славскихъ

 

Училищъ.

"),

 

Указъ

  

Св.

 

Сѵнода

 

1756

 

года

 

Іюля

 

4

 

дня.

12J.

 

См.

 

прибзвд.

  

къ

 

описан.

 

Кіево-СоФ.

 

Соб.

  

стр.

   

249

  

M
44.

 

Указъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

1768

 

г.

 

мая

 

21

 

лня.

13).

 

Указъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

1776

 

г.

 

іюля

 

28

 

дня.

».«).

 

Ук.

 

Св.

 

Сѵн.

 

1777

 

г.

 

октября

 

19

 

дня.

■

 

І
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Чрезъ

 

восемъ

 

лѣтъ,

 

въ

 

1785

 

году,— повелѣио

 

бы-

ло

 

всѣ

 

Малороссійскія

 

Епархіи

 

привести

 

въ

 

границы,

образовавшихся

 

тогда,

 

Малороссійскихъ

 

иамѣстничествъ.

І5).

 

Посему

 

распоряженію ,

 

къ

 

Кіевской

 

Епархіи

 

отъ

Переяславской

 

отошли

 

Церкви

 

Переяславскаго

 

и

 

Золо-

тоношскаго

 

уѣздовъ,

 

a

 

прочіе

 

Монастыри

 

и

 

Церкви

сей

 

Епархіи,

 

внѣ

 

сихъ

 

уѣздовъ

 

находившіеся ,

 

были

приписаны

 

къдругимъ

 

сосѣднимъ

 

Епархіямъ,

 

Епископ-

ская

 

же

 

Каѳедра

 

сей

 

Епархіи

 

была

 

перенесена

 

въ

Новгородъ-Сѣверскій

 

(Черниговской

 

губерніи);

 

но

 

не

надолго.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1785

 

году

 

послѣдовало

 

иное

распоряжеиіе ,

 

—

 

Переяславскому

 

Епископу

 

повелѣпо

быть

 

опять

 

Коадьюторомъ

 

Кіевскаго

 

Митрополита

 

съ

наименоваиіемъ

 

Переяславскаго

 

и

 

Ворисполъскаю^

 

и)

которому

 

въ

 

особое

 

смотрѣніе

 

и

 

защиту

 

поручены

были

 

всѣ

 

заграничные

 

Православные

 

Монастыри

 

въ

Польшѣ,

 

Литвѣ

 

и

 

Польской

 

Бѣлоруссін

 

находившіеся,

и

 

мѣстомъ

 

пребываиія

 

его

 

назначенъ

 

Слуцкій

 

Прео-

браженскій

 

Спасскій

 

Монастырь ,

 

коего

 

наименованъ

онъ

 

Архимандритомъ.

 

Въ

 

1794

 

году,

 

по

 

указу

 

Им-

ператрицы

 

Екатерины

 

II,

 

17J

 

Слуцкій

 

Преображенскій

Монастырь

 

отданъ

 

былъ

 

въ

 

вѣдѣиіе

 

Епископа

 

вновь

учрежденной

 

Епархіи

 

Брацлавской, —каковымъ

 

и

 

сдѣ-

ланъ

 

былъ

 

Виктора,

 

бывшій

 

Переяславскій

 

;

 

a

 

Кіев-

ское

 

Викаріатство

 

опять

 

перенесено

 

было

 

въ

 

Перея-

славъ.

Первымъ

 

Епископомъ,

 

но

 

возвращеіііи

 

Каѳедры

 

Епар-

16).

 

Ук.

 

Св.

 

Сѵн.

 

отъ

 

27

 

марта

 

1785

 

г.

16).

 

Ук.

 

Св.

 

Сѵн,

 

1785

 

г.

 

марта

 

27

 

дня.

17).

 

Указъ,

 

данный

 

Св.

 

Сгноду

 

1794

 

г.

 

Апрѣля

 

13

 

дна.

#



#
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хіи

 

Переяславской

 

въ

 

Переяславъ ,

 

былъ

 

посвященъ

Переяславскаго

 

Вознесенскаго

 

Монастыря

 

Архиман-

дритъ,

 

Кіевской

 

Академіи

 

ІІреФектъ

 

и

 

Богословія

 

учи-

тель

 

Димитрій

 

Устимовичь

 

18).

 

Въ

 

1795

 

году,

 

по

указу

 

Св.

 

Сѵиода

 

отъ

 

27

 

Генваря,

 

учреждена

 

была

Епархія

 

Вознесенская.

 

Къ

 

сей

 

Епархіи

 

отчислены

 

бы-

ли

 

отъ

 

Кіевской

 

города:

 

Хоролъ

 

и

 

Мпргородъ

 

съ

 

уѣз-

дами,

 

Гадячскій

 

же

 

уѣздъ,

 

по

 

тому

 

же

 

указу,

 

ото-

шелъ

 

къ

 

Черниговской

 

губерніи

 

и

 

Епархіи.

 

Въ

 

1797

году

 

имяннымъ

 

указомъ

 

Императора

 

Павла

 

Î,

 

отъ

 

7

Сентября,

 

повелѣно

 

Кіевскую

 

губернію

 

иЕпархію

 

со-

ставить

 

изъ

 

уѣздивъ,

 

по

 

правую

 

сторону

 

Днѣпра

 

ле-

жащихъ,

 

a

 

прочіе

 

уѣзды,

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

находив-

шіеся,

 

должны

 

были

 

отойти

 

и

 

отошли

 

въ

 

вѣдѣніе

 

и

Епархіальное

 

управленіе

 

Переяславскаго

 

Епископа,

которому

 

штатъ

 

положеиъ

 

Епископа

 

Викарнаго,

 

по

 

у-

чрежденію

 

1764

 

года,

 

съ

 

особенною

 

Консисторіею,

подъ

 

непосредственными

 

указами

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

а

 

только

 

по

 

Коадьюторству,

 

подъ

 

вѣдѣніемъ

 

Митропо-

лита

 

Кіевскаго.

 

19).

 

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

16

 

Октября

 

1799

 

года,

 

повелѣио

 

Переяславскому

Епископу

 

не

 

именоваться

 

уже

 

Коадыоторомъ

 

Кіевскимъ

и

 

не

 

состоять

 

ни

 

въ

 

какой

 

зависимости

 

отъ

 

Митропо-

лита,

 

а

 

быть

 

мѣстнымъ,

 

самостоятелыщмъ

 

Епископомъ

3-го

 

класса

 

съ

 

наименованіемъ

 

Шалороссійскаіо

 

JJe-

реяславскаю.

 

Въ

 

семъ

 

же

 

году

 

упразднена

 

была

 

Е-

*

 

пархія

 

Славенская

 

и

 

уѣзды—Полтавскій,

   

Кобелякскій

,8).

 

Указъ

 

Св.

 

Сѵн.

 

1794

 

г.

 

іюня

 

30

 

дня.

10).

 

Указъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

1797

 

г.

 

сентября

 

24

 

дня.
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и

 

КрнстаитиноградскШ,

 

отчисленные

 

въ

 

1797

 

году

 

20)

къ

 

губерніи

 

Малороссійской,— вошли

 

въ

 

составъ

 

Епар-

хіи

 

Полтавской.

 

Наконецъ—въ

 

1802

 

году—Малорос-

сійская

 

губернія

 

переименована

 

была

 

въ

 

Полтавскую

изъ

 

12-ти

 

уѣздовъ,

 

а

 

въ

 

1803

 

году

 

Декабря

 

17-го

дня—изъ

 

15-ти

 

21).

 

Съсего

 

времени

 

Епархія

 

Перея-

славская

 

получаетъ

 

тотъ

 

составъ,

 

въ

 

какрмъ

 

она

 

на-

ходится

 

теперь

 

и

 

Епископы

 

ея

 

начинаютъ

 

именоватьси

Полтавскими

 

и

 

Переяславскими.

Такимъ

 

рбразомъ,

 

въ

 

продолжены,

 

почти

 

350

 

л$т-

няго

 

существования,

 

Епархія

 

Полтавская

 

подвергалась

весьма

 

многимъ

 

перемѣнамъ,

 

пока

 

окончательно

 

уста-

новилась

 

въ

 

своихъ

 

предфлахъ.

Епархіальные

 

Епископы

 

сей

 

Епархіи.

 

по

 

большей

части,

 

имѣли

 

свою

 

Каѳедру

 

въ

 

Переяславѣ;

 

на

 

время,

иногда,

 

она

 

перенорима

 

была

 

изъ

 

этаго

 

города,— (напр.

въ

 

Новгородъ-Сѣверскъ)

 

и

 

опять

 

вскорѣ

 

возвращалась.

Въ

 

1847

 

году

 

она

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

оставила

 

Пе-

реяславъ,—Епархіальные

 

Полтавскіе

 

Преосвященные,

съ

 

того

 

времени,

 

имѣютъ

 

свое

 

мѣстопребываніе

 

въ

 

гу-

бернскомъ

 

городѣ

 

Полтавѣ.—

Прот.

 

Михаиле

 

Гаврилковз.

*________ ;____ :___

?°).

 

Указъ

 

Св.

 

Сгнода

 

1797

 

г.

 

декабря

 

31

 

дня.

??)•

 

Ист.

 

Рос.

 

Іер.

 

ч.

 

I

 

стр.

 

213

 

прим.
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НРАВСТВЕННОЕ

 

ВОСПИТАНИЕ

 

МОЮ

 

ДАГО

 

ПОКОІѢ-

НШ,

 

КАКЪ

 

ПРЕДМЕТЪ

 

ОСОБЕННОЙ

 

ЗАБОТЛИВОСТИ

ДЛЯ

 

НАШИХЪ

 

СВЯЩЕННИКОВЪ.

Въ

 

програмиѣ

 

пастырской

 

дѣятельности

 

объ

 

улуч-

шеніи

 

народной

 

нравственности,

 

забота

 

о

 

нравствен-

номъ

 

воспитаніи

 

молодыхъ

 

людей

 

должна

 

быть

 

постав-

лена

 

тпервощ

 

щѣстѣ^

 

какъ

 

дѣло

 

важнейшее

 

и

 

до-

стойное

 

преимущественнаго

 

вниманія.

Въ

 

оправданіе

 

этого

 

положенія

 

находимъ

 

нужнымъ

высказать

 

предварительно

 

кой-какія

 

соображенія,

 

ко-

торыя

 

покажутъ

 

читателямъ

 

нашимъ,

 

почему

 

именно

мы

 

придаемъ

 

такую

 

важность

 

вопросу

 

о

 

нравствен-

номъ

 

воспитаніи

 

нашей

 

молодежи.

Въ

 

дѣгяхъ

 

своихъ

 

родители

 

какъ

 

бы

 

продолжаютъ

кратковременную

 

жизнь

 

свою,

 

а

 

въ

 

дѣтяхъ

 

дѣтей

 

они

сохраняютъ

 

ее

 

на

 

долгое,

 

очень

 

долгое

 

время.

 

Въ

 

mq-

лодомъ

 

поколѣніи

 

заключается

 

такимъ

 

образомъ

 

жизнь

наша,

 

удвоенная,

 

утроенная....

 

Много

 

утѣшенія

 

въ

 

этой

мысли!

 

Но

 

что,

 

если

 

въ

 

дѣтяхъ

 

и

 

внукахъ

 

нашихъ

 

раз-

ростется

 

тр

 

зло,

 

которое

 

портитъ

 

насъ

 

и

 

позоритъ

 

имя

наше?

 

Что,

 

если

 

къ

 

нимъ

 

перейдетъ

 

жизнь

 

наша,

 

гни-

лая,

 

скудная

 

добромъ?

 

Что

 

если

 

лучшая

 

мысль

 

и

 

воля

потомковъ

 

нашихъ

 

не

 

искупитъ

 

тяжкихъ

 

нашихъ

 

грѣ-

ховъ

 

и

 

не

 

изгладитъ

 

чорныхъ

 

страницъ,

 

которыхътакъ

много

 

приходится

 

намъ

 

исписывать

 

на

 

своемъ

 

вѣку?

А

 

это

 

очень

 

легко

 

можетъ

 

случиться,

 

если

 

только

 

мы

оставимъ

 

молодое

 

поколѣніе

 

безъ

 

.

 

всякаго

 

воспитанія,

или

 

же,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

легкомысленно

 

будемъ

 

об-

ращаться

 

съ

 

нимъ.

 

Нѣтъ,

 

передавши

 

ему

 

жизнь,

 

мы

должны

 

прспѣшить

 

передать

 

ему

 

лучшую

 

только

 

издо-
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ровую

 

часть

 

своей

 

духовной

 

жизни

 

И

 

né

 

давать

 

ему

того,

 

что

 

легло

 

тяжкимъ

 

бременемъ

 

ïià

 

"нашу

 

совѣсть.

Это—самое

 

великое

 

и

 

доброе

 

дѣло,

 

какое

 

только

 

мо-

жемъ

 

и

 

должны

 

мы

 

сдѣлать

 

на

 

землѣ.

 

Да,

 

именно

 

са-

мое

 

великое

 

и

 

—

 

вотъ

 

вамъ

 

объяснение

 

на

 

это.

Смотря

 

на

 

молодость,

 

такъ

 

и

 

припоминаются

 

тѣ

 

чуд-

ныя

 

страницы

 

йзъ

 

Евангел'ш,

 

гдѣ

 

Спаситель

 

иашъ

 

го^

воритъ

 

о

 

новомъ

 

винѣ

 

и

 

новйхъ

 

мѣхахъ

 

(Матѳ.

 

9,

16—17),

 

О

 

Новой

 

закваскѣ

 

(—13,

 

33),

 

о

 

сѣмени,

сначала

 

Маломъ,

 

но

 

выростающемъ

 

послѣ

 

въ

 

большое

дерево

 

(-^13,

 

31 —32)

 

и

 

прочі

 

Замѣчаете

 

ли,

 

чита_

тель,

 

какъ

 

хорошо

 

прилагаются

 

слова

 

Господа

 

къ

 

мо-

лодымъ

 

душамъ?

 

Съ

 

какою

 

точностію

 

онѣ

 

могутъ

 

о-

правдаться

 

На

 

нихъ?

 

Да,

 

на

 

этой

 

именно

 

почвѣ

 

выро-

стетъ,

 

если

 

только

 

мы

 

будемъ

 

сѣять,

 

то,

 

что

 

у

 

взро-

слаго,

 

неВзошло,

 

или,

 

взошедігій.,

 

заглохло

 

скоро

 

и

 

сго-

рѣло

 

отъ

 

жара

 

страстей.

