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ЯНВАРЯ Л1»ІЛ897

 

ГОДА.

ВПЯРХІНЯЬНЫА

в-ьдомости.

Выходлтъ

 

1

 

и

 

15

 

та-

селъ.

 

Цѣна

 

за

 

годъ

5

 

рублей; отдѣльно

25

 

коп.

 

за

 

номеръ.

Годъ

 

XI.

КМ,

Адрѳсъ:

 

Кострома,

въ

 

Редакцію

 

Кост-

ромскихъЕнархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыквов.

 

строку

 

за

 

одинъ

 

разъ,

 

по

 

10

 

кип.

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

***

        

ЛИЛ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОІФЩШНАЯ.

Распоряженія

 

епархіальнаго

 

начальства.

I.

 

О

 

возведеніи

 

построекъ

 

вблизи

 

церквей

 

и

 

церк.

 

оградъ.

(Выписка

 

изъ

 

журнала

 

Еостр.

 

д.

 

копсисторіи,

 

отъ

 

27 .

 

ноября

1896

 

г.

 

за

 

№

 

3139,

 

утвержденнаго

 

Его

 

ІТреосвященствомъ

 

9

 

декабря).

Костромская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

дѣло

 

объ

 

устрой-

ствѣ

 

при

 

одной

 

изъ

 

церквей

 

Костромской

 

епархіи

 

зданія

 

для

церковно-прііходской

 

школы

 

въ

 

разстояніи

 

ближе

 

20

 

саясенъ

 

отъ

зданія

 

храма.

 

Приказали:

 

такъ

 

какъ

 

изъ

 

дѣлъ

 

консисторіи

усматривается,

 

что

 

принтами

 

и

 

благочинными

 

допускается^,

 

воз-

ведете

 

построекъ,

 

вопреки

 

433

 

ст.

 

Уст.

 

строит,

 

и

 

§

 

2

 

йнструк-

ціи

 

благочипнымъ,

 

въ

 

разстояніи

 

ближе

 

двадцати

 

(20)

 

саженъ

отъ

 

церквей

 

и

 

церковныхъ

 

оградъ

 

съ

 

явной

 

опасностію

 

для,

 

пер-

выхъ,

 

т.

 

е.

 

церквей,

 

въ

 

пожарпомъ

 

отношеніи,

 

то

 

предписать

имъ

 

чрезъ

 

припечатаніе

   

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

чтобы
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впредь

 

не' было

 

.допускаемо' отступлепій

 

отъ

 

при недепнаго

 

закона

подъ

 

опасеніемъ

 

строгой- "отвѣтственности

 

по

 

закону,

 

въ

 

крайннхъ

же

 

случаяхъ

 

было

 

испрашиваемо

 

разрѣшепіе

 

епархіальнаго

 

на-

чальства.

II.

 

Объ

 

обозоаченіи

 

въ

 

клнровыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

причтовыхъ

построекъ

 

па

 

церковныхъ

 

земляхъ..

 

(выписка

 

изъ

 

журнала

 

Еостр.

 

д.

консисторіи,

 

отъ

 

3

 

декабря

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

3204,

 

утвержденнаго

Его

 

Преосвященствомъ

 

10

 

декабря).

Костромская

 

духовная

 

копсисторія

 

слушали

 

рапортъ

 

одного

изъ

 

благочинныхъ

 

епархіи

 

о

 

разъяснепін:

 

„слѣдуетъли

 

относить

къ

 

недвижимому

 

имуществу

 

духовенства,

 

кромѣ

 

земельной

 

соб-

ственности,

 

принадлежащая

 

духовенству

 

постройки,

 

стоящія

 

на

церковной

 

землѣ,

 

и

 

показывать

 

таковыя

 

въ

 

соотвѣтствующей

 

графѣ

клиррвыхъ

 

вѣдомоетей?"

 

По

 

справкѣ,

 

т.

 

X

 

ч.

 

I

 

Св.

 

зак.

 

гражд.

ст.

 

384,

 

приказали:

 

въ

 

разъясненіе

 

возбужденнаго

 

вопроса

объявить

 

духовенству

 

Костромской

 

епархіп,

 

чрезъ

 

припечатаніе

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

что

 

по

 

статьѣ

 

384

 

т.

 

X,

 

ч.

 

I

Св.

 

зак.

 

гражд.

 

и

 

объясненію

 

къ

 

ней:

 

„строенія,

 

хотя

 

бы

 

возве-

денный

 

на

 

чужой

 

землѣ,

 

суть

 

имущества

 

недвижимый",

 

въ

 

виду

чего

 

собственныя

 

постройки

 

членовъ

 

причтовъ

 

на

 

церковной,

 

своей

и

 

чужой

 

земляхъ

 

неопустительно

 

долоюны

 

быть

 

означаемы

 

въ

клнровыхъ

 

вѣдомостяхъ.

Очередныя

 

собранія

 

уѣздныхъ

 

отдѣленій

 

епархіальнаго

 

училищ-

наго

 

совѣта:

Еостромского:

 

3

 

января,

 

5

 

февраля,

 

5

 

марта,

 

3

 

апрѣля,

3

 

мая

 

и

  

11

 

іюпя.

Буйскаго:

 

20

 

января,

 

20

 

февраля,

 

20

 

марта,

 

20

 

апрѣля,

20

  

мая,

 

20

 

іюня.

Галичскаго:

 

20

 

января,

 

25

 

февраля,

 

18

 

марта,

 

24

 

апрѣля,

19

 

мая,

 

25

 

іюня,

 

23

 

іюля,

 

25

 

августа,

 

22

 

сентября",

 

6

 

октября,

23

 

ноября

 

и

 

15

 

декабря.

Макарьевскаго:

 

22

 

января,

 

20

 

февраля,

 

20

 

марта,

 

24

 

апрѣ-

ля,

 

23

 

мая

 

и

 

24

 

іюня — въ

 

5

 

часовъ

 

пополудни.
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Юръевецкаго:

 

14

 

января,

 

13

 

февраля,

 

11

 

марта,

 

24

 

апрѣля,

19

 

мая,

 

19

 

іюня,

 

28

 

іюля,

 

12

 

августа,

 

22

 

сентября,

 

9

 

октября,

18

 

ноября,

 

16

 

декабря.

Бетлужскаго:

 

12

 

января,

 

10

 

февраля,

 

10

 

марта,

 

24

 

анрѣ-

ля.

   

12

  

мая

   

и

   

9

  

ігопя.ля,

  

12

 

мая

  

и

 

9

 

іюпя.

Макарьевсное

  

уѣзд.отдѣленіе

 

епарх.

 

учил

   

совѣта

   

объ

являетъ,

 

что

 

учебпыя

 

занятія

 

въ

 

церк.

 

школахъ

 

Макарьевскаго

уѣзда

 

пачппаются

 

2 Ч

 

октября

 

и

 

оканчиваются

 

13

 

мая;

 

отчетный

же

 

учебный

 

годъ

 

считается

 

съ

 

14

 

мая

 

по

 

то

 

же

 

число

 

с.лѣдую-

щаго

 

учебнаго

 

года.

                                       

.,

 

.одЬвяѳд

 

Э1

 

икшэн

Юрьевецкое

 

уѣзд.

 

отдѣленіе

 

епарх.

 

учил,

 

совѣта

 

обьявляетъ,

что,

 

согласно

 

постановление

 

отдѣленія,

 

разсмотрѣпн.ому

 

епарх.

училищнымъ

 

совѣтомъ

 

и

 

утвержденному

 

Его

 

Преосвященствомъ,

учебный

 

годъ

 

для

 

церковныхъ

 

школъ

 

Юрьевецкаго

 

уѣзда

 

начи-

нается

 

съ

 

1

  

октября

 

и

 

продолжается

 

по

  

15

 

мая.

Свѣдѣнія

   

изъ

 

Костр.

 

дух.

 

консисторіи.
'

 

■■

Его

 

Преосвященствомъ

 

награждены:

 

а)

 

пабед

 

ренни-

комъ:

 

с.

 

Леглова

 

свящ.

 

Флегонтъ

 

Цвѣтковъ

 

12

 

декабря;

 

Бог,6-

родице-Скорбящеиской

 

ц.,

 

что

 

при

 

Костромской

 

губ.

 

зем.

 

боль-

ниц!;,

 

свящ.

 

Млшіилъ

 

Ор.говъ

 

13

 

дек.;

 

с.

 

Тутки

 

свящ.

 

Василій

Свѣтицкій

 

16

 

дек.;

 

Кинешемскаго

 

Успепскаго

 

женскаго

 

мона-

стыря

 

свящ.

 

Вячеславъ

 

Успенскій

 

16

 

дек.;

 

с.

 

Новлянскаго

 

свящ.

Іоаннъ

 

Политковскій

 

20

 

дек

 

;

 

пос.

 

Пучежа

 

Нагорной

 

Преобра-

женской

 

ц.

 

свящ.

 

Василій

 

Биноградовъ

 

1?

 

дек;

 

б)

 

скуфье ю:

г.

 

Кинешмы

 

Срѣтенской

 

ц.

 

свящ»

 

Николай

 

Флеровъ

 

16

 

декабря;

с.

 

Рожнова

 

свящ.

 

Владнміръ

 

Биноградовъ

 

20

 

декабря.

Уволенъ

 

заштатъ

 

с.

 

Воздвиженскаго,

 

Кинешемскаго

 

уѣзда.

діаконъ

 

Владиміръ

 

Воскресенскій

 

п/и

 

декабря.

Умерли:

 

Макарьевскаго

 

у.,

 

с.

 

Хороброва

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Со*

колъскій

 

11

 

декабря;

 

с,

 

Халбужа

 

діаконъ

 

Димитрій

 

Агапитовъ

4

 

декабря.

Перемѣщены:

 

Буйскаго

 

Благовѣщенскаго

 

собора

 

діаконъ

 

на

вакансіи

 

псаломщика

 

Павелъ

 

Ванчжовъ

 

въ

 

с.

 

Воздвиженское

 

на

штатную

 

діаконскую

 

вакансію

  

14

 

дек.;

   

с.

 

Пахтанова

 

свящ.

 

Ва-



4

силій

 

Свѣтицкій

 

въ

 

с.

 

Тутку

 

16

 

дек.;

 

с.

 

Карпунихи

 

діак.

 

Ни-

колай

 

Ларбековъ

 

въ

 

Омскую

 

епархію

 

27

 

ноября.

Опредѣлены

 

на

 

мѣста:

 

окончившій

 

курсъ

 

ученья

 

Костром.

дух.

 

семинаріи

 

Николай

 

Удгодскій

 

на

 

священническое

 

въ

 

с.

 

Пах-

таново

 

20

 

дек.;

 

окончив,

 

курсъ

 

ученья

 

въ

 

Костром,

 

дух.

 

семи-

наріи

 

Николай

 

Скворцовъ

 

на

 

священническое

 

въ

 

с.

 

Хороброво

23

 

дек.;

 

уволенный

 

изъ

 

военной

 

службы

 

Ѳеодоръ

 

Владиміровъ

 

на

псаломщическое

 

въ

 

с.

 

Мыіпкино

 

19

 

дек.;

 

уволенный

 

изъ

 

военной

службы

 

Александръ

 

Тардовъ

 

на

 

псаломщическое

 

въ

 

с.

 

Лапшангу

16

 

дек.;

 

уволенный

 

изъ

 

воеиной

 

службы

 

Александръ

 

Алякрит-

скій

 

на

 

псаломщическое

 

въ

 

с.

 

Семеновское

 

па

 

Колдомѣ,

 

Кинеш.

у.,

 

23

 

дек.;

 

окончив,

 

курсъ

 

въ

 

Ёи'пё.щ.

 

дух.

 

училищѣ

 

Леонпдъ

Еантовъ

 

на

 

псаломщическое

 

къ

 

Спасо-Преображенской

 

ji.

 

г.

 

Ки-

нешмы

  

16

 

декабря.

      

,

Вакантныя

 

мѣста:

 

а)

 

свящепническія:

 

въ

 

селахъ:

 

Тои-

«

       

кинѣ,

 

Варнав,

 

у.;

 

Николо-Одоевкомъ.

   

Ветлуж.

 

у.;

   

Успевскомъ,

Макар,

 

у.;

 

Сквозникахъ,

 

Варнав,

 

у.;

   

Приправинѣ,

 

Юрьевец.

 

у.;

Уренѣ,

 

Варнав,

 

у.;

 

б)

 

діаконскія:

 

въ

 

селахъ:

 

Точкинѣ,

 

Вар-

навин.

 

у.;

 

при

 

Троицкой

 

ц.

   

на

 

Верхнемъ,

 

Галич,

 

у.;

 

Халбужѣ,

*

      

Кологр.

 

у.;

 

Карпунихѣ,

 

Ветлужскаго

 

уѣзда.

Утверждены

 

ВЪ

 

ДОЛЖНОСТИ

 

церкОВН.

 

старосты:

 

къ

 

Богоявлен-

ской

 

церкви

 

села

 

Краснаго

 

Костромского

 

уѣзда— куп.

 

Михаилъ

Ник.

 

Сорокинъ,

 

отъ

 

V9

 

ноября

 

1896

 

г.;

 

къ

 

Богоявленской

 

ц.

 

с.

Мишкина

 

Буйскаго

 

у.— кр.

 

Михаилъ

 

Ив.

 

Еурзинъ

 

и

 

Ильинской

 

въ

Шарикѣ

 

Галичскаго

 

у. — кр.

 

Тихонъ

 

Ежитинъ,

 

отъ

 

27/зо

 

нояб.

1896

 

года.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части,

 

Распоряжепія

 

епархіальнаго

 

на-

чальства:

 

I.

 

О

 

возведеніи

 

построекъ

 

вблизи

 

церквей

 

и

 

церк.

 

оградъ;

II.

 

объ

 

обозначены

 

въ

 

клнровыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

причтовыхъ

 

построекъ

на

 

церковн.

 

земляхъ.

 

Очередныя

 

собранія

 

уѣздныхъ

 

отдѣлепій

 

епарх.

учил,

 

совѣта.

 

Отъ

 

Макарьевскаго

 

уѣзд.

 

отдѣленія

 

епарх.

 

учил,

 

совѣта.

Отъ

 

Юрьевецкаго

 

уѣздн.

 

отдѣленія

 

епарх.

 

учил,

 

совѣта.

 

Свѣдѣнія

 

изъ

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Редакторы:

 

Семинаріи

 

Ректоръ,

 

Архимандритъ

 

Менандръ.

Преподаватель

 

Семинаріи

  

В.

 

Строевъ.

Дозв.

 

цспзурою.

 

Декабря

 

31

 

дня

 

1896

 

г.

          

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

типографіп.



КОСТРОЖКІЯ

АРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

1897

 

(XI)

 

ГОДЪ.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ностгомА.

Въ

 

Губѳрнсвоіі

 

Тввографів.

1887.
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ОТДѢЛЪ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

НВДЩІАЛЬМ .

 

Щ

ПОУЧЕНІЕ

въ

 

навечеріе

 

Рождества

 

Христова

(ПО

   

ПОВОДУ

   

ПРЕДСТОЯЩЕЙ

   

ВСЕОБЩЕЙ

   

ПЕРЕПИСИ).

Быстъ

 

во

 

дни

 

тыя,

 

изыде

 

повелѣніе

 

отъ

 

Ке-

саря

 

Августа

 

нажсати

 

всю

 

вселенную

 

(Лук.

2,

  

1).

ЯІзъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

слышимъ

 

мы,

 

брат.,

 

эту

 

евангельскую

повѣсть

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

предъ

 

рожденіемъ

 

Христа

 

Спасителя

 

Рим-

скій

 

Кесарь

 

велѣлъ

 

сдѣлать

 

перепись

 

своему

 

царству,

 

которое

обнимало

 

тогда

 

почти

 

всю

 

вселенную.

 

Точно

 

такое

 

же

 

повелѣ-

ніе

 

вышло

 

и

 

нынѣ

 

отъ

 

Повелителя

 

полувселенной,

 

нашего

 

Бла-

гочестивѣшнаго

 

Государя

 

и

 

Самодержца

 

Всероссійскаго.

Предстоящая

 

перепись,

 

хотя

 

и

 

не

 

первая

 

уже

 

въ

 

нашемъ

отечествѣ,

 

но

 

все-таки

 

есть

 

дѣло

 

повое

 

и,

 

главное,

 

очень

 

важ-

ное.

 

По

 

повелѣнію

 

Государя

 

она

 

будетъ

 

произведена

 

въ

 

одинъ

день.

 

Притомъ

 

всѣ

 

бывшія

 

раньше

 

переписи

 

касались

 

главнымъ

образомъ

 

податпыхъ

 

сословій,

 

каковыя

 

нынѣ

 

упразднены

 

уже;

нынѣшняя

 

же

 

перепись

 

имѣетъ

 

обнять

 

собою

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ,

 

поименно — мужскій

 

полъ

 

и

 

женскій

 

и

всѣхъ

 

распределить:

 

по

 

вѣроисповѣданіямъ,

 

по

 

народностямъ,

 

по

возрастамъ

 

и

 

по

 

занятіямъ.

 

Изъ

 

этого

 

одного

 

уже

 

можно

 

ви-

дѣть,

 

бр.,

 

всю

 

широту,

 

долготу

 

и

 

глубину

 

этой

 

переписи

 

и,

 

со-

отвѣтственно

 

этому,

 

всю

 

важность

 

и

 

трудность

 

ея.

 

Потому-то

всероссійское

 

правительство

 

и

 

признаю

 

необходимымъ

 

призвать

къ

 

этому

 

дѣлу

 

всѣхъ

 

наиболѣе

 

снособныхъ

 

и

 

наиболѣе

 

разум-

ныхъ

 

людей

 

и

 

въ

 

особенности

 

лицъ

 

духовныхъ,

 

на

 

которыхъ

возлагаются

 

правительствомъ

 

ненапрасныя,

 

конечно,

 

надежды

 

къ

вѣрному

 

содѣйствію

 

той

 

переписи.

Итакъ,

 

сколько

 

повинуясь

 

призыву

 

правительства,

 

столько

же,

 

и

 

еще

 

болѣе,

    

повинуясь

 

долгу

    

пастыря

 

церкви— помогать
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но

 

мѣрѣ

 

сил*

 

и

 

возможности

 

всѣмъ

 

благимъ

 

аачішаніямъ

 

пра-

вительства,

 

побесѣдуго

 

съ

 

вами,

 

бр.,

 

нынѣ

 

о

 

предстоящей

 

пере-

писи,

 

чтобы

 

и

 

вы,

 

усвоивъ

 

надлежащей

 

разумный

 

взглядъ

 

на

нее,

 

съ

 

своей

 

стороны

 

могли

 

содѣйствокать

 

этому

 

важнейшему

дѣлу,

 

всѣхъ

 

благихъ"

 

послѣдствій

 

котораго

 

теперь

 

еще

 

не

 

могутъ

предвидеть

 

даже

 

самые

 

дальновидные

 

умы.

По

 

поводу

 

предстоящей

 

переписи

 

легко

 

могутъ

 

возникнуть

различные

 

неразумные,

 

неосновательные

 

толки

 

и

 

слухи,

 

особен-

но

 

въ

 

средѣ

 

темнаго

 

народа, — и

 

нашъ

 

долгъ

 

предотвратить

 

и

разсѣять

 

эти

 

толки

 

и

 

слухи,

 

вредные

 

для

 

такого

 

важнаго

 

дѣла.

Первый

 

гулъ,

 

по

 

поводу

 

предстоящей

 

переписи,

 

слышится

 

изъ

среды

 

раскольниковъ;

 

они

 

говорятъ:

 

„какъ-де

 

предъ

 

рождествомъ

Христовымъ,

 

чрезъ

 

посредство

 

переписи,

 

по

 

устроенно

 

промысла

Божія,

 

велѣно

 

было,

 

по

 

выраженію

 

церковной

 

пѣсни

 

(стих,

 

на

хвалит,

 

въ

 

д.

 

Рожд.

 

Хр.),

 

написать

 

имена

 

вѣрующихъ

 

во

 

Хри-

ста

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

какъ

 

бы

 

вписать

 

ихъ

 

въ

 

книгу

 

жизни,

въ

 

наслѣдіе

 

Божіе;

 

такъ-де

 

и

 

теперь,

 

въ

 

предстоящую

 

перепись,

будутъ

 

поименно

 

переписаны,

 

въ

 

виду

 

близкой

 

кончины

 

юра,

всѣ

 

служители

 

антихристовы ^,

 

каковыми

 

они

 

почитаютъ,

 

начи-

ная

 

съ

 

Помазанника

 

Божія,

 

всѣхъ

 

и.

