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Пастырская

   

деятельность

   

кіѳвскихъ

   

агатрополитоъ

(1240-1461

 

г.)

  

относителен»

   

наставлеяія

  

шаствы

  

въ

истинахъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

христіанскаго.

Еакъ

 

всегда,

 

такъ

 

и

 

въ

 

разсматриваемый

 

періодъ

 

наста-

влен!^

 

пасомыхъ

 

въ

 

истиннахъ

 

.вѣры

 

и

 

^лагочестія

 

призна-

валось

 

непремѣнною

 

обязанностью

 

пастырей-

 

Посему- то

 

свя-

титель

 

Алексій

 

нисалъ

 

въ

 

окружномъ

 

своемъ

 

посланіи:

 

«азъ

долженъ

 

есмь,

 

пріемъ

 

отъ

 

Бога

 

талантъ,

 

не

 

крыти

 

его

 

въ

землю,

 

но

 

раздаяти

 

вамъ

 

добрымъ

 

торжникомъ1 ).

 

»

 

Наста-

вления

 

сіи

 

были,

 

какъ

 

и

 

всегда

 

бываютъ,

 

двухъ

 

родовъ:.

устныя

 

и

 

письменныя.

Уствыя

 

наставленія

 

Митрополиты

 

давали

 

своей

 

паствѣ

во

 

время

 

ея

 

посѣщеній,

 

издревле

 

составлявшихъ

 

обязанность

пастырей.

 

Такъ

 

о

 

Митрополитѣ

 

Еириллѣ

 

лѣтопись

 

говорить,

что

 

онъ

 

«по

 

обычаю

 

своему

 

посещая

 

русскіе

 

грады,

 

учаше,

наказуяше,

 

исправляйте').»

 

Преимущественно

 

къ

 

устнымъ-

наставленіямъ

 

нужно

 

относить

 

свидѣтельство

 

тойже

 

лѣто-

ішсц

 

о

 

иастырскомъ

 

учительствѣ

 

другихъ

 

митрополитовъ,

принадлежащихъ

 

къ

 

разом атриваемому

 

времени.

 

Такъ

 

о

 

ев

Петрѣ

 

она

 

свидѣтельствуетъ,

   

что

 

онъ

 

«училъ

   

Вогомъ

 

по

')

 

Приб.

 

къ

 

Твор.

 

св..

 

0.

  

1847

 

ч. -V.

*,)

 
Ник.

 
лѣт.

  
ч,.

 
Пі.

 
стр.

 
69.
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рученное

 

ему

 

стадо,

 

по

 

приданному

 

уставу

 

св.

 

апостолъ

 

и

св.

 

отецъ');»

 

о

 

св.

 

Алексіѣ,

 

что

 

«онъ

 

непрестанно

 

училъ

слову

 

Божію

 

и

 

возводилъ

 

всѣхъ

 

на

 

путь

 

покаянія,

 

2)-»

св.

 

Еипріанъ,

 

по

 

ея

 

отзыву,

 

«всякаго

 

любомудріа

 

и

 

разума

божественнаго

 

исполненный

 

и

 

вельми

 

книжный,

 

ученіемъ

 

и

наказаніемъ

 

наслаждаше

 

всѣхъ;

 

много

 

бо

 

тщанія

 

ему

 

бяше

непрестанно

 

учити

 

всѣхъ

 

слову

 

Бошію

 

(Hue.

 

л.

 

Y.

 

2).

По

  

требованію

   

обстоятельству

   

а

 

иногда

  

просто

 

для

своего

 

пастырскаго

 

долга

 

учить,

 

кіевскіе

 

митрополиты

 

пи-

сали

 

поученія

 

и

 

поеланія

 

къ

 

своей

 

паствѣ

 

Еромѣ

 

поученій

Григорія

 

Цимблака

 

и

 

Фотія,

 

писанныхъ

 

на

 

определенные

въ

 

году

 

праздшші

 

и

 

дни,

 

предназначались

 

для

 

церковной

каѳедры

 

и

 

овружныа

 

посланія,

 

содержавшія

 

въ

 

себѣ

 

ученіе

вѣры

 

и

 

благочестія

 

христіанскаго.

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

онѣ

были

 

словами

 

архипастыря

 

ко

 

всей

 

его

 

многочисленной

паствѣ.

 

Посланіи.

 

писанныя

 

къ

 

частнымъ

 

лицамъ,

 

не

 

имѣ-

ди

 

такого

 

употребленія.

 

Сіи

 

посланія

 

и

 

поученія

 

имѣютъ

свои

 

достоинства:

 

«поученіе

 

смиреннаго

 

Петра,

 

митрополита

кіевокэго

 

и

 

всея

 

Русси,

 

нраветвеннаго

 

содержанія,

 

отличается

простотою

 

•

 

апостольскихъ

 

писаній- посланія

 

святителя

 

Алек-

сія,

 

догматическаго

 

и

 

нраветвеннаго

 

содержанія,

 

запечат-

дѣны

 

свѣтлостію

 

и

 

силою

 

мысли,

 

посланія

 

Еипріана

 

бли-

стаютъ

 

умомъ:

 

подобнаго

 

свойства

 

ипосланія

 

св.

 

Іоны.*

Слова

 

Григория

 

отличаются

 

краснорѣчіемъ

 

ораторскимъ .

Нравствевныя

 

мѣста

 

изъ

 

иосланій

 

Фотія

 

дышать

 

христіан-

скимъ

 

благочестіемъ 5 ).

 

Предметы,

 

.на

 

которые

 

кіевскіе

 

ми-

трополиты

 

обращаютъ

 

вниманіе

 

и

 

которые

 

служили

 

оодер-

жаніемъ

 

ихъ

 

посланій

 

и

 

поученій,

   

соотвѣтствовали

 

духов-

»)

 

Стр.

 

132,

 

134.

г)

 

Ч.

 

IV.

 

стр.

 

64.

 

'

*)

 
Приб.

 
къ

 
изд.Чвор.

 
св.

 
о.

 
1844

 
и

 
47

 
г.

 
Акт.

 
истор.

 
т.

 
т..
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нымъ

 

нуждамъ

 

ихъ

 

паствы:

 

въ

 

нихъ

 

можно

 

находить

и

 

умозрительныя

 

и

 

правственныя

 

истины

 

вѣрьц

 

въ

 

нихъ

можно

 

встрѣчать

 

наставленія ,

 

и

 

священникамъ

 

и

 

инокамъ

и

 

мірянамъ.

 

Для

 

примѣра

 

выпишемъ

 

нѣдоторыа

 

мѣста

 

изъ

посланій

 

св.

 

Алексіа

 

и

 

Фотія.

    

.

Св.

 

Алексій

 

писалъ:

 

«дѣт.и!

 

предлагаю

 

вамъ

 

притчу,

изреченную

 

неложными

 

устами

 

Спасителя

 

въ

 

Ёвангеліи:

се

 

изыде

 

сѣяй

 

сѣяти

 

сѣмепи

 

своего.

 

Ово

 

паде

 

при

 

пу-

ти^

 

другое

 

на

 

камени,

 

а

 

иное

 

в»

 

тернги,

 

а

 

ино

 

на

 

доб-

рой

 

земли

 

(Лук.

 

YIII.

 

5-8)

 

Сѣмя

 

есть

 

слово

 

Божіе,

 

ис-

тинное;

 

а

 

земля

 

сердца

 

человѣческія.

 

Да

 

не

 

будутъ

 

же,

дѣти,

 

сердца

 

ваши

 

ни

 

землею

 

тернистою,

 

неприносящею

плода

 

духовнаго

 

по

 

лѣности

 

и

 

небреженію,

 

ни

 

каменистою,

не

 

имѣющею

 

въ

 

себѣ

 

страха

 

Божія,

 

,ни

 

землею

 

при

 

пути,

отъ

 

житейскаго

 

нристрастія

 

предающеюся

 

въ

 

попраніе

 

су-

постату

 

нашему

 

діаволу.

 

Господь

 

да

 

избавить

 

насъ

 

отъ

сего.

 

Но

 

да

 

будутъ

 

сердца

 

ваша

 

землею

 

благою,

 

для

 

при-

нятія

 

слова

 

Божія

 

истиннаго-евангелія,

 

приносящею

 

плодъ

душевный

 

ово

 

тридесят»,

 

ово

 

шестьдесят»,

 

ово- сто.

(Матѳ.

 

XIII.

 

8).'

И

 

другую

 

причту

 

изрекъ

 

Господь

 

въ

 

своемъ

 

еван'ге-

ліи:

 

человѣк»

 

бѣ

 

домовит»,

 

иже

 

насади

 

виноград»,

 

и

оплотом»

 

огради,

 

и

 

созда

 

столп»,

 

и

 

ископа

 

точило,

 

и

предаст»

 

и

 

дѣлателемъ

 

(Матѳ.

 

XXI.

 

33).

 

Человѣкъ

 

озна-

чаете

 

Христа

 

Бога

 

нашего,

 

который,

 

будучи

 

Богомъ

 

и

 

че-

довѣкомъ,

 

жилъ

 

съ

 

людьми

 

ради

 

нашего

 

спасенія,

 

подобно

намъ,

 

кромѣ

 

грѣха,

 

какъ

 

пишетъ

 

нашъ

 

свѣтлый

 

учитель

An.

 

Павелъ

 

(Евр.

 

IV.

 

15).

 

Виноград»

 

пасади,-это

 

чеіо-

вѣчество

 

на

 

землѣ.і?

 

оплотом»

 

огради,

 

т.

 

е.

 

своимъ

 

Бо-

жеств,

 

закономъ.

 

Ж

 

созда

 

столп»

 

■-

 

Церковь

 

божествен-

ную.

 

И

 

ископа

 

точило-—

 

излилъ

 

Свою

 

честную

 

кровь

 

на-

шего

 

ради

 

спасенія,

 

дабы

 

вѣрные

 

спаслись

 

и

 

достигли

 

цар-
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ства

 

тбесиаго.

 

И

 

предаст»

 

дѣлателемъ— св.

 

апоотоламъ

и

 

ев.

 

отцамъ:

 

патріархамъ,

 

митрополитамъ,

 

епископамъ

 

и

всему

 

священническому

 

чину,

 

чтобы

 

они,

 

упасши

 

и

 

нау-

чивши

 

людей

 

закону

 

Божію,

 

могли

 

сказать

 

во

 

второе

 

при-

шествіе

 

Христа

 

Бога

 

нашего:

 

се

 

мы

 

и

 

дѣти,

 

яже

 

ecu

дал»

 

нам»

 

(Исх.

 

VIII.

 

18).

Указавъ

 

на

 

свою

 

обязанность

 

пасти

 

и

 

учить

 

порученное

ему

 

стадо

 

словесныхъ

 

овецъ,

 

cr.

 

Алексій

 

предлагаете

 

да-

лѣе

 

нравственный

 

наставленія

 

и

 

начинаетъ

 

это

 

съ

 

основ-

ныхъ

 

хриотіанскихъ

 

добродѣтелей:

 

любви

 

и

 

страха

 

Божія.

Воспоминаю

 

вамъ

 

олово

 

Спасителя,

 

которое

 

Онъ

 

изрокъ

 

сво-

имъ

 

ученикамъ

 

и

 

аностоламъ:

 

сія

 

заповѣдую

 

вамъ,

 

да

любите

 

друг»

 

друга

 

(Іоан.

 

XV.

 

17.)

 

И:

 

о

 

сем»

 

по-

4

 

знают»

 

ecu,

 

яко

 

Мои

 

ученицы

 

есте

 

аще

 

пребудете

 

въ

любви

 

(Іоанн.

 

XIII.

 

34

 

и

 

35).

 

Посему

 

и

 

вы,

 

дѣти,

 

имѣйте

между

 

собою

 

мйрь

 

и

 

любовь.

 

Ап.

 

Павелъ

 

говорить:

 

весь

закон»

 

во

 

едином»

 

словеси

 

скончавается,

 

ежелюбити

 

друг»

друга,

 

и

 

бяижняго

 

своего

 

аки

 

сам»

 

себе

 

(Гадат.