 

Здѣсь

 

паши

 

чаянія

 

о

 

луч-

шемъ

 

будущемъ,

 

здѣсь

 

мы

 

спразднуемъ

 

праздникъ

 

об-

новлейія

 

жизни,

 

тутъ

 

почіютъ

 

Свѣтлыя

 

надежды

 

наши

на

 

то,

 

что

 

въ

 

молОдыхъ

 

силахъі,

 

подъ

 

руководствомъ

нашего

 

же

 

опыта,

 

царство

 

добра

 

сдѣлаетъ

 

еще

 

шагѣ

впередъ,

 

одержитъ

 

еще

 

побѣду

 

надъ

 

зломъ,

 

которое

мы

 

Часомъ

 

успѣлн

 

Только

 

выстраДатЦ

 

но

 

не

 

успѣли

ододѣть.

 

На

 

■

 

закатѣ

 

дней,

 

у

 

темной

 

могилы,

 

надежды

эти

 

озарят

 

ъ

 

наШъ

 

духъ

 

чуднымъ

 

своимъ

 

свѣтомъ

 

и

Насъ

 

проводитъ

 

въ

 

тотъ

 

міръ,

 

какъ

 

Ангелъ

 

утѣши-

тель,

 

вѣра,

 

что

 

отъ

 

насъ

 

зажглась

 

лучшая

 

жизнь

 

на

землѣ,

 

что

 

мы

 

яе

 

прошли,

 

подобно

 

тѣнямъ,

 

по

 

лицу

земному

 

безъ

 

слѣда

 

и

 

безъ

 

пользьь

 

Вотъ

 

въ

 

какомъ

видѣ

 

предсіавляется

 

намъ

 

великое

 

значеніе

 

и

 

назначе-
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ніе

 

въ

 

будущемъ

  

нашемъ

 

благовоспитаннаго

 

молодаго

поколѣнія!

Понятно

 

послѣ

 

этого,

 

почему

 

вопросъ

 

о

 

нравствен-

номъ

 

воспитаніи

 

молодыхъ

 

людей

 

долженъ

 

стать

 

для

пастырей

 

вопросомъ

 

первой

 

важности.

 

Если

 

доселѣ

 

ихъ

дѣйствованію

 

подпадало

 

по

 

временамъ

 

зрѣлое

 

насе

 

леніе,

а

 

молодежь

 

оставалась

 

вдали

 

отъ

 

нихъ;

 

то

 

теперь

 

на-

до

 

бы

 

измѣнить

 

этотъ

 

порядокъ,

 

какъ

 

ошибочный

 

и

 

не-

согласный

 

съ

 

просвѣщеннымъ

 

взглядомъ

 

на

 

важность

дѣла.

Независимо

 

отъ.

 

сознанія

 

этой

 

важности,

 

священни-

камъ

 

нашимъ

 

открывается

 

особаго

 

рода

 

побужденія

обращать

 

дѣятелыюе

 

вниманіе

 

на

 

нравственное

 

воспи-

тание

 

молодыхъ

 

прихожанъ

 

ихъ — побужденія,

 

имѣющія

мѣсто

 

у

 

насз

 

именно

  

и

 

вг

 

наше

 

время.

Есть

 

мѣста,

 

гдѣ

 

образованныхъ

 

людей

 

найдется

 

весь-

ма

 

большое

 

число

 

сравнительно

 

съ

 

цѣлою

 

Массою

 

на-

селеиія.

 

Въ

 

такихъ

 

мѣстахъ

 

дѣломъ

 

воспитанія

 

моло-

дыхъ

 

людей

 

могутъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

заниматься

 

и

 

зани-

маются

 

сами

 

родители,

 

или

 

же

 

воспитатели

 

разныхъ

родовъ.

 

Въ

 

просвѣщенныхъ

 

странахъ

 

Западной

 

Европы

 

й

частію

 

въ

 

городахъ

 

и

 

нашего

 

отечества

 

такъ

 

оно

 

и

 

бываетъ;

но

 

сельское

 

иаселеніе —все

 

народъ

 

Простой,

 

темный,

какъ

 

выражаются

 

о

 

себѣ

 

великорусскіе

 

поселяне.

 

У-

важая

 

въ

 

этомъ

 

народѣ

 

прямоту

 

характера

 

и

 

простоту

нравовъ,

 

мы

 

все-таки

 

должны

 

признаться,

 

что

 

многіе

вопросы

 

мысли

 

и

 

жизни

 

или

 

вовсе

 

не

 

существуютъ

для

 

него,

 

или

 

весьма

 

темно

 

понимаются

 

имъ,

 

и

 

потому

узко

 

и

 

грубо

 

прилагаются

 

къ

 

дѣлу.

 

Вопросъ

 

о

 

нрав-
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ственномъ

 

образованіи

 

молодаго

 

поколѣнія

 

подвергается

той

 

же

 

жалкой

 

участи.

 

Безотчетная

 

воля

 

старшихъ,

 

смут-

ное

 

нравственное

 

чутье,

 

обычаи

 

старины,

 

окружающіе

примѣры—вотъ

 

вамъ

 

и

 

всѣ

 

руководства

 

къ

 

нравствен-

ному

 

воспитанію

 

молодежи

 

у

 

нашего

 

народа.

 

Сразу

понятно,

 

что

 

тутъ

 

нѣтъ

 

для

 

воспитанія

 

ни

 

широкихъ

основаній,

 

ни

 

сознанія

 

его

 

цѣли

 

и

 

важности,

 

ни

 

разум-

ной

 

силы,

 

владѣющей

 

молодою

 

волею.

 

Если

 

и

 

возмож-

на

 

при

 

этихъ

 

условіяхъ

 

наука

 

воспитанія,

 

то

 

ея

 

уро-

ки

 

едвали

 

пойдутъ

 

выше

 

нравственности

 

естестенной,

ограничивающейся

 

непосредственнымъ

 

чувствомъ

 

и

 

тѣ

ми

 

внушеніями

 

совѣсти,

 

какія

 

могутъ

 

быть

 

подчасъ

и

 

у

 

порядочнаго

 

язычника.

 

Въ

 

большей

 

части

 

случа-

евъ

 

не

 

бываетъ

 

никакой

 

науки,

 

а

 

молодое

 

поколѣніе

просто

 

на-просто

 

воспитывается

 

какъ

 

пришлось.

 

Вотъ

въ

 

какомъ

 

положеніи

 

дѣло

 

нравствениаго

 

воспитанія

молодаго

 

поколѣнія

 

у

 

осьми

 

десятыхъ,

 

по

 

крайней

 

мѣ-

рѣ,

 

всего

 

населенія

 

нашего.

 

Можете

 

судить

 

посдѣ

 

это-

го,

 

какъ

 

велика

 

у

 

насъ

 

цифра

 

молодыхъ

 

людей,

 

не

получающихъ,

 

иди

 

почти

 

не

 

получающихъ

 

настоящаго

христіанскаго

 

нравствениаго

 

образованія.

 

Спрашиваемъ:

надо

 

ли

 

поднять

 

народъ

 

нашъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи?

 

Если

надо,

 

кто

 

долженъ

 

взяться

 

за

 

это

 

дѣло?

 

Всего

 

ближе-

священники.

 

Они

 

способнѣе

 

другихъ

 

выполнить

 

его

 

и

ртъ

 

нихъ

 

надо

 

ждать

 

самой

 

плодотворной

 

и

 

широкой

деятельности,

 

на

 

этомъ

 

поприщѣ.

 

Въ

 

ихъ

 

рукахъ

 

крестъ

и

 

Евангеліе,

 

для

 

нихъ

 

яснѣе

 

образъ

 

благочестія,

 

имъ

открыты

 

совѣсти

 

людсКія....;

 

на

 

ихъ

 

стороиѣ

 

уваженіе

и

 

довѣріе

 

народа,

 

знаніе

 

его

 

быта,

 

его

 

характера

 

и

потребностей.

 

Изъ

 

всего

 

этого

 

слагается

 

сама

 

собою
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для

 

священниковъ

 

нашихъ

 

не

 

столько

 

внѣшняя

 

оффи-

ціальная

 

обязательность,

 

сколько

 

внутренній

 

долгъ

совѣсти—посвящать

 

себя

 

дѣлу,

 

нравствениаго

 

воспита-

нія

 

молодыхъ

 

прихожанъ

 

ихъ,-дѣлу,

 

получающему

 

о-

собенную

 

важность

 

отъ

 

того,

 

что

 

въ

 

немъ

 

такая

 

нуж-

да

 

у

 

насъ

 

и

 

что

 

оно,

 

однако,

 

остается

 

доселѣ

 

почти

 

не

тронутымъ.

 

Если

 

вспомнить,

 

чего

 

ждемъ

 

мы

 

отъ

 

бла-

говоспитанна™

 

молодаго

 

поколѣнія,

 

какое

 

значеніе

 

го-

товится

 

ему

 

въ

 

будущемъ

 

нашей

 

общественной

 

и

 

до-

машней

 

жизни;

 

то

 

само

 

собою

 

станетъ

 

понятнымъ,

что

 

вопросъ

 

о

 

его

 

нравственномъ

 

воститаніи —вопросъ,

дѣйствительно,

 

передовой

 

и

 

болыпаго

 

размѣра.

 

Умень-

шать

 

его

 

значеніе

 

и

 

отдвигать

 

назадъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣ-

нію,

 

больше

 

уже

 

не

 

приходится.

Было

 

время,

 

когда

 

предмета

 

этотъ

 

выпускали

 

изъ

виду

 

и

 

не

 

сознавали

 

всей

 

важности

 

его.

 

Теперь—дру-

гое

 

дѣло.

 

Наше

 

время

 

родило

 

много

 

такихъ

 

вопро-

совъ

 

и

 

въ

 

умственной

 

и

 

въ

 

нравственно-религіозной

жизни,

 

и

 

въ

 

общественномъ

 

и

 

въ

 

семейномъ

 

быту

 

на-

шемъ,

 

при

 

которыхъ

 

вопросъ

 

о

 

нравственномъ

 

воспи-

таніи

 

молодаго

 

поколѣнія

 

самъ

 

собою

 

высказывается

какъ

 

вопросъ

 

насущный,

 

вызванный

 

на

 

очередь

 

есте-

ственнымъ

 

ходомъ

 

событій.

 

Что

 

это

 

такъ ,

 

указываемъ

на

 

слѣдующія

  

обстоятельства:

1.,

 

Давно

 

уже

 

признана

 

всѣми

 

настоятельная

 

необ-

ходимость

 

выучить

 

грамотѣ

 

ыародъ

 

нашъ.

 

Сказано,-

сдѣлано.

 

Вотъ

 

уже

 

года

 

два

 

назадъ

 

тому,

 

какъ

 

ду-

ховенство

 

наше

 

(честь

 

ему

 

и

 

благодарность

 

отъ

 

насъ

и

 

потомства

 

нашего!)

 

довольно

 

усердно

 

трудится

 

на

этомъ

 

поприщѣ.

   

Но

 

грамотность,

 

какъ

 

сразу

   

понят-
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но,

 

есть

 

только

 

переходъ

 

къ

 

другому

 

дѣлу,

 

болѣе

широкому,

 

именно— къ

 

дѣлу

 

раепростраиенія

 

проевѣще-

иія

 

и

 

здравыхъ

 

понятій

 

въ

 

иашемъ

 

простомъ

 

народѣ.

Важнѣе

 

этого,

 

дѣла,

 

по

 

его

 

послѣдствіямъ

 

для

 

буду-

щей

 

исторіи

 

нашего

 

отечества,

 

мы

 

не

 

знаемъ

 

ничего.

Въ

 

чемъ

 

же

 

заключается

 

эта

 

важность?

 

Въ

 

томъ

 

ли,

чтобы

 

научить

 

иародъ

 

нашъ

 

читать,

 

писать

 

и

 

понимать

писанное?

 

Нѣтъ,

 

самое

 

суть

 

не

 

въ

 

этомъ.

 

Основная

мысль

 

и

 

предѣлъ

 

желаній

 

нашихъ—въ

 

той

 

надеждѣ,

 

что

народное

 

образованіе

 

станетъ

 

у

 

насъ

 

современемъ

нравственною,

 

могущественною

 

силою,

 

станетъ

 

такимъ

сильнымъ

 

рычагомъ,

 

который

 

повернетъ

 

на

 

лучшее,

рано

 

или

 

поздно,

 

жизнь

 

нашу

 

на

 

всѣхъ

 

ея

 

поприщахъ

и

 

во

 

всѣхъ

 

направленіяхъ.

 

Если

 

такъ;

 

то

 

мы

 

должны

Дать

 

народу

 

нашему

 

не

 

одинъ

 

книжный

 

умъ,

 

a

 

первѣе

всего

 

тѣ

 

начала

 

нравственности

 

христіанской,

 

на

 

ко-

торыхъ

 

держится

 

истинное

 

образованіе

 

и

 

безъ

 

кото-

рыхъ

 

оно

 

будетъ

 

пустоцвѣтомъ,

 

безплоднымъ

 

трудомъ

книгойдства.

 

Что

 

значить

 

образовать

 

человѣка?

 

По

 

на-

шему,

 

это

 

значить—подновить,

 

возстановить

 

затертыя

 

въ

немъ

 

черты

 

образа

 

Божія

 

по

 

тому

 

подлиннику

 

и

 

перво-

образу:,

 

какой

 

имѣемъ

 

мы

 

въ

 

лицѣ

 

Спасителя,

 

въ

 

Его

ученіи

 

и

 

жизни.

 

Тако

 

да

 

просвіътится

 

свѣіт

 

ваш5

предз

 

человѣки^

 

яко

 

давидятв

 

ваша

 

добрая

 

дгьла

(Матѳ.

 

У,

 

16).

 

Вотъ

 

программа

 

просвѣщенія,

 

данная

разъ

 

на

 

всегда

 

хрнстіанскому

 

міру!

 

Да,

 

добрыя

 

дѣла,

т.

 

е.

 

правильно

 

развитый

 

нравственный

 

характеръ

 

че-

ловѣка-вотъ

 

та

 

почва,

 

гдѣ

 

книжный

 

умъ

 

переходитъ

въ

 

разумную

 

жизнь,

 

гдѣ

 

понятія

 

воплощаются

 

въ

 

дѣла

правды

 

и

 

порядка.

 

И

 

такъ,

 

если

 

надо

 

дать

 

образова-
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nie

 

нашему

 

народу,

 

то

 

основною

 

мыслію,

 

камеръ-то-

-помъ

 

всѣхъ

 

урококъ

 

слѣдуетъ

 

поставить

 

то

 

убѣжде-

иіе,

 

что

 

умственное

 

образованіе — пустое

 

слово,

 

когда

не

 

бываетъ

 

оно

 

добрымъ

 

дѣломъ,— что

 

оно

 

есть

 

только

средство,

 

чрезъ

 

которое

 

должна

 

современемъ

 

открыть-

ся

 

широкая

 

практика

 

для

 

нашей

 

воли,

 

для

 

нашихъ

 

до-

брыхъ

 

силъ,

 

которыя

 

дѣйствуютъ

 

теперь

 

ощупью 1

 

и

не

 

м.огутъ

 

иттц

 

далеко,

 

какъ

 

слѣпцы

 

безъ

 

вожатаго

(ума).