 

каждаго,

 

кто

 

не

 

принадле-

жите

 

къ

 

ихъ

 

толкамъ

 

и

 

сектамъ.

 

Что

 

сказать,

 

бр.,

 

этимъ

 

заблуд-

шимъ

 

братіямъ

 

нашимъ?

 

И

 

долго

 

ли

 

они

 

будутъ

 

бредить

 

такими

неразумными

 

мечтаніями?

 

Вездѣ-то

 

и

 

во

 

всемъ

 

они

 

видятъ

 

аити-

христа:

 

и

 

въ

 

животворящемъ

 

крестѣ

 

четвероконечномъ,

 

и

 

въ

 

на-

шемъ

 

крестномъ

 

знаменіи

 

троеперстномъ,

 

и

 

во

 

многихъ

 

обря-

дахъ

 

православной

 

нашей

 

церкви,

 

и

 

въ

 

военной

 

службѣ,

 

и

 

въ

судіахъ,

 

и

 

въ

 

наукахъ,

 

и

 

въ

 

благихъ

 

изобрѣтеніяхъ

 

ума

 

человѣ-

ческаго —желѣзныхъ

 

дорогахъ,

 

нароходахъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

вѣдь,

бр.,

 

антихристъ,

 

который

 

явится

 

предъ

 

вторымъ

 

пришествіемъ

Христовымъ

 

и

 

кончиною

 

міра,

 

будетъ

 

одинъ,

 

и

 

владычество

 

его

будетъ

 

равномѣрно

 

времени

 

земной

 

жизни

 

I.

 

Христа,

 

т.

 

е.

 

бу-

детъ

 

продолжаться

 

лишь

 

33

 

года

 

съ

 

половиною;

 

а

 

у

 

раскольни-

ковъ

 

оно

 

тянется

 

уже

 

цѣлыхъ

 

200

 

лѣтъ

 

слишкомъ.

 

И

 

предпри-

нимаемая

 

нынѣ

 

правительствомъ

 

перепись

 

никоимъ

 

образомъ

не

 

будетъ

 

служить

 

ни

 

къ

 

близости,

   

ни

 

къ

 

отдаленности

 

кончи-
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ны

 

міра.

 

И

 

если

 

окажется

 

по

 

переписи

 

раскольниковъ

 

хотя

 

бы

не

 

одинъ,

 

а

 

пѣсколько

 

милліоновъ,

 

то

 

никогда

 

имъ

 

не

 

отдадутъ,

какъ

 

они

 

посягаютъ

 

въ

 

своихъ

 

замыслахъ,

 

ни

 

Московскихъ

 

Крем-

левекихъ

 

соборовъ,

 

ни

 

другихъ

 

всероссійскихъ

 

святынь...

 

и

 

не

составится

 

у

 

нихъ

 

единое

 

стадо

 

еъ

 

Едпнымъ

 

Пастыремъ

 

Можно,

напротивъ,

 

надѣяться,

 

что

 

послѣ

 

этой

 

переписи,

 

ревнующими

о

 

чистотѣ

 

православной

 

церкви

 

скорѣе

 

будутъ

 

изысканы

 

мѣры

и

 

средства

 

къ

 

обращепію

 

пребывающихъ

 

въ

 

расколѣ

 

въ

 

лоно

единой

 

святой

 

православной

 

церкви.

Изъ

 

другихъ,

 

не

 

менѣе

 

темныхъ

 

и

 

суевѣрныхъ

 

угловъ

 

слы-

шатся

 

другіе

 

неразумные

 

толки

 

нротиву

 

переписи:

 

„Не

 

бого-

противна

 

ли

 

она

 

будетъ?"

 

Но

 

почему

 

бы

 

она

 

могла

 

быть

 

бого-

противною?

 

Таковыя

 

"же

 

переписи,

 

по

 

нуждамъ

 

времени,

 

бывали

и

 

быватотъ

 

у

 

всѣхъ

 

народовъ.

 

О

 

нихъ

 

говорится

 

и

 

въ

 

Библіи.

Такъ,

 

во

 

времена

 

Моисея

 

повелѣно

 

было

 

самимъ

 

Господомъ

 

Бо-

гомъ

 

произвести

 

исчисленіе

 

народа

 

еврейскаго

 

съ

 

подробностію

почти

 

такою

 

же,

 

съ

 

какою

 

будетъ

 

проняподиться

 

и

 

предстоящая

перепись

 

у

 

насъ:

 

по

 

сродствамъ,

 

по

 

домамъ,

 

по

 

числу

 

именъ,

по

 

главамъ

 

семецствъ

 

(Числ.

 

1,

 

2).

 

Таковая

 

же

 

перепись

 

была

произведена

 

и

 

предъ

 

Рождествомъ

 

Христовымъ,

 

о

 

чемъ

 

сказали

 

мы

въ

 

началѣ

 

нашей

 

бесѣды:

 

тогда

 

каждый

 

долженъ

 

былъ

 

записы-

ваться

 

въ

 

своемъ

 

отечественномъ

 

селеніи.

 

И

 

этому

 

не

 

воспроти-

вились

 

ни

 

праведный

 

Іосифъ,

 

обрученный

 

мужъ

 

и

 

мнимый

 

отецъ

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа,

 

ни

 

Матерь

 

Его

 

Пресв.

 

Богородица,

ни

 

самъ

 

Богъ,

 

которому

 

даже

 

угодно

 

было

 

эту

 

перепись

 

избрать

средствомъ

 

для

 

точнѣйшаго

 

псполненія

 

пророчества

 

о

 

рожденіи

Господа

 

I.

 

Христа

 

въ

 

Виѳлеемѣ

 

Іудейскомъ;

 

ибо

 

этой-то

 

пере-

писью

 

родители

 

Іисуса

 

Христа

 

приведены

 

были

 

изъ

 

Назарета,

гдѣ

 

они

 

жили,

 

въ

 

Вполеемъ,

 

гдѣ

 

родился

 

Христосъ.

 

Упоминает-

ся,

 

правда,

 

въ

 

Библіи

 

объ

 

одной

 

переписи,

 

которая

 

была

 

не

угодна

 

Богу, — это

 

перепись,

 

произведенная

 

царемъ

 

Давидомъ.

Господь

 

страшно

 

наказалъ

 

народъ

 

еврейскій

 

за

 

эту

 

перепись.

Но

 

почему?

 

Потому,

 

что

 

она

 

внушепа

 

была

 

Давиду

 

духомъ

 

гор-

дости,

 

тщеславнымъ

 

желаніемъ

 

знать,

 

какъ

 

многочисленно

 

его

царство.

 

Священное

 

повѣствованіе

 

объ

 

этой

 

переписи

    

и

   

начи-
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нается

 

такими

 

словами:

 

„и

 

возсталъ

 

сатана

 

на

 

Израиля

 

и

 

воз-

будилъ

 

Давида

 

сдѣлать

 

исчпсленіе

 

Израильтяне

 

(1

 

Парал.

 

21,

1

 

— 10

 

и

 

дал.).

 

Но

 

развѣ

 

эта

 

тщеславная

 

цѣль

 

у

 

нашего

 

Благо-

честивѣйшаго

 

Царя,

 

когда

 

Опъ

 

повелѣваетъ

 

сдѣлать

 

въ

 

своемъ

царствѣ

 

перепись?

 

Нѣтъ,

 

только

 

одно

 

благо

 

отечества

 

своего

имѣетъ

 

въ

 

умѣ

 

своемъ

 

при

 

этой

 

переписи.

 

Вотъ

 

Его

 

слова:

„Исчислепія

 

всеобщей

 

переписи

 

послужатъ

 

Намъ",

 

говоритъ

Ояъ,

 

„и

 

поставлепнымъ

 

отъ

 

Насъ

 

правительствеинымъ

 

п

 

обще-

ственнымъ

 

учрежденіямъ

 

важнымъ

 

пособіемъ

 

для

 

различныхъ

 

мѣ-

ропріятій

 

на

 

пользу

 

отечества"

 

(Высоч,

 

указъ).

Какую

 

же

 

пользу

 

можетъ

 

принести

 

нашему

 

отечеству

 

все-

общая

 

перепись?

 

спросите

 

вы.

 

Всей

 

пользы

 

отъ

 

этой

 

переписи

исчислить

 

теперь

 

нельзя;

 

это

 

видно

 

будетъ

 

только

 

со

 

време-

немъ.

 

Теперь

 

можно

 

сказать

 

объ

 

этой

 

пользѣ

 

только

 

не-

что,

 

къ

 

примѣру,

 

предположительно.

 

Вотъ,

 

напр.,

 

въ

 

случаѣ

голода

 

или

 

повальныхъ

 

какихъ-либо

 

болѣзней

 

(отъ

 

чего

 

впро-

чемъ

 

Богъ

 

да

 

сохранить

 

наше

 

любезное

 

отечество!)

 

правитель-

ству

 

необходимо

 

знать,

 

въ

 

какой

 

мѣрѣ

 

и

 

какимъ

 

именно

 

спо-

собомъ

 

нужно

 

оказать

 

благовременное

 

пособіе, —сколько

 

куда

 

за-

готовить

 

и

 

послать

 

хлѣба,

 

сколько

 

устроить

 

больницъ,

 

аптекъ,

сколько

 

и

 

куда

 

выслать

 

врачей:

 

откуда

 

все

 

это

 

лучше

 

знать,

какъ

 

не

 

изъ

 

переписи?

 

Или

 

при

 

всеобщей

 

воинской

 

повинности,

для

 

равномѣрнаго

 

и

 

безобиднаго

 

разсчета,

 

правительству

 

отку-

да,

 

какъ

 

не

 

изъ

 

переписи,

 

всего

 

лучше

 

знать

 

число

 

лпцъ,

 

под-

ходящихъ

 

по

 

возрасту

 

къ

 

этой

 

повинности?

 

Или

 

при

 

устройствѣ

новыхъ

 

дорогъ,

 

какъ

 

не

 

знать

 

правительству,

 

какія

 

местности

наиболее

 

нуждаются

 

въ

 

нихъ,

 

что

 

откуда

 

удобнѣе

 

достать

 

и

 

что

куда

 

удобнѣе

 

сбыть,

 

гдѣ

 

населеніе

 

густо

 

и

 

гдѣ,

 

напротивъ,

 

ред-

ко?

 

Даже

 

при

 

устройстве

 

обычныхъ

 

ярмарокъ,

 

базаровъ, — и

 

тутъ

необходимо

 

зпать,

 

где

 

сколько

 

народу

 

живетъ,

 

где

 

какія

 

заня-

тія,

 

ремесла

 

и

 

промышленность

 

и

 

къ

 

упорядочение

 

ихъ

 

какія

нужны

 

мѣры.

 

Или

 

во

 

многихъ

 

местахъ

 

земли

 

Русской

 

либо

 

нетъ

средствъ,

 

либо

 

нетъ

 

даже

 

потребности

 

къ

 

образованію,

 

къ

 

удо-

влетворенію

 

духовныхъ

 

нуждъ

 

веры

 

и

 

благочестія;

 

узнавъ

 

объ

этомъ

 

лучше

 

изъ

 

переписи,

 

правительство

 

скорее

 

и

 

верніе

 

при-
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детъ

 

на

 

помощь

 

и

 

яснее

 

увидитъ,

 

где

 

устроить

 

церковь,

 

где

школу,

 

где

 

то

 

и

 

другое

 

вместе,

 

где

 

пріютъ,

 

где

 

богадельню)

где

 

домъ

 

трудолгобія.

 

Вотъ

 

пыне,

 

какъ,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

вы

 

слы-

хали,

 

стремятся

 

толпы

 

переселенцевъ

 

въ

 

Сибирь

 

въ

 

такомъ

 

ко-

личестве,

 

что

 

тамъ

 

не

 

усиБваютъ

 

ихъ

 

водворять

 

и

 

устраивать,

а

 

другія

 

местности

 

остаются

 

едва

 

не

 

пустырями,

 

тогда

 

какъ

 

изъ

иныхъ

 

местъ

 

по

 

густоте

 

и

 

тесноте

 

населенія

 

весьма

 

нужно

 

бы-

ло

 

бы

 

выселить

 

часть

 

жителей:

 

вотъ

 

для

 

всего

 

этого

 

опять

 

нуж-

но

 

знать

 

число

 

жителей

 

въ

 

каждой

 

местности.

 

Известно,

 

нако-

нецъ,

 

что

 

въ

 

нашемъ

 

царстве

 

вместе

 

съ

 

нами,

 

русскими

 

пра-

вославными,

 

живетъ

 

много

 

нноверцевъ

 

и

 

иноплеменниковъ:

 

какъ'

ихъ

 

объединить,

 

какъ

 

устроить

 

такъ,

 

чтобы

 

никого

 

изъ

 

нихъ

 

не

обидеть,

 

никому

 

не

 

дать

 

преимущества,

 

а

 

всемъ

 

дать

 

средства

жить

 

для

 

общей

 

пользы

 

и

 

блага

 

отечества

 

нашего, — для

 

этого

 

опять-

таки

 

необходимо

 

правительству

 

знать,

 

где

 

сколько

 

живетъ

 

техъ

 

и

другихъ

 

и

 

третьихъ,

 

где

 

сколько

 

немцевъ,

 

поляковъ,

 

жидовъ,

 

та-

таръ,

 

католиковъ,

 

лготераиъ,

 

магометапъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

и

 

все

 

это

 

мож-

но

 

точно

 

и

 

верно

 

узнать

 

только

 

изъ

 

переписи.

 

Вообще

 

же,

 

бр.»

ведь

 

всемъ

 

и

 

каждому

 

известно,

 

что

 

лучше

 

ходить

 

во

 

свете?

чемъ

 

блуждать

 

и

 

бродить

 

ощупью

 

въ

 

темноте

 

п

 

спотыкаться'

Вотъ

 

предстоящая

 

перепись

 

и

 

осветитъ

 

намъ

 

все

 

наши

 

пути.

Можетъ

 

быть,

 

впрочемъ,

 

бр.,

 

инымъ

 

и

 

прямые

 

пути

 

пока-

жутся

 

кривыми

 

и

 

гладкіе

 

шероховатыми,

 

но

 

это

 

только

 

для

 

техъ,

которые

 

сами

 

любятъ

 

кривые

 

пути

 

и

 

которымъ

 

и

 

пріятна,

 

и

 

вы-

годна

 

только

 

тьма.

 

Всемъ

 

же

 

другимъ

 

никому

 

никакихъ

 

не-

пріятныхъ

 

последствій,

 

пи

 

ответственности,

 

пи

 

опасеній,

 

ни

темъ

 

паче

 

зла

 

и

 

беды

 

не

 

будетъ,

 

и

 

потому

 

никому

 

нетъ

 

ни

малейшей

 

причины

 

уклоняться

 

или

 

избегать

 

отъ

 

нея,

 

а

 

необхо-

димо

 

сообщать

 

о

 

себе

 

и

 

своихъ

 

домашнихъ

 

самыя

 

верныя

 

и

 

точ-

ный

 

сведенія

 

и

 

вообще

 

всемъ

 

и

 

всячески

 

содействовать

 

благимъ

цЬлямъ

 

и

 

намереніямъ

 

правительства.

Напечатлеемъ

 

же,

 

бр.,

 

въ

 

сердцахъ

 

пашихъ,

 

что

 

предстоя-

щая

 

всенародная

 

перепись

 

предпринята

 

по

 

воле

 

нашего

 

Благо-

честивейшаго

 

Государя

 

и

 

Царя,

 

и

 

поступимъ

 

въ

 

семъ

 

случае*

какъ

 

и

 

во

 

всемъ

 

прочемъ,

 

какъ

 

верноподданные

 

слуги

 

Его.

 

Аминь.

G.

 

Ковернинз,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Горскій.
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СЫПАНОВО*).

(Историческое

 

олисаніе

 

его

 

въ

 

бытность

 

монастыремъ

 

и

 

послѣ— приходскою

Троицкою

 

церковію).

Сыпаново— какъ

 

приходекая

 

церковь.

ЧАСТЬ

 

ВТОРАЯ.

Священники

 

на

 

Сыпановѣ:

0.

 

Петръ

 

Высотскій

 

(1815—1831

 

г.).

Съ

 

февраля

 

1815

 

г.

 

на

 

Сыпанове

 

началъ

 

священствовать

о.

 

Петръ

 

Высотскій.

 

Родомъ

 

о.

 

Петръ

 

былъ

 

изъ

 

с.

 

ПоздЬевскаго

Нерехтскаго

 

у.;

 

окончилъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Костромской

 

семина-

ріи;

 

рукоположенъ

 

на

 

Сыпаново

 

во

 

іерея

 

3

 

февраля

 

1815

 

г.;

1820

 

г.

 

опредЬленъ

 

присутствующимъ

 

въ

 

Нерехтское

 

духовное

правленіе,

 

а

 

съ

 

1823

 

г.

 

состоялъ

 

сотрудникомъ

 

Костромского

попечительства

 

о

 

бедныхъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Съ

 

1831

 

г.

 

былъ

протоіереемъ

 

Нерехтскаго

 

собора;

 

въ

 

1857

 

г.

 

уволенъ

 

на

 

покой

за

 

престарелостію.

Еще

 

при

 

священнике

 

о.

 

Никольскомъ

 

начатъ

 

былъ

 

сборъ

суммъ

 

между

 

прихожанами

 

Сыпанова

 

на

 

предполагавшійся

 

зна-

чительный

 

ремонтъ

 

по

 

церкви.

 

Сборъ

 

этотъ

 

продолжался

 

и

 

при

священнике

 

Высотскомъ

 

и

 

когда

 

собранная

 

сумма

 

достигла

 

зна-

чительныхъ

 

размеровъ,

 

приступлено

 

было

 

къ

 

капитальному

 

ре-

монту.

 

Успешный

 

сборъ

 

на

 

церковную

 

потребу

 

отъ

 

прихожанъ

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

тогда

 

бытъ

 

крестьянъ,

 

вследствіе

 

дорого-

визны

 

продуктовъ

 

и

 

разныхъ

 

изд/Ьлій

 

крестьянъ,

 

после

 

отечествен-

ной

 

войны,

 

улучшился;

 

напр.,

 

полотна

 

местяыхъ

 

ткачей

 

въ

 

25

 

ар.

продавались

 

по

 

8

 

и

 

9

 

р.,

 

пудъ

 

льну

 

стоилъ

 

11

 

— 15

 

р.,

 

бере-

зовыя

 

дрова

 

доходили

 

до

 

9

 

р.

 

сажень.

 

У

 

Сьшаповцевъ

 

же

 

все-

го

 

этого

 

было

 

съ

 

излишкомъ.

 

Прежде

 

всего

 

въ

 

это

 

время

 

все

три

 

церкви

 

покрыты

 

были

 

железомъ

 

и

 

работа

 

эта,

 

какъ

 

по

 

рас-

ходнымъ

 

книгамъ

 

показано,

 

стала

 

въ

 

1523

 

р.

 

60

 

к.

   

Каменныл

*)

 

Продолженіе.

 

См.

 

Костр.

 

Еп.

 

Вед.

 

№

 

17,

 

18,

 

20,

 

21,

 

22,

 

23.
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и

 

деревянныя

 

кельи,

 

оставшіяся

 

после

 

монастыря,

 

после

 

вывода

изъ

 

нихъ

 

присутственныхъ

 

местъ,

 

были

 

безь

 

всякаго

 

призора

 

и,

никогда

 

не

 

ремонтируясь,

 

все

 

более

 

и

 

более

 

ветшали;

 

обы-

ватели

 

же

 

растаскивали

 

понемногу

 

разная

 

деревянныя

 

поделки

изъ

 

келій,

 

а

 

потомъ

 

и

 

самыя

 

кровли.

 

Точно

 

также

 

пришла

 

въ

ветхость

 

и

 

большая

 

башня

 

въ

 

ограде

 

на

 

югозанадной

 

стороне—

у

 

самой

 

большой

 

дороги

 

и

 

грозила

 

наденіемъ;

 

объ

 

этой

 

опасно-

сти

 

местный

 

уездный

 

исправникъ

 

отнесся

 

къ

 

епархіальной

 

вла-

сти,

 

слѣдствіемъ

 

чего

 

и

 

былъ

 

указъ

 

отъ

 

Костр.