 

V.

 

14).

Также;

 

дѣти,

 

имѣйте

 

въ

 

сердцахъ

 

страхъ

 

Божій;

 

чрезънего

 

че-

ловѣкъ

 

можетъ

 

стяжать

 

всякую

 

добродѣтель,

 

пот.

 

что

 

ска-

зано:

 

Начало

 

премудрости

 

страхъ

 

Господень

 

(Притч.

 

1.

7),

 

и

 

ГригорШ

 

Ботословъ

 

пишетъ:

 

идѣже

 

боязнь

 

Господня,

ту

 

плоти

 

очищеніе

 

и

 

зановедемъ

 

Божіимъ

 

соблюдете,

 

идѣ-

же

 

заповѣдемъ

 

соблюдете,

 

ту

 

души

 

возвышеніе

 

въ

 

горвій

Іерусалимъ»

Предложивъ

 

ученісобъ

 

основныхъ

 

Христ.

 

добродѣтеляхъ,

св.

 

А.локсій

 

указываете

 

далѣе

 

способы,

 

коими

 

достигается

нравственное

 

совершенство.

 

«Имѣйте-,

 

дѣти,

 

въ

 

умѣ

 

своемъ

смерть,

 

Воскресеніе,

 

судъ

 

и

 

воздаяніе

 

каждому

 

подѣломъ».

Приходите

 

ко

 

іерею-отцу

 

духовному

 

съ

 

нокаяніемъ

 

и

 

слезами.

Отвергните

 

отъ

 

сбоя

 

всѣ

 

злыя

 

дѣла

 

и

 

опять

 

не

 

возвращай-

тесь

   
къ

  
нимъ:

   
истинное

   
иокаяніе

  
въ

  
томъ

 
и

 
состойте,
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чтобъ

 

возненавидѣть

 

-

 

прежніе

 

грѣхи...

 

Ииѣйте

 

знаменіе

Христово

 

въ

 

душахъ

 

вашихъ,

 

которымъ

 

служить

 

пріобще-

ніе

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовой,

 

потому

 

qTO,

 

говорить

 

Григо-

рій

 

Богословъ,

 

нельзя

 

украсть

 

овцу,

 

на

 

которой

 

находится

знакъ.

 

Почему,

 

дѣти,-.овцы

 

словеснаго

 

стада,

 

не

 

пропу-

скайте

 

ни

 

одного

 

говѣнія,

 

не

 

возобновивъ

 

на

 

себѣ

 

сего

 

зна-

менія,

 

не

 

пріобщивпшсь

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовой.»

 

Нако-

нецъ,

 

какъ

 

о

 

средствѣ

 

къ

 

нравств.

 

преспѣянію,

 

святитель

Алексій

 

говорить

 

о

 

церковной

 

молитвѣ

 

и

 

показываетъ

 

усло-

вія,

 

при

 

коихъ

 

она

 

можетъ

 

быть

 

благоплодною

 

»

 

Къ

 

цер-

ковному

 

пвнію,

 

дѣти,

 

будьте

 

поспѣшны,

 

предваряя

 

другъ

друга,

 

какъ

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

предварилъ

 

Петра,

 

когда

 

они

спѣшили

 

къ

 

гробу

 

Христову.

 

Не

 

говорите:

 

отлоемъ

 

себѣ

 

дома.

Такая

 

молитва

 

не

 

можетъ

 

им&ть

 

никакого

 

успѣха.

 

Ибо

какъ

 

храмина

 

не

 

можетъ

 

согрѣться

 

дымомъ

 

безъ

 

огня:

 

такъ

и

 

та

 

молитва

 

безъ

 

церковной.

 

Церковь

 

есть

 

земное

 

небо:,

въ

 

ней

 

заключается

 

Агнецъ

 

Сынъ

 

и

 

Олово

 

Божіе,

 

для

 

очи-

щенія

 

грѣховъ

 

всего

 

міра:,

 

въ

 

ней

 

проповѣдуется

 

евангеліе

царствія

 

Бошія

 

и

 

нисанія

 

св.

 

апостоловъ-

 

въ

 

ней

 

престолъ

славы

 

Божіей

 

невидимо

 

осѣняется

 

Херувимами,

 

въ

 

ней

 

ру-

ками

 

священническими

 

пріемлется

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Божествен-

ная

 

и

 

подается

 

вѣрнымъ

 

на

 

сиасеніе

 

и

 

очищеніе

 

душъ

 

и

тѣлесъ...

 

Когда

 

идете

 

въ

 

церковь,

 

имѣйте

 

со

 

всѣми

 

миръ

и

 

любовь-,

 

со

 

страхомъ

 

и

 

благоговѣніемъ

 

входите

 

туда,

помышляя

 

о

 

своихъ

 

грѣхахъ

 

и

 

оставляя

 

за

 

собою

 

внѣ

 

цер-

кви

 

всѣ

 

житейокіе

 

попеченія.

 

Если,

 

дѣти,

 

будете

 

такъ

 

по-

ступать,

 

то

 

молитва

 

церковная

 

будетъ

 

благоуспѣшвою».

Въ

 

примѣръ

 

частныхъ

 

ваставлвній

 

священникамъ

 

и

инокамъ

 

укажемъ

 

на

 

нѣкоторыя

 

мысли

 

изъ

 

посланій

 

Фотія.

Отъ

 

иервыхъ

 

онъ

 

требовалъ,

 

чтобъ

 

они

 

были

 

образомъ

 

до-

бродѣтельнаго

 

житія

 

для

 

своей

 

паствы,

 

были

 

подобен

 

свѣ-

ту:

 
«аще

 
сами,

   
говорить

 
онъ,

 
имамы

 
&ыти

 
осквериени

 
и
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отемаѣни,

 

како

 

можемъ

 

очищати

 

и

 

просвѣщати?

 

тьма

 

бо

никогда

 

же

 

просвѣщаетъ,

 

но

 

помрачаетъ,

 

и

 

скверна

 

сквер-

нить,

 

а

 

чистота

 

очищаеть.

 

Указывая

 

каковыми

 

они

 

должны

приступать

 

къ

 

священнодѣйствію,

 

Фотій

 

писалъ,

 

«когда

 

хо-

тите

 

приступать

 

къ

 

Божественной

 

Христовой

 

службѣ;

 

то

 

со

всякимъ

 

благоговѣніемъ

 

приготовляйте

 

себя

 

за

 

три

 

дня,

 

или

по

 

немощи

 

за

 

два.

 

Въ

 

навечеріе

 

того

 

дня

 

йитіе

 

пусть

 

не

входить

 

въ

 

ваши

 

уста;

 

всюже

 

эту

 

ночь

 

вы

 

должны

 

прово-

дить

 

въ

 

молитвѣ,

 

и

 

только

 

развѣ

 

«по

 

преизнеможенію»

вкушайте"

 

мало

 

сна

 

до

 

утрени-,

 

по

 

утрени

 

же

 

никакъ

 

не

предавайтесь

 

сну,

 

по

 

проводите

 

время

 

въ

 

молитвахъ:

 

Ис-

правивъ

 

все

 

преданное

 

намъ

 

правило

 

по

 

уставу,

 

присту-

пайте

 

къ

 

святому

 

алтарю.

 

(Допол.

 

къ

 

Акт.

 

Ист.

 

«№

 

180

«№

 

181.

 

стр.

 

328).

 

Наставляя

 

иноковъ

 

кіево-печерской

 

Лав-

ры,

 

онъ

 

представляль

 

имъ

 

въ

 

примѣръ

 

качальниковъ

иноческаго

 

житія:

 

Василія

 

"Великаго,

 

Антонія

 

Великаго,

Іоанна

 

Лѣствичника,

 

также

 

Антонія

 

и

 

Ѳеодосія

 

иечер-

скихъ,

 

за

 

труды

 

которыхъ

 

Господь

 

нрославиль

 

святую

 

ихъ

обитель;

 

указывалъ

 

на

 

высоту

 

нравственныхъ

 

обязанностей

по

 

которой

 

иноки

 

должны

 

быть

 

«обучены

 

апостольскому

житію,

 

воздержанію,

 

милосердію,

 

смиренію,

 

чистому

 

rio-

мышленію,

 

отгнанію

 

гвѣва

 

и

 

любви

 

къ

 

ненавидящимъ,»

убѣждалъ

 

ихъ

 

иодражать

 

высокимъ

 

добррдѣтелямъ

 

первоио-

движниковъ

 

печерскихъ

 

въ

 

пищѣ,

 

питіи

 

и

 

одеждѣ

 

и,

 

запо-

вѣдуя

 

строго

 

хранить

 

ихъ

 

уставы,

 

повелѣвалъ

 

крѣішо

блюсти

 

ионастырскія

 

врата

 

и

 

наблюдать,

 

во

 

время

 

ли

 

и

и

 

всѣ

 

ли

 

приходятъ

 

въ

 

церковь,

 

а

 

опаздывающихъ

 

подвер-

гать

 

наказанію;

 

кто

 

исходить

 

изъ

 

монастыря

 

и

 

опять

 

воз-

вращается

 

у

 

того

 

испытывать

 

мысли

 

и

 

дѣла;

 

равнымъ

 

об-

разомъ

 

требовалъ,

 

чтобы

 

и

 

исходящее

 

изъ

 

іконастыря,

 

каж-

дый

 

день,

 

давали

 

настоятелю

 

отчетъ

 

въ

 

своихъ

 

мысляхъ.

(Дополн.

 
къ

 
1

 
т.

 
Акт.

 
Истор.

 
Ц

 
180).
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Іосифъ

 

II

 

Солтанъ,

 

Шитрополитъ

 

Кіевскій.

(Продолженге).

Соборъ

 

созванъ

 

быль

 

25

 

декабря

 

и

 

продолжался

 

по

 

18

января. .

 

На

 

немъ

 

присутствовали:

 

7

 

епископовъ,

 

7

 

архи-

мандритовъ,

 

6

 

игуменовъ,

 

семь

 

протоіереевъ

 

и

 

нѣсколько

священниковъ

 

(въ

 

соборномь

 

дѣяніи

 

не

 

сказано

 

точно

 

о

числѣ).

 

Предсѣдателемъ

 

на

 

соборѣ

 

былъ

 

самъ

 

I.

 

Оолтанъ.

-

 

Дѣяніе

 

собора

 

открылось

 

рѣчью

 

I.

 

Солтана,

 

въ

 

кото-

рой

 

онъ

 

трогательно

 

и

 

Ѵь

 

теплымъ

 

чувствомъ

 

изобразилъ

церковные

 

безпорядки

 

и

 

нроизшедшія

 

отъ

 

нихъ

 

церковный

бѣдствія;

 

«отъ

 

самовольная

 

ученія,

 

еже

 

нынѣ

 

въ

 

насъ

пріумпожися»,

 

онъ

 

гов^рилъ:

 

«не

 

взяты

 

ли

 

быша

 

грады

наши?

 

Не

 

надоша

 

ли

 

сильные

 

князи

 

остріемъ

 

меча?

 

Не

 

за- і

нустѣша

 

ли

 

святыи

 

Божіи

 

церкви?

 

Лія

 

вся

 

бываютъ

 

намъ,

понеже

 

не

 

по

 

нравиломъ

 

святыхъ

 

ацостоловъ

 

и

 

по

 

заповѣ-

дѣмъ

 

св.

 

отецъ

 

нашихъ

 

ходимь» 1 )*

 

Соборъ

 

разсуждалъ

 

о

трохъ

 

предметахъ:

 

во

 

1-хъ

 

о

 

правильномъ

 

поставленіи

 

въ

священнослужительскія

 

степени;

 

во

 

2-хъ

 

о

 

благочиніи

 

и

новеденіи

 

клира

 

и

 

въ

 

3-хъ

 

обь

 

отношенш

 

духовной

 

власти

къ

 

свѣтской.