 

Короче:

 

образуя

 

народъ,

 

образователи

 

должны

заправить

 

его

 

прежде

 

въ

 

правилахъ

 

нравственности

христіанской

 

и

 

въ

 

этихъ

 

предѣлахъ

 

раскрыть

 

богат-

ство

 

народной

 

мысли—источникъ

 

иеизсчетныхъ

 

благъ

 

въ

будущемъ

 

нашемъ.

 

Теперь,

 

за

 

что

 

надо

 

взяться,

 

что-

бы

 

эта

 

метода

 

народнаго

 

образовапія

 

нашла

 

плодотвор-

ное

 

приложеніе?

 

За

 

нравственное

 

воспитаніе

 

молодаго

поколѣнія.

 

Молодежь

 

только

 

начинаетъ

 

жить.

 

Стало

 

быть,

давши

 

ей

 

хорошее

 

направленіе,

 

мы

 

имѣемъ

 

вѣрный

разсчетъ— видѣть

 

плоды

 

трудовъ

 

своихъ,

 

тогда

 

какъ

ждать

 

этихъ

 

плодовъ

 

отъ

 

зрѣлыхъ

 

возрастовъ

 

часто

значитъ—ждать

 

яблокъ

 

въ

 

Ноябрѣ

 

мѣсяцѣ.

 

Дальше,

если

 

окрѣпшій

 

характеръ

 

зрѣлыхъ

 

возрастовъ

 

трудно

уже

 

перевоспитывать;

 

то

 

изъ

 

молодыхъ

 

душъ,

 

какъ

изъ

 

мягкаго

 

воску,

 

можно

 

слѣшпъ

 

какую

 

угодно

 

Фи-

гуру.

 

Наконецъ,

 

если

 

свѣжій,

 

непочатый

 

капиталъ

 

жиз-

ни

 

нашей— весь

 

въ

 

молодомъ

 

поколѣиіи;

 

то

 

сана

 

собою

 

оче-

видна

 

необходимость

 

добиваться,

 

чтобы

 

въ

 

немъ

 

первѣе

всего

 

наше

 

народное

 

образованіе

 

стало

 

нравственною

силою,

 

чтобы

 

смыслъ

 

народа,

 

управленный

 

закономъи

стремленіями

 

къ

 

одному

 

добру,

 

тутъ

 

именно

 

принесъ
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тѣ

 

богатые

 

плоды,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

можемъ

 

теперь

 

по

мышлять

 

только

 

съ

 

восторгомъ.*

*

 

Въ

 

дитературѣ

 

нашей,

 

помнится,

 

поднимался

 

не

 

разъ

 

во-

просъ:

 

какое

 

чтеніе

 

надо

 

предлагать

 

нашему

 

простому

 

на-

роду?

 

Важность

 

вопроса

 

понятна.

 

Масса,

 

такъ

 

называемаго,

простаго

 

нашего

 

народа —это

 

грунтъ

 

государства

 

и

 

грунтъ

чрезвычайно

 

богатый,

 

но

 

еще

 

не

 

разработанный.

 

Разрабо-

тать

 

его,

 

т.

 

е.

 

дать

 

правильное

 

умственное

 

развитіе

 

наро-

ду —нашему

 

задача,

 

требующая

 

болынаго

 

умѣнья,

 

а

 

главное —

большой

 

осторожности.

 

Допустить

 

здѣсь

 

какой—нибудь

 

о-

динъ

 

промахъ,

 

значитъ —испортить

 

дѣдо.

 

Выводя

 

народъ

 

на

путь

 

умственнаго

 

образованія,

 

мы

 

должны

 

на

 

первыхъ

 

же

порахъ

 

ввести

 

его

 

въ

 

кругъ

 

чистыхъ

 

понятій

 

и

 

здоровой

умственной

 

жизни,

 

чтобы

 

послѣ

 

не

 

поплатиться

 

намъ,

 

когда

онъ

 

изъ

 

кнйгъ

 

зачерпиетъ

 

себѣ

 

всякой

 

грязи

 

и

 

гнили.

 

Дѣло

вѣдомое,

 

какъ

 

ни

 

умны

 

наши

 

книги,

 

а

 

все-таки

 

много

 

въ

 

нихъ

всякаго

 

мусора,

 

ни

 

на

 

что

 

не

 

годнаго,

 

а

 

подчасъ

 

и

 

немало

такихъ

 

проявленій

 

мысли,

 

который

 

могутъ

 

положительно

испортить

 

и

 

разстроить

 

и

 

не

 

слабую

 

даже

 

голову.

 

Итакъ,

что

 

долженъ

 

читать

 

новичекъ

 

—

 

грамотѣй

 

народъ

 

нашъ?

 

—

вопросъ

 

большой

 

важности.

 

Теперь,

 

рекомендовать

 

ему

прямо

 

такія

 

или

 

иныя

 

книги

 

и

 

слѣдить

 

всякій

 

разъ,

 

что

 

онъ

именно

 

чйтаетъ,

 

—

 

рѣшительно

 

йѣтъ

 

никакой

 

возможности.

Вести

 

такимъ

 

порядкомъ

 

дѣло,

 

просто

 

значитъ —въ

 

рѣшётѣ

держать

 

воду.

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

для

 

этой

 

цѣли

 

всего

 

луч-

ше

 

дать

 

разъ

 

на

 

всегда

 

народу

 

нашему

 

такую

 

безобманную

мѣрку,

 

которою

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

самъ

 

измѣрять

 

безъ

 

всякаго

труда

 

и

 

опасенія

 

относительное

 

достоянство

 

всего,

 

чтотодь-

ло

 

пишетъ

 

наша

 

братія.

 

Мѣрка

 

эта

 

—

 

правильно

 

развитой

нравственный

 

характеръ,

 

или

 

управленная

 

Евангельскою

мыслію

 

душа, .

 

которая

 

своимъ

 

нравственнымъ

 

ийстинктомъ

сама

 

разберетъ,

 

что

 

ей

 

идетъ,

 

а

 

что

 

не

 

понутру

 

для

 

ея

 

чи-

стой

 

натуры.

 

Но—дальше —такъ

 

какъ

 

дѣло

 

распространенія
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Съ

 

уничтоженіемъ

  

крѣпостнаго

 

права

 

для

 

боль-

шой

 

части

 

нашего

 

народа

 

настала

 

новая

 

эпоха,—эпоха

вступленія

 

его

 

на

 

поприще

 

гражданской

 

свободы.

 

Со-

бытие

 

это—громадный

 

фэктъ

 

нащего

 

времени

 

и

 

благо-

дѣтельныхъ

 

послѣдствій

 

его

 

глазомъ

 

не

 

окинешь:

 

такъ

ихъ

 

много.

 

Но

 

послѣдствія

 

эти

 

заключаются

 

не

 

въ

 

са-

момъ

 

полученіи

 

свободы,

 

не

 

въ

 

безплодномъ

 

доволь-

ствѣ

 

новымъ

  

положеніемъ,

 

а

 

въ

 

умѣньи

 

пользоваться

имъ.

 

Богатое

  

наслѣдство

  

худому

 

сыну

 

не

 

въ

 

прокъ,

говорить

 

пословица:

   

оно

 

хорошо

  

тому,

 

кто

  

употре-

бить

 

его

 

на

 

хорошія

 

дѣла.

 

И

 

свобода—

 

великое

 

благо,

но

 

только

 

въ

 

хорошихъ

 

рукахъ,—у

 

человѣка,

 

обучен-

наго

  

христіанской

   

наукѣ

  

жить

  

и

   

пользоваться,

  

какъ

слѣдуетъ,

 

благами

   

жизни.

   

Если

  

у

 

народа

 

нашего

 

не

выдохнется

 

ложь,

 

своекорыстіе,

 

равнодушіе

 

къ

 

обще-

ственнымъ

 

пользамъ

 

(а

 

эти

 

черты

 

замѣчаются

 

у

 

него),

—у

 

насъ

   

останется

   

то

 

же

 

кривосудіе,

 

тотъ

 

же

 

про-

    

ч

изволъ

 

и—дѣла

 

закона

 

и

 

человѣколюбія,

 

ожидаемый

 

отъ

свободы,

 

не

 

разольются

 

на

   

всю

 

массу,

 

а

 

по

 

старому

будутъ

   

дѣломъ

   

иемногихъ.

  

Если,

 

поселяне

 

наши

 

по

прежнему

 

будутъ

   

лѣнивы

 

на

 

трудъ

 

и

 

будутъ

 

зачас-

тую

 

оставлять

 

послѣдиіи

  

свои

 

заработки

 

въ

 

корчмахъ,

—прощай

 

тогда

 

послѣдній

 

трудъ

 

и

 

довольство, —ожида-

емые

 

плоды

 

уничтоженія

 

крѣпостнаго

 

права.

 

И

 

все,

 

и

все

 

останется

 

у

 

насъ

  

постарому,

  

если

 

только

 

въ

 

ос-

нованіе

    

свободной

 

жизни

 

народа,

 

нашего

  

не

 

будутъ

грамотности

 

въ

 

простомъ

 

народѣ

 

начато

 

у

 

насъ

 

съ

 

моло-

даго

 

поколѣкія

 

и

 

оно— то

 

именно

 

будетъ

 

у

 

насъ

 

со

 

време-

немъ

 

книжнымъ;

 

то

 

понятна

 

необходимость

 

заранѣе

 

вручить

ему

 

сказанную

 

мѣрку,

 

справляясь

 

съ

 

которой

 

оно

 

могло

 

бы
угадывать

 

посдѣ

 

и

 

безъ

 

нашей

 

подсказки,

 

какое

 

чтеніе

 

по-

ложить

 

на

 

полку,

 

а

 

какое

 

бросить

 

подъ

 

лавку

20.

     

„
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положены:

 

честная

 

дѣятельность,

 

самоотверженный

трудъ

 

и

 

та

 

безкорыстная

 

любовъ

 

къ

 

ближиимъ,

 

въ

 

ру-

кахъ

 

которой

 

все

 

на

 

свѣтѣ

 

становится

 

добромъ,

 

поль-

зою,

 

силою

 

зиждительного.

 

Но

 

опять

 

вопросъ:

 

гдѣ

 

по-

ложить

 

такой

 

Фундаментъ

 

для

 

свободы?

 

Хорошо,

 

ко-

нечно,

 

положить

 

его

 

и

 

въ

 

зрѣлыхъ

 

возрастахъ;

 

но

 

бли-

жайшая

 

необходимость

 

и

 

вѣрнѣйшій

 

успѣхъ —въ

 

нрав-

ственномъ

 

воспитаніи

 

молодаго

 

поколѣнія.

 

Съ

 

возму-

жавшими

 

и

 

старцами

 

освобожденнаго

 

отъ

 

крѣпостнаго

права

 

нашего

 

народа

 

должно

 

случится

 

тоже

 

самое,

 

что

случилось

 

съ

 

изведенными

 

изъ

 

Египта

 

Евреями.

 

Ве-

ликій

 

вождь

 

нашъ

 

вывелъ

 

милліоны

 

изъ

 

тяжкаго

 

раб-

ства;

 

но

 

не

 

всѣ

 

эти

 

милліоны

 

войдутъ

 

въ

 

обѣтован-

ный

 

край

 

всѣхз

 

благв

 

свободы.

 

Старцы

 

и

 

мужи

 

не

годятся

 

для

 

этого.

 

Въ

 

нихъ

 

течетъ

 

еще

 

рабская

 

кровь,

они

 

на

 

цѣлую

 

половину,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

принадле-

жать

 

еще

 

старому

 

быту,— они

 

умрутъ

 

на

 

полдорогѣ.

Дѣти

 

и

 

внуки

 

ихъ

 

должны

 

начать

 

новую

 

жизнь

 

и

 

они

начнутъ

 

ее,

 

если

 

только

 

съ

 

молоду

 

воспитать

 

въ

 

нихъ

нравственную

 

свободу

 

духа

 

и

 

вооружить

 

ихъ

 

не

 

си-

найскймъ,

 

а

 

христовымъ

 

и

 

христіанскимъ

 

законодатель-

ствомъ,

 

какъ

 

единственно

 

крѣпкою

 

силою,

 

могущею

преобразовать

 

быть

 

нашъ

 

на

 

лучшее

 

и

 

дать

 

намъ

 

не

свободу

 

отъ

 

тяжкихъ

 

оброковъ,

 

а

 

просторъ

 

дѣлать

добро

 

и

 

созидать

 

благо

 

общее

 

на

 

широкихъ

 

основа-

ніяхъ.

Д.

 

о.

(Отнчаніе

 

ее

 

слѣЬующвм*

 

M).
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жішаші

 

тшш,

Труды

 

Шевской

 

Духовной

 

Акалемів

 

1863

 

г.

 

мѣсяцъ

 

Январь,
Православный

 

Собесѣдникъ

 

186

 

3

 

г.

 

мѣсяцъ

 

Январь.

Читателямъ

 

нашимъ

 

навѣрно

 

не

 

безъизвѣстно ,

 

что

не

 

у

 

всѣхъ

 

народовъ

 

и

 

не

 

во

 

всѣ

 

времена

 

новый

 

годъ

праздновался

 

1-го

 

Генваря.

 

Въ

 

старину

 

новолѣтіе

 

на-

чинали

 

съ

 

1

 

Сентября,

 

а

 

въ

 

болѣе

 

отдаленныя

 

вре-

мена—съ

 

Марта

 

мѣсяца.

 

Одному

 

духовному

 

журналу

(Духу

 

Христіанина)

 

пришла

 

оригинальная

 

мысль

 

начать

свое

 

существованіе

 

и

 

вести

 

свой

 

годъ

 

по

 

старинному—

съ

 

1-го

 

Сентября.

 

Другіе

 

журналы

 

рѣшились

 

нетоль-

ко

 

не

 

отстать

 

отъ

 

Духа

 

Христіанина,

 

а

 

еще

 

превзой-

ти

 

его.

 

Они

 

кажется

 

положили

 

возстановить

 

мартовское

новолѣтіе

 

H

 

блистательно

 

выдержали

 

себя:

 

Духовный

Вѣстникъ,

 

Труды

 

Кіевской

 

Академіи,

 

Православный

Собесѣдникъ

 

и

 

Странникъ—всѣ

 

преисправно

 

явились

въ

 

Мартѣ

 

мѣсяцѣ.