 

д.

 

консисторіи

отъ

 

іюля

 

1818

 

г.,

 

которымъ

 

приказывалось

 

башню

 

освидетель-

ствовать.

 

Каменная

 

ограда

 

въ

 

некоторыхъ

 

мѣстахъ

 

тоже

 

разва-

лилась.

 

Эти-то

 

развалины

 

и

 

вынудили

 

священника

 

со

 

старостою

обратиться

 

къ

 

епархіальной

 

власти

 

за

 

разрешеніемъ

 

произвести

ремонтъ,

 

на

 

что

 

отъ

 

2

 

марта

 

1820

 

г.

 

указомъ

 

консисторіи

 

и

было

 

дано

 

разрешеніе,

 

именно:

 

каменныя

 

кельи

 

разобрать,

 

кир-

пичъ

 

употребить

 

на

 

ограду,

 

которой

 

въ

 

некоторыхъ

 

местахъ

 

се-

верной

 

и

 

южной

 

стороны

 

не

 

хватало.

 

Въ

 

резолюціи

 

о

 

семъ

преосвящ.

 

Самуилъ'писалъ:

 

„я

 

самъ

 

виделъ,

 

что

 

оныя

 

кельи

крайне

 

ветхи

 

и

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

способны"...

 

Вся

 

сія

 

работа

 

вме-

сте

 

съ

 

перестройкою

 

башни

 

была

 

сдана

 

Нерехтскому

 

мещанину

Василію

 

Самохвалов?- Потехину

 

за

 

1300

 

руб.,

 

известки

 

на

 

нее

потрачено

 

до

 

1000

 

пудовъ.

 

Башня

 

была

 

обращена

 

въ

 

часовню*

Работа

 

продолжалась

 

1821

 

—

 

1824

 

г.

 

Но

 

главною

 

постройкою

 

на

 

Сы-

панове

 

при

 

свящ.

 

Высотскомъ

 

была

 

перекладка

 

теплой

 

Покровской

церкви

 

и

 

церкви

 

преп.

 

Пахомія.

 

На

 

означенную

 

перестройку

 

былъ

составленъ

 

Костр.

 

губ.

 

архитекторомъ

 

Петромъ

 

Фурсовымъ

 

планъ

и

 

фасадъ,

 

утвержденный

 

еписк.

 

Самуиломъ

 

въ

 

мае

 

1830

 

г.

 

Въ

этомъ

 

же

 

году

 

теплая

 

церковь

 

была

 

разобрана

 

и

 

вновь

 

сложена.

Работу

 

производилъ

 

подрядчикъ

 

Левашевской

 

вотчины

 

дер.

 

Сума-

рокова

 

Андрей

 

Минеевъ.

 

Съ

 

матеріаломъ

 

работа

 

стоила

 

2076

 

р.

34

 

коп.

 

Перестройка

 

теплой

 

церкви

 

была

 

очень

 

неудачна,

 

за

отсутствіемъ

 

хорошихъ

 

и

 

опытныхъ

 

наблюдателей

 

за

 

работой.

Прежде

 

всего

 

церковь

 

была

 

заложена

 

противъ

 

плана

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

настоящей

 

Троицкой

 

церкви

 

и

 

боковыя

 

стены

 

теплой

церкви

 

вышли

 

кривыми

 

линіями;

 

во-вторыхъ,

 

стены

 

теплой

 

цер-
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вви

 

не

 

связали

 

железными

 

связями

 

со

 

стенами- настоящей,

 

вслед-

ствіе

 

чего

 

съ

 

южной

 

и

 

северной

 

сторонъ

 

на

 

своде

 

въ

 

томъ

 

же

году

 

оказались

 

щели;

 

въ-третьихъ,

 

стропила

 

подъ

 

железную

 

кры-

шу

 

были

 

употреблены

 

тонкія,

 

которыя

 

въ

 

ту

 

же

 

зиму

 

не

 

вы-

держали

 

тяги

 

крыши

 

со

 

снѣгомъ

 

и

 

на

 

кршпѣ

 

образовался

 

жо-

лобъ.

 

По-

 

устройстве

 

теплой

 

церкви,

 

въ

 

нее

 

былъ

 

сделанъ

 

ико-

ностасъ

 

за

 

600

 

р.

 

мещаниномъ

 

Б.- Солей

 

Николаемъ

 

Исаковымъ;

рисунокъ

 

иконостаса

 

былъ

 

утвержденъ

 

еписв.

 

Павлоыъ

 

Нодлип-

скимъ

 

въ

 

1831

 

г.

По

 

именному

 

повелеш'ю

 

Императора

 

Александра

 

I,

 

данному

министру

 

духовныхъ

 

делъ,

 

князю

 

Александру

 

Николаевичу

 

Го-

лицыну

 

о

 

снабженіи

 

навсегда

 

церквей

 

землями,

 

въ

 

1820

 

г.

 

и

Сыпановскимъ

 

священно-церковно-служптелямъ

 

выделена

 

ука-

занная

 

пропорція,

 

именпо:

 

1)

 

подъ

 

церковный

 

погостъ

 

и

 

для

двухъ

 

домовъ

 

1

 

десятина

 

82

 

кв.

 

саж.;

 

2)

 

подъ

 

первое

 

пахатное

поле

 

съ

 

двумя

 

домами

 

9

 

десят.

 

2199

 

кв.

 

саж.;

 

3)

 

подъ

 

второе

пахотное

 

поле

 

8

 

десят.

 

1303

 

кв.

 

саж.;

 

4)

 

подъ

 

третіе

 

пахот-

ное

 

поле — Рублевское

 

— 12

 

десят.

 

428

 

кв.

 

саж.;

 

5)

 

подъ

 

сено-

косъ

 

3

 

десят.

 

1200

 

кв.

 

саж.;

 

сенокосъ

 

отмежеванъ

 

въ

 

Рублеве,

въ

 

которомъ

 

около

 

1780

 

г.

 

было

 

болото,

 

поросшее

 

ивнякомъ

 

н

олохой,

 

а

 

подъ

 

кочками

 

руками

 

ловили

 

рыбу,

 

ныне

 

же

 

хоро-

ши

 

покосъ.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1820

 

г.

 

выданы

 

были

 

межевыя

 

книги

и

 

планы,

 

на

 

земли.

Крестьяне

 

Сыпановой-слободы,

 

после

 

уничтоженія

 

мона-

стыря,

 

сделались

 

государственными

 

крестьянами

 

и

 

въ

 

над/Ілъ

получили

 

много

 

лесной

 

земли,

 

принадлежавшей

 

ранее

 

монасты-

рю,

 

и

 

первое

 

время

 

сознавали

 

свою

 

обязанность

 

(нравственную)

наделять

 

какъ

 

церковь,

 

такъ

 

.

 

и

 

причтъ

 

дровами

 

въ

 

избытке.

Когда

 

же

 

причтъ

 

былъ

 

пад/Бленъ

 

землею,

 

крестьяне

 

уже

 

не

 

со-

всемъ

 

охотно

 

стали

 

делиться

 

лѣсомъ

 

съ

 

причтомъ,

 

хотя

 

у

 

не-

го

 

и

 

не

 

было

 

леса,

 

Причтъ,

 

издавна

 

привыкшій

 

пользоваться

лесомъ

 

для

 

дровъ,

 

хотелъ

 

постарому

 

быть

 

равнымъ

 

съ

 

крестья-

нами

 

участникомъ

 

и

 

въ

 

лесныхъ

 

дачахъ.

 

Крестьяне

 

воспроти-

вились,

 

а

 

низшіе

 

члены

 

клира,

 

діаконъ

 

и

 

дьячевъ,

 

часто

 

рубила

десъ

 

самовольно.

 

Отсюда

   

скоро

 

стали

 

возникать

    

обоюдныя

 

ча-
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стыя

 

жалобы

 

въ

 

казенную

 

палату.

 

Но

 

дело

 

отъ

 

этого

 

не

 

улуч-

шалось.

 

Крестьяне,

 

въ

 

отместку

 

причту,

 

самовольно

 

стали

 

косить

въ

 

Рублеве

 

те

 

1200

 

кв.

 

саж.,

 

которыя

 

были

 

отведены

 

вместе

съ

 

3

 

рублевскими

 

десятинами...

 

О

 

самовольстве

 

и

 

дерзости

 

кре-

стьянъ

 

о.

 

Высотскимъ

 

была

 

подана

 

жалоба

 

въ

 

Нерехтскій

 

зем-

ски!

 

судъ

 

въ

 

1827

 

г.,

 

и

 

дело

 

перешло

 

въ

 

ссору

 

и

 

въ

 

долгую

волокиту,

 

разорвавшую

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ

 

священную

 

связь

пастыря

 

съ

 

пасомыми.

 

Нерехтскій

 

уездный

 

судъ

 

несправедливо,

на

 

основаніи

 

только

 

того,

 

что

 

те

 

1200

 

кв.

 

саж.

 

были

 

за

 

межевою

ямою,

 

которую

 

нельзя

 

было

 

вырыть

 

у

 

самой

 

реки,

 

переправившись

съ

 

объяснительнымъ

 

планомъ,

 

репшлъ

 

дело

 

въ

 

пользу

 

крестьянъ,

которые

 

съ

 

техъ

 

поръ

 

и

 

владеютъ

 

незаконно

 

церковного

 

зем-

лею

 

*).

Въ

 

1830

 

и

 

1831

 

г.

 

въ

 

Не'рехту

 

и

 

ея

 

окрестности

 

однимъ

 

бур-

лакомъ

 

съ

 

Волги

 

была

 

занесена

 

холера,

 

а

 

въ

 

іюле

 

1831

 

г.

 

по-

явилась

 

и

 

на

 

Сынаиове,

 

где

 

отъ

 

нея

 

умерло

 

1 0

 

человекъ.

 

Въ

Нерехте

 

въ

 

іюне

 

и

 

іюле

 

она

 

обратилась

 

положительно

 

въ

 

моръ:

отъ-

 

этой

 

заразы

 

умерло

 

тамъ

 

до

 

200

 

человекъ.

 

Въ

 

это

 

время-

жене

 

нриказнаго

 

Нерехтскаго

 

земскаго

 

суда

 

Ивана

 

-Егорова

 

На-

талье

 

Ѳёодоровои

 

было

 

во

 

:

 

сне

 

виденіе,

 

будто

 

бы

 

она

 

нашла

образъ

 

великом.

 

Параскевы,

 

нареченной

 

Пятницею,

 

въ

 

деревянной

часовне

 

на

 

СыпановЬ,

 

что

 

у

 

самой

 

большой

 

дорогими

 

что

 

Нерехтчане

должны

 

прибегнуть

 

съ

 

молитвами

 

предъ

 

симъ

 

образомъ,

 

прося

мученицу

 

о

 

ходатайстве

 

за

 

несчастпыхъ

 

Нерехтчанъ

 

предъ

 

Бо-

гомъ.

 

Когда

 

вЬсть

 

о

 

семъ

 

виденіи

 

распространилась,

 

Нерехтчане

толпами

 

устремились

 

на

 

Сыпаново,

 

где,

 

действительно,

 

въ

 

ча-

совне

 

между

 

ветхими

 

■

 

иконами

 

былъ

 

и

 

резной

 

'образъ

 

великом.

Параскевы,

 

который

 

былъ

 

перенесенъ

 

въ

 

церковь

 

и

 

передъ

 

ко-

торымъ

 

начали

 

съ

 

усердіемъ

 

и

 

верою

 

молебствовать.

 

Холера,

какъ

 

повествуетъ

 

летопись,

 

скоро

 

ослабела.

 

Образъ

 

сей

 

и

 

ныне

почитаемъ

 

и

 

находится

 

въ

 

теплой

 

Покровской

 

церкви

 

на

 

левомъ

столбе.

Въ

 

этотъ

 

холерный

 

1831

 

годъ

 

29

 

іюпя

 

жертвою

 

холеры

 

былъ

*)

 

Все

 

это

 

„дело"

 

хранится

 

ігЬликомъ

  

въ

 

Сыпановскоыъ

 

архиве

и

 

наглядно

 

рисуетъ

 

всѣ

 

неприглядная

 

стороны

 

тогдашней

 

волокиты.
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**

                      

N

и

 

Нерехтскій

 

протоіерей

 

о.

 

Іоаннъ

 

Казанскій.

 

На

 

его

 

место

 

въ

начале

 

августа

 

1831

 

г.

 

въ

 

протоіерея

 

возведенъ

 

былъ

 

Сыпа-

новскій

 

свЯщенникъ

 

Высотскій,

 

место

 

же

 

Высотскаго

 

было

 

оста-

влено

 

за

 

дочерью

 

умершаго

 

протоіерея

 

Казанскаго;

 

до

 

совершен-

нолетія

 

же

 

ея

 

велено

 

на

 

Сыпанове

 

богослуженіе

 

и

 

требы

 

исправ-

лять

 

отцу

 

прот.

 

Высотскаго,

 

свящ.

 

с.

 

Поздеевскаго

 

Сергію

 

Гри-

горьеву,

 

который

 

и

 

свящечствовалъ

 

на

 

Сыпанове

 

целый

 

годъ.

Протоіерей

 

Высотскій,

 

будучи

 

въ

 

Нерехте,

 

получилъ

 

Высочай-

шія

 

награды:

 

въ

 

1849

 

г. — скуфью,

 

въ

 

1855

 

г. — камилавку.

 

Въ

августе

 

1857

 

г.

 

онъ

 

подалъ

 

прошеніе

 

объ

 

увольненіи

 

за

 

штатъ

за

 

старостію

 

и

 

просилъ

 

предоставить

 

священническое

 

место

 

при

Благовещенской

 

ц.

 

г.

 

Нерехты

 

его

 

племяннице,

 

Благовещен-

ски

 

же

 

священникъ

 

Викторъ

 

Наградовъ

 

переведенъ

 

въ

 

соборъ

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

протоіерея.

 

О.

 

Высотскій

 

скончался

 

въ

начале

 

зимы

 

1858

 

г.

 

отъ

 

водянки.

0.

 

Сергій

 

Григорьевъ

 

(1831—1832

 

г.).

При

 

указномъ

 

священнике

 

о.

 

Сергіи

 

на

 

Сыпанове

 

произво-

дились

 

работы

 

по

 

внутреннему

 

убранству

 

теплой

 

церкви:

 

былъ

выстланъ

 

кирпичный

 

полъ,

 

въ

 

иконостасъ

 

было

 

написано

 

не-

сколько

 

иконъ

 

дворовымъ

 

г.

 

Одинцова

 

Николаемъ

 

Трусовымъ,

половина

 

образовъ

 

въ

 

иконостас/Ь

 

была

 

помещена

 

изъ

 

старыхъ;

внутри

 

церковь

 

оштукатурена;

 

заведены

 

были

 

четыре

 

посеребре-

ныя

 

лампады,

 

два

 

подсвечника,

 

водосвятная

 

чаша

 

и

 

сосудъ

 

для

благословенныхъ

 

хлебовъ;

 

уплочено

 

было

 

несколько

 

долговъ

 

за

резьбу

 

иконостаса.

 

На

 

все

 

сіе

 

израсходовано

 

было

 

церковной

суммы

 

742

 

р.

 

70

 

к.

 

По

 

производстве

 

всвхъ

 

работъ

 

Покровская

церковь

 

была

 

освящена

 

въ

 

воскресенье

 

13

 

декабря

 

1831

 

года

Костромского

 

каѳедр.

 

собора

 

протоіереемъ

 

Дмитріемъ

 

Муравье -

вымъ,

 

впоследствіи

 

архимаидритомъ

 

Унженскаго

 

Макаріева

 

мо-

настыря

 

Діонисіемъ.

Въ

 

августе

 

1832

 

г.

   

о.

 

Сергій

 

сильно

   

занемогъ

 

и

 

некото-

рые

 

изъ

 

и

 

шхожанъ

 

при

 

содействіи

 

г-жи

 

Одинцовой,

 

дворянской
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дѣвицы,

 

проживавшей

 

въ

 

усадьбѣ

 

Сокольникове

 

*),

 

подали

 

пре-

освященному

 

Костромскому

 

Павлу

 

прошепіе,

 

въ

 

которомъ

 

хода-

тайствовали

 

перевеста

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

постоянпаго

 

священника

 

изъ

села

 

Емсны

 

Петра

 

Грпгордовскаго;

 

но

 

владыка

 

просьбу

 

ихъ

 

не

уважилъ

 

п

 

сказалъ

 

имъ:

 

^я

 

дамъ

 

вамъ

 

изъ

 

Тетеринскаго

 

свя-

щенника

 

Діева",

 

и —когда

 

всѣ

 

прихожане

 

дали

 

одобреніе

 

о

Діевѣ,

 

перевелъ

 

послѣдняго

 

па

 

Сыпаново;

 

Тетеринское

 

же

 

свя-

щенническое

 

мѣсто

 

предоставилъ

 

дочери

 

покойнаго

 

Нерехтскаго

протоіерея

 

Іоаниа

 

Казанскаго,

 

на

 

.которой

 

въ

 

1834

 

г.

 

и

 

же-

нился

 

кончившій

 

курсъ

 

семинаріп

 

Павелъ

 

Біляевскій.

0.

 

Михаилъ

 

Діевъ

 

(1832—1865

 

г.).

О.

 

Михаилъ

 

Діевъ

 

**)

 

родился

 

въ

 

г.

 

Нерехтѣ

 

отъ

 

священ-

ника

 

Воскресенской

 

церкви

 

о.

 

Іакова

 

Петровича

 

Нерехотскаго

22

 

октября

 

1794

 

г.

 

Кончивши

 

курсъ

 

Костромской

 

дух.

 

семи-

наріп

 

студентомъ,

 

Діевъ

 

1813

 

г.

 

октября

 

22

 

руконоложенъ

 

во

діакона,

 

26

 

октября

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Тетеринское

 

Не-

рехтскаго

 

у.

 

Съ

 

23

 

октября

 

1823

 

г.

 

молодой

 

іерей'проходилъ

пѣсколько

 

лѣтъ

 

должность

 

депутата;

 

5

 

іюня

 

1827

 

г.

 

опредѣ-

ленъ

 

закоиоучптелемъ

 

Нерехтскаго

 

уѣзднаго

 

училища;

 

въ

 

немъ

же

 

съ

 

3

 

мая

 

1829

 

г.

 

по

 

30

 

ігоня

 

1830

 

г.

 

исправлялъ

 

долж-

ность

 

учителя

 

1

 

класса,

 

получая

 

за

 

то

 

особое

 

отъ

 

законоучи-

тельства

 

вознаграждепіе,

 

8

 

марта

 

1829

 

г.

 

въ

 

чрезвычайное

 

за-

сѣданіе

 

Имаераторскаго

 

общества

 

исторіи

 

и

 

древностей

 

Рос-

сійскихъ

 

призиапъ

 

соревнователемъ

 

этого

 

общества,

 

на

 

каковое

званіе

 

въ

 

декабрѣ

 

того

 

же

 

года

 

и

 

снабженъ

 

дипломомъ;

 

31-го

мая

 

1831

 

г.

 

нризнапъ

 

сотрудникомъ

 

общества

 

Россійской

 

сло-

весности,

 

1832

 

г.

 

ноября

   

5

 

получалъ

 

дипломъ

 

дѣйствительнаго

*)

 

Въ

 

пачалѣ

 

1832

 

г.

 

этой

 

дворянскою

 

дѣвицею

 

Парасковьею

Одинцовой

 

па

 

Сшіаповіі

 

поставленъ

 

мраморный

 

ламятникъ

 

падъ

 

мо-

гилою

 

брата' своего

 

полковника

 

Василія

 

Ив.

 

Одинцова.

 

Памятпикъ

стоитъ

 

догіыпѣ.

**)

 

„М.

 

Я.

 

Діевъ"

 

Н.

 

Иолетаевъ— прил.

 

К.

 

En.

 

Вѣд.

 

1890—91

 

гг.

и

 

Клировыя

 

вѣдомости —формуляръ

 

о.

 

Діева.



щ

члена

 

Импер.

 

историч.

 

общества.