Опредѣленія,

 

касавіпіяся

 

аерваго

 

предмета,

 

состояли

 

въ

слѣдующемъ:

 

Во

 

1-хъ,

 

чтобы

 

при

 

жизни

 

митрополита,

 

епи-

скопа,

 

архимандрита

 

и

 

священника,

 

никто

 

не

 

смѣлъ

 

•

 

по-

кушаться

 

на

 

чье-либо

 

изъ

 

нихъ

 

мѣсто,

 

ради

 

мірской

 

славы

и

 

владычества,

 

безъ

 

совѣта

 

и

 

волн

 

митрополита,

 

еписко-

повъ

 

и

 

безъ

 

избранія

 

князей

 

и

 

нановъ

 

греческаго

 

закона.

Если

 

же

 

кто

 

изъ

 

епископовъ

 

дерзнетъ

 

такого

 

безчинника

постановить

 

въ

 

какой

 

либо

 

священническій

 

чинъ,

 

самъ

 

да

лишится

   

своего

  

сана2).

 

2)

   

Архіенископамъ

 

и

 

епископамъ

')

 

Оп.

 

Соф.

  

ооб.-Евр.

 

пр.

  

№

 

10.

2)

 
Слич.

 
20

 
и

 
30

 
пр.

 
св.

 
апост.
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запрещается

 

ставить

 

пѳііовъ

 

и

 

діаконовъ

 

чужихъ

 

епископій

безъ

 

повелѣнія

 

и

 

грамоты

 

ихъ

 

епископа

 

').

 

3;|

 

Во

 

священ-

ники

 

и

 

епископы

 

поставлять

 

людей

 

только

 

достойныхъ

 

свя

щенгтва

 

по

 

суду

 

духовному.

 

Если

 

бы

 

самъ

 

государь

 

сто-

ялъ

 

за

 

недостойнаго,— -они

 

всѣ

 

съ

 

митрополитоиъ

 

должны

пойти

 

къ

 

государю

 

и

 

объявить

 

его

 

недостоинство,

 

по

 

кото-

рому

 

они

 

но

 

смѣютъ

 

поставить

 

его.

 

4)

 

Если

 

бы

 

енископъ

или

 

священникъ

 

при

 

посвященіи

 

утаилъ

 

свою

 

совѣсть

 

предъ

духовнымъ

 

отцемъ,

 

и

 

если

 

послѣ

 

откроется

 

ею

 

преступле-

ніе,

 

такой

 

додженъ

 

быть

 

отлученъ

 

отъ

 

божественной

 

служ-

бы

 

2).

 

5)

 

Такъ

 

какъ

 

нѣкоторые

 

снященники

 

и

 

міряне,

 

Не-

довольные

 

судомъ

 

своего

 

епископа

 

и

 

подпавшіе

 

его

 

небда-

гословенію,

 

отходятъ

 

въ

 

другга

 

епископіи

 

и

 

тамь

 

получа-

ютъ

 

священство

 

и

 

благословеніе,

 

то

 

постановляется,

 

чтобы

первыхъ

 

никто

 

не

 

принималъ

 

къ

 

себѣ

 

безъ

 

отпускной

 

гра-

моты

 

3 ),

 

a

 

послѣднихъ

 

отыскивать

 

и

 

недопусвать

 

въ

 

цер-

ковь

 

6)

 

Іеромонахамъ

 

и

 

монахамъ

 

запрещается

 

выходить

 

изъ

своего

 

монастыря

 

безъ

 

отпускной

 

грамоты

 

игумена;

 

въ

 

про-

тивномъ

 

случаѣ

 

повелѣвается

 

нигдѣ

 

не

 

принимать

 

и

 

не

позволять

 

священнодѣйствовать

 

безъ благословенія

 

епископа4).

Касательно

 

поведенія

 

духовенства

 

соборъ

 

постановилъ:

во

 

1-хъ,

 

чтобы

 

анископы,

 

подъ

 

предлогомъ

 

мірскихъ

 

дѣлъ,

никогда

 

не

 

отказывались

 

присутствовать

 

на

 

соборахъ3 );

 

по

окончаніи

  

же

 

собора,

   

строго

 

должны

 

слѣдить

 

за

 

неуклон-

')

 

Слич.

 

12,

 

13,

 

15,

 

16,

 

28,

 

83

 

ар.

 

св.

 

апост.

 

и

 

5

 

пр.

 

1

всел.

  

соб.

г)

 

Слич.

 

2

 

и

 

9

 

нр.

 

св.

 

апост.

 

и

 

10

 

пр

   

1

 

всел.

 

соб.

О

 

Слич.

 

12,13

 

и

 

35

 

пр.

 

св.

 

апост.

 

и

 

13

 

пр.

 

соб.

 

Анкир.

■

 

*)

 

Тоже

 

запрещалъ

 

митр,

 

■

 

Кипріанъ

 

въ

 

1390

 

г.

 

См.

 

Русск.

Дост.

 

ч.

 

1..Дѣан.

  

Влад.

 

соб.

ѵ)

 

Слич.

 

6

 

и

 

81

 

пр.

 

св.

 

апост.
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нымъ

 

исполненіемъ

 

соборныхъ

 

опредѣленій.

 

Священники,

діаконы

 

и

 

игумены

 

неопустительно

 

и

 

точно

 

должны

 

совер-

шать

 

богослуженіа;

 

если

 

же

 

за

 

нерадивостію

 

или

 

нетрезво-

стію,

 

они

 

не

 

будутъ

 

выполнять

 

этого,

 

отлучать

 

ихъ

 

на

время

 

отъ

 

церкви,

 

или

 

домашнимъ

 

образомъ

 

(съ

 

своимъ

клиромъ)

 

лишать

 

сана.

 

Во

 

2-хъ

 

постановлено

 

строго

 

слѣ-

дить,

 

чтобы

 

священники

 

жили

 

съ

 

законными

 

женами,

 

а

вдовымъ

 

запрещено

 

священнодѣйствовать,

 

если

 

только

 

они

не

 

поступать

 

въ

 

монашество 1 )

 

Свое

 

опредѣленіе

 

соборъ

 

ос-

новывалъ

 

на

 

правилахъ

 

древней

 

церкви,

 

заповѣдающихъ

честный

 

и

 

отлучающихъ

 

за

 

незаконный

 

бракъ,

 

на

 

зако-

нахъ

 

царскихъ,

 

повелѣвающихъ

 

незаконнобрачныхъ

 

іереевъ

обращать

 

въ

 

сословіе

 

мірянѵ)

 

и

 

напримѣръ

 

Константино-

польской

 

и

 

другихъ

 

христіанскихъ

 

церквей,

 

въ

 

которыхъ

вдовымъ

   

священникамъ

   

дозволялось

 

j

 

евященнодѣйствовать

')

 

Подобное

 

постановленіе

 

о

 

вдовыхъ

 

священникахъ

 

суще-

ствовало

 

и

 

на

 

сѣверѣ

 

Руси

 

и

 

явилось

 

тамъ

 

гораздо

 

раньше,

 

чт>мъ

на

 

югѣ.

 

Извѣстно,

 

что

 

оно

 

явилось

 

вслѣдотвіе

 

ереси

 

стригольии-

ковъ

 

и,

 

какъ

 

крайнее

 

средство,

 

чтобы

 

устранить

 

соблазнЪ,

 

кото-

рый

 

причиняло

 

своимъ

 

поведеніемъ

 

вдовое

 

духовенство

 

тогдашня-

го

 

времени.

 

Еакъ

 

еоборное

 

правило

 

оно

 

сдѣлано

 

было

 

на

 

Москов.

соборѣ

 

1503

 

г.,

 

потомъ

 

во

 

всей

 

строгости

 

подтверждено

 

было

на

 

стоглавомъ

 

соборѣ

 

1551.

 

(см.

 

гл.

 

71).

 

Но

 

въ

 

1723

 

г.,

 

января

11,

 

св.

 

Сѵнодъ

 

опредѣлилъ,

 

чтобы

 

«незазорнымъ»

 

выдавать

 

еже-

годно,

 

священникамъ

 

епитрахилъныя,

 

a

 

діаконамъ

 

орарныя

грамоты

 

Указомъ

 

Екатерины

 

II

 

1765.

 

г.

 

февр.

 

17

 

и

 

эти

 

грамо-

ты

 

отмѣнены. .

 

Осталось

 

въ

 

силѣ

 

только

 

правило,— запрещающее

вдовыхъ

 

діаконовъ,

 

если

 

они

 

не

 

посту пятъ

 

въ

 

■

 

монашенство

производить

 

во

 

священники,

 

а

 

вдовыхъ

 

свящепниковъ

 

(Ук.

 

Св.

Синод.

 

*

 

1729

 

г.

 

іюня

 

16)

 

опредѣлять

 

къ

 

женскимъ

 

монасты-

рямъ

 

(См.

 

у

 

митр.

 

Евг.

 

въ

 

оп.

 

соф.

 

соб.

 

пр.

 

10).

')

 

Слич.

 

16

 

и

 

18

 

пр.

 

св.

 

апост.



..

 

536
'г

только

 

нодъ

 

условіемъ

 

постриженія

 

ихъ

 

въ

 

"монашество;

 

въ

нротивномъ

 

случаѣ

 

они

 

причислялись

 

Къ

 

мірянамъ.

Постаповленія

 

собора

 

объ

 

отношеніи

 

свѣтской

 

власти

къ

 

духовной

 

особенно

 

замѣчательны.

 

Мы

 

видѣли

 

выше,

 

что

въ

 

эти

 

отношенія

 

свѣтская

 

власть

 

внесла

 

много

 

такихъ

злоупотребленій,

 

которыя

 

могли

 

совершенно

 

уничтожить

 

са-

мостоятельность

 

церкви.

 

Соборъ

 

не

 

упустилъ

 

изъ

 

виду

 

ни

одного

 

злоупотребленія

 

д

 

постановилъ

 

по

 

поводу

 

этого

 

пра-

вила,

 

на

 

сколько

 

отличающіяся

 

смѣлостію

 

и

 

строгостію,

 

на

столько

 

же

 

и

 

каноническими

 

достоинствами.

 

Соборъ

 

поста-

новлялъ

 

во

 

1-хъ,

 

чтобы'

 

патроны

 

не

 

отнимали

 

церквей

 

у

священниковъ

 

безъ

 

вѣдома

 

епископа,

 

какое

 

бы

 

преетунле-

ніе

 

не

 

совершилъ

 

священникъ;

 

если

 

же

 

князь

 

или

 

бояринъ

отниметъ

 

церковь

 

у

 

священника,

 

то

 

епископъ

 

не

 

назна-

чаетъ

 

другаго

 

священника

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

будетъ

изслѣдовано

 

дѣло.

 

2)

 

Если

 

князь

 

или

 

бояринъ

 

будетъ

 

дер-

жать

 

церковь

 

въ

 

небреженіии

 

безъ

 

священника

 

въ

 

продолженіи

трехъ

 

мѣсяцесъ,

 

то

 

къ

 

такой

 

церкви

 

самъ

 

епископъ

 

наз-

начаетъ

 

священника.

 

3)

 

Если

 

князь

 

или

 

бояринъ

 

отниметъ

у

 

церкви

 

имѣніе,

 

или

 

что

 

нибудь

 

церковное,

 

митронолитЪ

или

 

епископъ

 

долженъ

 

потребовать

 

отъ

 

него

 

обратно;

 

если

же

 

онъ

 

воспротивится

 

этоиу,

 

соборъ

 

отлучаетъ

 

его

 

отъ

церкви).

 

4)

 

Если

 

священникъ

 

по

 

повѣленію

 

патрона,

 

будетъ

священнодействовать

 

въ

 

церкви

 

безъ

 

благословеніа

 

епископ-

скаго,

 

такой

 

лишается

 

сана

 

по

 

правиламъ

 

-).

 

5)

 

Каждый

мірянинъ

 

простой

 

и

 

знатный,

 

по

 

церковно-судебнымъ

 

д

 

Г:ламъ

долженъ

 

искать

 

суда

 

и

 

расправы

 

у

 

митрополита.