 

Странно

 

только,

 

что

 

на

 

всѣхъ

 

этихъ

мартовскихъ

 

книжкахъ

 

поставлена

 

надпись:

 

Январь.

Вѣроятно

 

это

 

ошибка

 

наборщиковъ

 

инедосмотръ

 

кор-

ректоровъ.

Что

 

же

 

въ

 

этихъ

 

книжкахъ

 

хорошаго

 

новаго,

 

осо-

беннаго?

Начнемъ

 

съ

 

Трудовв

 

Шевско-Духовой

 

Академіи.

Первое

 

мѣсто

 

въ

 

первой

 

книжкѣ

 

занимаетъ

 

переводъ

4-й

 

книги

   

царствъ

   

(гл.

 

IV—-ѴПІ).

   

Переводы

 

этаго
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журнала

 

существенно

 

отличаются

 

отъ

 

переводовъ,

 

по-

мѣщаемыхъ

 

въ

 

другихъ

 

журналахъ

 

*

 

тѣмъ,

 

что

 

они

снабжены

 

подстрочными

 

примѣчаніями,

 

въ

 

которыхъ

 

объ-

ясняются

 

непонятныя

 

слова

 

(напр.

 

названіе

 

мѣръ,

 

вѣ-

совъ,

 

мѣстиостей,

 

и

 

под.),

 

или

 

же

 

нравы,

 

обычаи,

 

за-

коны

 

и

 

под.

 

древнихъ

 

евреевъ

 

и

 

даже

 

ихъ

 

сосѣдей

язычниковъ.

 

Польза

 

и

 

важность

 

такихъ

 

объяснительныхъ

примѣчаиій

 

такъ

 

очевидна,

 

что

 

весьма

 

желательно

 

что-

бы

 

идругіе

 

журналы,

 

издающіе

 

переводы

 

свящ.

 

книгъ

дѣлали

 

эти

 

необходимый

 

подстрочныя

 

прибавленія.

 

Прав-

да,

 

Православное

 

Обозрѣніе,

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

книгахъ,

прилагаете

 

такъ

 

называемыя

 

пролегомены

 

или

 

предва-

рите

 

льныя

 

о бъясненія;

 

но

 

это

 

приложеиіе,

 

дѣйствительно

полезное

 

и

 

важное,

 

нисколько

 

не

 

исключаете

 

необхо-

димости

 

частныхъ

 

подстрочныхъ

 

примѣчаній,

 

беаъ

 

ко-

торыхъ

 

будетъ

 

затруднительно

 

и

 

даже

 

иной

 

разъ

 

не-

понятно

 

чтеніе

 

самой

 

книги,

 

хотя-бы

 

читатель

 

имѣлъ

 

о

*

 

Можетъ

 

быть

 

не

 

всѣмъ

 

изъ

 

нащихъ

 

читателей

 

извѣстно,

что

 

переводы

 

книгъ

 

священнаго

 

Пиеанія

 

на

 

русскій

 

я-

зыкъ

 

помѣщаются',

 

въ

 

видѣ

 

особыхъ

 

приложеній,

 

при

нѣсколькихъ

 

журналахъ:

 

Православное

 

Обозрѣпіе

 

первое

начало

 

ѳтотъ

 

важный

 

трудъ

 

и

 

выдало

 

въ

 

свѣтъ

 

перело-

женіе

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

сдѣланное

 

Архимандритомъ

 

Ма-

каріемъ,

 

всѣхъ

 

Пророчеекихъ

 

книгъ,

 

Іова,

 

Товита,

 

Іуди_

 

>

ѳи,

 

Пѣснь

 

Пѣсней

 

и

 

Екклезіаста,

 

(книги

 

Товита

 

и

 

Іудиѳи

переводъ

 

редакціи).

 

Христіансков

 

Чтеігіе

 

приложило

 

сна-

чала

 

прекрасный

 

переводъ

 

книги

 

Екклезіастъ,

 

а

 

потомъ

начало

 

помѣщать

 

переводъ

 

пятокнижія

 

Моисеева,

 

кото-

рое

 

и

 

обѣщаетъ

 

окончить

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году.

 

Духа

 

Хри-

стіанина

 

издалъ

 

(въ

 

переводѣ

 

Пр.

 

Павскаго)

 

книги

 

царствъ,

обѣ

 

квиги

 

Паралипоменонъ,

 

и

 

притчи

 

Соломона.
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ней

 

очень

 

ясныя

 

общія

 

понятія.

 

Притомъ

 

же

 

Право-

славное

 

Обозрѣніе

 

приложило

 

пролегомены

 

только

 

къ

нѣкоторымъ

 

книга

 

мъ,

 

а

 

ничуть

 

нековсѣмъ,

 

которыхъ

переводы

 

помѣщены

 

имъ.

 

Самый

 

переводъ,

 

прилагаемый

къ

 

Трудамъ

 

Кіевской

 

Академіи,

 

отличается

 

совершен-

ною

 

точностію,

 

ясностію

 

и

 

вообще

 

представляете

 

трудъ

безъукоризненно-добросовѣстный.

 

Объ

 

одномъ

 

можно

пожалѣть:

 

переводъ

 

прилагается

 

въ'слишкомъ

 

миніа-

тюрныхъ

 

дозахъ

 

(неболѣе

 

печатнаго

 

листа

 

въ

 

мѣсяцъ).

Отъ

 

этаго

 

предпринятый

 

трудъ

 

идете

 

медленно,

 

туго.

Впрочемъ

 

и

 

это

 

объясняется

 

тѣмъ ,

 

что,

 

по

 

всей

 

вѣро-

ятности,

 

редакція

 

не

 

имѣетъ

 

запаса

 

перевода

 

и

 

что

 

у-

спѣваетъ

 

перевесть

 

за

 

мѣсяцъ,

 

то

 

и

 

помѣщаетъ.

За

 

переводомъ

 

св.

 

Писанія

 

слѣдуетъ

 

статья:

 

Пас-

тырскія

 

замѣтки

 

касательно

 

борьбы

 

сз

 

матеріа-

лизмомз.

 

Это

 

—

 

передѣлка

 

статьи

 

г.

 

Вилле,

 

заимствован-

ной

 

изъ

 

нѣмецкой

 

Всеобщей

 

Церковной

 

газеты.

 

Ре-

дакція

 

сочла

 

не

 

лишнимъ

 

познакомить

 

съ

 

нею

 

своихъ

читателей

 

въ

 

той

 

мысли,

 

что

 

наши

 

пастыри

 

церкви

 

мо-

гутъ

 

воспользоваться

 

иными

 

указаніями

 

Вилле

 

и

 

для

своей

 

практики.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

кому

 

изъ

 

насъ

 

не

случалось

 

встрѣчаться

 

съ

 

сознательными

 

и

 

безсозна-

тельными

 

матеріалистами ,

 

которые

 

иногда

 

нарочно

 

вы-

зываютъ

 

служителя

 

религіи

 

на

 

открытое

 

состязаніе

или

 

необдуманнымъ

 

кощунствомъ

 

выводятъ

 

его

 

изъ

терпѣливо-спокойяаго

 

состоянія

 

слушателя

 

въ

 

состоя-

ли

 

горячаго

 

полемиста.

 

Поэтому

 

нужно

 

благодарить

редакцію

 

за

 

помѣщеніе

 

этихъ

 

полезныхъ

 

замѣ.токъ

 

и

наставленій. — Въ

 

статьѣ

 

сначала

 

дается

 

понятіе

 

о

 

ма-

теріализмѣ

   

и

 

указывается

 

ею

 

ученое

 

значеиіе

  

и. на-
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правленіе

 

и

 

его

 

практическое

 

стремленіе.

 

Затѣмъ

 

ука-

зываются

 

главныя

 

причины,

 

способствовавшія

 

развитію

этаго

 

ученія,

 

именно:

 

начала

 

протестантизма,

 

какъ

 

поч-

ва,

 

потомъ

 

ложное

 

направленіе

 

естественныхъ

 

наукъ

и

 

наконецъ'

 

развитіе

 

внѣшыей

 

культуры

 

и

 

вообще

 

про-

мышленности.

 

Въ

 

заключеніе

 

предлагаются

 

средства

противодѣйствія

 

матеріалистамъ:

 

1.,

 

пользоваться

 

остат-

ками

 

вѣры

 

въ

 

нйхъ

 

и,

 

на

 

основаніи

 

неотвергаемаго,

поддержать

 

и

 

прочее;

 

2.,

 

нападать

 

на

 

систему

 

матеріа-

лизма ,

 

указывать

 

ея^

 

ошибки

 

и

 

гру быя

 

противорѣчія

3.,

 

приводите

 

его

 

ad

 

absurdum

 

посредствомъ

 

опытовъ

внутренняго

 

наблюденія

 

и

 

4.,

 

переходить

 

отъ

 

общаго

къ

 

частному,— доказавъ

 

свободу

 

воли

 

и

 

вмѣняемость

поступков!^

 

стараться

 

подѣйствовать

 

на

 

совѣсть

 

мате-

ріалиста

 

и

 

возбуждать

 

въ

 

немъ

 

истинное

 

желаніе

 

спа-

сены.

 

Сверхъ

 

всего

 

этаго

 

въ

 

статьѣ

 

находится

 

на-

ставленіе,

 

какъ

 

разсуждать

 

съ

 

матеріалистомъ

 

въ

 

его

домѣ,

 

у

 

себя

 

и

 

наконецъ

 

внѣ

 

своихъ

 

домовъ,

 

т.

 

е.

или

 

въ

 

общественномъ

 

собраніи,

 

или

 

во

 

время

 

прогул-

ки,

 

или

 

въ

 

домѣ

 

родныхъ

 

и

 

знакомыхъ.

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

мы

 

указываемъ

 

только

главныя

 

и

 

притомъ

 

голыя

 

пункты

 

этой

 

замѣчательной

статьи.

 

Въ

 

ней

 

все

 

развито

 

и

 

объяснено

 

надлежащимъ

образомъ.

 

Мы

 

хотѣли

 

только

 

обратить

 

вниманіе

 

чита-

телей

 

нашихъ

 

на

 

эту

 

полезную

 

статью,

 

потому,

 

что

хотя,

 

по

 

увѣренію

 

редакціи,

 

болѣзнь

 

матеріализма

 

есть

у

 

насъ

 

нѣчто

 

наносное

 

и

 

непредставляетъ

 

изъ

 

себя,

существенной

 

опасности,

 

но

 

мы

 

по

 

опыту

 

знаемъ,

 

что

это

 

вредное

 

ученіе

 

годъ

 

отъ

 

году

 

распространяется

все

 

больше

 

и

 

входите

 

въ

 

плоть

   

и

 

кровь

 

нашего

 

мо«
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лодаго

 

поколѣнія

 

все

 

глубже.

 

Мы

 

увѣрены,

 

что

 

не-

только

 

городскому,

 

но

 

и

 

сельскому

 

священнику

 

неод-

нократно

 

можетъ

 

случиться

 

встрѣтить

 

въ

 

числѣ

 

сво-

ихъ

 

прихожанъ

 

людей,

 

изъ

 

такъ

 

называемыхъ

 

образо-

ванныхъ,

 

съ

 

такимъ

 

ложнымъ

 

направленіемъ.

 

Какъ

 

же

онъ

 

будете

 

говорить

 

съ

 

ними,

 

спорить,

 

наставлять

ихъ,

 

если

 

онъ

 

не

 

будете

 

знакомъ

 

съ

 

системою

 

мате-

ріалистовъ

 

и

 

въ

 

ея

 

главныхъ

 

основаніяхъ,

 

и

 

въ

 

ея

проявленіи,

 

и

 

въ

 

ея

 

связи

 

съ

 

естественными

 

науками.

Мы

 

должны

 

научиться

 

обращать

 

противъ

 

матеріали-

1

 

стовъ

 

то

 

самое

 

оружіе,

 

которымъ

 

они

 

хотяте

 

дѣй-

ствовать

 

противъ

 

насъ.

 

Будьте

 

мудры

 

яко

 

змія,

 

за-

повѣдалъ

 

намъ

 

Господь.

 

Больныхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

матеріа-

лизмѣ

 

есть

 

много, —въ

 

каждомъ

 

положеніи

 

ихъ

 

мнимой

философіи,

 

въ

 

каждой

 

чертѣ

 

ихъ

 

плотскаго

 

образа

 

жи-

зни.

 

Мы

 

должны

 

освѣтить

 

мракъ

 

заблужденія

 

свѣтомъ

Евангелія

 

и

 

употребить

 

всю

 

свою

 

энергію

 

для

 

предле-

жащей

 

намъ

 

деятельности.

 

Свѣтъ

 

Слова

 

Божія

 

востор-

жествуете

 

падъ

 

человѣческимъ

 

мракомъ

 

тѣмъ

 

вѣрнѣе,

чѣмъ

 

опредѣлеинѣе

 

и

 

усерднѣе

 

мы

 

начнемъ

 

наше

 

по-

сланничество

 

и'чѣмъ

 

строже

 

будемъ

 

испытывать

 

са-

михъ

 

себя.

 

Будемъ

 

увѣрены,

 

что

 

Церковь

 

стоите,

твердо,

 

такъ,

 

что

 

и

 

врата

 

адова

 

не

 

одолѣютъ

 

ей.

Но

 

не

 

будемъ

 

же

 

дремать,

 

все

 

предоставляя

 

гіопече-

нію

 

Господа,

 

Какія

 

же

 

мы

 

будемъ,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

слуги

 

Господни?

 

Какіе

 

мы

 

будемъ

 

пастыри

 

стада,

 

ес-

ли

 

будемъ

 

разсуждать

 

такъ,

 

что,

 

пусть,

 

молъ,

 

волки

терзаютъ

 

стадо:

 

всѣхъ

 

не

 

истребятъ ,

 

много

 

еще

 

ос-

танется.

 

Нѣтъ,

 

не

 

такъ

 

долженъ

 

разсуждать

 

добрый

пастырь:

 

онъ

 

должеиъ

 

помнить

 

примѣръ

 

Божественна-

*
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го

 

Пастыря ,

 

который ,

 

имѣя

 

девяносто

 

девять

 

овецъ ,

ищете

 

и

 

сотой

 

заблудшей;

 

онъ

 

долженъ

 

болѣть

 

за

каждое

 

овча

 

своего

 

стада,

 

помня,

 

что

 

верховный

 

Па-
стереначальникъ

 

и

 

его

 

кровь

 

отъ

 

руки

 

нашей

 

взы-

щете.

 

Онъ

 

недолженъ

 

забывать

 

и

 

того ,

 

что

 

обратив-

ши

 

грѣшника

 

отъ

 

заблужденія

 

его,

 

спасетъ

 

душу

 

отъ

смерти

 

и

 

покроете

 

множество

 

грѣховъ.