   

Прослуживъ

 

въ

 

Тетеринскомъ

около

 

.19

 

лѣтъ,

 

о.

 

Михаилъ

  

по

 

кляузамъ

 

причта

 

и

 

пѣкоторыхъ

прихожанъ

   

и

   

но

 

распоряжение

   

недолюбливавшаго

 

его

 

„за

 

пи-

сательство"

 

преосвящ.

   

Павла

 

Подлішскаго

 

долженъ

 

былъ

 

найти

повое,

    

священническое

 

мѣсто.

    

„Я,

   

.писалъ

 

о.

 

Михаилъ

 

проф.

Снегиреву

   

19

 

августа

 

1832

 

г.,

   

„упоминалъ

 

о

 

перемѣщеніи

 

въ

друго,е

 

село.

    

Это

 

село

 

Сыпаново,

   

гдѣ

 

прежде

   

былъ

 

Сыпанов-

скШ

 

монастырь,

   

основанный

 

Пахоміемъ

  

Нерехтскпмъ

 

(тутъ

 

его

мощи

 

находятся

 

подъ

 

спудомъ)

 

и

 

упраздненный

 

при

 

учрежденін

штатовъ

   

(въ

 

1764

 

г.).

    

Оно

  

отъ

 

Нерехты

   

на

 

полдень,

 

версты

двѣ

 

по

 

большой

   

Нижегородской

 

дорогѣ

 

н

 

гораздо

   

ближе,

 

чѣмъ

Тетеринское,

   

и

 

противъ

 

него

  

едва

 

ли

 

хуже,

 

особенно

 

теперь".

Съ

 

переселеніемъ

    

на

 

Сыпаново

   

о.

 

Михаилъ

   

былъ

 

поставленъ

въ

 

необходимость

   

довольно

 

непріятную

 

и

 

для

 

него

 

незнакомую,

хлопотать

 

о

 

перенесены

   

прежияго

 

отцовскаго

 

строенія,

 

доволь-

но

 

огромнаго,

 

па

 

новое

 

жилище

 

и

 

по

 

этой

 

простой

 

причииѣ

 

на

время

 

покинуть

   

свои

 

любимыя

 

ученыя

 

псторическія

 

запятія,

 

до

которыхъ

   

онъ

 

былъ

 

страстный

 

охотникъ

 

*),

 

по

 

въ

 

то

 

же

 

время

о.

 

Діевъ

 

былъ

 

и

 

весьма

 

обрадовапъ:

 

поселившись

 

па

 

Сыпаповѣ,

онъ

    

„къ

 

своему

   

удовольствий

    

пашелъ

   

довольно

   

любопытный

архивъ,

    

оставшійся

    

послѣ

   

Сыпановскпхъ

   

игумновъ,

   

которые

нѣсколько

   

разъ

 

правили

    

патріаршею

    

Костромскою

 

областію";

найденныя

   

нмъ

 

здѣсь

   

рукописи

    

обстоятельно

 

позпакомііли

 

его

съ

 

бытомъ

 

и

 

кругомъ

   

власти

 

поповскпхъ

 

старость

 

и

 

много

 

по-

могли

   

ему

 

въ

  

его

 

историческнхъ

    

и

 

археолопіческихъ

 

трудахъ

относительно

    

Нерехтской

 

стороны.

    

Нерешедшн

   

на

 

Сыпаново,

о.

 

Діевъ

    

попрежнему

    

продолжалъ

   

преподавать

   

закопъ

 

Божій

въ

 

Нерехтскомъ

 

уѣздпомъ

 

учплпщѣ,

   

за

 

что

 

и

 

получилъ

 

26

 

ок-

тября

 

1831

 

г.

   

отъ

 

попечителя

   

Московскаго

   

учеб.

 

округа

 

„ со-

вершенную

    

благодарность

   

за

 

отличное

 

прилежаніе

   

по

 

законо-

учительской

 

должности",

   

эта

 

благодарность

   

была

 

повторена

 

въ

1837

 

г.

   

Въ

 

1839

 

г.

    

1

 

мая

 

онъ

 

припялъ

    

па

 

себя

 

безмездное

преподаваніё

  

закона

 

Божія

   

въ

 

высшемъ

 

отдѣленіи

 

Нерехтскаго

*):

 

Объ

 

учедыхъ .

 

историческнхъ

   

запятіяхъ

   

о.

 

Діева

 

см.

 

„М.

 

Я.

Діевъ" —Н.

 

Полетаева.

 

Прилож.

 

къ

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1890—91

 

гг.
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Маріинскагб

 

женскаго

 

пансіона,

 

За

 

каковое

 

прёпддаваніе

 

Уо'ж1

 

е

попечптелемъ

 

Москов.

 

учебнаго

 

округа

 

была

 

ему

 

изъявлена

благодарность

 

три

 

раза:

 

3

 

іюня

 

1841

 

г.,

 

15

 

января

 

1848

 

т.,

12

 

апр.

 

1852

 

г.,

 

а

 

также

 

и

 

отъ

 

министра

 

народнаго

 

Просвѣ-

щенія-^17

 

іюня

 

1848

 

г.

 

За

 

сочиненіе

 

„Исторія

 

Владыкъ

 

Новго-

родскнхъ",

 

представленное

 

авторомъ

 

Государю

 

Наслѣдиику' 7 (Але-

ксандру

 

Николаевичу)

 

въ

 

проѣздъ

 

его

 

черезъ

 

Нерехту

 

13

 

мая

1837

 

г,,

 

о

 

Михаилъ

 

былъ

 

награждёнъ

 

золотыми

 

часами.

 

Ду^

ховное

 

начальство

 

въ

 

свою

 

очередь

 

тоже

 

отличало

 

учепаію

 

тру^

жепика-пастыря:

 

23

 

марта

 

1846

 

г.—пабедренпикомъ.

 

1

 

іюіія

1849

 

г.— скуфьего;

 

указомъ

 

31

 

іюня

 

1846

 

т.

 

п6велѣн6 ы вйй№

вать

 

въ

 

послужпой

 

его

 

списокъ

 

изъявлеипуй

 

ему

 

"за

 

труды' 1

 

по

училищу

 

благодарность

 

ревизовавшаго

 

въ

 

1845

 

г.

 

КЬстрбмску-іо'

губериію

 

сенатора

 

князя

 

Лобанова-Ростовекаго

 

ШЩ&ШІШЩі,

іюня

 

1850

 

г.

 

объявило

 

ёму^тШе^-чю

 

внесеніемъ

 

въ

 

форму-

ляръ — и

 

свою

 

благодарность.

 

По

 

представление

 

духовпаго

 

же

начальства,

 

о.

 

Діеву

 

29

 

апрѣля

 

1852

 

и

 

21

 

мая

 

1853

 

г.

 

пре-

подано

 

было

 

благословепіе

 

Св.

 

Стнода

 

за

 

усердную

 

службу;

16

 

апрѣля

 

1855

 

г.

 

его

 

наградили

 

камилавкою— тоже

 

„за-усерд-

ную

 

службу";

 

14

 

мая

 

1860

 

г.

 

паперснымъ

 

крестомъ,

 

а : Ш-

сколько

 

раиѣе,

 

4

 

сентября

 

1857

 

г.,

 

опъ

 

ножалованъ

 

былъ

 

сан омъ

протоіерся — за

 

ученые

 

труды.

 

Поелѣ

 

двадщатгійятіЙгѣтней

 

за-

коиоучительской

 

дѣятелыюстн

 

въ

 

уѣздномъ

 

учплщцѣ,

 

о.

 

Михаилъ

былъ

 

оставлепъ

 

въ

 

пей

 

на

 

следующее

 

пятилѣтіе

 

съ.

 

сохранен

піемъ

 

прежплго

 

возпаграждепія

 

и

 

съ

 

полпою

 

иепсіёю.

 

Отёлу'- 1

жпвъ

 

эти

 

о

 

лѣть,

 

опъ

 

навсегда

 

покпнулъ

 

свою

 

должность,

 

при

чемъ

 

получилъ

 

пепсію

 

и

 

за

 

вторичную,

 

службу

 

и

 

былъ.

 

назна-

чепъ

 

16

 

септ.

 

1857

 

г.

 

наблюдателем!»

 

предодавашя

 

8акрна

 

ШЬ

жія

 

въ

 

Нерехтскихъ

 

училнщахі:

 

уѣздномъ,

 

жепскомъ

 

Марііш-

скомъ

 

и

 

приходскомъ,

 

а

 

27

 

септября

 

быдъ

 

пазаачепъ

 

благо-

чпппымъ

 

надъ

 

своею

 

церковію.

 

За

 

ученые

 

свои

 

трудыпфн

 

Діевъ

получалъ

 

не

 

разъ

 

и

 

денелшыя

 

награды:

 

Св.

 

Сгеодъ

 

тоже

 

цѣ-

пплъ

 

ученые

 

труды

 

о.

 

Діева

 

п

 

въ

 

1842

 

г.

 

прнгласплъ

 

его

сотрудничать

 

въ

 

компссіи

 

Св.

 

Сѵпода

 

по

 

исправлепію

 

„Псторіи

Россійской

 

Iepapxiu".

 

Отъ

 

президента

 

же

 

р'усскагб

 

яМка

 

и

 

сло-

ѵ
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весности

 

Императорской

 

академіи

 

наукъ

 

кн.

 

Шнринскаго-Ших-

матова

 

въ

 

1849

 

г.

 

была

 

изъявлена

 

о.

 

Михаилу

 

„ искренняя

благодарность"

 

—

 

„за

 

собрапіе

 

словъ

 

языка,

 

употребляемаго

 

въ

Нерехтѣ

 

подъ

 

названіемъ

 

„Елтанскаго";

 

въ

 

1854

 

г.

 

о.

 

Діевъ

министромъ

 

внутренпихъ

 

дѣлъ

 

утвержденъ

 

въ

 

званіи

 

члена-кор-

респондента

 

Костром,

 

губ.

 

статистическаго

 

комитета.

.

 

Не

 

будемъ

 

говорить

 

здѣсь

 

о

 

трудахъ

 

о.

 

М.

 

Діева

 

историко-

археологическихъ

 

и

 

этнографическихъ,

 

такъ

 

какъ

 

о

 

пихъ

 

уже

было

 

пзслѣдованіе,

 

напечатанное

 

въ

 

приложеніи

 

еъ

 

Костр.

 

Епар.

Вѣдомостямъ

 

1890 — 91

 

гг.,

 

сдѣлапное '

 

обстоятельно

 

г.

 

Н.

 

По-

летаевымъ;

 

здѣсь

 

же

 

ограничимся

 

только

 

ошісаніемъ

 

его

 

дѣя-

тельности

 

по

 

церкви,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

служилъ,

 

по

 

приходу

 

и

тѣхъ

 

событій

 

и

 

случаевъ,

 

которые

 

произошли

 

па

 

Сыпановѣ

 

во

время

 

пастырскаго

 

служенія

 

о.

 

Діева

 

въ

 

означенномъ

 

приходѣ.

(До

 

слѣд.

   

М).

опись*)

старымъ

 

нотнымъ

 

рукописямъ

 

Костромской

 

епархіи,

 

высланнымъ

 

въ

іюлѣ

 

и

 

августѣ

 

1896

 

г.

 

въ

 

канцелярію

 

Его

 

Преосвященства

 

Преосвя-

щеннѣйшаго

 

Виссаріона,

 

Епископа

 

Костромского

 

и

 

Галичскаго,

 

для

 

пе-

редачи

 

въ

 

дирекцію

 

Московскаго

 

Стнодальнаго

 

хора

 

и

 

училища

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія

 

(см.

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1896

 

г.

 

№

 

14).

0

                

№

 

12.

 

Книга,

 

присланная

 

священнжомъ

 

с.

 

Каэкгірова

 

Нико-

лаем*

 

Малыинымъ:

 

„Послѣдованіе

 

церковпаго

 

пѣпія

 

и

 

вселѣтпа-

го

 

собранія

 

отъ

 

мѣсяца

 

септября

 

до

 

мѣсяца

 

августа"...

 

(Минея

Праздничная),

 

въ

 

4°,

 

въ

 

доскахъ

 

и

 

кожѣ,

 

съ

 

застежками.

 

На

задней

 

доскѣ

 

надпись:

 

„Изъ

 

числа

 

церковныхъ

 

книгъ

 

села

 

Кажи-

рова,

 

Николаевской

 

церкви

 

1805

 

года

 

"ноября

 

1,5

 

дня".

 

Крюковая

безъ

 

впноварныхъ

 

помѣтъ

 

и

 

тушевыхъ

 

признаковъ,

 

старой

 

до-

никоновской

 

редакціи

 

текста.

№

 

13.

 

Книги

 

села

 

Уреня.

 

Трехсвятителъской

 

церкви:

Книга

 

изъ

 

села

 

Баковъ,_

 

Николаевской

 

церкви,

 

января

 

7

 

д.

1842

 

г.,

 

въ

 

цефаутномъ

 

ключѣ,

 

въ

 

4°.

 

въ

 

кожѣ.

 

Содержитъ:

„Богъ

 

Господь"

 

глл.

 

1

 

—

 

8,

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

ирмосы, —

в се

 

греческаго

 

роспѣва,

 

хорошей

 

редакціи.

*)

 

Продолженіе

 

см.

 

А»

 

23

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣдом.

 

1896

 

г.



-

 

15

№

 

14.

 

Прмологъ

 

той

 

же

 

церкви,

 

въ

 

цефаутномъ

 

ключѣ,

 

въ

въ

 

4°,

 

въ

 

доскахъ.

 

знамепнаго

 

роспѣва.

 

Книга

 

не

 

изъ

 

числа

 

древ-

нихъ.

№

 

15.

 

Праздники

 

церковпаго

 

пѣнія,

 

знамеппаго

 

роспѣва

(съ

 

ѳитпымп

 

мелодическими

 

украшеніями),

 

въ

 

цефаутномъ

 

клю-

чѣ,

 

въ

 

4°,

 

въ

 

старой

 

кожѣ,

 

мелкаго

 

письма.

№

 

16.

 

Книги

 

Христорождественской

 

церкви

 

слободы

 

Рѣгимы:

Праздники

 

въ

 

цефаутномъ

 

ключѣ,

 

въ

 

малую

 

4°,

 

безъ

 

пе-

реплета

 

в

 

первыхъ

 

листовъ;

 

пензвѣстнаго

 

роспѣва

 

(срав.

 

№

 

10).

j\°

 

17.

 

„Богъ

 

Господь",

 

стихиры

 

и

 

каноны

 

праздничные

 

въ

цефаутномъ

 

ключѣ,

 

греческаго

 

роспѣва,

 

въ

 

8°,

 

въ

 

доскахъ,

 

безъ

начальныхъ

 

н

 

конечпыхъ

 

листовъ.

№

 

18.

 

Ирмологъ,

 

знамен,

 

роспѣва,

 

въ

 

цефаутномъ

 

ключѣ,

въ

 

8°,

 

въ

 

доскахъ.

№

 

19.

 

Стихиры

 

на

 

двунадесятые

 

праздники,

 

альтъ,

 

въ

 

4°,

въ

 

кожѣ;

 

протяжпаго

 

непзвѣстпаго

 

пынѣ

  

роспѣва

 

(срв.

 

,У:

 

16).

№

 

20.

 

Тетрадь

 

„изъ

 

службы

 

святителю

 

Николаю

 

Чудотвор-

цу

 

въ

 

6

 

день

 

декабря".

 

Въ

 

цефаутномъ

 

ключѣ,

 

въ

 

4°,

 

въ

 

бума-

гѣ.

 

Содержитъ

 

стихиры

 

на

 

великой

 

вечерни,

 

литіи,

 

стнховнѣ,

знамепнаго

 

роспѣва

 

(съ

 

ѳитными

 

мелодическими

 

украше-

ніями).

№

 

21.

 

Книги

 

Богоявленской

 

церкви

 

г.

 

Юрьевца:

Праздники

 

нотнагѳ

 

нѣнія,

 

анаменнаго

 

роспѣва,

 

въ

 

цефа-

утномъ

 

ключѣ,

 

въ

 

16°,

 

въ

 

кожѣ.

№

 

22.

 

Служба

 

въ

 

18

 

день

 

іюля

 

преп.

 

отца

 

нашего

 

Мака-

рія

 

Желтоводскаго

 

и

 

Унженскаго

 

чудотворца ?

 

знамен,

 

роспѣва,

 

въ

цефаутномъ

 

ключѣ,

 

въ

 

малую

 

4°,

 

безъ

 

переплета.

 

Въ

 

пей

 

содер-

жатся:

 

а)

 

стихиры

 

на

 

малой

 

и

 

великой

 

вечерни,

 

па

 

стнховнѣ

 

и

на

 

хвалитѣхъ;

 

б)

 

ирмосы

 

во

 

гласъ

 

6-й:

 

„Воздвизаемое

 

море".

Послѣ

 

стихиръ

 

на

 

малой

 

вечерни

 

надпись:

 

„сія

 

книга

 

ІОрьевец-

кія

 

приказны

 

избы

 

писаря

 

Ѳедора

 

Степанова,

 

отдалъ

 

въ

 

церковь

Богоявленія

 

Господня,

 

а

 

пнсалъ

 

ее

 

Степаповъ

 

своею

 

рукою

 

мѣ-

сяца

 

іюля

 

20

 

дни*

 

1737

 

году".

 

Внизу

 

той

 

же

 

страницы

 

припи-

ска

 

на

 

польскомъ

 

языкѣ

 

(а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

на

 

русскомъ

 

латин-

скими

 

буквами)!...

 

„\Ѵ<іош

 

qcebe

 

nugomy

 

nebrat*

 

j

 

swoe#

 

ne

nazwwatb".

№

 

23.

 

Пѣснопѣнія

 

изъ

 

октоиха,

 

Постной

 

и

 

Цвѣтпой

 

Тріодп,

въ

 

4°,

 

въ

 

бумажномъ

 

корешкѣ,

 

въ

 

цефаутномъ

 

ключѣ.

 

зпамен-

наго

 

роспѣва.

 

Въ

 

кпигѣ

 

этой

 

содержатся:

 

а)

 

краткій

 

октоихъ,

безъ

 

пѣсноиѣиій

 

„Господи

 

воззвахъ",

 

кончающейся

 

11-ю

 

еван-

гельскими

 

стихирами

 

(съ

 

ѳптпымп

 

украшеніями);

 

б)

 

славники

Четыредесятиицы

 

и

 

Страстной

 

седмицы

 

(съ' ѳитами);

 

в)

 

славники
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Тріоди

 

Цвѣтноп,

 

за

 

исключепіемъ

 

пасхальной

 

службы

 

(тоже

 

съ

ѳитами).

 

Послѣ

 

евангельскихъ

 

стнхиръ

 

изложена

 

цефаутпая

 

гам-

ма

 

въ

 

10

 

звуковъ

 

съ

 

нѣкоторого

 

разницею

 

въ

 

ихъ

 

назвашяхъ,

именно:

Гамма

 

сѵн.

 

изд.:

 

Утъ

 

ре

 

ми

 

утъ

 

ре

 

ми

 

фа

 

соль

 

ля

 

фа.

фа

 

соль

 

ля

Здѣсь

   

же:

       

Утъ

 

ре

 

ми

 

фа

 

соль

 

ля

 

фа

 

соль

 

ля

 

фа

утъ

 

ре

 

ми.

По

 

листамъ

 

книги

 

падиись:

 

„сія

 

книга

 

Юрьевца

 

Поволскаго

приказные

 

избы...

 

мѣсяца

 

поемврія

 

въ

 

первый-надесять

 

день"

(годъ

 

написанія

 

рукописи

 

и

 

пѣкоторыя

 

другія

 

слова

 

обрѣзапы).

J\s

 

24.

 

Пѣснопѣнія

 

на

 

дванадесятые

 

и

 

другіе

 

праздники,

 

въ

4°,

 

въ

 

кожѣ.

 

„Писана

 

собственною

 

рукою

 

дьячка

 

Васнлія

 

Вох-

ренскаго,

 

церкви

 

Казанскія

 

Богородицы,

 

въ

 

1758

 

году

 

декабря

23

 

дня".