 

6)

 

Если

государь,

 

или

 

кто

 

либо

 

изъ

 

вельможъ

 

дерзнетъ

 

нарушить

хотя

   

одно

   

опрѣделеніе

   

собора,

   

всѣ

 

духовные,

 

по

 

первому

')

 

Слич.

 

72

 

пр.

 

св.

 

апост.

2 )

 

Слич.

 

30

 

пр.

   

св.

 

ап.

  

31

 

пр.

 

Ѵівсел!

 

соб.;

 

3

 

пр.

 

VII;

11

 
пр.

 
Антіох.



537

приглашенію

 

митрополита,

 

должны

 

съъхаться

 

на

 

свой

 

счетъ

къ

 

митрополиту

 

и

 

его

 

епископу

 

и

 

просить

 

государя,

 

чтобы

онъ

 

не

 

нарушалъ

 

ничего

 

изъ

 

постановленнаго.

 

Если

 

же

митрополитъ

 

или

 

кто-либо

 

изъ

 

епископовъ,

 

какъ

 

настоя-

щихъ,

 

такъ

 

и

 

будущихь,

 

нарушить

 

эти

 

опредѣленія

 

и

 

не

будетъ

 

защищать

 

ихъ,

 

даже

 

если

 

бы

 

иришлось

 

ностралать

за

 

это,-тотъ

 

да

 

будетъ

 

лишенъ

 

своего

 

сана

 

').

                 

-,

Нельзя

 

также

 

неупомянуть

 

здѣеь

 

о

 

рѣшеніяхъ

 

собора

касавчцихся

 

Смоленской

 

и

 

Галицкой

 

епископій:

 

Хотя

 

на

эти

 

рѣшенія

 

нѣтъ

 

прямыхъ

 

указаній,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

по-

бочные

 

источники

 

даютъ

 

нѣкоторое

 

право

 

заключать,' что

соборъ

 

касался

 

этихъ

 

епископій.

 

До

 

1509

 

г.,

 

т.

 

е.

 

до

собора,

 

Смоленскимъ

 

епископомъ

 

быль

 

I.

 

Солтанъ;

 

между

тѣмъ

 

въ

 

числѣ

 

подписей

 

подъ

 

соборнымъ

 

дѣяніемъ

 

мы

 

за-

мѣчаемъ,

 

что

 

нѣкто

 

Варсанофій

 

титулуетъ

 

себя

 

тоже

 

Смо-

ленскимъ

 

епископомъ.

 

Теиерь

 

спрашивается:

 

когда

 

сдѣлался

Варсанофій

 

Смоленскимъ

 

епискоѣомъ?

 

На

 

этотъ

 

-вопросъ

можно

 

отвѣчать

 

только

 

гадатольно,

 

и

 

именно:

 

До

 

собо-

ра

 

Варсанофій,

 

вѣроятно,

 

былъ

 

викаріемъ

 

1.

 

Солтана,

а

 

на

 

еоборѣ

 

сдѣланъ'

 

самостоятельнымъ

 

епископомъ,

 

по-

тому

 

что

 

I.

 

Солтанъ,

 

созывая

 

соборъ,

 

имѣвшій

 

одною

изъ

 

главныхъ

 

цѣлей

 

ограничить

 

ироизволъ

 

свѣтской

 

власти

по

 

отношенію

 

къ

 

духовной

 

и

 

установить

 

къ

 

ней

 

нравиль-.

ныя,

 

на

 

канонахъ

 

церкви

 

основанныя,

 

отношенія,

 

возбу-

дилъ,

 

вѣроятно,

 

неудовольствіе

 

въ

 

королѣ,

 

который

 

и

 

пред-

ложилъ

 

ему

 

за

 

этотъ -смѣлый

 

шагъ

 

оставить

 

Смоленскую

епискоиію.

Разсужденія

 

о

 

Галицкой

 

епископіи

 

клонились

 

къ

 

тому,

чтобы

 

точнѣе

 

опредѣлить

 

отношенія

 

этой

 

епископіи

 

къ

 

Кі-

')

 

Дѣян.

 

соб.

 

Излож.

 

въ

 

опис.

 

Кіев.

 

соф.

 

соб.

 

митр.

 

Евген

пр.

 

№

 

10

 

и

 

въ

 

Ак.

 

Истор.

  

т.

 

I

 

№

 

289.
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евскому

 

митрополиту

 

и

 

укрѣпить

 

въ

 

ней

 

православіе.

 

Га-

лицкая

 

область,

 

какъ

 

извѣстно,

 

оч.

 

рано

 

подпала

 

польско-

католическому

 

вліянію.

 

Вліяніе

 

это,

 

сначада

 

незамѣтное,

 

къ

концу

 

первой

 

половины

 

XV

 

в.

 

оказалось

 

такъ

 

сильно,'

 

что

упичтожена

 

была

 

самостоятельность

 

Галицкой

 

епископіи 1 )

 

и

завѣдываніе

 

церковными

 

дѣлами

 

и

 

митрополичьими

 

имѣні-

ями

 

было

 

предоставлено

 

старостѣ г ),

 

который

 

очень

 

часто

назначалъ

 

даже

 

намѣстниковъ

 

и

 

отдалъ

 

въ-

 

откупъ

 

митро-

поличьи

 

имѣнія.

 

Въ

 

началѣ

 

16-го

 

в.

 

верховный

 

контроль

старость

 

перешолъ

 

въ

 

руки

 

католическаго

 

арцибискупа,

 

ко-

торому

 

дано

 

право

 

назначать

 

намѣстниковъ

 

и-

 

управлять

чрезъ

 

нихъ

 

Галицкой

 

епископіей.

 

О

 

злоупотребленіяхъ,

 

кото-

рыя

 

происходили

 

отъ

 

такого

 

порядка

 

дѣлъ

 

нечего

 

и

 

гово-

рить.

 

Чтобы

 

поддерживать

 

въ

 

православныхъ

 

галичанахъ

мысль,

 

что

 

глава

 

ихъ

 

не

 

арцибискупъ,

 

а

 

митрополитъ,

 

что

они

 

не

 

католики,

 

а

 

православные,

 

что

 

нодчиненіе

 

ихъ

 

ар-

цибискуиу

 

не

 

постоянное,

 

а

 

временное,

 

вызванное

 

горькими

обстоятельствами,

 

Виленскій

 

соборъ

 

постановилъ

 

титуло-

вать

 

Кіевскаго

 

митрополита

 

еще

 

и

 

Галицкимъ

 

И

 

замѣча-

тельно,

 

что

 

послѣ

 

Виленскаго

 

ч собора,

 

галицкій

 

народъ

 

по-

стоянно

 

добивается

 

церковной

 

самостоятельности

 

и

 

наконецъ

въ

 

1539

 

г.

 

достигаетъ

 

того,

 

что

 

Сигизмундъ

 

I

 

даетъ

 

ему

право

 

избирать

 

себѣ

 

епископа

 

и

 

дѣлаетъ

 

его

 

(т.

 

е,

 

епи-

скопа)

 

независимымъ

 

отъ

 

Львовсваго

 

арцибискупа'').

 

Ко-

нечно,

 

такому

 

обороту

 

дѣлъ

 

способствовало

 

не

 

мало

 

ири-

чинъ;

  

но,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

здѣсь

 

нельзя

 

не

 

приписать

')

 

См.

 

прозьбы

 

Іоны

 

о

 

привоединеніи

 

Галицкой

 

церкви

 

къ

общей

 

митроиоліи

 

въ

 

Ак.

 

эксп.

 

т.

 

1

 

№

 

80

 

А.

 

3.

 

Р.

 

№№

 

41.

141,

   

182.

г )

 

Пр.

 

къ

 

А.

 

3.

 

Р.

 

т.

 

III,

 

№

 

54.

3 )

 

А.

 

3.

 

Р.

 

т.

 

II.

 

МП

 

193

 

и

 

198.
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значительной

 

доли

 

вліянія

 

и

 

указанному

  

онредѣленію

 

Ви-

ленскаго

 

собора').

Виленскій

 

соборъ,

 

дѣятельность

 

и,

 

анализъ

 

котораго

мы

 

сейчасъ

 

предложили,

 

нринадлежйтъ

 

къ

 

важнѣйшимъ

 

мо-

ментамъ

 

въ

 

западно-русской

 

церкви.

 

Важность

 

его

 

заклю-

чается

 

сколько

 

въ

 

ращональности

 

и

 

каноничности

 

поста-

новлена,

 

столько

 

же

 

въ

 

энергичности

 

и

 

силѣ

 

протеста

 

про-

тивъ

 

католицизма

 

и

 

деспотизма

 

свѣтской

 

власти

 

по

 

отно-

шеніш

 

къ

 

духовной.

 

Съ

 

того

 

времени

 

какъ

 

западно-русская

церковь

 

подпала

 

игу

 

католицизма,

 

это

 

быль

 

первый

 

коллек-

ивный

 

протестъ

 

духовенства,

 

выраженный

 

на

 

соборѣ

 

и

заключенный

 

въ

 

оч.

 

стропя

 

правила.

 

Послѣ

 

этого

 

соборы,

')

 

Доселѣ

 

не

 

бы'лъ

 

еще

 

церковно-исторйческою

 

наукою

 

рѣ-

шенъ

 

вопросъ:

 

съ

 

какого

 

времени

 

кіевскіе

 

митрополиты

 

начали

титуловаться

 

и

 

Галицкими,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

рѣшенія

 

его

 

не

 

было

прямыяъ

 

указаній

 

въ

 

И8вѣстныхъ

 

доседѣ

 

источникахъ,

 

Но

 

многіе

историческіе

 

вопросы,

 

какъ

 

извѣстно,

 

рѣшаются

 

на

 

основаніи

 

не

однихъ 'прямыхъ

 

еанпыхъ,

 

но

 

и

 

косвенныхъ\

 

основанныхъ

 

ра-

зумѣется

 

на

 

обстоятеіьствахъ,

 

окружающихъ

 

предаолагаемое

 

исто-

рическое

 

явленіе,.

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

этотъ

 

послѣдній

 

методъ

 

лож-

но

 

употребить

 

и

 

для

 

рѣшенія

 

указаннаго

 

вопроса.

 

Если

 

доселѣ

не

 

было

 

извѣстно,

 

съ

 

какого

 

именно

 

времени

 

кіевскіе

 

митрополиты

качали

 

титуловаться

 

и

 

Галицкими,

 

то

 

несомненно

 

извѣстао,

 

кто

изъ

 

митрополитовъ

 

первый

 

началъ

 

такъ

 

титуловаться:

 

именно,

всѣ

 

памятники

 

говорятъ,

 

что.

 

титулъ

 

этотъ

 

первый

 

принялъ

 

I.

Солтанъ,

 

Теперь

 

спрашивается:

 

когда

 

же

 

онъ

 

принялъ

 

его,

 

т.

 

е.

до

 

собора

 

или

 

послѣ

 

собора?,

 

Очевидно

 

не

 

до

 

собора,

 

потому

 

что

до

 

.этого

 

времени

 

онъ

 

назывался

 

только

 

кіевскимъ

 

(См.

 

А.

 

3.

 

Р.

т.

 

II,

 

Мі

 

24);

 

точно

 

также

 

и

 

не

 

послѣ

 

собора,

 

потому

 

что

 

опре-

дѣленіе

 

собора

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

(т.

 

е.

 

для

 

достиженія

 

указанной

цѣли)

 

могло

 

имѣть

 

гораздо

 

болѣе

 

'Силы

 

и

 

внашвнія,

 

чѣмъ

 

опредѣ-

леніе

 

едадшяное.
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какъ

 

церковь,

 

такъ

 

и

 

духовенство,

 

могли

 

дѣйствоватъ

 

смѣ-

лѣе,

 

имѣя

 

нодъ

 

руками

 

соборныя

 

постановлена,

 

строго

согласныя

 

съ

 

церковными

 

канонами

 

и

 

точно

 

опредѣлившія

сферу

 

и

 

характеръ

 

ихъ

 

дѣятельности.