 

(Іак.

 

У.

 

20).

 

*

Замѣтки

 

поклонника

 

св.

 

Горы^

 

А.

 

А.

 

Это

 

опи-

саніе

 

путешествія

 

по

 

Аеонской

 

горѣ

 

и

 

ея

 

многочи-

сленнымъ

 

обителямъ.

 

Авторъ

 

преимущественно

 

обра-

щаете

 

вниманіе

 

на

 

древности

 

церковныя:

 

рукописи,

старопечатныя

 

книги,

 

надписи

 

и

 

иконы;

 

замѣчательнѣй-

шія

 

изъ

 

нихъ

 

описываете

 

подробно,

 

другіе

 

только

 

крат-

ко,

 

изъ

 

нѣкоторыхъ

 

дѣлаетъ

 

болыпія

 

выписки.

 

Всего

интереснѣе

 

въ

 

этой

 

статьѣ

 

то,

 

что

 

путешественникъ

выискиваете

 

на

 

св.

 

горѣ

 

множество

 

славянскихъ

 

древ-

ностей.

 

О

 

бытѣ

 

же

 

подвижниковъ

 

аѳонскихъ,

 

о

 

вну-

*

 

Извѣстно

 

изъ

 

газетъ,

 

что

 

въ

 

Москвѣ

 

прошедшимъ

 

по-

стомъ,

 

читалъ

 

публичный

 

лекцш

 

о

 

матеріализмѣ'

 

нашъ

почтенный

 

землякъ

 

П.

 

Д.

 

Юркевичь ,

 

ПрОФессоръ

 

Мос-

ковск.

 

Университета.

 

Лекціи

 

его

 

производили

 

сильное

 

впе-

чатлѣніе

 

даже

 

насамихъ

 

матеріалистовъ.

 

Какъ

 

желатель-

но,

 

чтобы

 

эти

 

лекціи

 

были

 

изданы

 

въ

 

свѣтъ!

 

Они

 

послу-

жили

 

бы

 

для

 

нашихъ

 

священниковъ

 

прекрасньшъ

 

спосо-

бомъ

 

къ

 

ознакомление

 

съ

 

матеріализмомъ

 

и

 

его

 

слабыми

сторонами,

 

а

 

то,

 

говоря

 

откровенно,

 

у

 

насъ

 

почти

 

нѣтъ

сочиненій

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

которые

 

могли

 

бы

 

оказать

і

 

эту

 

услугу

 

нуждающемуся

 

и

 

все

 

благодаря

 

тому ,

 

что

матеріализмъ

 

считаютъ

 

у

 

насъ

 

многіе

 

достойные

 

люди

только

 

моднымъ

 

повѣтріемъ,

 

не

 

стоющимъ

 

серьознаго

 

вни-

манія.
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тренней

 

жизни

 

обителей

 

св.

 

горы

 

здѣсь

 

не

 

найдете

 

ни-

чего:

 

это

 

не

 

входило

 

въ

 

планъ

 

О.

 

А.

 

А.

 

Кто

 

хочетъ

знать

 

въ

 

подробности

 

эту

 

сторону

 

Аѳонскихъ

 

обите-

лей,

 

тотъ

 

долженъ

 

обратиться

 

къ

 

»Письмамъ

 

Свято-

горца

 

о

 

святой

 

горѣ

 

Аѳонской*,

 

соч.

 

нашего

 

незаб-

веннаго

 

Святогорца

 

Серафима.

За

 

замѣтками

 

поклонника

 

Св.

 

горы

 

слѣдуетъ

 

Бюд-

жете

 

содержанія

 

учителя

 

Семинаріи

 

на

 

1863

годе,

 

сост.

 

г.

 

X.

 

О.

 

Статейка

 

эта

 

сама

 

по

 

себѣ

 

не

велика,

 

но

 

она

 

касается

 

очень

 

важна

 

го

 

дѣла — обезпе-

ченія

 

наставниковъ

 

нашего

 

духовнаго

 

юношества.

 

Г.

X.

 

О.

 

говоритъ:

 

«непривыкши

 

къ

 

роскоши

 

и

 

большимъ

удобствамъ

 

жизни,

 

мы

 

желали

 

бы

 

неболынаго

 

отъ

 

жиз-

ни.

 

Представимъ

 

въ

 

цьіФрахъ,

 

что

 

намъ

 

нужно

 

бы

для

 

безбѣдиаго,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

существованія.»

За

 

тѣмъ

 

онъ

 

представляетъ

 

самыя

 

цьіФры.

 

Замѣтимъ ,

что

 

оиъ

 

касается

 

вовсе

 

не

 

всѣхъ

 

нуждъ

 

семейнаго

человѣка;

 

многія

 

потребности

 

опускаетъ

 

изъ

 

виду ,

 

дѣ-

ны

 

на

 

все

 

ставитъ

 

очень

 

умѣренныя

 

и

 

все

 

таки

 

у

 

не-

го

 

выходите

 

въ

 

итогѣ

 

759

 

руб.

 

51%

 

коп.

 

—

 

цыФра,

можно

 

прямо

 

сказать,

 

досягаемая

 

только

 

для

 

воображенія

учителя

 

Семинаріи,

 

а

 

ничуть

 

не

 

для

 

его

 

кармана.

 

Г .

 

X.
О.

 

самъ

 

видя

 

это,

 

пробуете

 

сократить

 

ее,

 

уменьшаете

расходы,

 

убавляете

 

квартиру

 

до

 

двухъ

 

только

 

ком-

натокъ,

 

отказывается

 

вовсе

 

отъ

 

употребления

 

стеари-

новыхъ

 

свѣчей,

 

даже

 

употребленіе

 

чаю—этой

 

потреб-

ности

 

каждаго

 

питерскаго

 

мужика—ограничиваете

 

толь-

ко

 

праздничными

 

днями,

 

выбрасываете

 

совершенно

 

сум-

му,

 

назначенную

 

на

 

доктора

 

и

 

аптеку,

 

въ

 

надеждѣ

 

на

милосердіе

 

Божіе,

 

что

 

болѣзни

 

не

 

случится;

 

но

 

и

 

по-^
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слѣ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

невозможныхъ

 

ограничен

 

ій,

 

выбрасы-

вание

 

иурѣзываній,

 

всетаки

 

остается

 

612

 

руб.

 

61%

коп.

 

т.

 

е.

 

цьіФра,

 

превышающая

 

даже

 

усиленный

 

окладъ

учителя

 

Семинаріи

 

на

 

269

 

руб.

 

4і%

 

к.

 

ежегодно.

Что

 

же

 

дѣлать

 

послѣ

 

этаго?

 

«придется

 

опять

 

сокра-

щать?

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

дѣлать

 

безплодиыя

 

вычисле-

нія

 

скажемъ

 

просто,

 

что

 

на

 

получаемое

 

жалованье

 

нѣтъ

возможности

 

существовать,

 

особенно

 

учителю

 

семей-

ному.*

 

Такимъ

 

безотраднымъ

 

положеніемъ

 

заключаете

авторъ

 

свою

 

статью.—Будемъ

 

надѣяться,

 

что

 

поисти-

нѣ

 

бѣдственцое

 

положеніе

 

наставниковъ

 

Семинаріи

 

ско-

ро,

 

скоро

 

должно

 

значительно

 

улучшиться.

 

'

При

 

Трудахъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

въ

 

при-

ложеніи

 

помѣщаются

 

переводы

 

западныхъ

 

Отцевъ

 

Цер-

кви.

 

Прошлымъ

 

годомъ

 

законченъ

 

переводъ

 

всѣхъ

 

тво-

реній

 

св.

 

Кипріана

 

Карѳагенскаго.

 

Въ

 

иынѣшнемъ

 

го-

ду

 

начнется

 

переводъ

 

Трудовъ

 

блаженнаго

 

Іеронима

Стридонскаго.

 

На

 

этотъ

 

разъ

 

приложена

 

только

 

статья

о

 

жизни

 

блаженнаго

 

Іеронима,

 

составленная

 

г.

 

Н.

Щеголевымъ

 

и

 

то

 

обнимающая

 

только

 

первую

 

полови-

ну

 

жизни

 

этаго

 

великаго

 

и

 

праведнаго

 

человѣка.

 

Для

того ,

 

чтобы

 

сказать

 

объ

 

этой

 

біограФІи

 

свое

 

мнѣніе ,

мы

 

подождемъ

 

ея

 

конца.

Переходимъ

 

къ

 

Православному

 

Собесѣднику.

 

На

первомъ

 

мѣстѣ

 

его

 

находятся

 

Дѣянія

 

Вселепскихъ

Соборовз

 

и

 

именно

 

дѣянія

 

4-го

 

Вселенскаго

 

Собора—

Халкидонскаго

 

съ

 

историческимъ

 

очеркомъ

 

обстоя-

тельствъ

 

этаго

 

Собора.

 

Переводъ

 

этотъ

 

составляете

важное

 

пріобрѣтеніе

 

для

 

Русской

 

Духовной

 

литерату-
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ры,

 

и

 

вмѣстѣ

 

несомненную

 

заслугу

 

редакціи

 

Право-

славнаго

 

Собесѣдника.

 

Трудъ

 

предпринятый

 

ею

 

чрез-

вычайно

 

огроменъ

 

и

 

вместе

 

съ

 

тѣмъ

 

необыкновенно

важенъ.

 

Въ

 

подробностяхъ

 

соборныхъ

 

совѣщаній

 

мож-

но

 

видѣть

 

весьма

 

много

 

любопытныхъ,

 

поучительныхъ

и

 

полезныхъ

 

данныхъ

 

для

 

исторіи

 

Церкви

 

и

 

для

 

точна-

го

 

изученія

 

самой

 

Вѣры

 

Православной.

 

Дѣянія

 

пока-

зываютъ,

 

какъ

 

внимательно,

 

глубокомысленно,

 

осторож-

но

 

и

 

точно

 

св.

 

Отцы

 

изслѣдовали

 

божественное

 

уче-

те

 

Вѣры,

 

опредѣляли

 

догматы

 

ея

 

не

 

только

 

въ

 

мыс-

ляхъ,

 

но

 

и

 

въ,самыхъ

 

выраженіяхъ

 

и

 

даже

 

отдѣльныхъ

словахъ,

 

какъ

 

тщательно

 

наблюдали

 

они

 

повсеместное

преданіе

 

и

 

всеобщій

 

голосъ

 

Церкви;

 

какъ

 

терпе-

ливо

 

и

 

осмотрительно

 

разбирали

 

и

 

разрешали

 

все

недоуменія

 

противъ

 

веры

 

умовъ

 

колебающихся

 

и

 

са-

мыхъ

 

вольмыслящихъ

 

;

 

какъ

 

прилежно

 

'

 

изучали

 

мысли

 

и

писанія

 

своихъ

 

предшественниковъ

 

;

 

какъ

 

не

 

упускали

ничего,' по

 

видимому,

 

и

 

самыхъ

 

малыхъ

 

частностей

 

для

благоустроенія

 

Церкви,

 

для

 

внутренняго

 

утвержденія

 

и

огражденія

 

ея

 

отъ

 

всехъ

 

возможныхъ

 

колебаній,

 

не

 

для

своего

 

только

 

времени ,

 

но

 

и

 

на

 

последующая

 

времена.

Поэтому-то

 

въ

 

дбяніяхъ

 

Соборовъ

 

можно

 

найти

 

оснр-

ваніе

 

для

 

опроверженія

 

не

 

только

 

древнихъ

 

ересей,

 

но

и

 

новыхъ

 

заблужденій.

 

Западная

 

наука

 

давно

 

оцепила

всю

 

важность

 

этихъ

 

актовъ

 

Соборныхъ

 

и

 

тамъ

 

было

много

 

изданій

 

ихъ

 

и

 

на

 

греческомъ

 

и

 

на

 

латинскомъ

языкахъ.

 

На

 

русскомъ

 

же

 

языке

 

мы

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

ни-

чего

 

подобнаго

 

не

 

имели

 

и

 

изучающіе

 

исторію

 

Вселен-

ской

 

Церкви

 

или

 

принуждены

 

были

 

обращаться

 

къ

иноязычньшъ,

 

миоготомнымъ ,

 

многоценнымъ

  

и

 

потому
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рѣдкимъ

 

изданіямъ

 

западнымъ,

 

или

 

обходиться

 

вовсе

безъ

 

этихъ

 

важнейшихъ

 

источниковъ

 

для

 

исторіи

 

Цер-

кви,—-Православный

 

Собеседникъ

 

издаетъ

 

Деяніе

 

Все-

ленскихъ

 

Соборовъ

 

по

 

двумъ

 

лучшимъ

 

изданіямъ:

 

Ляб-

бея

 

(1671

 

г.)

 

и

 

Гардуина

 

(1715

 

г.).

 

Для

 

доверше-

нія

 

этаго

 

прекраснаго

 

дела

 

редакціи

 

следовало

 

бы

 

из-

дать

 

эти

 

деянія

 

отдельными

 

томами

 

и

 

въ

 

такомъ

 

виде

пустить

 

ихъ

 

въ

 

продажу,

 

по

 

возможно

 

дешевой

 

цене.

И

 

этаго,

 

намъ

 

кажется,

 

нетъ

 

надобности

 

откладывать

до

 

совершеннаго

 

окончанія

 

всего

 

предпринятаго

 

труда.

Очень

 

много

 

пользы

 

принесло-бы

 

изданіе

 

актовъ

 

и

 

трехъ

первыхъ

 

Вселенскихъ

 

Соборовъ.

За

 

переводомъ

 

деяній

 

IV

 

Вселенскаго

 

Собора

 

по-

мещено:

 

Истины

 

показаніе

 

кз

 

вопросившими

 

о

 

но-

вомз

 

ученіи,

 

соч.

 

инока

 

Зиновія.

 

Сочинитель

 

былъ

ближайшимъ

 

ученикомъ

 

знаменитаго

 

Максима

 

Грека

 

и

терпелъ

 

гоненіе

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

своимъ

 

многостра-

дальнымъ.

 

учителемъ.

 

Сочиненіе

 

направлено

 

противъ

 

е-

реси

 

Ѳеодосія

 

Косаго

 

и

 

знакомите

 

съ

 

мненіями

 

*дру-
гихъ

 

лжеучителей,

 

бывшими

 

тогда

 

(въ

 

первой

 

полови-

не

 

XVI

 

века)

 

въ

 

ходу.

 

По

 

мненію

 

редакщи

 

Право-

славпаго^Собеседника

 

лкнига

 

Зиновія

 

по

 

достоинству

.«своему

 

выше

 

даже

 

известнаго

 

«Просветителя»

 

*преп.