 

Въ

 

кнпгѣ

 

этой

 

содержится:

 

а)

 

каноны,

 

распѣтые

 

съ

ирмосами,

 

тропарями,

 

кондаками,

 

пкосамп

 

и

 

свѣтильнами:

на

 

Рождество

 

Христово

 

"два,

 

па

 

Благовѣщеніе,

 

Вознесеніе,

 

въ

 

пе-

дѣлю

 

Нятьдесятпицы,

 

Вреображепію

 

и

 

Успепію, — всѣ

 

греческаго

роспѣва;

 

б)

 

стихиры

 

на

 

вечерняхъ,

 

литіи,

 

стиховпѣ

 

и

 

хвалптѣхъ:

Срѣтенію,

 

Владимірскія

 

иконы

 

Богоматери,

 

Рождеству

 

Іоапна

 

Пред-

течи,

 

явленію

 

Казанскія

 

пкопы

 

Богоматери,

 

Иліи

 

Пророку,

 

Іоан-

ну

 

воину,

 

Усѣкновеиію

 

главы

 

Іоаппа

 

Предотечи,

 

преп.

 

Сергію

Радонежскому,

 

апост.

 

Іоапну

 

Богослову,

 

Покрову

 

пресв.

 

Богоро-

дицы,

 

собору

 

архистратига

 

Михаила, — всѣ

 

большого

 

зішіеііяаію

роснѣва

 

(съ

 

ѳитамп);

 

в)

 

особые

 

стихиры:

 

Михаилу

 

архангелу,

св.

 

Іоанпу

 

Златоусту

 

и

 

па

 

Переиесепіе

 

его

 

мощен, — тоже

 

зна-

меннаго

 

роспѣва,

 

всѣ

 

старой

 

редакціи

 

текста

 

съ

 

исправленіями

на

 

поляхъ.

 

Накопецъ

 

стихиры

 

Знамепію

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

зна-

меннаго

 

же

 

роспѣва.

№

 

25.

 

Пѣснопѣнія

 

Тріоди

 

Постной

 

и

 

Тріоди

 

Цвѣтной,

 

въ

 

4°,

въ

 

доскахъ;

 

съ

 

подписью

 

по

 

листамъ

 

1768

 

годаТ

 

Содержитъ

 

глав,

образомъ

 

стихиры

 

большого

 

зпаменнаго

 

росігЁва

 

*

 

(съ

 

ѳйтами).

Пѣснопѣніе

 

„Пріндите

 

ублажимъ

 

Іосифа"

 

—

 

пѣсколько

 

иной

 

ре-

дакціи

 

въ

 

текстѣ,

 

чѣмъ

 

сѵподальпая.

Книги

 

Богословской,

 

что

 

при

 

Ипатіевскомъ

 

монастырѣ,

 

церкви:

№

 

26.

 

Обиходъ

 

нотнаго

 

пѣнія,

 

въ

 

малую

 

8°,

 

въ

 

кор.

 

Со-

держитъ:

 

„Благослови

 

душе"

 

па

 

всепощпомъ

 

бдѣпін,

 

кіевскаго

роспѣва

 

съ

 

воззвахами

 

и

 

подобными

 

па

 

8,

 

на

 

12

 

строкъ

 

и

 

проч.,

велнчапіе,

 

Богъ

 

Господь

 

и

 

аллилуіа, — знамепнаго

 

роспѣва;

непорочпы,

 

прокимпы

 

и

 

„Всякое

 

днханіе", — знамен",

 

роспѣва;

конецъ

   

великаго

 

славословія,

  

„Взбрапный

 

воеводѣ";

 

— гречеекагб
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роснѣва;

 

„Да

 

исправится

 

молитва

 

моя", — греческая

 

и

 

столповая;

„Нынѣ

 

силы"

 

п

 

„О

 

тебѣ

 

радуется", — по

 

два

 

напѣва;

 

пѣснопѣ-

пія

 

Страстной

 

седмицы,

 

знаменнаго

 

роспѣва,

 

и

 

между

 

про*

чимъ

 

два

 

протяженные

 

напѣва

 

знаменные

 

„Свитый

 

Боже";

 

пѣ-

снопѣнія

 

во

 

св.

 

Пасху, — знамен,

 

роспѣва;

 

литія

 

заупокой,

 

сти*

хиры

 

на

 

погребете

 

мірянъ,

 

монаховъ-

 

и

 

младенцевъ,— знаменна-

го

 

роснѣва.

 

Въ

 

коицѣ

 

книги

 

присоединено

 

пѣсколько

 

потныхъ

листочковъ

 

болѣе

 

поздняго

 

письма,

 

на

 

коихъ

 

между

 

прочимъ

 

на-

писаны:

 

обычное

 

„Нынѣ

 

силы"

 

и

 

великіе

 

прокпмпы

 

св.

 

Четыре-

десятницы.

Ж:

 

27.

 

Три

 

кпижки,

 

въ

 

малую

 

4°,

 

въ

 

доскахъ:

 

басъ,

 

альтъ

 

и

теноръ

 

представляющія

 

собою

 

трехголосный

 

Обиходъ

 

церковнаго

пѣнія.

 

Въ

 

началѣ

 

па

 

отворотѣ .

 

1-й

 

доски

 

нотно

 

положены

 

слѣ-

дующіе

 

стихи,

 

силлабическаго

 

склада,

 

по

 

13

 

слоговъ

 

въ

 

иаждомъ,

характеризующіе

 

свойство

 

каждаго

 

голоса,

 

равно

 

какъ

 

и

 

общее

ихъ

 

направленіе:

*

                     

В

 

ъ

   

а

 

л

 

ь

 

т

 

ѣ:

I

 

азъ

 

альтъ

 

всѣмъ — тенору,

 

басу

 

помогаю;

Скашйцѣ,

 

дудѣ,

 

нѣмкѣ

 

х), — всѣмъ

 

сопротивляю:

Не

 

пмѣютъ

 

степени

 

и

 

пе

 

согласуютъ,

Ѳитами

 

и

 

кобылами

 

1)

 

всѣмъ

 

разпогласуютъ.

Но

 

мы,

 

братіе,

 

крпкпемъ

 

вен

 

Богу

 

согласно, —

Кобыламъ

 

и

 

ѳитамъ

 

всѣмъ

 

было

 

бы

 

ужаспо:

Ми,

 

ля,

 

соль,

 

фа,

 

ми,

 

ре,

 

утъ — благіё

 

степени;

За

 

симъ

 

будемъ

 

Богомъ

 

вси

 

и

 

людьми

 

почтены.

Въ

  

тенорѣ:

Имя

 

мое

 

есть

 

теноръ,

 

содержптъ

 

въ

 

себѣ

 

путь

 

2 )

Сысподп

 

имя

 

будетъ

 

истинный

 

тебѣ

 

путь

 

2).

Да

 

выпѣвай

 

емпрпо

 

и

 

пресладкіімъ

 

си

 

гласомъ,

А

 

пе

 

кривляйся

 

дурно

 

кулезмацкимъ

 

басомъ

 

2 ).

Подобаетъ

 

бо

 

тебѣ

 

мало

 

же

 

кричати

И

 

во

 

всякомъ

 

пѣніи

 

нотѣ

 

мѣру

 

знати

J*

 

')

 

Назвапія

 

крюковыхъ

 

безлииейпыхъ

 

пѣвческихъ

 

зааковъ,

 

кото-

рые,

 

послѣ

 

усилепиой

 

борьбы

 

во

 

2-й

 

половипѣ

 

XYII

 

в.,

 

вытѣеинла

 

иы-

иѣшпяя

 

пятнлипейная

 

потная

 

система.

2)

 

Въ

 

партесахъ

 

линейной

 

системы

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

различались

въ

 

нѣніи

 

но

 

высотѣ

 

звуковъ:

 

верхъ,

 

низъ,

 

путь;

 

тенору

 

рекомендуется

пѣть

 

плавно

 

и

 

со

 

сладкопѣпіемъ

 

(dolce),

 

а

 

не

 

подражать

 

басу,

 

который

ияѣлъ

 

тогда

 

весьма

 

подвижные

 

и

 

игривые

 

ходы

 

(ку.іизма,

 

по-гречески

хиХюца —колебапіе),

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

ведя

 

низъ

 

(находясь

 

сысподи)

 

ука-

зывалъ

 

всѣмъ

 

нрочпшъ

 

голосамъ

 

истинный

 

иуть,

 

т.

 

е.

 

составлялъ

 

осно-

ву,

 

па

 

которую

 

опирались

 

прочіе

 

голоса.
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И

 

будеши

 

въ

 

чести

 

сы

 

полезпаго

 

труда;

И

 

бы

 

не

 

видѣть

 

ему

 

утробы

 

никогда

 

*).

В

 

ъ

    

б

 

а

 

с

 

ѣ.

Знайте

 

мя

 

нижайшаго

 

пѣти

 

гласомъ

 

гласа;

Тѣмъ

 

мя

 

и

 

разумѣйте

 

всегда

 

пѣти

 

баса.

Познавши

 

же

 

моя

 

вся

 

согласный

 

ноты

Начнешп

 

всегда

 

пѣти

 

день

 

и

 

нощъ

 

сохоты.

Пойте

 

Богу

 

нашему

 

со

 

сладкопѣніемъ,

Возсылайте

 

хвалу

 

вси

 

съ

 

смпренномудріемъ.

Кантановалъ' сіи

 

гласы

 

человѣкъ

 

грѣшпый

Ипоземецъ

 

Николай

 

панъ

 

Николай

 

Дылецькій

 

2).

Въ

 

книжкахъ

 

этпхъ

 

содержатся:

 

а)

 

пѣснопѣнія

 

вели-

кой

 

вечерни,

 

греческаго

 

и

 

кіевскаго

 

роспѣва;

 

б)

 

Богъ

 

Господь

8-ми

 

гласовъ.

 

греческаго

 

роспѣва,

 

безъ

 

тропарей,

 

поліелей

 

кіев-

скаго

 

роспѣва,

 

тропари

 

по

 

непорочныхъ

 

знаменнаго

 

роспѣва,

ирмосы

 

„Отверзу

 

уста",

 

краткаго

 

неизвѣстнаго

 

роспіяа,

 

окон-

чаніе

 

великаго

 

славословія,

 

„Кпріе

 

елепсонъ"

 

и

 

„Взбран-

ной

 

воеводѣ";

 

в)

 

литургія— -кіевскаго

 

роспѣва;

 

г)

 

литургія

 

видо-

измѣнепнаго

 

знамен,

 

роснѣва;

 

д)

 

литургія

 

демественная,

 

въ

коей:

 

„О

 

тебѣ

 

радуется"

 

и

 

мпоголѣтіе

 

царю

 

и

 

великому

 

кня-

8Ю

 

Петру;

 

е)

 

лптургія,

 

въ

 

коей

 

херувимская

 

пѣснь

 

„Гусковская"

и

 

знамеппая,

 

„Достойно

 

есть

 

яко"

 

знаменная

 

и

 

„молебпая"

 

(гл.

4-й

 

греч.

 

росц.);

 

ж)

 

опять

 

литургія

 

знамеппаго

 

папѣву

 

п

 

другая

„Жукова

 

напѣву";

 

з)

 

литургія

 

преждеосвященныхъ

 

Даровъ;

 

и)

блаженны

 

зна.мегшаго

 

-и

 

Жукова

 

напѣву;

 

стихиры

 

Пасцѣ — кіев-

скаго

 

и

 

греческаго

 

напѣва;'

 

ирмосы

 

на

 

Рождество

 

Христово

 

—

греческаго

 

роспѣва;

 

і)

 

послѣдованіе

 

вѣнчанія,

 

въ

 

коемъ

 

текстъ

прокимна

 

„Положилъ

 

еси

 

на

 

главѣ

 

его

 

кѣпецъ"

 

разнится

 

отъ

общепринятая

 

пынѣ

 

текста.

 

Положено

 

пѣть

 

еще:

 

„Возвеличися

еси

 

женише"

 

и

 

„Ты

 

невѣсто

 

возвеличися",

 

а

 

равно

 

и

 

слова

„Господи,

 

призри

 

съ

 

небесе";

 

к)

 

стихиры

 

Пасцѣ

 

во

 

гл.

 

5-й

 

обыч-

наго

 

краткаго

 

знаменнаго

 

росяѣва

 

съ

 

славпикомъ

 

и

 

пѣснопѣпіемъ

„И

 

намъ

 

дарова",

 

большого

 

знаменнаго

 

роспѣва;^

 

л)

 

стихи

 

по-

каянны:

 

О"

 

блудномъ

 

сынѣ

 

(гл.

 

8);

 

0

 

убіеніи

 

Канна

 

(гл.

 

7)

 

и

„Откуда

 

начпу

 

плакати", — всѣ

 

знаменнаго

 

роспѣва;

 

м)

 

пять

 

иу-

меровъ

 

херувимской

 

пѣсни

 

и

 

между

 

ними

 

„Скитская"

 

и

 

„бол-

гарская",

 

съ

 

діезами

 

на

 

фа;

 

п)

 

Послѣдовапіе

 

освящепія

 

храма

 

и

между

 

прочимъ

  

„Кто

 

есть

 

сей

 

царь

 

славы", — демествомъ;

 

о)

 

лп_

')

 

Т.

 

с.

 

своей

 

утробы,

 

п.

 

ч.

 

теноръ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

поетъ

 

обратя

лице

 

кверху,

 

а

 

басъ— книзу.

2)

 

Польскій

 

панъ,-составившій

 

правила

 

партесныхъ

 

композицій

 

въ

копцѣ

 

ХѴІІ

 

вѣка.

'
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тургія,

 

-твореніе

 

Николая

 

Дылецькаго,

 

съ

 

греческими:

 

„Киріе

елеиеонъ"

 

и

 

„Докса

 

Cii'Kupie";

 

херувимская

 

съ

 

діэзами

 

на

 

до,

Милость

 

мира,

 

Достоппо

 

есть

 

и

 

пгочія

 

пѣспопѣпія

 

до

 

конца

 

ли-

тургіи;

 

п)

 

задостопшікн

 

въ

 

праздники

 

Господскіе

 

и

 

Богоматере,

греческ.

 

шшѣву;

 

к)

 

падгроб"пая

 

„Святый

 

Боже",

 

простраппа-

го

 

папѣва.

Примѣчапге,

 

Стмволъ

 

вѣры

 

ни

 

въ

 

одной

 

изъ

 

старыхъ

 

нот-

пыхъ

 

тетрадей

 

пе

 

положенъ

 

па

 

поты,

 

изъ

 

великаго

 

же

 

славо-

словія

 

положепъ

 

нотпо

 

только

 

одинъ

 

конецъ.

№

 

28.

 

Трп

 

кппжкп,

 

въ

 

16°,

 

въ

 

кожѣ:

 

басъ

 

1,

 

теноръ

 

1,

альтъ

 

1.

 

Въ

 

ипхъ

 

содержатся:

 

а)

 

литургія

 

па

 

восемь

 

голосовъ,

пеизвѣстпаго

 

ныпѣ

 

роспѣва;

 

б)

 

задостойникп

 

на

 

весь

 

годъ,

 

на

4

 

голоса,

 

греч.

 

роспѣва;

 

в)

 

лптургія

 

на

 

4

 

голоса,

 

пеизвѣстнаго

роспѣва,

 

г)

 

коіщертъ:

 

„Сѣдѣ

 

Адамъ

 

прямо

 

рая"

 

(безъ

 

повторе-

нія

 

слоговъ);

 

д)

 

задостойппкп

 

греческіе

 

па

 

4

 

голоса,

 

херувим-

ская

 

двухъ

 

нензвѣстныхъ

 

папѣвовъ,

 

„Достойно

 

есть"

 

Кириловская

(в.

 

протяженная);

 

„О

 

тебѣ

 

радуется",

 

греч.

 

роспѣва

 

обычная,

херувимская

 

шесть

 

пумеровъ

 

разпыхъ

 

папѣвовъ

 

па

 

4

 

голоса,

„Достоппо

 

есть"

 

пяти

 

напѣвовъ

 

(съ

 

бемолями

 

на

 

ре

 

и

 

ми);

 

при-

частпы

 

11

 

пумеровъ

 

(в.

 

протяженные

 

съ

 

діэзами

 

на

 

до);

 

стихи-

ры

 

Пасхѣ

 

во

 

глась

 

5-й

 

обычпаго

 

зпамеипаго

 

роспЬва;

 

херу-

вимская

 

и

 

„Достойно

 

есть",

 

неизвѣстпаго

 

роспѣва;

 

ыпоголѣ-

тіе

 

пространное,

 

херувимская

 

п

 

„Апгелъ

 

вопіяше",

 

пеизвѣстнаго

роснѣва,

 

п

 

пѣкоторыя

 

другія

 

пѣспопѣпія.

Хі

 

29.

 

Двѣ

 

книжки,

 

въ

 

16°,

 

въ

 

кожѣ:

 

басъ

 

и

 

дышкантъ

(па.

 

4

 

голоса).

 

А

 

въ

 

ппхъ

 

положены:

 

а)

 

пѣсногіѣнія

 

литургіи

св.

 

Іоаппа

 

Златоустаго,

 

въ

 

числѣ

 

копхъ

 

имѣются

 

папѣвы

 

херу-

вимской

 

пѣснп:

 

„па

 

видя",

 

„на

 

плачуся",

 

„согласная";

 

„Хвали-

те

 

Господа

 

съ

 

пебесъ"

 

греч.

 

роспѣва

 

и

 

„па

 

видя";

 

херувимская

старой

 

редакцін

 

текста,

 

папрнм.

 

„Трпсвятую

 

пѣснь

 

приносяще,

всякую

 

пыпѣ

 

житейскую

 

отвсржемъ

 

печаль...

 

Яко

 

до

 

царя

 

всѣхъ

подъсллющс";

 

б)

 

„Высшую

 

пебесъ",

 

„Псесвятая

 

Владычице

 

пред-

стательство

 

міра,

 

апге.іи

 

архангсли,

 

Іоаппе

 

Предтече,

 

апостоловъ

двоепадссятпце

 

и

 

проч.";

 

в)

 

опять

 

лптургія.

 

Послѣ

 

„Едппородпый

Сыне"

 

„Кпріе

 

елейсопъ",

 

херувимская

 

4-хъ

 

напѣвовъ,

 

Отца

 

и

Сына,

 

Милость

 

мира

 

и

 

проч.,

 

„Достойцо

 

есть"

 

3-хъ

 

папѣвовъ

 

и

ирочія

 

пѣспопѣпія

 

лптургіи;

 

г)

 

Блажепны

 

8

 

гласовъ,

 

задостой-

ппкп

 

па

 

весь

 

годъ;

 

стихиры:

 

архангелу,

 

Успенію

 

Богоматери,

„По

 

рождествѣ

 

твоемъ

 

Богопевѣста";

 

„Днесь

 

благодать

 

Св.

 

Духа

паеъ

 

собра",

 

„Дивпое

 

имя

 

Твое

 

Іисусе",

 

„Взыде

 

Іисусъ

 

во

 

Іеру-

салнмъ",

 

„О

 

колпкихъ

 

благъ

 

окаяппый

 

себе

 

лпшпхъ",

 

„О

 

тебѣ

радуется";

 

стихи

 

нзъ

 

псалма

 

великой

 

вечерни:

 

„Господи

 

Боже

мой

 

возвеличился

 

еск'зѣло";

   

„Въ

 

память

 

вѣчную"

 

и

 

„Хрпстосъ
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раждается";

 

стихира

 

свят.

 

Николаю:

 

„Вострубимъ

 

трубою",

„Взбранной

 

воеводѣ";

 

многолѣтіе

 

Государю

 

Петру

 

Великому,

Императору

 

и

 

Самодержцу

 

Россійскому:

 

„Сотвори

 

ему

 

Господи,

даруй

 

ему

 

Господи

 

многая

 

лѣта";

 

д)

 

всенощное

 

па

 

4

 

гласа;

е)

 

обѣдня

 

преждеосвященная.

№

 

30.

 

Шесть

 

книжекъ

 

для

 

голосовъ:

 

басъ

 

1,

 

альтъ

 

1,

 

дыш-

кантъ

 

1,

 

басъ

 

2,

 

теноръ

 

2,

 

дышкаптъ

 

2,.

 

въ

 

16°,

 

въ

 

холстѣ.

Въ

 

нихъ

 

содержатся:

 

а)

 

пѣснопѣнія

 

литургіи

 

св.