 

Хотя

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

'

полоаштедьныхъ

 

свидѣтельствъ,

 

которые

 

показывали

 

бы,

что

 

пастыри

 

церкви

 

руководились

 

въ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ

опредѣленіями

 

собора,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

изъ

 

благопріятныхъ

отношеиій

 

короля

 

(Сигизмунда

 

1-го)

 

къ

 

православной

 

цер-

кви,

 

можно

 

заключать,

 

что

 

духовенство

 

дѣйствовало

 

теперь

иначе,

 

чѣмъ

 

въ

 

предъидущій

 

періодъ.

 

Разумѣется,

 

это

 

бла-

гопріятное

 

отношеніе

 

можно

 

отчасти

 

объяснить

 

мягкимъ

 

и

кроткимъ

 

характеромъ

 

короля,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

нельзя

сомневаться,

 

что

 

такимъ

 

отношеніямъ

 

оч.

 

не

 

мало

 

содѣй-

ствовалъ

 

н

 

Виленскій

 

соборъ.

Чрезъ

 

два

 

года

 

послѣ

 

Виленскаго

 

собора,

 

именно

 

въ

1511

 

г.

 

I

 

Солтанъ

 

снова

 

-

 

предпринимаетъ

 

оч.

 

важное

 

дѣй-

-

 

ствіе

 

по

 

отношенію

 

къ

 

православно.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

онъ

 

со-

бираетъ

 

всѣхъ

 

еиископовъ

 

своей

 

митрополіи,

 

князей

 

и

 

па-

новъ

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

князя

 

В.,

 

Ив.

 

Острожокаго)'

 

Грече-

скаго

 

закона

 

и

 

обращается

 

къ

 

королю

 

Сигизмунду

 

1-му

 

съ

просьбой,

 

чтобы

 

онъ

 

подтвердилъ

 

всѣ

 

права,

 

дарованный

церкви

 

его

 

предшественниками:

 

Витовтомъ,

 

Казиміромъ

 

и

Александромъ.

 

Изложивши

 

права,

 

дарованныя

 

церкви

 

и

 

ду-

ховенству

 

этими

 

королями,

 

Сигизмундъ

 

1-й

 

говорить

 

въ

своей

 

грамотѣ:

 

«и

 

мы

 

зъ

 

ласки

 

нашое

 

тые

 

права

 

вышей

писанные

 

подтверждаемъ

 

нашимъ

 

листомъ

 

митрополиту

 

Еіев-

скому

 

и

 

всея

 

Руси

 

Іосифу

 

и

 

всимъ

 

епископамъ

 

у

 

отчинѣ

нашей

 

великомъ

 

княжествѣ

 

литовскомъ

 

и

 

русскомъ;

 

маетъ

митрополитъ

 

Іосифъ

 

и

 

по

 

немъ

 

будучіи....

 

церкви

 

своего

греческого

 

закону

 

у

 

своей

 

моци

 

мѣти

 

и

 

пасти

 

и

 

справовати

 

по

ихъ,

 

и

 

подаватино

 

правиломъ

 

святымъ

 

епископы,

 

архимандри-

ты,

 

игумены, попы

 

и

 

діаконы, и

 

всякійсвященническійчинъгре-
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ческого

 

закону,

 

какъ

 

духовныхъ,

 

такъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

рядити

•

 

и

 

судити,

 

и

 

всякія

 

духовныя

 

дѣла

 

справовати

 

и

 

благосло-

вляти,

 

и

 

ненослушныхъ

 

и

 

выступныхъ

 

стягати

 

и

 

карати,

,

 

водлѣ

 

права

 

ихъ

 

соборноѣ

 

восточноѣ

 

церкви,

 

никимъ

 

не-

возбранно.

 

Также

 

и

 

епископы,

 

которые

 

суть

 

шур

 

митро-

поліею

 

кіевскою,

 

у

 

своихъ

 

епиокопіяхъ

 

ихъ

 

справы

 

духов-

ные

 

также

 

маютъ

 

судити

 

и

 

рядити

 

и

 

справовати

 

воддѣ

давного

 

обычая».

 

Далѣе

 

король

 

приказываетъ

 

князьямъ,

воеводаиъ,

 

старостамъ,

 

радцамъ,

 

намѣстникамъ,

 

войтамъ,

бурмистрамъ

 

и

 

другимъ

 

властямъ,

 

какъ

 

гречеекаго

 

(это

фактъ

 

характеристичный,

 

что

 

даже

 

властямъ

 

греческаео

закона

 

дѣлается

 

предостережение;

 

стало

 

быть

 

и

 

они

 

при-

меняли

 

духовенство),

 

такъ

 

и

 

римскаго

 

закона,

 

чтобы

 

они

кривды

 

Церкви

 

Божіей,

 

митрополиту

 

иенископамъ

 

не

 

чи-

нили,

 

въ

 

суды

 

и

 

доходы

 

церковные

 

не

 

вмѣшивались,

 

свя-

щенниковъ

 

безъ

 

воли

 

епископа

 

изъ

 

приходовъ

 

не

 

выгоняли.

«Также

 

и

 

иные

 

вси

 

члонки,

 

заключаетъ

 

король,

 

которые

выписаны

 

суть

 

у

 

свитку

 

правъ

 

духовныхъ

 

ихъ

 

закону

 

гре-

ческого

 

и

 

въ

 

сеиъ

 

нашемъ

 

листу,

 

подтверждаемъ

 

то

 

все

 

на

вѣчность

 

митрополиту

 

Іосифу

 

и

 

по

 

немъ

 

будучимъ

 

митро-

политомъ

 

и

 

всимъ

 

подъ

 

его

 

митропольею

 

епископоіиъ

 

симъ

нашимъ

 

листомъ:

 

маютъ

 

они

 

вси

 

тые

 

духовные

 

дѣла

 

спра-

вовати

 

водлѣ

 

давного

 

обычая

 

восточноѣ

 

церкви»'),

   

;

Теперь

   

памъ

   

слѣдуетъ

 

перейти

 

къ

 

изображенію

 

дѣя-

тельности

 

Іосифа

 

Оолтана

 

въ

 

своей

 

митрополичьей

 

епархіи.

Дѣятельность

  

Іосифа

  

Солтана,

  

какъ

  

ѳнархіальнаго

архіѳрея.

Кіевокая

   

епархія

 

во

 

времена

 

I.

 

Солтана

   

была

  

очень

обширна.

 

Границы

 

ея

 

простирались

 

отъ

 

Нѣмана

 

до

 

Днѣпра,

')

 

А.

 

3.

 

Р.

 

т.

 

II

 

№

 

65.
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отъ

 

Западной

 

Двины

 

до

 

Припяти.

 

На

 

сѣверѣ

 

она,

 

промыка-

да

 

къ

 

Смоленску,

 

Полоцку

 

и

 

Козельску,

 

на

 

сѣверо-западѣ

къ

 

Ковно

 

и

 

Кенигсбергу,

 

на

 

западѣ

 

къ

 

Слониму,

 

Холму,

Владиміру,

 

на

 

юго-западѣ

 

къ

 

Луцку,

 

на

 

югѣ

 

къ

 

Ііереясда-

влю

 

и

 

Житоміру,

 

на

 

востокѣ

 

'къ

 

Полтавѣ

 

й

 

на

 

сѣверо-во-

стокѣ

 

къ

 

Нѣжину

 

и

 

Чернигову 1).

 

Такія

 

обширння

 

границы

ея

 

установились

 

вскорѣ

 

послѣ

 

отдѣленія

 

южной

 

митропоііи

отъ

 

еѣверной;

 

митрополиты

 

съ

 

этого

 

времени

 

имѣли

 

свою

ваѳедру

 

то

 

въ

 

Кіевѣ,

 

то

 

въ

 

Вильнѣ

 

и

 

Новгородвѣ,

 

митро-

политы

 

не

 

отчисляли

 

и

 

Кіева,

 

«какъ

 

матери

 

русскихъ

 

гра-

довъ»,

 

отъ

 

евоей

 

епархіи;

 

поэтому

 

границы

 

кіевской

 

епар-

хіи

 

постепенно

 

разширялись,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

нее

 

входили

иовоградская

 

и

 

виленская

 

епархіи.

 

Ко

 

времени

 

I.

 

Солтана

кіевская

 

епархія

 

сдѣлалась,

 

такимъ

 

образомъ,

 

такъ

 

обшир-

на,

 

что

 

составляла

 

чуть

 

ли

 

не

 

треть

 

цѣлой

 

митрополіи.

 

I.

Солтанъ

 

не

 

всегда

 

жилъ

 

въ

 

Вильнѣ,

 

до

 

1509

 

г.,

 

будучи

смоленскимъ

 

евископойъ,

 

онъ

 

жилъ

 

въ

 

Смолеяскѣ,

 

а

 

когда

оставилъ

 

эту

 

каѳедру,

 

то

 

жилъ

 

иногда

 

въ

 

Мйнскѣ').

 

Быдъ

ли

 

I.

 

Солтанъ

 

въ

 

Шевѣ,

 

положительно

 

неизвѣстно,

 

но

 

мож-

но

 

предполагать,

 

что

 

онъ

 

иногда

 

посѣщалъ

 

его,

 

потому

 

что

онъ

 

былъ

 

человѣвъ

 

благочестивый,

 

любознательный

 

и

 

по-

тому

 

не

 

могъ

 

не

 

быть

 

въ

 

Кіевѣ

 

для

 

ноклоненія

 

св.

 

угод-

иикамъ

 

и

 

осмотра

 

различныхъ

 

йсторич«скяхъ

 

древностей

«іатерй

 

руеШхъ

 

*радбвъ».

')

 

Ср,

 

Число

 

и

 

названіе

 

епархій

 

у

 

фин.

 

въ

 

Ист.

 

Щерк.

 

пер.

 

Ш,

р.

 

16,

 

17

 

и

 

картувъ

 

Истор.

 

Русск.

 

Устрял.

  

съ

 

1462—1613

 

г.

г)

 

А.

 

3.

 

Р.

 

т.

 

II,

 

№

 

10.



ИЗВѢСТІЯ

 

и

 

ЗАМЪТКИ.

БИБЛІОГРАФЙЧЕСКАЯ

 

ЗАМЪТКА.

(Руководство

 

іъ

 

посдѣдовательному

 

чтенію

 

утателшыхъ

 

книгъ

В.З.,)

 

Кіевъ.

 

1871

 

года,

 

сост.

 

X.

 

Орда.

Нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

назадъ

 

мы

 

сообщали- объ

 

изданіи

«Руководства

 

къ

 

последовательному

 

чтенію

 

Пророческихъ

книгъ

 

В.

 

3»

 

и

 

замѣтили,

 

что,

 

при

 

бѣдцости

 

пособій

 

по

Св.

 

писанію

 

и

 

при

 

широкихъ

 

требованіяхъ

 

отъ

 

наставника

Св.

 

Писанія

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріцхъ,

 

означенное

 

«Руко-

водство»

 

заслуживаетъ

 

полнѣйшаго

 

внимащи

 

любителей

 

ду-

ховнаго

 

просвѣщенія

 

вообще

 

и

 

наставниковъ

 

семицарій

 

въ

частности,

 

какъ

 

внолнѣ

 

удовлетворяющее

 

требованіямъ

семинарской

 

программы

 

преподаванія

 

Св,

 

Писанія.

 

Указан-

ное

 

„Руководство»

 

было

 

только

 

началомъ,

 

первымъ

 

выпу-

скомъ

 

предполагаемаго

 

изданія

 

руководствъ^

 

для

 

изучснія
Св.

 

Писанія.

 

Продолженіемъ

 

его

 

служитъ

 

изданное

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

«Руководство

 

къ

 

последовательному

 

чтецію

учительныхъ

 

книгъ

 

В.

 

3»,

 

составляющее

 

второй

 

выпускъ

этого

 

рода

 

руководственныхъ

 

пособій.

 

Предполагаемое

 

иа-

даніе,

 

какъ

 

въ

 

полномъ

 

своемъ

 

составѣ,

 

такъ

 

и

 

по

 

частямъ,

заслуживаетъ

 

всестороцняго

 

вниманія

 

любителей

 

духовнаго

образованія.