«іосифэ

 

Волоколамскаго:

 

въ

 

ней

 

более

 

самостоятель-

ности

 

въ

 

разсужденіяхъ,

 

соображенія

 

более

 

глубокія

«и

 

отчетливый.*

 

При

 

Генварской.

 

книжке

 

приложено

только

 

начало

 

этаго

 

обширнаго

 

сочиненія

 

(оно

 

состо-

ите

 

все

 

изъ

 

56

 

главъ).

 

Чтеніе

 

и

 

этаго

 

отрывка

 

даете

однако

 

очень

 

ясное

 

понятіе

 

о

 

необыкновенной

 

пытли-

вости

 

великороссіянъ

 

въ

 

делахъ

 

веры

 

и

 

объ

 

ихъ

 

стре-
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мленіи

 

узнать

 

религіозную

 

истину

 

вполнѣ,

 

до

 

подроб^

ностей.

 

Свойство

 

это

 

саио

 

по

 

себѣ

 

прекрасно,

 

но

 

до-

веденное

 

до

 

крайностей,

 

оно

 

породило

 

то

 

множество

раскольническихъ

 

секта,

 

которое

 

составляетъ

 

страш-

ную

 

язву

 

сѣверовосточной

 

Россіи.

 

Нашъ

 

южно-русскій

народъ

 

имѣетъ

 

совершенно

 

другой

 

характеръ:

 

ни

 

къ

какимъ

 

тонкостямъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

 

онъ

 

не

 

сроденъ,

 

по-

видимому

 

даже

 

холоденъ

 

къ

 

религіознымъ

 

ингересамъ;

но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

онъ

 

такъ

 

непоколебимъ

 

въ

 

своихъ

вѣрованіяхъ,

 

что

 

ни

 

расколъ,

 

ни

 

унія

 

не

 

нашли

 

въ

средѣ

 

его

 

ни

 

одного

 

послѣдователя.

Изъ

 

слѣдующихъ

 

за

 

тѣмъ

 

статей

 

о

 

Папѣ

 

Форме-

зѣ

 

и

 

латинскомб

 

перстосложеніи —очень

 

основа-

тельное

 

историко-критическое

 

сочиненіе — еще

 

некон-

чено

 

;

 

статья

 

о

 

бракѣ

 

Православные

 

съ

 

неправо-

славными

 

очень

 

частна

 

по

 

своему

 

предмету

 

и

 

спеці-

альна

 

по

 

цѣліь

 

такъ

 

какъ

 

она

 

направлена

 

противъ

 

ра-

скодьниковъ;

 

наказная

 

грамота

 

Митрополита

 

Ша-

карія

 

по

 

стоглавому

 

Собору,

 

хотя

 

издана

 

вовремя,

такъ

 

какъ

 

служитъ

 

и

 

дополненіемъ

 

къ

 

изданному

 

въ

прошломъ

 

году

 

тою

 

же

 

редакціею

 

Стоглаву

 

и

 

вмѣстѣ,-

хотя

 

косвеннымъ,

 

указаніемъ

 

практического

 

значенія

и

 

этаго

 

собора

 

и

 

сборника

 

его

 

опредѣленій

 

;

 

но

 

из-

дается

 

кажется

 

уже

 

не

 

въ

 

первый

 

разъ.

 

Остается

 

за

тѣмъ

 

еще

 

одна

 

статья:

 

св.

 

Аѳанасій

 

Великш.

 

Это

отрывокъ,

 

переведенный

 

изъ

 

большаго

 

нѣмецкаго

 

со-

чиненія

 

Стекля—

 

Исторія

 

Философіи

 

свято- отеческаго

времени.

 

Здѣсь,

 

послѣ

 

краткаго

 

очерка

 

жизни

 

св.

 

Аѳа-

наст

 

представленъ

 

искусный

 

и

 

добросовестный

 

сводъ

всего

 

ученія

 

этаго

 

святителя

   

о

 

вочеловѣченіи

  

и

 

бла-



\

     

.
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женствѣ

 

Христа

 

Спасителя.

 

Это

 

учейіе

 

отличается

такою

 

глубиною

 

излѣдованія,

 

такою

 

проницательное™

мысли,

 

такою

 

неопровержимою

 

основательностію ,

 

что

невольно

 

скажешь

 

вслѣдъ

 

за

 

авторомъ

 

статьи:

 

»для

 

э-

»таго ,

 

не

 

говоря

 

о

 

божественной

 

благодати ,

 

нужна

«была

 

не

 

только

 

непоколебимая

 

сила

 

воли,

 

но

 

и

 

не-

преклонная

 

твердость

 

и

 

послѣдоватальность

 

мысли,—

»словомъ

 

нуженъ

 

былъ

 

геній.л

 

—

Я.

 

Даніиленко.

О

   

СОСТОЯШИ

   

ЦЕРКОВНОЙ

   

ОБРЯДНОСТИ

въ

 

Галицш.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Галиціи,

 

какъ

 

въ

 

народѣ,

гакъ

 

и

 

духовенствѣ

 

треко-уніатскомъ,

 

идетъ

 

споръпо

вопросу

 

о

 

церковной

 

обрядности.

 

Не

 

смотря

 

на

 

опре-

дѣленія

 

Замойскаго

 

Собора

 

1720

 

г.,

 

утвержденнаго

папою

 

Климентомъ

 

XI,

 

которыя

 

установили

 

точныя

 

от-

ношенія

 

между

 

исповѣданіями

 

греко-уніатскимъ

 

и

 

ла-

тинскимъ

 

и

 

которыми,

 

между

 

прочимъ,

 

утверждена

въ

 

Галиціи

 

неприкосновенность

 

какъ

 

церковно-славян-

скаго

 

языка

 

при-богослуженіи,

 

такъ

 

и

 

всѣхъ

 

обрядовъ

греческой

 

церкви:

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

мало

 

по

 

малу

и

 

какъ

 

бы

 

незамѣтно,

 

вкралось

 

много

 

чуждой

 

примѣси

в*

 

церковную

 

обрядность,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

вслѣдствіе

частаго

 

общенія

 

духовенства

 

уніатскаго

 

съ

 

католиче-

скимъ,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и — іезуитскихъ

 

продѣлокъ.

 

До
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сихъ

 

поръ,

 

находясь

 

подъ

 

управленіемъ

 

латинской

 

іе-

рархіи,

 

въ

 

католической

 

имперіи,

 

галицкіе

 

русины,

 

хоть

и

 

видѣли

 

все

 

это,

 

но

 

жаловаться

 

было

 

некому;

 

теперь

же,

 

—

 

съ

 

дарованіемъ

 

имъ.

 

конституціоннаго

 

управле-

нія,

 

поборники

 

чистоты

 

обрядовъ

 

греко-восточной

 

уні-

атской

 

церкви

 

возвысили

 

свой

 

голосъ

 

и,

 

вмѣстѣ

 

съ

поднятіемъ

 

многихъ

 

вопросовъ,

 

касающихся

 

ихъ

 

рус-

ской

 

народности,

 

они

 

намѣрены,

 

на

 

предстоящемъ

львовскомъ

 

сеймѣ,

 

подвергнуть

 

на

 

рѣшеніе

 

и

 

вопросъ

объ

 

очищеніи

 

пришлыхъ

 

католическиХъ

 

элементовъ,

вкравшихся

 

въ

 

ихъ

 

церковную

 

обрядность.

Среди

 

существующего

 

теперь

 

смѣшенія

 

и

 

неопре-

деленности

 

въ

 

дѣлѣ

 

выполненія

 

церковныхъ

 

обрядовъ,

въ

 

галиційскихъ

 

греко

 

-

 

уніатскихъ

 

церквахъ

 

нерѣдко

происходятъ,

 

поэтому,

 

довольно

 

странныя

 

явленія,

 

къ

явному

 

соблазну

 

молящихся.

 

Одно

 

изътакихъ

 

явленій,

представленное

 

воспитателемъ

 

духовнаго

 

юношества

въ

 

Львовской

 

семинаріи,

 

приводите

 

корреспондентъ

галицкой

 

газеты

 

«Слово».

 

«Рано

 

въ

 

четвергъ,

 

гово-

рите

 

онъ,

 

31

 

Генваря,

 

Всеч.

 

Ректоръ

 

семинаріи

 

бла-

говолилъ

 

отправлять

 

парастасъ;

 

въ

 

тоже

 

самое

 

время,

какъ

 

обыкновенно

 

бывабтъ,

 

служиіъ

 

тихую

 

ли-

тургію

 

Всесвѣтл.

 

настоятель

 

Д-ръ.

 

Делькевичъ.

 

Кто

и

 

прежде

 

бывалъ

 

при

 

служеніи

 

Г.

 

Делькевича,

 

не

 

ста-

нете

 

оспаривать,

 

что

 

еще

 

и

 

предъ

 

возникшимъ

 

обря-

довымъ

 

вопросомъ,

 

онъ

 

не

 

иначе

 

читалъ

 

Св.

 

Еванге-

ліе,

 

какъ

 

только

 

по

 

греческому

 

обряду

 

т.

 

е.

 

обратив-

шись

 

лицемъ

 

къ

 

молящимся.

 

Такъ

 

было

 

и

 

въ

 

этотъ

день.

 

Не

 

отступая

 

отъ

 

правидъ,

 

Г.

 

Делькевичъ

 

вышелъ

съ

 

Евангиліемъ

 

въ

 

царскія

 

врата,

 

и,

 

какъ

 

въ

 

это

 

вре-
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мя

 

поющіе

 

какъ-разъ

 

окончили

 

сѣдаленъ

 

предъ

 

кано-

номъ

 

(относящейся

 

къ

 

отправленію

 

парастаса),

 

хотѣлъ

читать

 

Евангеліе.

 

Всеч.

 

Ректоръ,

 

[чтобы

 

воспрепятство-

вать

 

этолгу,

 

началъ

 

велегласно

 

читать

 

псаломъ:

 

«По-

милуй

 

мя

 

Боже,»

 

кивая

 

въ

 

тоже

 

время

 

на

 

клиросъ,

чтобы

 

тамъ

 

продолжали

 

чтеніе

 

псалма.

 

Воспитанники,

привыкшіе,

 

одиакожъ,

 

всегда

 

прерывать

 

свое

 

пѣніе,

когда

 

священнодѣйствующій

 

читаете

 

евангеліе,

 

и

 

ве-

роятно

 

воображая,

 

что

 

Всеч.

 

Ректоръ,

 

по

 

причинѣ

 

бла-

говѣйной

 

сосредоточенности

 

къ

 

своему

 

богослуженію,

не

 

замѣтилъ

 

стоящаго

 

тутъ

 

же

 

предъ

 

нимъ

 

священ-

ника,

 

и

 

въ

 

той

 

надеждѣ,

 

что

 

онъ

 

скоро

 

его

 

увидите

и

 

самъ

 

перестанете

 

мешать,—не

 

обращали

 

вщшанія

на

 

віановенія

 

о.

 

Ректора,

 

который

 

такимъ

 

образомъ

продолжалъ

 

свое

 

solo

 

до

 

самаго

 

конца

 

псалма.

 

Г.

 

Д-ръ.

Делькевичъ,

 

ожидая

 

все

 

это

 

время

 

въ

 

царскихъ

 

вра-

тахъ,

 

по

 

окончаніи

 

псалма,

 

началъ:

 

«Премудрость

 

про-

сти»

 

и

 

т.

 

д.;

 

но

 

Всеч.

 

Ректоръ

 

опять

 

solo

 

затянулъ

первую

 

песнь.

 

Видя

 

так.

 

образомъ,

 

что

 

Ректоръ

 

явно

иастаиваетъ

 

на

 

томъ,

 

чтобы

 

помешать

 

I

 

чтенію

 

Евангелія

въ

 

царскихъ

 

вратахъ,

 

Всеч.

 

Делькевичъ

 

отошелъ

 

на-

задъ

 

къ

 

престолу

 

и

 

уже

 

тамъ

 

прочелъ-

 

св.

 

Евангеліе.

Вбтъ

 

какія

 

у

 

насъ

 

бываютъ

 

демонстрации!

 

Чтобы

 

Рек-

тору,

 

руководителю

 

и

 

воспитателю

 

будущихъ

 

пасты-

рей

 

церкви,

 

безъ

 

всякаго

 

уваженія

 

къ

 

храму

 

Божію,

св.

 

Литургіи

 

и

 

наконецъ

 

самому

 

священнодействую-

щему

 

настоятелю—доктору

 

и

 

профессору,—такъ

 

без-

церемонно

 

приводить

 

къ

 

соблазну

 

своихъ

 

питоицевъ

 

и

всехъ

 

присутствующихъ,

 

для

 

этаго

 

нужно

 

много

 

не-

ректорской

 

безтактности»

 

заключаете

 

корреспонденте.—
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По

 

поводу

 

этаго

 

событія

 

другой

 

корреспонденте

 

изъ

окрестностей

 

Львова

 

удивляется,

 

что

 

обрядовая

 

де-

монстрація

 

о.

 

Ректора

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

надела-

ла

 

столько

 

шуму,

 

какъ

 

будто

 

что

 

нибудь

 

особенное,

небывалое

 

и

 

выходящее

 

изъ

 

ряда

 

обыкновенныхъ

 

ве-

щей.

 

«Я

 

вамъ

 

говорю

 

и

 

всему

 

свету

 

докажу,

 

пишете

онъ,

 

что

 

эта

 

демонстрація

 

не

 

нова

 

и

 

не

 

одна,

 

и

 

не

первая

 

и

 

не

 

последняя

 

въ

 

нашей

 

церкви.

 

Съ

 

тѣхъ

поръ

 

какъ

 

мы

 

дали

 

плещи

 

своя

 

на

 

раны

 

и

 

ланиты

 

на

заушеніе, —у

 

насъ

 

одне

 

лишь

 

демонстрант.

 

Вся

 

унія,

такъ

 

сказать,

 

стоитъ

 

на

 

однехъ

 

демонстраціяхъ.

 

Раз-

ве

 

все

 

нововведенія

 

въ

 

нашъ

 

греческій

 

обрядъ

 

не

суть

 

демонстраціи?,

 

или—то

 

разногласіе,

 

какое

 

суще-

ствуете

 

при

 

отправленіи

 

церковной

 

службы,

 

хоть

 

по-

жалуй

 

у

 

св.

 

Юра

 

(львовская

 

каѳедральн.

 

церковь)

 

или

въ

 

церкви

 

Владычицы

 

Перемышльской,

 

не

 

происходите

отъ

 

демонстрации?

 

а

 

въ

 

распоряженіяхъ

 

обеихъ

 

Кон-

систорій,

 

или

 

въ

 

посланіяхъ

 

пастырскихъ — мало

 

ихъ?