 

Іоаппа

 

З.тато-

устаго

 

по

 

пѣсколько

 

разныхъ

 

панѣвовъ

 

каждое;

 

б)

 

лптургія

 

зпа-

менпаго

 

напѣва;

 

в)

 

изъ

 

всеиощнаго

 

бдѣпія,

 

греческаго

 

и

 

зпамен-

наго

 

роспѣвовъ.

 

Въ

 

трехъ

 

изъ

 

этпхъ

 

кпижкахъ

 

положены

 

въ

 

па-

чалѣ

 

одни

 

пѣснопѣнія

 

и

 

въ

 

трехъ

 

другнхъ

 

ипыя,

 

но

 

прочее

 

ихъ

содержаніе

 

тождественно.

Л»

 

31.

 

Двѣ

 

книжки

 

для

 

голосовъ:

 

дышкаптъ

 

и

 

альтъ,.

 

въ

4°,

 

въ

 

кожѣ,

 

мелкаго,

 

по

 

четкаго

 

нотнаго

 

письма.

 

Это

 

краткій

октопхъ

 

пространпаго,

 

но

 

пензвѣстпаго

 

пынѣ

 

роснѣва

 

(срв.

 

Л»

 

10).

Въ

 

немъ

 

содержатся:

 

„Господи

 

воззвахъ"

 

съ

 

четырьмя

 

первыми

стихирами

 

и

 

Богороднчнымъ

 

8-мп

 

гласовъ,

 

первая

 

стихира

 

па

стиховпѣ

 

съ

 

Богородичнымъ

 

же,

 

по

 

три

 

на

 

гласъ

 

антифона

 

и

блаженны;

 

пакопецъ

 

11-ть

 

евапгельскпхъ

 

стпхиръ.

 

По

 

листамъ

имѣется

 

подпись:

 

„Сія

 

книга

 

Ярославскаго

 

уѣзду,

 

деревни

 

Рыб-

ницы

 

крестьянина

 

Ивана

 

Матвѣева

 

сына

 

Каростелева 1*.

Расноложивъ

 

вышеозначеппыя

 

книги

 

въ

 

хропологнческомъ

порядкѣ

 

и

 

по

 

груипамъ,

 

мы

 

иайдемъ

 

въ

 

пихъ

 

какъ

 

бы

 

зеркало

нашего

 

церковнаго

 

пѣнія

 

отъ

 

временъ

 

предшествующихъ

 

патрі-

аршеству

 

Никона

 

до

 

начала

 

XIX

 

вѣка

 

включительно.

 

Въ

 

самомъ

дѣлѣ

 

здѣсь

 

встрѣчаются

 

тексты

 

старой

 

до-ннкоповской

 

редакціи

 

(см.

№№

 

12,

 

24

 

и

 

29)

 

и

 

крюковые

 

зпакп

 

безъ

 

кпповапішхъ

 

пѳмѣтъ

Ив.

 

Шайдурова

 

и

 

тушевыхъ

 

признаков*

 

старца

 

А.

 

Мезепца,

 

став-

шихъ

 

общеупотребительными

 

со

 

второй

 

половппы

 

XVII

 

вѣка

(№

 

12).

 

Здѣсь

 

встрѣчаются

 

композпцін

 

полъскаго

 

папа

 

Николая

Дылецькаго

 

и

 

сочипенія

 

по

 

пзложеппымъ

 

имъ

 

правиламъ

 

музыки,

имѣвшпмъ

 

силу

 

въ

 

концѣ

 

XVII

 

п

 

началѣ

 

XVIII

 

вѣка

 

(Л;

 

27).

Затѣмъ

 

творенія

 

русскихъ

 

композиторовъ

 

временъ

 

Петра

 

1-го

(№№

 

27

 

и

 

29),

 

Анны

 

Іоанновны

 

(Л»

 

22),

 

Елисаветы

 

Петровны

(№№

 

2,

 

11,

 

24),

 

Екатерины

 

II

 

(№Кз

 

1

 

и

 

25)

 

и

 

проч.

 

По

 

со-

ставу

 

и

 

характеру

 

піпія

 

книги

 

эти

 

слагаются

 

въ

 

три

 

различный

группы,

 

именно:

1)

 

Книги,

 

содержания

 

нашъ

 

старый

 

знаменный

 

или

 

столповой

роспѣвъ

 

и

 

строго

 

выдерживающія

 

основной

 

одпоголоспый

 

стиль

нашего

 

русскаго

 

пѣнія.

   

Количество

 

распѣтыхъ

   

въ

 

пихъ

 

пѣснб-
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пѣпій

 

зпачитсльпо

 

превышастъ

 

ихъ

 

количество

 

въ

 

нашихъ

 

пе-

латпыхъ-сгподальпыхъ

 

нздапіяхъ

 

(срв.

 

папрпм.

 

ШШ

 

20,

 

22,

 

24).

Въ

 

нпхъ

 

строго

 

пыдсржаш

 

пе

 

только

 

гласовые

 

напѣвы,

 

по

 

и

оптпия

 

ііхъ

 

ѵкрашепія

 

(см.

 

ЛШ

 

4,

 

5,

 

14,

 

15.

 

18,

 

20,

 

21,

 

22,

23,

 

25).

2)

   

Книги,

 

совмѣщающія

 

въ

 

себѣ,

 

сверхъ

 

знамеппаго,

 

п

 

пные

роспѣвы,

 

особенно

 

же

 

гренескш

 

(JMOf?

 

3,

 

8,

 

9,

 

17,

 

24,

 

2G,"27,

30).

 

Одпоголоспыс

 

папѣвы

 

кіевскаю

 

роспѣва

 

встрѣчаготся

 

пе

 

ча-

сто;

 

пзъ

 

.бѳлгарсша

 

же

 

роспѣва— одшіъ

 

только

 

славнпкъ

 

па

 

ве-

черни

 

въ

 

велпкіГі

 

пятокъ:

 

„Тебе

 

одѣющагоса

 

свѣтомъ".

 

Напѣвовъ

,

 

съ

 

редакціею

 

югозападпыхъ

 

липенныхъ

 

нрмологовъ

 

не

 

встречает-

ся.

 

Пи

 

рѣдка

 

н

 

отдаленпыя

 

редакціп

 

и

 

передѣлкп

 

папѣвовъ

 

ста-

раго

 

знамеппаго

 

роспѣва

 

(Ш&

 

10,

 

13,

 

1G,

 

19,-31).

 

Встречают-

ся

 

также

 

папѣвы:

 

Жуковъ,

 

ГузковскШ,

 

Сіатсігій,

 

Кириловскій,

напѣвы:

 

па

 

„видя",

 

па

 

„плачусл"

 

и

 

проч.

3)

   

Кпигп,

 

содержания

 

множество

 

партеспыхъ

 

произведеній

на

 

3,

 

4,

 

6,

 

8

 

и

 

12-ть

 

голосовъ

 

прежпяго

 

времени,

 

направленія

торжественно-пгрпваго.

 

Всѣ

 

эти

 

пропзведенія,

 

не

 

смотря

 

па

 

раз-

ность

 

стилей

 

композицін,

 

находятся

 

подъ

 

очевндпымъ

 

вліяпіемъ

югозападнаго

 

(даже

 

польскаго)

 

направленія,

 

какъ

 

всѣ

 

послѣдую-

щія

 

затѣмъ

 

многоголосный

 

композиціи — подъ

 

вліяпіемъ

 

птальян-

скаго.

 

Это

 

доказываютъ:

 

свобода

 

уиотребленія

 

текстовъ

 

въ

 

кон-

цертахъ,

 

включая

 

тексты,

 

не

 

положенные

 

для

 

пѣнія

 

при

 

богослу-

жепііі,

 

и

 

канты,

 

игривое

 

повторепіе

 

пе

 

только

 

словъ,

 

по

 

и

 

отдѣль-

ныхъ

 

слоговъ

 

въ

 

пѣпіи,

 

польская

 

термігаологія

 

гаммы

 

и

 

потпыхъ

зпаковъ

 

и

 

накопецъ

 

отсутствіе

 

употребительныхъ

 

у

 

насъ

 

поны-

нѣ

 

нтальяпскихъ

 

термпповъ

 

и

 

зпаковъ

 

выраженія

 

(piano

 

forte,

dolce

 

et.

 

с).

 

Направлеиіе

 

это

 

перешло

 

въ

 

великую

 

Россію

 

изъ~

присоединенной

 

къ

 

пей

 

въ

 

ноловинѣ

 

XVII

 

вѣка

 

югозанадной

 

Ру-

си,

 

явственно

 

обнаружилось

 

въ

 

концѣ

 

этого

 

вѣка,

 

было

 

господ-

ствудещимъ

 

въ

 

Россіп

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

четвертей

 

XVIII

 

вѣка,

а

 

въ

 

провииціальныхъ

 

городахъ

 

и

 

мопастыряхъ

 

продолжалось

 

да-

же

 

въ

 

началѣ

 

XIX

 

вѣка,

 

пе

 

смотря

 

на

 

господство

 

уже

 

итальяп-

скаго

 

пѣпія

 

въ

 

етолицахъ

 

и

 

мпогихъ

 

губернекпхъ

 

городахъ.

Нынѣ

 

книги

 

эти

 

въ

 

церквахъ,

 

коимъ

 

принадлежали,

 

оказа-

лис5

 

ненужными

 

п

 

лежали

 

безъ

 

употребленія,

 

ожидая

 

рано

 

или

поздно

 

своего

 

истреблепія.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

рукахъ

 

спеціалистовъ

церковпаго

 

пѣнія

 

опѣ

 

могутъ

 

принести

 

великую

 

пользу

 

не

 

толь-

ко

 

для

 

разработки

 

нсторія

 

церковпаго

 

пѣпія

 

въ

 

Россіи,

 

но

 

и

 

для

уяспенія

 

его

 

началъ,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

для

 

пополненія

 

реперту-

ара

 

опаго.

 

Вотъ

 

въ

 

этомъ-то

 

отпошеніи

 

церковная

 

археологія

оказываетъ

 

громадную

 

услугу

 

церкви

 

и

 

искусству,

 

указывая

 

мѣ-

ста,

 

гдѣ

 

цѣнятся

 

по

 

достоинству

  

и

 

тіцательио

 

охраняются

 

древ-
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ности,

 

гдѣ

 

онѣ

 

могутъ

 

быть

 

доступны

 

для

 

разсмотрѣпія

 

каждаго

любозпательнаго

 

и

 

для

 

разработки

 

тѣмп,

 

кто

 

пмѣетъ

 

къ

 

тому

склонность

 

п

 

достаточную

 

подготовку.

Црот,

 

I,

 

Вознесенскій.

ы

 

Н

 

А

 

Р

 

ZI

 

&

 

Л

 

Ъ

 

В

 

д

 

д

 

ХРОНИКл.

—

  

15-го

 

декабря,

 

въ

 

педѣлю

 

праотцевъ,

 

Его

 

Преосвященство

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каоедральпомъ

 

'

Богоявлепсконъ

 

соборѣ.

 

На

 

литургіи

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

сохра-

пепіи

 

въ

 

пещи

 

трехъ

 

отроковъ

 

и

 

о

 

видѣиіи

 

пророкомъ

 

Дапіиломъ

 

кам-

ня,

 

отторгшагося

 

отъ

 

горы,

 

въ

 

связи

 

съ

 

учепіемъ

 

о

 

петлѣпноыъ

 

рож-

депіи

 

отъ

 

Дѣвы

 

Маріи

 

Христа.

—

   

16-го

 

декабря,

 

послѣ

 

литургіи

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявлеп-

скомъ

 

соборѣ,

 

совершена

 

была

 

соборпѣ

 

панихида

 

о

 

въ

 

Бозѣ

 

почившемъ

епископѣ

 

Алексапдрѣ.

—

 

'22-го

 

декабря,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвя-

щенпѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Богоявлепскомъ

 

женскомъ

мопастирѣ.

 

Предъ

 

литургіей

 

Владыка

 

совершилъ

 

полное

 

освлщепіе

престола.

 

Надъ

 

престоломъ

 

устроена

 

металлическая

 

сѣпь,

 

за

 

которую

Костромской

 

мастеръ

 

Савельевъ

 

получилъ

 

золотую

 

медаль

 

ва

 

Всерос-

сийской

 

Нижегородской

 

выставкѣ.

 

На

 

литургіи

 

Прсосвящеппѣішші

 

по-

святилъ

 

во

 

діакоиа

 

Павла

 

Орпатскаго

 

во

 

вповь

 

открытый

 

сдиновѣрче-

скій

 

приходъ

 

Варпавипскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

Архипастырь

сказалъ

 

слово

 

о

 

наименовапіи

 

Христа

 

Эммапуяломъ.

 

По

 

окопчапіи

 

лп-

тургіи,

 

провозлашепо

 

было

 

ыноголѣтіе

 

Царствующему

 

Долу,

 

Св,

 

Стпо-

ду,

 

епархіальпому

 

Архіерею.

 

настоятельниц!',

 

монастыря

 

и

 

благотворн-

телямъ

 

св.

 

обители.

—

  

24-го

 

декабря,

 

въ

 

сочельникъ,

 

царсвіе.

 

часы

 

въ<Ѵііатіевекомъ

монастырѣ

 

были

 

отслужены

 

Проосвящеппѣйшимъ

 

Виссаріопомъ.

 

Въ

Ю'/а

 

час.

 

Владыка

 

совершилъ

 

литургію

 

въ

 

каоедральпомъ

 

Богоявлеп-

скомъ

 

соборѣ.

 

По

 

окончапіи

 

литургіи

 

по

 

средішѣ

 

храма

 

предъ

 

иконой

праздника

 

пропѣтъ

 

былъ

 

тропарь

 

и

 

копдакь

 

празднику;

 

затѣмъ

 

про-

возглашеио

 

было

 

мпоголѣтіе

 

Государю

 

Императору

 

съ

 

полпымъ

 

титу-

ломъ,

 

Св.

 

Сѵподу,

 

патріархамъ

 

правоелавнымъ,

 

мѣстпому

 

Архіерею

 

и

т,

 

д.

—

  

25-го

 

декабря,

 

въ

 

день

 

праздника

 

Рождества

 

Христова,

 

Его

Преосвященство

   

Преосвящеппѣйшій

   

Виссаріопъ

    

служилъ

   

литургію
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въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ

 

и

 

па

 

литургіи

 

сказалъ

 

слово

о

 

зпачепіи

 

апгельскпхъ

 

словъ:

 

Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу

 

и

 

па

 

земли-

 

миръ

въ

 

щловѣцѣхъ

 

блашволеніс.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

Владыка

 

совершилъ

 

благо-

дарственный

 

молебепъ

 

по

 

случаю

 

избавлепія

 

Россіи

 

от;ь

 

пашествія

 

Гал-

ловъ

 

и

 

съ

 

ними

 

двадесяти

 

язнковъ

 

въ

 

1812

 

году.

 

Въ

 

копцѣ

 

молебна

провозглашено

 

было

 

многолѣтіе

 

пнпѣ

 

царствующему

 

Государю

 

Импе-

ратору,

 

„вѣчпая

 

память"

 

Александру

 

І-му

 

Благословенному

 

и

 

„многая

лѣта"

 

христолюбивому

 

воинству.

 

Послѣ

 

богослужепія,

 

Владыка

 

нрини-

ыалъ

 

поздравлепіе

 

отъ

 

духовенства

 

и

 

высоконоставленпыхъ

 

лицъ

 

г.

 

Ко-

стромы

 

въ

 

соборпомъ

 

домѣ.

—

 

26-го

 

декабря

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссарі-

опъ

 

служилъ

 

лптургію

 

въ

 

Ѵяатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

въ

 

проповѣди

объяспилъ

 

копдакъ

 

праздника:

 

Дѣза

 

днесь

 

Тіресущественнаіо

 

раждаетъ.

—

 

29-го

 

декабря,

 

въ

 

педѣлю

 

по

 

Рождествѣ

 

Христовѣ,

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

Преосшіщсппѣйшій

 

Виссаріопъ

 

совершалъ

 

литургію

 

въ

 

каѳе-

дральпомъ

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ

 

и

 

въ

 

копцѣ

 

литургіи

 

сказалъ

 

поуче-

иіе

 

па

 

текстъ

 

дневного

 

евапгельскаго

 

чтенія'.

 

хощетъ

 

:

 

Иродъ

 

исками

Отрочате,

 

да

 

птубитъ

 

е

 

(Матѳ.

 

2,

 

13),

—

  

24-го

 

ноября

 

въ

 

с.

 

Матвѣевѣ'Кологрив.

 

у.

 

совершилось

 

скром-

ное

 

торжество-поднесеніе

 

священнику

 

этого

 

села

 

о.

 

Петру

 

Розанову

наперснаго

 

креста,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвящепства,

 

прихожанами.

Поднося

 

своему

 

священнику

 

крестъ,

 

прихожане

 

хотѣли

 

этимъ

 

выра-

зить

 

ему

 

свою

 

благодарность

 

за

 

труды

 

по

 

образованію

 

и

 

поддержанію

церковпаго

 

хора.

 

Однимъ

 

изъ

 

представителей

 

прихода

 

при

 

этомъ

 

ска-

зана

 

была

 

теплая

 

иривѣтственпая

 

рѣчь.

ОТВѢТЫ

 

РЕДЛКЦІИ.

Законоучителю

 

Бплбажско-

 

Покровской

 

церковно-пргсходскоіь

школы

 

священнику

 

Константину

 

Сокольскому.

 

Въ

 

богослужебныхъ

кпшахъ

 

изобразительная

 

п

 

прямо

 

называются

 

аптпфонами

 

(см.

Служебнпкъ,

 

Божеств,

 

лит.

 

Великаго

 

Вас,

 

замѣчапія

 

по

 

первой

и

 

второй

 

ыолитвѣ

 

антифона),

 

и

 

указываются

 

для

 

псполнеиія

 

ан-

тпфопнаго

 

(См.

 

Ирмологіопъ).

 

Не

 

большее

 

основапіе

 

нмѣетъ

 

и

то

 

соображспіе

 

Ваше,

 

что

 

будто

 

бы

 

въ

 

иѣкоторыхъ

 

храмахъ

 

ан-

тпфоны

 

іізобразптсльпые

 

поются

 

по

 

вся

 

дпи

 

по

 

той

 

прнчинѣ,

 

что

въ

 

учебппкѣ

 

закона

 

Божія

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

нзо-

бразптельпые

 

псалмы

 

отолсдествляются

 

съ

 

повседневными

 

анти-»

фонами,
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Извѣщаются

 

по

 

жслапію

 

о

 

получепіп

 

денегъ

 

за

 

Костром.

Епарх.

 

Вѣдомости

 

прпчты

 

церквей:

 

Васильевской

 

ц.

 

с.

 

Павлов-

скаго

 

за

 

1896

 

п.1897

 

гг.

 

— 8

 

р.;

 

Николаевской

 

прпс.

 

Горокъ

 

за

1896

 

г.— 5

 

р;

 

Воскресепскоп

 

с.

 

Стапковъ

 

за

 

1896

 

г.

 

— 5

 

руб

 

;

Николаевской

 

с.

 

Двоюпіікольскаго

 

за

 

1890

 

г.—-3

 

р,;

 

Покровской

ц.-с.

 

Нельны

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

— 10

 

р.;

 

чрезъ

 

о.

 

благочин-

наго

 

2

 

Макарьевскаго

 

окр.

 

отъ

 

13-тп

 

церквей

 

округа

 

за

 

1896

 

г.—

по

 

5

 

р,

 

и

 

отъ

 

одной

 

(с

   

Иваповскаго)

 

за

 

1897

 

г.— 3

 

р.

Л

    

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

    

fe>

О

 

щщмвш

 

и

 

шить

 

1ВЭ7

 

год

 

іздаіія

 

лмшикшяаго

 

ждаая

,ІИШ0НЕР£К0Е

 

ОВОЗРѢНШ".
Ободренная

 

общимъ

 

сочувствіемъ

 

къ

 

дѣлу

 

основанія

 

противо-

сектантскаго

 

журнала,

 

Редакція,

 

въ

 

заботахъ

 

о

 

наилучшемъ

 

выполне-

ніи

 

новымъ

 

органомъ

 

его

 

задачъ,

 

съ

 

перваго

 

же

 

года

 

начала

 

свое

йзданіе

 

болѣе

 

широко,

 

чѣмъ

 

предрѣшила.