Такъ

 

какъ

 

«Руководство

 

къ

 

чтенію

 

учительныхъ

 

книгъ»

имѣетъ

 

сцеціальное

 

назначеніе

 

для

 

семинарій,

 

то

 

оно

 

состав-

лено

 

въ

 

объемѣ

 

семинарской

 

программы

 

и

 

содержитъ

 

въ

себѣ

 

объяснена

 

всѣхъ

 

учительныхъ

 

книгъ

  

В.

   

3,

 

каковы'
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книга

 

Іова,

 

Псалтирь,

 

Притчи

 

Соломона,

 

Екклесіастъ

 

и

Пѣснь

 

Пѣсней;

 

книга

 

Премудрости

 

Соломона,

 

Премудрости

Іисуса,

 

сына

 

Сирахова,

 

третья

 

книга

 

Ездры.

 

При

 

объясни-

тельномъ

 

чтеніи

 

этихъ

 

книгъ

 

«Руководство"

 

держится

 

пре-

имущественно

 

славянскаго

 

чтенія,

 

но

 

въ

 

мѣстахъ

 

трудныхъ

для

 

понимания

 

сличаетъ

 

и

 

свѣряетъ

 

его

 

съ

 

греческимъ

 

и

еврейскимъ.

 

Общій

 

планъ

 

«Руководства» —прежній:

 

прежде

послѣдовательнаго

 

чтенія

 

той

 

или

 

другой

 

книги,

 

оно

 

изла-

гаетъ

 

предварительный

 

свѣдѣнія

 

о

 

ней.

 

Но

 

такъ

 

какъ

учительныя

 

книги

 

В.

 

Завѣта

 

отличаются

 

особенною

 

поэти-

ческою

 

формою

 

изложенія,

 

то

 

«Руководство»

 

предварительно

излагаетъ

 

понатія

 

Ѵродахъ

 

и

 

формахъ

 

священной

 

еврей-

ской

 

ноэзіи.

 

Вопросъ

 

объ

 

этомъ

 

всегда

 

представлялъ

 

затруд-

ненія

 

для

 

изучающихъ

 

Библію,

 

потому-что

 

еврейская

 

поэ-

тическая

 

форма

 

изложенія

 

отлична

 

отъ

 

общепринятыхъ

формъ

 

поэзіи.

 

Всѣ

 

другія

 

пособія

 

по

 

Св.

 

Писанію

 

или

 

об-

ходили

 

этотъ

 

вопросъ

 

молчаніемъ,

 

или

 

рѣшали

 

его

 

неопре-

деленно

 

и

 

запутанно.

 

Да

 

и

 

лучшіе

 

толковники

 

Св.

 

Писа-'

нія

 

не

 

всегда

 

были

 

согласны

 

въ

 

рѣшеніи

 

его.

 

Иныедѣдили

еврейскую

 

поэзію

 

на

 

эпическую

 

и

 

драматическую;

 

другіе

хотѣли

 

подвести

 

стихотворную

 

еврейскую

 

рѣчь

 

подъ

 

мѣрку

существующихъ

 

формъ

 

стихосложенія.

 

Настоящее

 

«Руковод-

ство»

 

въ

 

рѣшеніи

 

этого

 

вопроса

 

отличается

 

ясностію

 

и

 

опре-

деленности.

 

Оно

 

дѣлитъ

 

еврейскую

 

поэзію

 

на

 

лирическую

и

 

дидактическую,

 

указывая,

 

въ

 

какихъ

 

книгахъ

 

преобла-

даем

 

тотъ

 

или

 

другой

 

родъ

 

поэзіи.

 

Говоря

 

о

 

троякомъ

 

па-

раллелизмѣ

 

мыслей

 

въ

 

еврейской

 

поэзіи,

 

оно

 

приводитъ

примѣры

 

его

 

изъ

 

разныхъ

 

учительныхъ

 

книгъ.

Послѣ

 

предварительнаго

 

ознакомлепія

 

съ

 

Формами

 

ев-

рейской

 

поэзіи,

 

«Руководство»

 

приступаетъ

 

къ

 

объяснении

книги

 

Гова.

 

Въ

 

отдѣлѣ

 

предварительныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

ней

рѣшаются

 

сдѣдующіе

 

вопросы:

   

названіе

 

книги;

 

очеркъ

 

со-
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держанія;

 

действительность

 

лица.

 

Іова,

 

гдѣ

 

опровергаются

возраженія

 

противъ

 

действительности

 

лица

 

Іова;

 

место

 

и

время

 

жизни

 

Іова;

 

время

 

написанія

 

книги

 

и

 

писатель

 

ея;

раздѣленіе

 

ея.

 

Затемъ

 

уже

 

следуетъ

 

обозрѣніе

 

содержа -

нія

 

книги

 

Іова

 

для

 

посдѣдовательнаго

 

чтенія.

 

Книгу

 

Іова

«Руководство»

 

дѣлитъ

 

на

 

историческое

 

введете

 

(1-3

 

гл.

 

2

ст.),

 

три

 

ряда

 

речей

 

Іова

 

и

 

друзей

 

его;

 

рѣчи

 

Господа

 

съ

 

-

отвѣтами

 

Іова,

 

историческое

 

заключеніе

 

книги

 

(42,7—17)

Таковъ

 

общій

 

планъ

 

изъясненія

 

и

 

другихъ

 

учительныхъ

книгъ.

Съ

 

особеннымъ

 

вниманіемъ

 

«Руководство»

 

останавли-

вается

 

на

 

Псалтири,

 

какъ

 

книгѣ

 

наиболее

 

употребитель-

ной

 

при

 

Богосдуженіи

 

еврейскомъ

 

и

 

христіанскомъ.

 

Въ

 

этомъ

отдедѣ

 

встрѣчается

 

нѣсколько

 

новыхъ

 

вопросовъ,

 

обыкно-

венно

 

опускавшихся

 

въ

 

прежнихъ

 

руководствахъ,

 

напр:

 

о

музыкальныхъ

 

инструментахъ,

 

употреблявшихся

 

при

 

Бого-

служеніи,

 

примѣчанія

 

касательно .

 

трудныхъ

 

для

 

пониманія

местъ,

 

объ

 

употребленіи

 

Псалтири

 

въ

 

церкви

 

православной

и

 

пр.

 

частію

 

по

 

содержанію,

 

a

 

частію

 

по

 

различно

 

циса-

телей,

 

псалмы

 

раздѣлены

 

на

 

5

 

частей,

 

и

 

объясняется

 

со

стороны

 

содержанія

 

и

 

нравственнаго

 

наставленія

 

каждый

псаломъ

 

отдѣльно,

 

за

 

исключеніемъ

 

немногихъ,

 

на

 

томъ

основаніи,

 

что

 

«разновременное

 

составленіе

 

Псалтири

 

было

причиною

 

того,

 

'что

 

некоторые

 

псалмы

 

повторяются

 

или

по

 

частямъ

 

встрѣчаютоя

 

въ

 

другихъ

 

поалмахъ

 

Такъ,

 

пс.

13

 

воспроизведенъ

 

два

 

раза

 

(въ

 

пс

 

52-мъі,

 

пс.

 

69-й

образованъ

 

изъ

 

пс.

 

39;

 

Н— 18;'

 

107-й

 

составленъ

 

изъ

 

56,

8— 12

 

и

 

Щ

 

7—14;

 

начало

 

пс

 

70-го

 

равняется

 

началу

30-го

 

(первые

 

4

 

стиха) «."..Посему,

 

на

 

основаніи

 

внутрен-

ней

 

связи

 

со

 

стороны

 

содержания,

 

иѣкоторые

 

псалмы

 

сое-

диняются

 

зтѣстѣ.

 

Такъ,

 

соединены

 

псалмы

 

19

 

и

 

20,

 

какъ

пополняющіе

 

другъ

 

груга;

 

объясненіе

 

пс.

 

52

 

опущено,

   

по-
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,

тому-что

 

онъ

 

представляетъ

 

повтореніе

 

пс.

 

13-го;

 

пс.

 

104

и

 

104

 

соединены,

 

по

 

единству

 

содержанія.

 

Въ

 

частномъ

 

объ-

ясиевіи

 

псалмовъ

 

излагается

 

содержаніе

 

ихъ,

 

съ

 

достаточ-

ною-

 

полнотою,

 

особенно

 

въ

 

тѣхъ

 

псалмахъ,

 

которые

 

вы-

даются

 

изъ

 

ряда

 

другихъ

 

глубиною

 

содержанія

 

и

 

обидіемъ

пророчествъ,

 

напр.

 

въ

 

пс,

 

21,

 

І09

 

и

 

мн.

 

др.

 

Кромѣ

 

содер-

жаніа,

 

почти

 

каждый

 

исаломъ

 

сопровождается

 

примѣчані-

ями,

 

который

 

впрочемъ

 

встрѣчаются

 

при

 

объясеительномъ

чтеніи

 

и

 

другихъ

 

учительныхъ

 

кии

 

п..

 

Содержаніе

 

этихъ

примѣчашй

 

весьма

 

разнообразно:

 

они

 

указываютъ

 

на

 

па-

раллельный

 

мѣста

 

новаго

 

завѣта,

 

свидѣтельствующія

 

объ

исполневіи

 

нророчествъ,

 

заключающихся

 

въ

 

псалмѣ

 

(см.

 

пс.

2,

 

9,

 

15,

 

21,

 

109

 

и

 

мн.

 

др.).

 

Въ

 

мѣстахъ

 

трудныхъ

 

для

понвманія

 

примѣчанія

 

представдяютъ

 

сводъ

 

толкованій

 

от-

цевъ

 

и

 

учителей

 

церкви

 

и

 

лучшихъ

 

новѣйшихъ

 

толковни-

ковъ.

 

Такой

 

критическій

 

отдѣлъ,

 

опущенный

 

въ

 

первомъ

«Руководствѣ»

 

имѣетъ

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

виду

 

тѣхъ

 

за-

труднение,

 

съ

 

которыми

 

і

 

приходится

 

встрѣчаться

 

при

 

чтеніи

Біібліи.

 

Руководство

 

по

 

возможности

 

облегчаетъ

 

ихъ,

 

объ-

ясняя

 

темный

 

мѣста

 

ясно

 

и

 

опредѣленно.

 

Для

 

примѣра

 

ука-

жемъ

 

на

 

объяснение

 

словъ

 

пс.

 

16-го:

 

раздѣли

 

я

 

в» -жи 1

ьѵтѣ

 

ихъ

 

и

 

сокровенных»

 

твоихъ

 

исполнися

 

чрево

 

их»;

писытишася

 

сыновъ

 

и

 

оставиша

 

останки

 

младенцемъ

ихъ.

 

Объясненіе

 

этихъ

 

словъ

 

въ

 

Руководствѣ

 

таково:

 

«Госпо-

ди!-

 

не

 

многими

 

благами

 

земли

 

надѣли

 

ихъ.

 

Ибо

 

наполни-

лось

 

чрево

 

ихъ

 

изъ

 

хранилищъ

 

твоихъ,

 

пресыщены

 

они

множеством»

 

чадъ

 

и

 

остатокъ

 

своихъ

 

богатствъ

 

оставили

потомкамъ

 

своимъ.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

греческихъ

 

и

 

латин-

скихь

 

рукописяхъ

 

уже

 

во

 

времена

 

Іеронима

 

и

 

Августина,

какъ

 

и

 

теперь

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

аѳонскахъ

 

снискахъ

 

Псад»

тири,

 

читается:

 

e'lop-caaQ-qcav

 

ûetwv,.

 

насытишася

 

свиней,

вмѣсто

 

шгіѵ —сыновъ.

 

Но

 

ни

 

еврейсшй

 

текстъ,

 

ни

 

древніе
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переводы

 

не

 

даютъ

 

намъ

 

права

 

признать

 

справедливость

сего

 

чтенія.