Демонстровали

 

предки

 

наши

 

противъ

 

схизматиковъ,

 

по-

ка

 

наше

 

дворянство

 

не

 

загнали

 

до

 

чужаго

 

стада;

 

де-

монстровали

 

епископы

 

противъ

 

ставропигіи,

 

пока

 

ее

 

не

пригнетили,

 

—

 

мірское

 

духовенство

 

противъ

 

монаховъ,

пока

 

ихъ

 

не

 

погубило.

 

Теперь

 

мы

 

демонструемъ

 

одинъ

противу

 

другаго.

 

И

 

подлинно

 

демонструемъ:

 

противъ

буллъ,

 

обеспечившихъ

 

намъ

 

чистоту

 

и

 

непорочность

нашего

 

обряда,

 

противу

 

собора

 

Замойскаго,

 

коего

 

оп-

ределенія

 

должны

 

быть

 

для

 

насъ

 

закономъ,

 

противъ

книгъ

 

церковныхъ,

 

одобренныхъ

 

высшею

 

духовною

властно,

 

отступая

 

отъ

 

подлиннаго

 

текста

 

и

 

смысла

 

ихъ

по

 

своему

 

разуменію.

21.
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А

 

спросите:

 

на

 

что,

 

для

 

чего

 

все

 

это?— Такъ,

 

лишь

.бы

 

демонстровать.

 

Разве

 

все

 

эти

 

супликаціи^

 

мон-

страціщ

 

стриженье

 

волосъ,

 

бритье

 

бороды

 

(священ-
никами)—не

 

чистыя

 

демонстраціи?

 

Г.

 

Ректоръ

 

не

 

сде-

лалъ

 

ничего

 

такого,

 

что

 

было

 

бы

 

въ

 

Львове

 

новостью:

що

 

попит^

 

то

 

типике —каждый

 

ііа

 

свою

 

руку.

 

Вид-
но

 

у

 

г.

 

Ректора

 

иной

 

типикъ,

 

а

 

у

 

г.

 

Доктора

 

другой.
Кто

 

жъ

 

вииоватъ,

 

если

 

въ

 

самомъ

 

Львове,

 

въ

 

каждой
церкви

 

правятъ

 

иначе ,

 

и

 

каждый

 

настоятель

 

церкви,

демонструя

 

противу

 

другаго,

 

воображаетъ,

 

что

 

онъ

мудрее.

 

Во

 

время

 

службы,

 

смотришь,— одинъ

 

крестится,

другой

 

иетъ;

 

тотъ

 

бьетъ

 

себя

 

въ

 

грудь,

 

другой

 

кре-

стится

 

дискосомв.

 

А

 

отъ

 

чего

 

такъ?—лишь

 

бы

 

пока-

заться:

 

осъ-то

 

я!

 

Заботливая

 

іерархія

 

обличаете

 

сель-

скихъ

 

священниковъ

 

въ

 

томъ,

 

зачемъ

 

они

 

не

 

одина-

ково

 

отправляютъ

 

церковный

 

службы;

 

а

 

те

 

отвечаютъ:

какъ

 

научили

 

вы

 

въ

 

насъ

 

въ

 

семииаріи

 

и

 

пресвитеріи
такъ

 

мы

 

и

 

отправляемъ.

 

Былъ

 

я

 

какъ-то

 

на

 

соборномъ
служеніи

 

протоіереевъ

 

и

 

думаю, — ужъ

 

туте,

 

должно

быть,

 

все

 

будете

 

примерно,

 

какъ

 

следуетъ.

 

И

 

чтожъ?
Пришлось—выходятъ

 

на

 

малый

 

входъ

 

и

 

каждый

 

возгла-

шаете

 

иначе,—одинъ:

 

»веехъ

 

васъ

 

православныхъ

 

хри-

стіаиъ

 

да

 

помянетъ

 

Господь

 

Богъ

 

нашъ

 

въ

 

царствіи
своемъ*,

 

другой

 

выходитъ

 

и

 

уже

 

демонстрируете:

»васъ

 

всехъ

 

православныхъ

 

христіаиъ«;

 

третій

 

приба-
Вилъ:

 

»васъ

 

и

 

всехъ

 

православныхъ

 

христіаііъ«,

 

а

 

че-

хвертый

 

еще

 

лучше,

 

потому

 

что

 

сделалъ

 

своіо

 

поправ-

ку

 

»да

 

помянете

 

Господь

 

Богъ

 

въ

 

царстве

 

своемб

небесномв» ,

 

какъ

 

будто

 

здесь

 

могла

 

быть

 

речь

 

о

 

цар-

стве

 

земномъ.

 

Еще

 

известный

 

мне

 

одинъ

 

священно-

служитель

 

въ

 

молитве

 

предъ

 

причащеніемъ

 

не

 

читаетъ,

какъ

 

все:

 

«Верую

 

Господи

 

и

 

исповедую..... не

 

лоб-
занія

 

Ти

 

дамъ

 

яко

 

Туда»

 

но

 

поправляете

 

книгу:

 

»не

целованія

 

Тобе

 

дамъ,

 

яко

 

Іюда«;

 

отъ

 

него,

 

слышу

церенялъ

 

уже

 

и

 

другой—протоіерей

 

и

 

повторяетъ

 

тоже,

прибавляя

 

еще

 

слВдующш

 

слова

 

изъ

 

какого-то

 

замор-

скаго

 

служебника:

 

»пане,

 

не

 

есмь

 

достоинъ,.

 

абысь
пришелъ

 

до

 

прибытку

 

сердца

 

моего*

 

и

 

пр.
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Некоторые

 

также

 

благословляютъ

 

народъ

 

не

 

такъ

какъ

 

все

 

Русскіе

 

Митрополиты

 

и

 

Епископы,

 

т.

 

е.

 

сло-

живши

 

два

 

перста,

 

а

 

какъ -то

 

целою

 

рукою.

 

Спраши-
вается:

 

къ

 

чему

 

же

 

намъ

 

все

 

эти

 

нововведенія?

Почтенный

 

корреспонденте

 

соблазняется

 

темъ,

 

что

Г.

 

Ректоръ,

 

отправляя

 

парастасъ,

 

не

 

оказалъ

 

вниманія
къ

 

чтенію

 

Евангелія.

 

Разве

 

ничего

 

подобнаго

 

не

 

де-

,

 

лается

 

въ

 

церкви

 

Св.

 

Юра?

 

Митрополите

 

напр.

 

отпра-

вляете

 

литургію,

 

a

 

В,икарій— въ

 

тоже

 

время

 

утреню

и

 

дьячкц

 

кричатъ

 

на

 

крылосахъ,

 

вовсе

 

не

 

обращая
вниманія

 

на

 

то,

 

что

 

они

 

не

 

одни

 

въ

 

церкви.

 

Прежде
во

 

время

 

спѣванцой

 

литургіи

 

*,

 

или

 

подчасъ

 

пропо-

веди

 

никто

 

изъ

 

прислуживающихъ

 

мальчиковъ

 

не

 

смѣлъ

ударить

 

въ

 

звонокъ,

 

пот.

 

что

 

и

 

у

 

католиковъ

 

во

 

вре-

мя

 

проповеди

 

не

 

звонятъ.

 

У

 

насъ

 

теперъ

 

не

 

то.

 

Пу-
скай

 

себе

 

проповедникъ

 

надрываете

 

грудь

 

и

 

кричите

къ

 

голымъ

 

стенамъ,

 

пускай

 

не

 

только

 

протоіерей,

 

но

и

 

самъ

 

Митрополитъ

 

читаете

 

Евангеліе

 

народу,

 

а

 

на

побочныхъ

 

престолахъ

 

въ

 

это

 

время

 

обыкновенно

 

свя-

щенники

 

отправляютъ

 

тихія

 

литургіи

 

и

 

при

 

нихъ

 

маль-

чики

 

наперерывъ

 

звонятъ

 

въ

 

колокольчики,

 

такъ,

 

что

хоть

 

уши

 

закрывай.

 

Чтожъ

 

это

 

такое?

 

Не

 

пора

 

ли

уже

 

положитъ

 

конецъ

 

всемъ

 

этимъ

 

безпорядкамъ

 

въ

церкви

 

и

 

привести

 

обряды

 

|ъ

 

ихъ

 

первобытной

 

чис-

тоте.» —

Такая

 

свобода

 

и

 

неопределенность

 

въ

 

деле

 

цс-

полненія

 

церковныхъ

 

обрядовъ

 

увлекаете

 

нередко

некоторыхъ

 

священниковъ —уніатовъ

 

слишкомъ

 

дале-

ко.

 

Ревностнейшіе

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

только,

 

какъ

 

мы

 

ви-

дели,

 

изменяютъ

 

слова

 

изъ

 

славянской

 

литургіи

 

и

 

во-

обще

   

церковныхъ

   

песнопеній;

 

но

 

и

 

целыя

   

реченія,

*

 

По

 

примѣру

 

католиковъ,

 

уніаты

 

отправляютъ

 

не

 

только

обыкновенную

 

литургію

 

греко

 

восточной

 

церкви,

 

называв*

мую

 

у

 

нихъ

 

спѣвсшу,

 

но

 

и

 

нѣсколько

 

сокращенную

 

и

 

пѵа-

хую,

 

во

 

время

 

коей

 

чтецъ,

 

стоя

 

предъ

 

престолоыъ

 

отвѣча-

етъ

 

лишь

 

словесно

 

на

 

всѣ

 

возгласы

 

священно

 

дѣйствующаго.
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каждый

 

по

 

своему

 

собственному

 

усмотренію.

 

Йзъ

 

же-

ланія

 

быть

 

доступными

 

своимъ

 

слушателямъ

 

некоторые

пародируютъ

 

даже

 

текстъ

 

св.

 

Евангелія

 

къ

 

очевидно-

му

 

соблазну,

 

противъ

 

котораго

 

теперь

 

возстаетъ

 

самъ

народъ.

 

Въ

 

образецъ

 

того,

 

до

 

какой

 

тривіальности

 

до-

ходите

 

въ

 

Галиціи

 

попытка

 

некоторыхъ

 

пастырей

 

по-

пу

 

лизировать

 

свое

 

церковное

 

богослуженіе,

 

приврдимъ

письмо

 

галицкаго

 

корреспондента

 

той

 

же

 

газеты:»

 

Я
знаю

 

одну

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

священникъ

 

до

 

того

изменяете

 

церковную

 

речь,

 

что

 

срамъ

 

слушать

 

отпра-

вленіе

 

имъ

 

церковной

 

службы;

 

вместо

 

назиданія

 

и

 

воз-

несенгя

 

духа

 

горе,

 

оно

 

скорее

 

располагаетъ

 

къ

 

со-

блазну.

 

Желая

 

быть

 

более

 

понятнымъ,

 

онъ

 

Евангеліе
и

 

другіе

 

части

 

богослуженія

 

не

 

читаетъ

 

такъ,

 

какъ

написано

 

въ

 

священныхъ

 

книгахъ,

 

но

 

позволяетъ

 

себе
читать

 

по

 

верхамб

 

такою

 

неотесаною,

 

собственнаго
изобретенія

 

речью,

 

которая

 

поражаете

 

слухъ

 

всякаго

сколько

 

нибудь

 

благовоспитаннаго,

 

или

 

по

 

крайней

 

ме-
ре

 

не

 

привыкшаго

 

къ

 

подобнаго

 

рода

 

богослуженію.
Такъ

 

напр.

 

на

 

Благовещеніе

 

онъ

 

читалъ

 

въ

 

Еванге-
ліи:

 

«Щаслыва

 

ты

 

межи

 

жинкамы,»

 

вместо:

 

«бла-
гословенна

 

ты

 

въ

 

женахъ.»

 

А

 

въ

 

страстной

 

четвергъ

при

 

чтеніи

 

Евангелія

 

нагородилъ

 

столько,

 

что

 

срамъ

описывать,

 

напр.

 

«Привели

 

Іисуса

 

до

 

канцеляріи»
(вм.

 

ведоша

 

Іисуса

 

въ

 

преторъ);

 

также

 

Архіерея

 

Іу-
дейскаго

 

называете

 

по

 

просту

 

Арцибискупомб

 

(поль-
ское

 

названіе

 

Архіепископа),

 

а

 

кое-где

 

рабиномб, —

-вследствіе

 

этаго,

 

во

 

время

 

чтенія

 

у

 

него

 

образовалось
такое

 

безбожное

 

свыраженіе:

 

«Слуга

 

Арцибискупа
Жалхб

 

вдарывб

 

Іиуса

 

по

 

пы!....

 

(Ужасъ

 

сказать!

 

вм.

по

 

ланите.)—

Вместо

 

Іудеи,— у

 

него

 

везде

 

жидьц

 

вм.

 

воины—

жовняры.

 

Такимъ

 

образомъ

 

онъ

 

читалъ:

 

«машерова-

лы

 

жовняры^

 

где,

 

вероятно,

 

въ

 

Евангеліи

 

стояло:

«преходящіи

 

воины...»

 

Накоцецъ:

 

«Приклыкавб

 

Пи-
латб

 

до

 

себе

 

капитана»

 

(вм.

 

сотника!)

Какъ

 

прекрасно

 

звучите

 

выраженіе:

 

«Рече

 

Господь,»

»
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но

 

этотъ

 

господинъ,

 

находясь

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ

 

уже

около

 

30

 

лѣтъ,

 

воображаетъ,

 

что

 

этаго

 

народъ

 

вовсе

не

 

понимаетъ

 

и

 

такъ

 

выражается

 

въ

 

начале

 

чтенія

 

Е-
вангелія:

 

«

 

Каоюе

 

пат.»

 

Поселянинъ

 

думаетъ,

 

что

это

 

вероятно

 

его

 

бывшій

 

помещикъ.

 

Равнымъ

 

образомъ
въ

 

Акаѳисте

 

къ

 

Св.

 

Николаю

 

или

 

Пресв.

 

Богородицѣ

читаете:

 

«

 

Радуйся

 

драбыно!

 

»

 

(вм.

 

лѣствице!).

 

Поселя-
нинъ

 

думаетъ,

 

что

 

это

 

вероятно

 

такъ

 

превозносится

известная

 

ему

 

драбина

 

отъ

 

воза.

 

Даже

 

въ

 

самыхъ

важныхъ

 

частяхъ

 

богослуженія

 

почти -что

 

вездѣ

 

здесь

такъ

 

поется:

 

«Побідную

 

писнъ

 

чуть

 

Исаія

 

пророке,

ангелы

 

співалы

 

и

 

клыкалы,»

 

и

 

проч.

 

Верьте,
что

 

при

 

такомъ

 

богослуженіи

 

невольно

 

засмеешься,

 

а

можетъ

 

быть

 

и

 

заплачешъ,

 

но

 

только

 

ужъ

 

не

 

отъ

 

на-

зидаиія.