 

Объявивъ

 

въ

 

началѣ,

 

что

„Миссіонерское

 

Обозрѣпіе"

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячпо

 

въ

 

одной

 

книж-

ке,

 

объемомъ

 

отъ

 

6

 

до

 

8

 

печатнгахъ

 

листовъ,

 

при

 

подписной

 

цѣнѣ

5

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

Редакція,

 

не

 

увеличивая

 

стоимости,

 

издаетъ

 

журналъ

въ

 

двухъ

 

ежемѣсячныхъ

 

выпускахъ,

 

причемъ

 

вслѣдстѣіе

 

пакопленія

неразработанная

 

матеріаіа

 

по

 

миссіонерству

 

и

 

сектовѣдѣпію

 

и

 

нарож-

денія

 

новыхъ

 

миссіонерскихъ

 

запросовъ,

 

требующихъ

 

отъ

 

журнала

должнаго

 

освѣщенія

 

и

 

разрѣшенія,

 

всѣ

 

книжки

 

„Миссіонерскаго

 

Обо-

зрѣнія"

 

выпз'щеиы

 

въ

 

значительно

 

увыичепномъ

 

противъ

 

обълвленнаго

объемѣ.

 

Миссіонерское

 

Обозрѣніе

 

въ

 

течепіе

 

года

 

даетъ

 

своимъ

 

под-

писчикамъ

 

24

 

выпуска,

 

всего

 

въ

 

количествѣ

 

не

 

менѣе

 

125

 

печатпыхъ

листовъ,

 

что

 

обезпечиваетъ

 

новому

 

журналу

 

мѣсто

 

въ

 

ряду

 

болыпихъ,

и

 

по

 

цѣнѣ

 

паиболѣе

 

доступныхъ

 

періодическихъ

 

духовныхъ

 

издапій.

Сочувственно

 

одобрительные

 

отзывы

 

архипастырей,

 

духовенства

и

 

всей

 

серьезной,

 

какъ

 

духовной,

 

такъ

 

и

 

свѣтской

 

печати

 

b

 

направ-

деніи,

 

задачахъ

 

и

 

содержаніи

 

„Миссіонерскаго

 

Обозрѣпія"

 

даютъ

 

пра-

во

 

Редакціи

 

заключать,

 

что

 

избранный

 

новымъ

 

органомъ

 

путь

 

посиль-

наго

 

служенія

 

интересамъ

 

Церкви

 

и

 

отечества— правый

 

и

 

вѣрпый,

 

а

потому

 

въ

 

созпаиіи,

 

что

 

трудъ

 

нашъ

 

не

 

тщетеиъ

 

и

 

предъ

 

Господомъ,

мы

 

пребудемъ

 

тверды

 

и

 

недоступны,

 

преуспѣвая

 

па

 

лучшее

 

въ

 

дѣлѣ

Божіемъ

 

(1

 

Кор.

 

15

 

58).

 

„Миссіоперское

 

Обозрѣніе",

 

оставаясь

 

и

 

въ

слѣдующемъ

 

году

 

вѣрнымъ

 

своимъ

 

задачамъ,

 

будеыъ

 

издаваться

 

по

той

 

же

 

программѣ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядкѣ,

 

видѣ

 

и

 

обтеыѣ,

 

при

 

преж-

ней

 

подпиской

 

цѣнѣ.

Посвящая

 

себя

 

дѣлу,

 

такъ

 

называемой,

 

внутренней,

 

по

 

преиму-

ществу

 

противосектантской

 

миссіи

 

отечественной

 

Церкви,

 

въ

 

борьбѣ

 

ея

і



съ

 

раціоналистическимъ

 

и

 

мистическюгь

 

сектанствомъ,

 

существующимъ

среди

 

нравославнаго

 

населенія

 

многихъ

 

епархій,

 

то

 

въ

 

видъ^

 

старыхъ

сектъ— духоборства,

 

молоканства,

 

жидовства,

 

то

 

въ

 

новѣйшихъ

 

фор-

махъ —штунды,

 

баптизма,

 

нашковщины,

 

толстовщины,

 

а

 

также

 

въ

 

видѣ

тайныхъ

 

сектъ—хлыстовства,

 

шалонутства,

 

мормонства,

 

скопчества

 

и

и

 

др.,

 

вмѣстѣсътѣмъ

 

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе"

 

не

 

можетъ

 

стоять

 

въ

сторонѣ

 

и

 

отъ

 

противораскольничьей

 

миссіи,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

нѣд-

рахъ

 

раскола

 

нынѣ

 

наблюдаются

 

явленія

 

чисто

 

раціоналистическаго

сектаптскаго

 

характера.

„Миссіоперское

 

Обозрѣніе"

 

будетъ

 

споспѣшествовать

 

дѣлу

 

внут-

ренней

 

миссіи:

 

а)

 

иутемъ

 

раскрытія

 

и

 

уясненія

 

неправоты'

 

сектант-

скихъ

 

лжеученій

 

всѣми

 

средствами,

 

какія

 

иредставляетъ

 

православная

богословская

 

и

 

историческая

 

литература,

 

б)

 

общедостунныхъ

 

истинъ

христіанской

 

вѣры

 

и

 

правилъ

 

нравственности

 

и

 

в)

 

всестороинимъ

 

изслѣ-

дованіемъ

 

русскихъ

 

раціоналистическихъ

 

и

 

мистическихъ

 

сектъ

 

и

 

со-

временная

 

состоянія

 

раскола,

 

со

 

стороны

 

существа

 

и

 

характера

 

со-

деряшмаго

 

ими

 

ученія,

 

_духовпаго

 

и

 

соціальпаго

 

вліянія

 

па

 

послѣдо-

вателей

 

своихъ

 

и

 

отпошеиій

 

къ

 

церковной,

 

общественной

 

и

 

Государ-

ственной

 

жизни

 

нашего

 

православная

 

отечества.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Кіевѣ

 

въ

 

Редакціи

 

лсурнала

 

„Миссіо-

перскаго

 

Обозрѣнія"

 

(Кирилловская

 

ул.,

 

домъЛ'»10)

 

и

 

въ

 

книжн.

 

маг.

Оглоблина

 

и

 

Гинтера-Малецкаго

 

на

 

Крещатикѣ;

 

въ

 

Москвѣ—въ

 

книжн.

маг.

 

Синодальной

 

типографіи

 

(Никольская

 

у.);

 

Петербургъ— въ

 

книжн.

маг.

 

Тузова

 

(Гостинн.

 

дворъ,

 

Ш

 

45).

Редакторъ-издатель

 

В.

 

Н.

 

СКВОРЦОВЪ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1897

 

годъ.

на

 

издаваемый

   

прп

   

Святѣйшемъ

   

Сѵнодѣ

ежепѣдѣльпый

 

журпалъ

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЕДОМОСТИ".
„Церковныя

 

Вѣдомостн",

 

издаваемый

 

Святѣйшемъ

 

Суно-

додѣ,

 

пмѣготъ

 

выходнть

 

въ

 

1897

 

году

 

(10-іі

 

годъ

 

изданія)

 

по

утверждепноіі

 

Святѣіпщшъ

 

Стподомъ

 

программѣ,

 

въ

 

объемѣ

 

до

3

 

печатныхъ

 

листовъ.

 

ежепедѣльно.

 

Кромѣ

 

оффпціалыюй

 

части,

заключающей

 

узакопепія

 

и

 

распоряжепія

 

по

 

духовному

 

вѣдом-

ству,

 

„Церковныя

 

Вѣдомостп"

 

имѣютъ

 

„Прнбавленія"

 

(часть

пеоффиціальная),

 

въ

 

которыхъ

 

печатаются

 

статьи

 

по

 

слѣдую-

щимъ

 

отдѣламъ:

 

I.

 

Слова,

 

рѣчп,

 

бесѣды,

 

п

 

поучепія.

 

П.

 

Статьи

правствеппо-назндательпаго

 

содержапія.

 

III.

 

Статьи

 

по

 

церков-

ной

 

исторіп

 

и

 

археологіи.

 

IV,

 

Статьи

 

по

 

церковному

 

управле-

ние,

 

церковному

 

хозяйству

 

и-

 

пастырской

 

практикѣ.

 

V.

 

Братства

и

 

общества,

 

духовно-просвѣтительныя

 

и

 

благотворительныя

 

уч-

релгденія,

 

духовпо-нравствеппыя

 

чтенія

 

и

 

собесѣдовапія.

 

VI.

 

Цер-

ковныя

 

торлгества.

 

VII.

 

Изъ

 

жизни

 

духовно-учебныхъ

 

заведепій.

VIII.

 

Церковпо-прпходскія

 

школы.

 

IX.

 

Мопастыри,

 

общины,

^рамы

 

ц

 

часовни.

 

X.

 

Расколъ,

 

сектантство

 

и

 

миссіонерское

 

дѣ-

ло.

 

XI,

 

Православная

   

Церковь

 

виѣ

 

предѣловъ

 

Россіи,

 

XII.

 

Из-



вѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

XIII.

 

Некрологи.

 

XIV.

 

Бпбліографія.

 

XV.

 

Из-

вѣстія

 

изъ-за

 

границы,

 

XVI.

 

Отвѣты

 

редакціи.

 

Объявлепія.

Въ

 

„Прибавленіяхъ

 

къ

 

Церковнымъ

 

Вѣдомостямъ"

 

помѣ-

щаются

 

также

 

нерѣдко

 

н

 

рисупкп

 

папболѣе

 

замѣчательиыхъ

храмовъ,

 

монастырей,

 

церковно-нрпходскпхъ

 

школъ

 

н

 

проч.

 

п

разсылаются

 

отъ

 

времепн

 

до

 

времени

 

всѣмъ

 

подццсчнкамъ

 

без-

п

 

л

 

а

 

т

 

н

 

ы

 

я

 

п

 

р

 

и

 

л

 

о

 

ж

 

0

 

п

 

і

 

я.

Цѣна

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомостей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересыл-

кою

 

трп

 

рубля,

 

за

 

границу

 

четыре

 

рубля.

 

Причты

 

церквей,

настоятели

 

и

 

настоятельницы

 

монастырей

 

п

 

духовно-учебпыя

заведенія

 

виосятъ

 

подішсныя

 

деньга

 

въ

 

мѣстпыя

 

духовныя

 

кон-

систоріи,

 

а

 

причты

 

воеипыхъ

 

церквей

 

въ

 

Правлепіе

 

при

 

Про-

тбпресвптерѣ.

Иногородпые

 

частные

 

подписчики

 

адресуютъ

 

свои

 

требова-

нья

 

на

 

„Церковныя

 

Вѣдомости"

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіе

при

 

Святѣйшемъ

 

Стнодѣ.

 

Отъ

 

частпыхъ

 

же

 

лпцъ,

 

живущпхъ

 

въ

С.-Петербургѣ,

 

подписка

 

принимается

 

въ

 

копторѣ

 

Редакціи

(Конпогвардейскій

 

бульваръ,

 

домъ

 

Ш

 

5,

 

кв.

 

7)

 

отъ

 

10

 

час.

 

утра

до

 

4

 

час.

 

ежедневно,

 

за

 

исключеніемъ

 

воскреспыхъ,

 

праздппч-

ныхъ

 

дней.

 

Въ

 

Москвѣ

 

въ

 

Суподальной

 

книжной

 

лавкѣ

 

иа

 

Нп-

кольской

 

улицѣ.

Частпыя

 

объявленія,

 

соотвѣтствующія

 

пазпачепію

 

нздапія,

принимаются

 

съ

 

платою

 

по

 

30

 

к.

 

за

 

мѣсто,

 

запимаемое

 

стро-

кою

 

петита

 

въ

 

одинъ

 

столбецъ;

 

за

 

полпую

 

страницу— 42

 

руб.

Частныя

 

объявленія

 

на

 

первой

 

и

 

послѣдпей

 

страпнцахъ

 

пе

 

пе-

чатаются.

Редакторъ-издатель

 

протоіерей

 

Петръ

 

Смирнова. .

О

 

ПРОДОЛЖЕНШ

 

ИЗДАНЫ-

 

ЖУРНАЛА

„ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ

 

ШКОЛА"
въ

 

1896—1897

 

подписномъ

 

году

 

(съ

 

1

 

августа

 

1896

 

г.

 

по

 

1

 

ав-

густа

 

1897

 

года),

Съ

 

1-го

 

августа

 

мипувшаго

 

1896

 

г.

 

журпалъ

 

„ЦЕРКОВ-

НО-ПРИХОДСКАЯ

 

ШКОЛА"

 

встуиплъ

 

въ

 

десятый

 

годъ

 

своего

существованія

 

при

 

обстоятельствах^,

 

болѣе

 

благопріятпыхъ

 

для

церковно-приходсішхъ

 

школъ,

 

чѣмъ

 

въ

 

прежиіе

 

годы,

 

что

 

само

 

собою

вызываетъ

 

его

 

на

 

новую

 

усиленпую

 

дѣятельпость.

 

Щедрая

 

Цар-

ская

 

помощь

 

церковпымъ

 

школамъ,

 

открытіе

 

второ-класспыхъ

ш.колъ

 

для

 

приготовления

 

учителей

 

въ

 

школы

 

грамоты

 

и

 

твердая

постановка

 

управленія

 

церковными

 

школами

 

и

 

школьной

 

ппспек-

ціи — все

 

это

 

такія

 

благопріятпыя

 

условія,

 

которыя

 

даютъ

 

проч-



ныя.

 

осповы

 

для

 

дальпѣйшаго

 

широкаго

 

развитія

 

дѣла

 

народпаго

просвѣщепія

 

въ

 

церковпо-православномъ

 

духѣ.

 

Жизнь

 

школъ

должна

 

оживиться,

 

забить

 

новымъ

 

ключемъ,

 

что

 

несрмпѣнпо

 

вы-

зоветъ

 

и

 

повы.е

 

вопросы,

 

требующіе

 

теоретическая

 

обсуждепія

и

 

практической

 

разработки

  

ихъ,

Поставивши

 

своею

 

задачею

 

оказать

 

посильное

 

содѣйствіе

 

за-

вѣдующимъ

 

церковными

 

школами

 

п

 

учптелямъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспита-

пія

 

и

 

обучепія,

 

мы

 

надѣемся,

 

что

 

между

 

редакціею

 

журнала

 

п

всѣмп

 

близко

 

стоящими

 

къ

 

церковпо-прпходской

 

школѣ

 

устано-

вится,

 

какъ

 

было

 

отчасти

 

и

 

прежде,

 

еще

 

болѣе

 

живая

 

духовная

связь.

 

Лица

 

эти

 

не

 

откажутся

 

знакомить

 

насъ

 

со

 

всѣми

 

сторо-

нами

 

школьной

 

жизпп,

 

уеловіямп

 

воспитанія

 

и

 

обученія,

 

внѣ-

классная

 

чтепія,

 

впѣкласспыхъ

 

бесѣдъ,

 

запятій

 

по

 

садоводству,

огородничеству,

 

пчеловодству

 

и

 

проч.

 

Школа

 

въ

 

этомъ

 

отноше-

ны

 

представляетъ

 

такое

 

же

 

богатство

 

п

 

разнообразіе,

 

какъ

 

и

всякій

 

живой

 

оргашізмъ,

 

какъ

 

н

 

самая

 

жнзпь.

Журпалъ

 

„Церковпо-прпходская

 

школа"

 

въ

 

наступившемъ

новомъ

 

году

 

аздапія

 

выходптъ

 

попрежпему

 

ежемѣсячпо

 

въ

двухъ

 

выпускахъ.

 

Въ

 

нервомъ

 

выпускѣ

 

журнала,

 

кромѣ

 

дидакти-

яескпхъ

 

указапій

 

по

 

предметамъ

 

обученія

 

въ

 

школахъ

 

цер-

ковпо-приходскпхъ

 

п

 

грамоты,

 

помѣщепы

 

статьи,

 

касающіяся

устройства

 

школы

 

вообще,

 

впѣшппхъ

 

порядковъ

 

въ

 

ней,

 

спосо-

бовъ

 

содержапія

 

п

 

осуществлепія

 

этихъ

 

способовъ

 

на

 

практикѣ

въ

 

различпыхъ

 

еяархіяхъ,

 

а

 

также

 

обозрѣпіе

 

выдающихся

 

Ста-

тей

 

въ

 

иедагогпческпхъ

 

журпалахъ

 

п

 

разборъ

 

книгъ,

 

пздаваемыхъ

для

 

школъ

 

и

 

парода.

 

Во

 

второмъ

 

выпускѣ,

 

пазпачепномъ

 

для

чтепія

 

въ

 

школѣ

 

и

 

дома,

 

помѣщепы,

 

составленные

 

при-

мѣиптельпо

 

къ-

 

дѣтскому

 

попнманііб,'

 

разсказы,

 

которые

 

по

 

окоп-

чаніп

 

года

 

составятъ

 

отдѣлышй,

 

законченный

 

небольшой

 

томъ

для

 

дѣтскаго

 

чтепія.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

ТРИ

 

руб.

 

сер.

Подписка

 

принимается:

 

Въ

 

Кіевѣ.

 

Въ

 

редакціп

 

журнала

„Церковпо-прпходская

 

школа".

Редакторъ

 

//.

 

Игнатовичъ.

ПРИНИМАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

ШУРНАЛЪ

„С.-ПЕТІРВУРГСКІЙ

 

ДУХОВНЫЙ

 

ВѢСТНИКЪ"
съ

 

жзвѣстіями

 

по

 

С- Петербургской

 

еіріи

 

въ

 

1897

 

г.

третій

 

годъ

 

изданія.

Журналъ

 

пздается

 

„Обществомъ

 

распространенія

 

религіозно-

нравственпаго

 

просвѣщепія

   

въ

   

духѣ

 

Православной

 

Церкви"

 

въ



Спб.

 

п

 

даетъ

 

лицамъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

назидательное

 

чтепіе

 

въ

духѣ

 

Св

   

Цравославпоп

 

Церквп.

Особенное

 

внимапіе

 

въ

 

статьяхъ

 

журнала

 

дается

 

церковпой

проповѣди.

 

Вопросы,

 

выдвигаемые

 

па

 

очередь

 

жизпыо,

 

паходятъ

въ

 

журналѣ

 

посильное

 

разрѣшепіе

 

съ

 

церковпой

 

точки

 

зрѣпія.

Секты,

 

расколъ,

 

уклопенія

 

отъ

 

церковпыхъ

 

правплъ

 

въ

 

жпзпи,

все

 

паходптъ

 

подобающее

 

обличепіе

 

и

 

освѣщеніе

 

въ

 

журпалѣ.

Дѣятельпымъ

 

сотрудппкомъ

 

журнала

 

состой

 

гъ

 

протоіерей

Іоаппъ

 

Илыічъ

 

Сергіевъ

 

(Кропштадтскій).

 

Въ

 

журналѣ

 

за

 

1895

и

 

1896

 

гг.

 

печатались

 

его

 

слова

 

и

 

рѣчп,

 

пропзпесеппыя

 

по

 

раз-

пымъ

 

случаямъ,

 

а

 

также

 

дпевпнкп,

 

пигдѣ

 

не

 

напечатанные

 

ра-

пѣе,

 

за

 

1891,

 

1894

 

п

 

1895

 

года.

 

Въ

 

1897

 

году

 

будетъ

 

про-

должаться

 

печатапіе

 

дпевнпковъ

 

1891

 

u

 

1895

 

годовъ,

 

а

 

также

слова

 

и

 

рѣчп

 

о.

 

Іоаппа.

Подписная

 

цѣпа

 

на

 

журналъ — 5

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

3

 

р.

 

за

 

V2 ,

 

года,

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи:

 

Спб.

 

Николаев-

ская

 

ул.,

 

№

 

5,

 

ежедневно,

 

кромѣ

 

праздпиковъ,

 

отъ

 

10

 

до

 

4

 

ч.

 

дня,

Тамъ

 

же

 

ыожпо

 

получить

 

журналъ

 

за

 

1895

 

г.

 

по

 

5

 

р.

 

п

отдѣльные

 

Л*?№

 

журнала

 

по

 

10

 

коп.

 

за

 

JV».

Редакторъ,

 

Свящепппкъ

 

Философъ

 

Орнатскій,

ОТЪ

    

Р

 

Е

 

Д

 

А

 

К Ц I

 

И

духовно-народнаго

 

журнала

 

?) К0РМЧІЙ\

Редакція

 

журнала

 

„Кормчій"

 

симъ

 

честь

 

пмѣетъ

 

извѣстпть

о.о.