 

Основываясь

 

на

 

игрѣ

 

словъ,

 

на

 

сходстве

 

и

 

въ

письмѣ,

 

и

 

въ

 

чтеніи,

 

это

 

выраженіе

 

могло

 

показаться

 

нѣ-

котор'ымъ

 

переписчинамъ

 

бодѣе

 

правильнымъ

 

по

 

непонят-

ности

 

насыщенія. сынами.

 

Но

 

очевидно,

 

что

 

этими

 

словами

выражается

 

здесь

 

довольство

 

сыновьями,

 

точно

 

также

 

какъ

и

 

довольство

 

сокровищами,

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

сего

 

стиха:

впрочемъ

 

съ

 

еврейскаго

 

можно

 

переводить:

 

иасыт

 

я

 

тс

 

я

 

сы

 

-

ищ

 

какъ

 

это

 

и

 

сдѣлано

 

у

 

Симмаха.»— Слова

 

по

 

37-го.

яко,

 

лядвія

 

моя

 

наполнишася

 

ніоруганій— объясняются

такъ

 

(по

 

переводу

 

съ

 

еврейскаго):

 

«Ибо

 

внутренности

 

мои

наполнились

 

огнемъ».

 

Далѣе

 

приводится

 

толкованіе

 

Бл.

 

Ѳео-

дорита,

 

который

 

подъ

 

лядвіями

 

разумѣлъ

 

похотѣнія. —Крѳ-

мѣ

 

объиснснія

 

темныхъ

 

мѣстъ,

 

примѣчанія

 

касаются

 

гео-

графіи

 

страны

 

и

 

генеалогіи

 

лицъ

 

уломинаемыхъ

 

въ

 

книге.

Наконецъ,

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

текста

 

книги

 

дошюляетъ

сдѣлать

 

это,

 

дѣлаются

 

нравственные

 

выводы

 

и

 

наставле-

нія,

 

весьма

 

пригодный

 

для

 

современныхъ

 

читателей

 

(см.

стр

 

37—-38).

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

«Руководство»

 

пред-

ставляетъ

 

богатый

 

матеріадъ

 

для

 

церковнаго

 

проповѣдника,

какихъ

 

бы

 

слушателей

 

онъ

 

ни

 

имѣлъ

 

въ

 

виду.

Къ

 

числу

 

важныхъ

 

достоинствъ

 

«Руководства»

 

нужно

отнести

 

олисаніе

 

музыкадьныхъ

 

инструментовъ,

 

употреб-

лявшихся

 

при

 

Бѳгослуженіи-,

 

съ

 

приложеніемъ

 

рисунковъ

ихъ.

 

Сказавши

 

о

 

ізначеніи

 

музыки

 

у

 

евреевъ

 

и

 

употреб-

леніи

 

ея

 

при

 

богослужебномъ

 

псалмопѣніи,

 

«Руководство»

делитъ

 

музыкальные

 

инструменты

 

на

 

три

 

рода:

 

ударятель-

ные

 

(бряцательные),

 

струнные

 

и

 

духовые.

 

Въ

 

первымъ

 

отно-

сятся:

 

1)

 

отшшйшг-деревянный

 

или

 

металлическій

 

кругъ,

съ

 

натянутою

 

на

 

немъ

 

кожею,

 

по

 

которой

 

ударяли

 

паль-

цами;

 

по

 

бокамъ

 

его

 

привѣшивались

 

металдическіе

 

кружки,

издававшіе

 

звукъ

 

при

 

сотрясеніи

 

тимпана.
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2)

    

Вимвалъ-циа.

 

металличесяихъ

 

круга

 

(тарелки),

ударяемые

 

одинъ

 

о

 

другой.

 

Впрочемъ,

 

иногда

 

онъ

 

имѣлъ

форму

 

треугольниковъ,

 

издававшихъ

 

звукъ

 

помощію

 

лри-

вѣшенныхъ

 

къ

 

нимъ

 

металлическихь

 

колецъ

 

и

 

погремушекъ.

3)

  

Систра.

 

«По

 

описанію

 

археологовъ,

 

этотъ

 

инстру-

ментъ

 

состбялъ

 

изъ

 

железнаго,

 

немного

 

овальнаго

 

круга,

или

 

треугольника,

 

съ

 

рукояткою,

 

къ

 

которому

 

приделаны

были

 

небодыпія

 

кольца,

 

или

 

вложены

 

въ

 

находившіяся

 

въ

немъ

 

дырочки

 

металлическія

 

палочки,

 

при

 

сотрясеніи

 

из-

дававшія

 

сильный

 

звукъ».

Инструменты

 

струнные:

 

1)

 

арфа

 

илп

 

гуслч;-эі№ъ

инструмента

 

шиѣлъ

 

различный

 

формы,

 

но

 

чаще

 

былъ

 

по-

хожъ

 

на

 

8-10-ти

 

струнную

 

гитару,

 

на

 

'которой

 

играли

пальцами,

 

или

 

палочкою,

 

2)

 

Есалтирь-щцъ

 

арфы

 

или

 

тре-

угольной

 

лиры

 

съ

 

иеревернутымъ

 

вверхъ

 

основаніемъ

 

тре-

угольника;

 

она

 

имѣла

 

9-40

 

параллельныхъ

 

струнъ.

 

3)

Самвики -уоцъ

 

треугольной

 

лиры,

 

о

 

4

 

струнахъ.

 

Къ

 

духовымъ

инструментамъ

 

принадлежали:

 

1)

 

орган»

 

(пѣвница,

 

сви-

рель).»

 

Думаютъ,

 

что

 

это

 

была

 

свирѣль,

 

инструмента

древнихъ

 

пастуховь,

 

состоящей

 

обыкновенно

 

изъ

 

7

 

неровной

длины

 

трубочекъ,

 

составлявшихъестественнуюгамму «.

 

Иногда

органъ

 

по

 

устройству

 

своему

 

былъ

 

весьма

 

похожъ

 

на

 

во-

лынку

 

(русскую

 

козу),

 

какъ

 

показываютъ

 

рисунки.

 

2)

Сопѣлъ,

 

флейта-изъ

 

различнаго

 

матсріала

 

(дерева,

 

кости

и

 

пр)

 

трубка,

 

съ

 

несколькими

 

дырочками.

 

3)

 

Труба

 

и

 

4)

Рш-воловой

 

или

 

металлическій.- Рисунки

 

этихъ

 

музыкадь-

ныхъ

 

ииструментовъ,

 

приложенные

 

къ

 

«Руководству»,

 

(въ

числъ

 

27)

 

отличаются

 

отчетливостію

 

отдѣлки.

Не

 

будемъ

 

говорить

 

о

 

другихъ

 

учительныхъ

 

книгахъ,

въ

 

объясненіи

 

которыхъ

 

«Руководство»

 

слѣдовало

 

указан-

ному

 

выше

 

плану

 

и

 

также

 

обильно

 

необходимыми

 

примѣ-

чаніями

   

Въ

 

заключеніи

 

«Руководство»

 

высказываетъ

 

общій



549

взглядъ

 

на

 

учительный

 

книги

 

В.

 

3.,

 

показываетъ

 

значеніе

и

 

место

 

каждой

 

учительной

 

книги

 

въ

 

ряду

 

другихъ,

 

«Іовъ,

говоритъ

 

оно,

 

научаетъ

 

страждущихъ

 

терпѣнію,

 

Псалтирь

руководить

 

всѣхъ

 

къ

 

молитвѣ,

 

Притчи

 

раскрываютъ

 

тайну

успѣха

 

всякагодѣла,

 

Екклесіастърѣшаетъ

 

вопросъ

 

о

 

счастіи,

Песнь

 

Пѣсней

 

возводить

 

чувство

 

къ

 

совершеннѣйшей

 

любви

 

къ

Богу.

 

Писатель

 

Премудрости

 

учитъ,

 

какъ

 

мудрецъ;

 

Сйрахъ

советуетъ,

 

какъ

 

благочестивый

 

наставникъ;

 

Ездра,

 

наконецъ,

бесбдуетт.,

 

какъ

 

пытливый

 

совопросникъ.

 

Тккимъ

 

обра-

зомъ,

 

всѣ

 

учительныя

 

книги

 

имѣютъ

 

между

 

собою

 

тесную

внутреннюю

 

связь,

 

и

 

своимъ

 

ученіемъ

 

руководятъ

 

къ

 

жи-

воту

 

и

 

благочестію«!

                              

t

Вообще,

 

полнота

 

рложенія,

 

простота

 

и

 

ясность

 

языка-

составляютъ

 

отличительное

 

свойство

 

«Руководства»,

 

дела-

ющее

 

его

 

доступнымъ

 

для

 

лицъ

 

разныхъ

 

степеней

 

образо-

вала.

 

Для

 

лицъ

 

же,

 

спеціально

 

занимающихся

 

изученіемъ

ев:

 

Писанія,

 

оно

 

можетъ

 

служить

 

настольного

 

книгою.

 

«Ру-

ководство

 

къ

 

последовательному

 

чтенію

 

пророческихь

 

книгъ

В.

 

3»

 

вышло

 

вторымъ

 

дополненнымъ

 

изданіемъ'),

 

чрезъ

несколько

 

мѣсяцевъ

 

послѣ

 

перваго;

 

а

 

.это

 

одно

 

уже

 

много

говоритъ

 

о

 

пользѣ

 

и

 

пригодности

 

такого

 

рода

 

руководствен-

ныхъ

 

пособій.

'

  

В.

  

H— скігі.

')

 

Во

 

второкъ

 

изданіи

 

прибавлены

 

§§:

 

древность

 

св.

 

ветхо-

завѣтныхъ

 

книгъ,

 

истор.

 

канона,

 

исторія

 

текста,

 

подлинность

 

и

неповрежденность

 

св.

 

книгъ

 

В.

 

3.,

 

просвѣтительное

 

и

 

спаси*

тельное

 

значеніе

 

ихъ

 

для

 

всего

 

рода

 

человѣческаго.
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WW)

 

ШШШШШШжШс

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

 

ЕЖЕМЪСЯЧНАГО

 

ЖУРНАЛА

»

 

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕШЕ«
ВЪ

 

1872

 

ГОДУ.

Пзданіе

 

журнала

 

„

 

•<■

 

Душеполезное

 

Чтепіе»,

 

при

 

по-

мощи

 

Божіей,

 

будетъ

 

продолжаемо

 

въ

 

1872

 

году

 

на

 

преж-

нихъ

 

основаніяхъ.

 

Редакція

 

постарается

 

остаться

 

вѣрною

своей

 

первоначальной

 

задачѣ— служить ч

 

духовному

 

и

 

нрав-

ственному

 

иаставленію

 

христіанъ,

 

удовлетворять

 

потреб-
ности

 

общеназидате#ьнаго

 

и

 

общепонятнаго

 

духовнаго

 

чтенія.

ВЪ

  

СОСТАВЪ

 

ЖУРНАЛА

 

БУДУТЪ

 

ВХОДИТЬ

 

попрешнему :

1)

 

Труды,

 

относящееся

 

въ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія.

 

По
этой

 

части

 

Редакція

 

будетъ

 

продолжать

 

ірудъ

 

истолкованія
церковныхъ

 

чтеній

 

изъ

 

С

 

в

 

Писанія,

 

извѣетныхъ

 

подъ

 

име-

»

 

немъ

 

паремій.

 

2)

 

Статьи

 

догматическаго

 

и

 

нравоучитель-

наго

 

седержанія.

 

Въ

 

нихъ

 

не

 

будутъ

 

упускаемы

 

изъ

 

виду

современный

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

жизни,

 

согласныя

или

 

несогласныя

 

съ

 

ученіемъ

 

и

 

установленіями

 

православ-

ной

 

Церкви.

 

Иногда

 

обсужденію

 

этихъ

 

явленій

 

будутъ

 

по-

свящаемы

 

особыя

 

статьи.

 

3)

 

Разсказы

 

изъ

 

общей

 

священ-

ной

 

йсторіи,

 

и

 

изъ

 

исторіи

 

русской

 

Церкви.