 

Естественно,

 

что,

 

сколько

 

нибудь

 

благочести-
вый

 

Русинъ

 

скорее

 

отправится

 

въ

 

костелъ;

 

тамъ

 

тгаъ,

пожалуй,

 

ничего

 

не

 

пойметъ,

 

за

 

тожъ

 

и

 

ни

 

чемъ

 

не

соблазнится.»

                                 

ѵ

Вотъ

 

что

 

значите —хромать

 

на

 

обѣ

 

плесни!

 

Разъ
изменивъ

 

;

 

преданно

 

и

 

уставамъ

 

греко-восточной

 

цер-

кви

 

и

 

подчинившись

 

вліяыію

 

чуждаго

 

исповеданія,

 

уш-

аты,

 

стремившіеся,

 

невидимому,

 

примирить

 

въ

 

себе

 

двѣ

враждующія

 

стороны

 

и

 

избрать

 

умеренную

 

средину,

вместо

 

того

 

сами

 

произвели

 

въ

 

своей

 

соединенной

 

цер-

кви

 

такое

 

страшное

 

смешеніе,

 

дошли

 

до

 

такихъ

 

край-
ностей,

 

что

 

сами,

 

наконецъ,

 

сознаютъ

 

свое

 

ложное

положеніе

 

въ

 

этой

 

безвыходной

 

путанице.

 

Они

 

силятся^

возстановить

 

обрядность

 

церковную

 

по

 

уставу

 

церкви

греко-восточной,

 

изгнавъ

 

всякую

 

католическую

 

при-

месь;

 

но

 

врядъ

 

ли

 

они

 

съумеютъ

 

совершить

 

такой
подвигъ,

 

но

 

поставивъ

 

себя

 

въ

 

крайне

 

враждебное
отношеніе

 

къ

 

церкви

 

Римской.

В.

 

Г.
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РАЗИМА

 

ДЗВФСТІЯ

 

И

 

ЗАШЪТКИ.

Замѣнательнѣйшій

 

способе

 

благодарности

 

кресщщш,

 

за

 

осво-

бождены

 

ихв

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости.

 

Въ

 

Подольскихъ
Ецархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

(M.

 

5-й)

 

помѣщенъ

 

разсказъ

объ

 

особенно

 

замѣчателъномъ

 

способѣ

 

благодарности

 

кресть-

янъ

 

за

 

дарованіе

 

ими

 

свободы.

 

Кому

 

неизвѣстно,

 

что

 

те-

перь

 

почти

 

въ

 

каждой

 

деревнѣ

 

нерѣдко

 

совершаются,

 

по

искренному

 

желанію

 

временно-обязанныхъ

 

крестьянъ,

 

Божест-
венный

 

литургіи

 

съ

 

молебнами

 

a

 

здравіи

 

и

 

благоденствіи

 

ГО-
СУДАРЯ

 

ИМПЕПАТОРА

 

и

 

Его

 

Августѣйшей

 

Фамиліи;

 

уч-

реждаются

 

празднества

 

и

 

сооружаются

 

памятники

 

въ

 

па-

мять

 

избавленія

 

отъ

 

рабства

 

и

 

Мы

 

даже

 

вѣримъ

 

и

 

знаемъ

что

 

не

 

только

 

въ

 

церквахъ

 

они

 

приносятъ

 

моленія,

 

проше-

нія

 

и

 

благодаренія,

 

но

 

и

 

каждое

 

.семейство

 

въ

 

домахъ

 

ежед-

невно,

 

къ

 

своимъ

 

обьікновеннымъ

 

молитвамъ,

 

присовокуп-

ляетъ

 

молитву

 

о

 

здравіи

 

и

 

благоденствіи

 

Освободителя

 

и

августѣйшей

 

Его

 

Фамиліи.

Но

 

нѣкоторыё

 

нзъ

 

временно-обязанныхъ

 

крестьянъ

 

какъ-

бы

 

не

 

довольны

 

были

 

еще

 

этимъ

 

своимъ

 

тайнымъ

 

и

 

отда-

леннымъ

 

отъ

 

слуха

 

Царя

 

моленіемъ.

 

Имъ

 

бы

 

хотѣлось

 

лич-

но

 

излить

 

предъ

 

Нимъ

 

чувства

 

любви,

 

преданости

 

и

 

благо-
дарности

 

за

 

дарованіе

 

имъ

 

свободы

 

и

 

человѣческихъ

 

правъ.

Но

 

какъ

 

это

 

сдѣлать?

 

отдаленность

 

и

 

бѣдность

 

отняли

 

у

нихъ

 

всякую

 

возможноеть

 

лично

 

съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми

 

пред-

стать

 

предъ

 

августѣйшую

 

Особу

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРА-
ТОРА

 

и

 

пасть

 

къ

 

ногамъ

 

Его—своего

 

Освободителя,

 

Царя

 

и

Отца.

 

Однако

 

же

 

нашлись

 

личности

 

изъ

 

среди

 

временно-обя-
занныхъ

 

крестьянъ

 

нашего

 

края,

 

которые

 

удачно

 

придумали

къ

 

тому

 

вѣрный

 

способъ;

 

неимѣя

 

возможности

 

сдѣдать

 

это

лично,

 

они

 

сдѣлали

 

письменно.

 

Каменецкаго

 

уѣзда,

 

села

 

Бра-
ги

 

крестьяне:

 

Николай

 

Ѳедоровъ

 

Малайдахъ,

 

Григорій

 

Ѳе-

одоровъ

 

Малайдахъ,

 

и

 

Ѳеодоръ

 

Константинову

 

первыхъ

чиселъ

 

Декабря

 

истекшаго

 

года,

 

отправили

 

по

 

почтѣ

 

пись-

мо

 

къ

 

Духовнику

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Велиьествъ

 

Прото-
пресвитеру

 

В.

 

Б.

 

Бажанову.

 

Въ

 

этомъ

 

письмѣ,

 

изложивъ

свои

 

искренніе

 

чувства

 

благодарности

 

къ

 

ГОСУДАРЮ

 

и

разсказавъ

 

о

 

неоднократныхъ

 

своихъ

 

общественныхъ

 

мо-

литвахъ

 

за

 

своего

 

Освободителя,

 

они

 

между

 

прочимъ

 

вы-

разили

 

такую

 

просьбу:

«Весьма

 

желательно

 

намъ,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

домовой

 

церкви

»ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСЕАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

совершена

 

бы
»ла

 

божественная

 

литургія

 

съ

 

молебномъ

  

о

 

здравіи

 

и

 

бла-
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»годен.ствіи

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА,

 

ГОСУДАРЫНИ
«ИМПЕРАТРИЦЫ

 

и

 

всей

 

^4вгустѣйшей

 

Фамиліи,

 

на

 

како-

»вую

 

надобность

 

прилагая

 

при

 

семъ

 

шесть

 

руб.

 

сер.,

 

по-

»корнѣйше

 

просимъ

 

ваше

 

высокопреподобіе,

 

удовлетворить

»нашей

 

искрениѣйшей

 

просбѣ,

 

отслужить

 

божественную

 

ли-

^тургію

 

модебенъ

 

о

 

здравіи

 

и

 

благоденствій,

 

съ

 

поднесені-
»ейъ

 

ИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВАМЪ

 

просФоръ.»

Письмо

 

получено

 

Духовникомъ

 

ИХЪ

 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ВЕЛЙЧЕ'ЙТВЪ

 

21-го

 

Декабря.

 

Жёланіе

 

крестьянъ

 

было

 

ис-

полнено

 

28

 

Декабря;

 

въ

 

малой

 

церкви

 

зимняго

 

дворца

 

со-

вершена

 

была

 

ПротопросвйтерЬмъ

 

Бажановымъ

 

божествен-
ная

 

литургія

 

съ

 

молебномъ

 

о

 

здравіи

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕ-
РАТОРА,

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

и

 

всего

 

Ав-
густѣйшаго

 

семейства.

 

Ихъ

 

и

 

по

 

совершеніи

 

бого^луженія
поднесены

 

были

 

ЙХЪ

 

ВЕЛЙЧЕСТВАМЪ,

 

нарочито

 

по

 

се-

му

 

случаю

 

приготовленный

 

просфоры,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

означен-

нымъ

 

письмомъ.

 

Прочитавши

 

письмо,

 

ИХЪ

 

ВЕЛИЧЕИТВА,
съ

 

особенною

 

благосклонностію,

 

изволили

 

принять

 

просФор-

и

 

приказали

 

благодарить

 

поименованныхъ

 

временно-обязан-
ныхъ

 

крестьянъ

 

и

 

женъ

 

ихъ

 

за

 

ихъ

 

вѣрноподданиическія

чувства

 

и

 

усердіе.

Чтобы

 

удовлетворить

 

усердію

 

крестьянъ ,

 

приславшихъ

деньги

 

на

 

церковный

 

потребности

 

при

 

богослуженіи,

 

часть

ихъ

 

денегъ

 

употреблена

 

на

 

приготовленіе

 

просФоръ,

 

а

 

ос-

тальным

 

употреблены

 

на

 

приготовленіе

 

и

 

отсылку

 

къ

 

нимъ

Фотографическихъ

 

портретовъ

 

ИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВъ

 

и

 

Авгу
стѣйшихъ.Дѣтей

  

Ихъ."
ФотограФическіе

 

портреты

 

ИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ

 

и

 

Ав-
гусгѣйшихъ

 

Дѣтей

 

Ихъ

 

присланы

 

изъ

 

Петербурга

 

вмѣстѣ-

съ

 

благодарностію

 

ИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ

 

къ

 

Г.

 

Начальнику
Подольской

 

Губерніи,

 

Рудольфу

 

Ивановичу

 

Брауншвейгу-
ддя

 

врученія

 

ихъ

 

по

 

принадлежности.

Г.

 

Начальникъ

 

Губерніи,

 

по

 

получеиіи

 

пакета ,.

 

тотчасъ

отправидъ

 

Начальника

 

Каменецкой

 

Земской

 

Нолиціи

 

и

 

При-
става

 

въ

 

с.

 

'

 

Брагу,

 

для

 

объявденія

 

временно-обязаннымъ
крестьянамъ

 

Николаю

 

Ѳеодорову

 

Малайдаху,

 

Григорію

 

Ѳео-

дорову

 

Малайдаху

 

и

 

Ѳедору

 

Константинову

 

благодарности
ИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ,

 

и

 

для

 

предложенія

 

имъ

 

лично

 

явить-

ся

 

съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми

 

къ

 

Г.

 

Начальнику

 

Губерніи

 

за

 

по-

лученіемъ

 

портретовъ.

 

Вслѣдствіе

 

чего

 

22

 

Генваря

 

всѣ

 

они

явились

 

къ

 

Т.

 

Губернатору,

 

который

 

благосклонно

 

принялъ

ихъ,

 

подарилъ

 

дѣтямъ

 

ихъ

 

книжечки,

 

вручилъ

 

имъ

 

прислан-

ные

 

портреты

 

и

 

особо

 

для

 

всего

 

общества

 

с.

 

Браги

 

боль-
шой

 

Царскій

 

Пор'^рбтъ

 

въ

 

ростъ

 

человѣка,

  

съ

 

изображен!-
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емъ

 

порфиры,

 

короны

 

и

 

скипетра.

 

Признательные

 

крестьяне

приняли

 

изъ

 

рукъ

 

Г.

 

Губернатора

 

всѣ

 

.

 

эти

 

портреты,

 

съ

особеннымъ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

съ

 

чувствомъ

 

большей

 

бла-
годарности.

Обрадованные

 

полученіемъ

 

портретовъ

 

Царскихъ

 

Особъ,
царелюбивые

 

крестьяне

 

съ

 

неописаннымъ

 

восторгомъ,

 

по

выходѣ-отъ

 

Г.

 

Губернатора

 

прямо

 

отправились

 

въ

 

Каме-
нецкій

 

Каѳедральный

 

Соборъ,

 

съ

 

просьбою

 

отслужить

 

бла-
годарственный

 

Господу

 

Вогу

 

молебенъ

 

о

 

здравіи

 

Царя,

 

Ца-
рицы

 

и

 

всего

 

Августѣйшаго

 

дома.

 

Молебенъ,

 

по

 

желанію
ихъ,

 

тотчасъ

 

былъ

 

отправленъ

 

съ

 

колѣноприклоненіемъ.

 

22
Генваря

 

портреты

 

Августѣйшаго

 

нынѣ

 

Царствующаго

 

До-
ма

 

привезли

 

въ

 

деревню

 

и

 

сложили

 

въ

 

домѣ

 

Николая

 

Ма-
лайдаха.

 

На

 

другой

 

день

 

23

 

числа

 

общество

 

сего

 

села

 

соб-
ралось

 

по

 

утру

 

въ

 

церковь,

 

гдѣ

 

досдѣ

 

литургіи,

 

совершен-

ной

 

въ

 

особенною

 

торжественностію

 

окружнымъ

 

благочин-
нымъ

 

соборнѣ

 

отправленъ

 

былъ.

 

благодарственный

 

Господу
Богу

 

молебенъ

 

съ

 

колѣнопрекдоненіемъ

 

и

 

цѣлодневнь ті,тгг

звономъ.

 

Крестьянинъ

 

Николай

 

Малайдахъ

 

предложилъ

 

і

ществу

 

такую

 

мысль:

 

для

 

всегдашнято

 

памятованія

 

об/
этомъ

 

торжественномъ

 

днѣ

 

поставить

 

каменный

 

четверо-

угодьный

 

памятникъ

 

съ

 

желѣзнымъ

 

крестомъ

 

на

 

верху;

 

въ

этотъ

 

памятникъ

 

вставить

 

съ

 

лицевой

 

стороны

 

Икону

 

Бо-
жіей

 

Матери-всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радость,-съ

 

приличнымъ

 

фо-

наремъ;

 

съ

 

правой

 

стороны

 

высѣчь

 

надпись:

 

„23

 

Генваря
1863

 

года

 

въ

 

память

 

ВЫСОЧАЙПІАГО

 

подарка,"

 

а

 

съ

 

лѣ-

вой

 

стороны

 

„19

 

Февраля

 

1863

 

года,

 

въ

 

память

 

освобож-
денія

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости;"

 

ниже

 

иконы

 

прнкрѣтить

кружку

 

съ

 

надписью:-„для

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ."

 

На

 

каковую

мысль

 

крестьяне

 

подали

 

общее

 

согласіе;

 

а

 

для

 

помѣщенія

памятника

 

крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Константиновъ,

 

уступаетъ

часть

 

своей

 

усадьбы,

 

такъ

 

какъ

 

преддоягенное

 

мѣсто

 

нахо-

дится

 

въ

 

близи

 

церкви

 

и

 

большой

 

дороги,

 

въ

 

м.
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