 

4)

 

Воспоми-
нанія

 

'о

 

лицахъ,

 

замѣчательныхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

церкви

и

 

но

 

духовно-нравственной

 

жизни.

 

5)

 

Статьи

 

относящіяся
къ

 

православному

 

Богослуженію.

 

ь)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-

поучительное

 

издоженіе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наук

 

ь

 

естественныхъ.

7)

 

Оішсаніе

 

путешествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ.

 

8)

 

Мис-
сіонерскія

 

свѣдѣнія.

 

9)

 

Свѣдѣнія

 

и

 

сужденія

 

о

 

расколѣ.

10)

 

Разныя

 

известія

 

и

 

замѣтки.

Сверхъ

  

того

  

будетъ

  

продолжаемо

  

изданіе

 

древняго

патерика,

 

въ

 

иереводѣ

 

съ

 

греческаго.

   

,

Душеполезное

 

Чтеніе

 

попрежнему

 

будетъ

 

выходить

 

еже-

месячно.

Цѣна

 

годовому

 

нздант

 

без»

 

доставки

 

и

 

пересылки:
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t

3

 

p.

 

50

 

к. \

 

съ

 

пересылкою

 

иптщюднымъ

 

и.съ

 

достав' '

кою

 

московскимъ

 

подпищикамъ:

 

4

 

р.

Оставгаіеся

 

неразобранными

 

полные

 

экземпляры

 

Душе-
полезнаго

 

Чіпенгяза

 

1862,1864,1865

 

и

 

1866

 

годы

 

отпуска-

ются

 

по

 

два

 

рубля

 

съпересылкой;за

 

1867,1868,1869,

 

1870,

и

 

1871 -годы

 

по

 

три

 

р.

 

съ

 

пересылкой.
Подписка

 

на

 

Душеполезное

 

Чтете

 

принимается:

 

Въ
Москвѣ

 

въ

 

домѣ

 

редактора,

 

священника

 

Николаевской,

 

въ

Толмачахъ,

 

церкви,

 

Василія

 

Нечаева;

 

въ

 

конторѣ

 

Универ-
ситетской

 

типографіи;

 

у

 

книгопродавцевъ:

 

Соловьева,

 

Гла-
зунова,

 

Ѳерапонтова,

 

и

 

Оалаева.

 

Въ

 

С.-Петербургѣ:

 

въ

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Еараблева,

 

Базунова

 

и

 

Глазунова.
Иногородние

 

блатоволятъ

 

относиться

 

для

 

'

 

подписки

исключительно

 

въ

 

редакцію

 

•

 

Душеполезнто

 

Чтенгл

 

въ

Москвѣ.

Издатель

 

и

 

редакторъ

 

Священникъ

 

Василгй

 

Нечаевъ.

ПРИ

    

РЕДАКЦІИ

     

«ДУШЕПОЛЕЗНАГО

    

ЧТЕШЯ»

ПРОДАЮТСЯ

    

ОТДѢЛЬНО

  

НАПЕЧАТАННЫЯ

  

СОЧИНЕНІЯ,

с

 

ъ

 

ПЛАТОЮ

 

зд

 

пересылку:

-

 

1)

 

Толкованіе

 

на

 

пареміи

 

изъ

 

книги

 

Бытія

 

.

    

1

 

р.

 

25

 

к.

2)

 

Божественная

 

литургія ..........

    

1

 

«

'3)

 

Исторія

 

трехъ

 

первыхъвселенскихъсоборовъ.

 

1

 

«

Слѣдующгя

   

за

   

симъ

   

сочгтетя

 

могуть

 

быть

 

выписы-

ваемы

 

на

 

цѣну

 

не

 

меньше

 

50

 

коп.

4)

  

Житіе

   

свят'аго

   

нреподобно-мученника

   

и

   

исповѣдника

СтеФана

  

Новапк...........

 

.

    

7

 

«

5)

  

Нѣскодько

 

замѣчаній

 

о

 

современныхъ

 

модахъ

въ

 

одеждѣ ..............

      

10

 

«

6)

  

0

 

дружбѣ. ................

 

.

    

7

 

«

7)

  

Жизнь

   

святаго

 

Васйлія

 

Великаго

 

.

 

.

     

.

      

25

 

«

8)

  

Братья

 

и

   

сестры ............

    

7

 

«

9)

  

Святый

 

Владимірѣ

 

раввноацостольный

        

10

 

«

10)

  

Жизнь

  

св.

 

Григорія

 

Богослова ..... 20

 

«

11)

  

Указатель

 

къ

 

Душеполезному

 

Чтенію

 

за

 

10
годовъ

 

.-

 

.

  

. ...............

 

30

 

«
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ЖУРНАЛА

пи

 

твіГ'
ПОДЪ

 

НОВОЮ

 

РЕДАКЦІЕЮ.

Съ

 

перваго

   

Генваря

  

1872

   

года

 

будетъ

 

продолжаться

изданіе

 

„Воскреснаго

 

чтенія".

 

Не

 

измѣняя

 

прежней

 

програм-

мы

 

этого

 

давняго

 

духовнаго

 

журнала,

 

въ

 

свое

 

время

 

утвер-

жденной

 

Св.

 

Синодомъ,

   

новая

 

редакція

 

обратитъ

 

особенное

вниманіе

 

на

 

статьи,

 

руководствующая

 

къ

 

толковому

 

чтенію

Св.

 

Писанія

 

какъ

 

въ

 

школѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

семейномъ

 

кругу,

въ

 

той

 

мысли,

 

что

 

не

 

только

 

воскресное

 

но

 

и

 

ежедневное

чтеніе

 

у

 

православнаго

 

христіанина

 

должно

 

быть

 

по

 

преи-

муществу

 

чтеніемъ

  

Слова

  

Божія.

  

Кромѣ

 

того

 

„Воскресное

Чтеніе"

  

подъ

 

новою

 

редакдіей

 

будетъ

 

представлять

 

своимъ

читателямъ

 

въ

 

каждомъ

 

номерѣ

 

непремѣнно

 

краткое

 

попу-

лярное

 

поученіе

 

въ

 

такомъ

 

видѣ,

 

что

 

оно

 

можетъ

 

быть,

 

въ

случаѣ

 

надобности,,

  

прочитано

 

съ

 

церковной

 

каѳедры

 

'при-

сутствующимъ

   

въ

  

Церкви

 

и

 

также

 

дано

 

въ

 

руки

 

людямъ

грамотнымъ,

 

почему-либо

 

не

 

бывшимъ

 

въ

 

Церкви,

 

или

 

же

и

 

тѣмъ,

  

которые

 

и

 

были

   

въ

   

Церкви,

   

но

  

пожелали

 

еще

разъ

 

на

 

дому

 

прочитать

 

слышанное

 

въ

 

Церкви.

  

Для

 

этого

каждое

  

поученіе

 

будетъ

 

печатаемо

  

въ

 

отдѣльныхъ

 

оттис-

кахъ.

   

„Воскресное

 

Чтеніе",

  

независимо

 

отъ

 

этого,

  

будетъ

указывать

 

.по

 

возможности

 

своимъ

 

читателямъ

 

и

 

все,

 

что

заслуживаетъ

 

чтенія

 

въ

 

новоизданныхъ

 

духовныхъ

 

книгахъ

и

 

журналахъ.

 

Для

 

сего

 

'ежемѣсачно

 

читатели

 

будутъ

 

полу-

чать

 

по

 

листу

 

бибдіографіи

 

и

 

журналисликн.

,, ВОСКРЕСНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

 

будетъ

 

выходить

 

ежетдѣль-

но

  

въ

 

объемѣ

  

не

 

меньше

 

одного

 

листа

 

большего

 

формата



553

(считая

 

листъ

 

въ

 

16

 

странйцъ

 

и

 

при

 

томъ

 

каждую

 

страницу

въ

 

два

 

столбца).

 

Годовое

 

изданіе

 

составитъ

 

три

 

тома,

 

изъ

нихъ

 

два

 

тома-

 

собственно

 

составятъ

 

„ВОСКРЕСНОЕ

 

ЧТЕ-

HIE U ,

 

a

 

третій— обозрѣніс

 

всѣхъ

 

вышедшихъ

 

въ

 

теченіе

года

 

духовныхъ

 

кяигъ

 

и

 

журнал овъ.

 

Цѣна

 

годовому

 

изда-

нію

 

четыре

 

рубля

 

съ

 

пересылкою

 

_

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ

-Подписчики

 

„ВОСКРЕСНАГО

 

ЧТЕНІЯ"

 

на

 

1872

 

г.

 

подпи-

савшиеся

 

до

 

Пасхи,

 

получатъ

 

въ

 

видѣ

 

преміи

 

тщ

 

въ

 

20

печатныхълистовъ:

 

„РУКОВОДИТЕЛЬ

 

НЪ

 

ТОЛКОВОМУ

 

ЧТЕ-

НІЮ

 

БИБЛІИ".

 

Въ

 

отдѣльномъ

 

изданіи

 

эта'

 

книга

 

будетъ'

стоить

 

I

 

р.

 

50

 

коп.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Еіевѣ:

 

въ

 

редакціи

 

журнала

(Спаская

 

улица, д.

 

№

 

186)

 

и

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

Гин-

Тера

 

и

 

Іалецкаго,

 

въ~

 

С. -Петербурге:

 

въ

 

книжномъ

 

мэга-

зииѣ

 

Караблева

 

и

 

Сирякова,

 

въ

 

Москве:

 

въ

 

книжномъ

 

ма-

газина

 

А.

 

Н.

 

Ѳерапонтова.

Желающіе

 

участвовать

 

въ

 

напіемъ

 

изданіи

 

получатъ

полистную

 

плату,

 

какая

 

назначается

 

въ

 

лучшихъ

 

и

 

до-

статочнѣйшихъ

 

духовныхъ

 

инданіяхъ.

Всѣмъ

 

духовнымъ

 

журналамъ

 

и

 

епархіальнымъ

 

вѣдо-

мостямъ

 

„ВОСКРЕСНОЕ

 

ЧТЕНІЕ 1 '

 

будетъ

 

высылаться

 

съ

усерднѣйшею

 

просьбою

 

обмѣна

 

изданіями.

Редакторъ-Издатель

 

X.

 

ОРДА.

—Т-ООЖО" -------

Въ

 

редакціи

   

„ВОСКРЕСНАГО

  

ЧТЕНІЯ и

   

можно

  

получать

книги;

1.

 

Земная

 

жизнь

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

Изданіе

 

третье.

 

Ц.

 

1.

 

р.

 

съ

 

иерее.

"2.

 

Руководство

 

къ

 

последовательному

 

чтенію

 

Учи-

тельныхъ

 

книгъ .

 

Ветхаго

 

завета.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

съ

 

ііерес.
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3.

 

Руководство

 

къ

 

послѣдовательному

 

чтецгю

 

Upo-

роческихъ

 

книгъ

 

Ветхаго

 

Завѣта.

 

йзданіе

 

второе,

 

до-

полненное

 

и

 

исправленное.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

4)

 

Пастырская

 

жизнь

 

по

 

воззрѣніямъ

 

вселенской

Церкви.

 

Ц.

 

35

 

к,

 

съ

 

перес.

Содержаніе:

 

а)

 

Пастырская

 

дѣятелкность

 

кірвскихъ

 

митрополитов*

 

ѵь

 

1240- —

1461

 

г,,

 

относительно

 

наставленія

 

паствы

 

въ

 

истинахъ

 

вѣры

 

и

 

благо-

честія

 

христіанскаго;

 

б)

 

Іосифъ

 

II

 

митролодитъ

 

жіевскіі

 

(продолже-

ніе);

 

в)

 

Извѣстія

 

и

 

замѣиси

 

гЗО.бъявленія.

                               

/

Леч.

 

дозв.

 

Кіевъ.

 

15

 

ноября

 

1871

 

г.

 

Цензоръ

 

прот.

 

il.

 

Богданпвъ.

Въ

 

тяпографіи

 

И.

 

и

 

Л.

 

Давид

 

е

 

н

 

s

 

о.