 

пастоятелеп

 

монастырей,

 

соборовъ

 

и

 

церквей,

 

а

 

также

 

всѣхъ

лицъ,

 

сочувствующихъ

 

духовпо-пазидательпому

 

чтепію,

 

что

 

изда-

ваемые

 

ею

 

иллюстрированные

 

„Воскресные

 

Листки",

 

какъ

 

без-

платное

 

приложепіе

 

къ

 

журналу,-— съ

 

1897

 

г.

 

будутъ

 

продавать-

ся

 

п

 

отдѣльпо.

 

Цѣна

 

за

 

сотпю

 

лпетковъ

 

безъ

 

пересылки

 

СО

 

к.,

съ

 

нересылкой— 80

 

к,

 

Требованія

 

исполняются

 

пе

 

мепѣе,

 

какъ

на

 

50

 

экземпляровъ.

 

Главпымъ

 

предметомъ

 

содсржапія

 

листковъ,

какъ

 

п

 

прежде,

 

будетъ

 

служить

 

жнзпеоппсасіе

 

Святыхъ

 

Божіпхъ

съ

 

правствепішмъ

 

выводомъ

 

къ

 

жпзпн

 

современная

 

хрнстіанппа;

но

 

редакція

 

будетъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

средствъ

 

и

 

енлъ,

 

и

 

разнообразить

листки.

 

Сокровищница

 

духовная

 

неистощима:

 

Писапія

 

богомуд-

рыхъ

 

Отцовъ

 

и

 

Учителей

 

Церквп,

 

Умплитольпый

 

Чппъ

 

Право-

славная

 

Богослужепія

 

и

 

его

 

обряды,

 

изъяспепіе

 

праздпиковъ

 

н

ихъ

 

пѣспопѣпій,

 

выдающіеся

 

случаи

 

и

 

назидательные

 

разсказы,—'

все

 

это,

 

по

 

времени,

 

пайдетъ

 

себѣ

 

мѣсто

 

па

 

страницахъ

 

лист-

ковъ,

 

если

 

добрые

 

собратья

 

нашп

 

и

 

соработнпки

 

на

 

Нивѣ

 

Хри-

стовой

 

поддержать

 

насъ.



Листки

 

будутъ

 

печататься

 

и

 

приготовляться

 

заблаговременно,

посему

 

могутъ-

 

служить

 

удобпымъ

 

подспорьемъ,

 

какъ

 

Пастырямъ

даже

 

самыхъ

 

отдалеішыхъ

 

провппцій

 

въ

 

ихъ

 

святомъ

 

и

 

высокомъ

дѣлѣ

 

Церковная

 

Учительства,

 

такъ

 

п

 

для

 

раздачи

 

боямольцамъ

въ

 

дин

 

Хрпстовыхъ

 

праздппковъ

 

и

 

другихъ.

Съ

 

требованіями

 

обращаться:

 

Москва,

 

Ордынка,

 

Редакція

журнала

 

„Кормчій",

Открыта

  

подписка

  

на

 

1897

 

годъ

НА

 

ЕЖЕДНЕВНУЮ

 

ГАЗЕТУ

ѴІІІ-й

 

годъ

 

изданія.

Въ

 

пастунающемъ

 

1-897

 

яду

 

„Русскій

 

Листокъ"

 

будетъ

 

'вы-

ходить

 

по

 

значительна

 

расширенной

 

программѣ,

 

равной

 

по

 

объ-

ему

 

съ

 

большими

 

и

 

дорогими

 

столичными

 

пзданіяміі.

Въ

 

программу

 

„Русская

 

Листка"

 

входятъ:

 

1)

 

Иравптель-

ственныя

 

распоряжепія

 

и

 

придворпыя

 

пзвѣстія;

 

2)

 

Телеграммы

Россійская

 

Телеграфпаго

 

Агентства

 

и

 

собственныхъ

 

корреспон-

дептовъ;

 

3)

 

Передовыя

 

(руководящія)

 

статьи

 

по

 

впутрепипмъ

 

во-

просамъ

 

и

 

впѣшпей

 

по.штикѣ;

 

4)

 

Корреспопдепцін

 

внутреипія

 

u

заграпичпыя;

 

5)

 

Хроники:

 

Московская,

 

Петербургская

 

и

 

внутрен-

няя;

 

6)

 

Извѣстія

 

нзъ

 

иностранпыхъ

 

газетъ;

 

7)

 

Дпевпикъ

 

печати!

8)

 

Театръ,

 

музыка

 

и

 

живопись;

 

9)

 

Критика

 

и

 

библіографія;-

10)

 

Судебная

 

хроника;

 

11)

 

Биржевая

 

хроника;

 

12)

 

Фельетопы:

лптературпые,

 

научные

 

п

 

общественной

 

жизни;

 

13)

 

Спорта;

14)

 

Мелкія

 

замѣткп,

 

разпыя

 

пзвѣстія

 

п

 

смѣсь;

 

15)

 

Портреты,

рц;.'ункп,

 

планы

 

п

 

чертежи.

Подписная

 

цѣпа

 

съ

 

доставкой

 

п

 

пересылкой

 

остается

 

преж-

няя:

 

на

 

годъ—'6

 

р.,

 

па

 

6.

 

мѣсяцевъ — 3

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

1

 

мѣс.—

70

 

коп.

Адресъ

 

конторы

 

п

 

редакціи:

 

Москва.

 

Неглппный

 

проѣздъ,

д,

 

Гонецкая.



ІІ-й

 

годъ

 

пздапія

 

иллюстрированный

 

сельско-хозяйствеппый

журпалъ

(подъ

 

редакціей

 

П.

 

Н.

 

Елагина)

пмѣющій

 

задачею

 

-распространять

 

практпчески-полезпыя

 

по

 

сель-

скому

 

хозяйству

 

свѣдѣнія,

    

ирпгодпыя

   

главпымъ

 

образомъ

    

для

пеболыпихъ

 

хозяевъ.

Учепымп

 

Комитетами

    

Мипистерствъ

 

Народпаго

 

Нросвѣщепія

 

п

Земледѣлія

 

п

 

Государствеппыхъ

   

Имущества,

 

журпалъ

 

я ДЕРЕВ-

НЯ"

 

допущенъ

 

въ

 

библіотекп

 

всѣхъ

 

среднихъ

 

и

 

нпзшнхъ

 

учеб-

пыхъ

 

заведепій.

Министерствомъ

 

Народпаго

 

Просвѣщепія

 

журпалъ

 

„ДЕРЕВНЯ"

-допущепъ

 

въ

 

безплатныя

 

народныя

 

читальни.

Программа

 

журнала:

 

отрасли

 

сельская

 

хозяйства,

 

ремесла

 

п

 

до-

моводство.

Безплатныя

 

приложепія:

    

сѣмена

 

хорошихъ

 

сортовъ

 

ссльско-хо-

зяйствепныхъ

 

растепій,

 

плапы

    

п

    

чертежи

 

хозяіісквеппыхъ

 

по-

строекъ

 

н

 

рисунки

 

па

 

отдѣльпыхъ

 

лпстахъ.

Срокъ

 

выхода

 

журнала

    

ежемѣслчішй,

 

сброшюрованными

 

книж-

ками,

 

съ

 

пллюстрахіями

    

въ

   

тскстѣ

 

п

 

съ

 

прпложепіемъ

 

черте-

жей

 

п

 

рисупковъ

 

на

 

особыхъ

 

лпстахъ.

Выдержки

 

изъ

 

отзывовъ

 

о

 

журналѣ

 

|„ДЕРЕВНЯ".

Газета

 

„Новое

 

Время"

 

Щ

 

7419

 

—

 

22

 

октября

 

1896

 

года:

„Въ

 

пынѣшпемъ

 

году

 

былъ

 

сдѣлапъ

 

опытъ

 

пздапія

 

сельско-хо-

зяйствеппаго

 

журнала

 

„ДЕРЕВНЯ".

 

Опытъ

 

вышелъ

 

очень

 

удач-

ный

 

и

 

успѣшный.

 

При

 

цѣпѣ

 

всего

 

въ

 

три

 

рубля

 

съ

 

пересылкой,

„ДЕРЕВНЯ"

 

выходила

 

ежемѣсячпо

 

хорошенькими

 

кижкамн

 

съ

съ

 

множествомъ

 

рисупковъ

 

и

 

хромолптографпроваппыхъ

 

прило-

женій,

 

нсиолпеппыхъ

 

очень

 

хорошо.

 

Содержапіе

 

каждой

 

книжки

состояло

 

изъ

 

короткихъ,

 

по

 

дѣльпыхъ

 

и

 

ясно

 

паписаппыхъ

 

ста-

теекъ

 

на

 

самыя

 

разпообразпня

 

темы,

 

но

 

всегда

 

чисто

 

практи-

чески

 

излагавшихъ

 

предметъ.

 

Это

 

иаправлепіе

 

памъ

 

кажется

очень

 

цѣннымъ

 

для

 

еельско-хозяйственнаго

 

журпала.

 

Миогіе

 

пзъ

деревенскпхъ

 

жителей

 

читывали

 

въ

 

кнпжкахъ

 

и

 

журпалахъ

 

п

знаютъ,

 

что

 

имъ

 

надо

 

было

 

бы

 

у

 

себя

 

сдѣлать,

 

по

 

какъ

 

это

сдѣлать— тутъ

 

они

 

запинаются

 

па

 

первыхъ

 

же

 

гаагахъ

 

ц...

 

откла-

дываютъ

 

задуманное

 

до

 

лучшпхъ

 

времепъ.

 

Помочь

 

имъ

 

перейти

отъ

 

словъ

 

къ

 

самому

 

дѣлу—"эту

 

задачу

 

и

 

поставплъ

 

себѣ

 

жур-

налъ,

 

насколько

 

можно

 

судпть

 

по

 

первому

 

его

 

году.

 

Срери

 

сёль-

скнхъ

 

хозяевъ

 

журналъ

 

былъ

 

принята,

 

повпдпмому,

 

очень

 

сочув-

ственно,

 

первыя

 

двѣ

 

книжки

 

его

 

были

 

напечатаны

 

даже

 

вторымъ

изданіемъ,

 

и

 

пельзя

 

пе

 

сказать,

 

что

 

успѣхъ

 

этотъ — добросовѣ-

стно

 

заслуженный

 

успѣхъ".



Журпалъ

 

„ ВокругѵСвѣта",

 

№

 

18

 

—

 

12

 

Мая

 

1896

 

г.:

 

„ДЕ-

РЕВНЯ"

 

издается

 

внолпѣ

 

сообразно

 

съ

 

той

 

цѣлью,

 

которую

 

по-

ставила

 

себѣ

 

редакція,

 

а

 

ігаеппо— распространять

 

„практически

позезпыя

 

по

 

сельскому

 

хозяйству

 

свѣдѣпія,

 

прнгодпыя,

 

главнымъ

образомъ,

 

для

 

исболыпихъ

 

хозяйства.".

 

На

 

запросы

 

свопхъ

 

под-

писчиков!

 

журпалъ

 

дастъ

 

отвѣты

 

черезъ

 

свѣдующпхъ

 

лпцъ.

 

При

журпалѣ

 

разсылаются

 

разішя

 

прпложепія:

 

рисунки',

 

сѣмепа

 

п

 

пр.,

пе

 

говоря

 

уже

 

о

 

многочисленных!

 

чертежахъ

 

и

 

рнсупкахъ

 

въ

текстѣ.

 

Редактирует!

 

журпалъ

 

П.

 

Н.

 

Елапшъ,

 

опьітпость

 

кото-

раго

 

служптъ

 

ручательством!

 

за

 

хорошее

 

ведепіе

 

дѣла.

 

Крайне

низкая

 

подписная

 

дѣпа —всего

 

3

 

р.

 

въ

 

годъ— также

 

памъ

 

ка-

жется

 

залогомъ

 

прочпаго

 

успѣха

 

„ДЕРЕВНИ"

 

именно

среди

 

жителей

 

дерсвпи,

 

давно"

 

нуждающихся

 

въ

 

подобпомъ

 

изда-

пін, — исдорогомъ,

 

но

 

дѣлыюмъ

 

и

 

добросовѣстпомъ".

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журпалъ

 

„ДЕРЕВНЯ":

 

за

 

годъ,

 

12

 

вы-

пусков!

 

со

 

всѣмп

 

прпложсніямп,

 

съ

 

доставкою

 

п

 

пересылкой

ТРИ

 

рубля.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

копторѣ

 

журпала:

 

С. -Петербурга,

уголъ

 

Большой

 

Морской

 

я

 

Кнрппчнаго

 

переулка,

 

д.

 

3 — 13.

 

Въ

Москвѣ — въ

 

отдѣлепіе

 

конторы,

 

при

 

кппжпомъ

 

магазипѣ

 

Е.

 

И.

Тихомирова

 

(Кузпецкій

 

ыостъ).

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"
въ

 

1897

 

году.

Издапіе

 

журнала

 

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

 

въ

 

1897

 

году,

тридцать

 

восьмомъ

 

съ

 

начала

 

его

 

издапія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

па

прежних!

 

основаніяхъ.

 

При

 

благословепіи

 

высокопреосвященнѣйшаго

Сергія,

 

митрополита

 

Московскаго

 

и

 

Коюмепскаго

 

и

 

преосвященпѣй-

шаго

 

Виссаріопа,

 

епископа

 

Костромского

 

и

 

Галичскаго,

 

несшаго

 

труды

но

 

редакціи

 

„Дуіпеполезнаго

 

Чтепія"

 

ровпо

 

тридцать

 

лѣт!,

 

и

 

при

 

его

полном!

 

и

 

постоянном!

 

содѣйствіи,

 

новая

 

редакція

 

и

 

В!

 

слѣдуюгцемъ

(теперь

 

уже

 

восьмом!)

 

году

 

будет!

 

продолжать

 

то

 

же

 

святое

 

дѣло—

служить

 

духовпому

 

и

 

правственпому

 

паставленію

 

христіан!,

 

удовле-

творять

 

потребности

 

назидательнаго

 

и

 

попятнаго

 

духовнаго

 

чтенія.

Въ

 

составъ

 

журнала

 

входятъ:

1)

 

Труды,

 

отпосящіеся

 

к!

 

изучепію

 

Св.

 

Писанія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣро"

учителыіаго

 

л

 

нравоучительнаго

 

содержанія,

 

с!

 

обращеніемъ

 

особен"

паго

 

впиманія

 

на

 

современный

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

и

 

частной

жизни.

 

3)

 

Церковпо-историческіе

 

разсказы,

 

на

 

основаніи

 

первоисточ-

ников!

 

и

 

исторически

 

авторитетных!

 

памятников!.

 

4)

 

Воспоминанія

о

 

лицах!

 

замѣчателыіых!

 

по

 

заслугам!

 

для

 

церкви

 

и

 

по

 

духовно-

нравственной

 

жизни. "

 

5)

 

Статьи,

 

относящаяся

 

къ

 

православному

 

бого-

служение.

 

6)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-поучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣ-

ній

 

из!

 

наук!

 

естественных!.

 

7)

 

Слова,

 

поученія,

 

„Цвѣты

 

съ

 

луга

духовпаго"

 

и

 

впѣбогослужебиыя

 

чтенія,

 

отличающіяся

 

особенною

 

на-

зидательностію.

 

8)

 

Описапіе

 

путешествій

 

въ

 

святым!

 

мѣстам!.

 

9)

 

Свѣ-



дѣнія

 

и

 

суждѳнія

 

о

 

расколѣ.

 

10)

 

По

 

возможности

 

документальныя

 

и

в!

 

то

 

же

 

время

 

понятпыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

западных!

 

исповѣданіях!:

 

рим-

ско-католическом!,

 

лютеранском!,

 

реформатском!

 

и

 

других!

 

сектах!

и

 

разбор!

 

их!

 

ученій

 

и

 

обрядов!,

 

ііо

 

тому

 

самому,

 

-что

 

редактор!

журнала

 

долгое

 

время

 

преподавал!

 

о

 

западныхъ

 

исиовѣданіях!

 

в!

Московской

 

духовной

 

академіи

 

и

 

три

 

раза

 

отправлялся

 

за

 

границу,

чтобы

 

лучше

 

ознакомиться

 

съ

 

ними

 

на

 

мѣстѣ,—на

 

этот!

 

отдѣл!

 

обра-

щено

   

его

   

особеипое

   

вниманіе

 

и

 

матеріала

   

имѣется

   

очень

   

много.

11)

  

Имѣющія

 

руководетвенное

 

для

 

пастырей

 

и

 

мірян!

 

значеніе

 

резо-

люции,

   

мнѣнія,

   

донесепія

 

и

 

письма

   

Моск.

   

митрополита

  

Филарета.

12)

  

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

В!

 

дополненіе

 

къ

 

этой

 

основной

 

программѣ,

 

за

 

послѣдиее

 

время

'<

 

в!

 

нашем!

 

журналѣ

 

обращено

 

особенное

 

вішмаиіе

 

на

 

выдающееся

 

слу-

женіе

 

в!

 

Возѣ

 

почивших!

 

оптипскаго

 

„старца"

 

іеросхимонаха

 

отца

АМВРОСІЯ

 

и

 

преосвященнаго

 

ѲЕОФАНА

 

затворника.

 

Редакція

 

Душе-

полезпаго

 

Чтепія

 

полагает!,

 

что

 

их!

 

жизнь,

 

письма

 

и

 

„Статьи"

 

пред-

ставляют!

 

вполнѣ

 

авторитетное

 

и

 

самое

 

удобопонятное

 

чтеніе

 

для

всѣх!

 

званій

 

и

 

состояній

 

во

 

всей

 

православной

 

Россіи

 

— чтепіе

 

пе

праздпое

 

и

 

тщетное,

 

а

 

отвѣчающее

 

па

 

самые

 

насущные

 

и

 

жизненные

вопросы

 

и

 

на

 

всевозможные

 

случаи,

 

по

 

поводу

 

которых!

 

русскій

 

на-

род!

 

обращался

 

и

 

иъ

 

„Батгошкѣ

 

АМВРОСПО",

 

и'къ

 

преосвященному

ѲЕОФАНУ-— затвйрпику

 

за

 

тысячи

 

верст!

 

и

 

со

 

всѣх!

 

концов!

 

Россіи.

Й

 

это

 

не

 

наше

 

только

 

личное

 

мнѣніе.

 

Оно

 

становится

 

всеобщим!.

 

Ру-

ководство

 

для

 

Сельских!

 

Пастырей

 

в!

 

А»

 

3

 

своего

 

Богословскаго

 

Ви-

бліографическаго

 

Листка

 

о

 

письмах!

 

преосвященнаго

 

Ѳеофана,

 

печа-

тающихся

 

в!

 

Душеполезном!

 

Чтеніи,

 

даетъ

 

слѣдующій

 

отзывъ:

 

-

 

„Со-

держаніе

 

их!

 

самое

 

разнообразное:

 

здѣсь

 

идет!

 

рѣчь

 

и

 

о

 

самых!

 

обы-

денных!

 

предметах!

 

и

 

явленіях!

 

жизни

 

человѣческой,

 

и

 

о

 

предме-

тах!

 

высшаго

 

хрйстіанскаго

 

благочестія,

 

и

 

о

 

вѣрѣ,

 

и

 

о

 

знапіи...

 

Стро-

ки,

 

писанныя

 

рукою

 

великаго

 

подвижника,

 

драгоцѣниы...

 

Находясь

В!

 

затвурѣ,

 

вдали

 

от!

 

■

 

міра,

 

преосвященный

 

Ѳеофанъ

 

не

 

пере-

ставал!

 

до

 

конца

 

дней

 

своей

 

жизни

 

быть

 

истинным!

 

руководителем!

всѣхъ,

 

кто

 

къ

 

нему

 

обращался.

 

А

 

теперь

 

изъ

 

гроба

 

онъ

 

продолжает!

быть

 

такимъ

 

же

 

смиренным!

 

и

 

мудрым!

 

учителем!

 

всѣхъ,

 

искренно

ищущих!

 

своего

 

спасенія

 

и

 

ревнующих!

 

о

 

правой

 

жизни"...

 

Подоб-

ным!

 

же

 

образом!

 

отзывается

 

журнал!

 

и

 

о

 

письмах!

 

о.

 

Амвросія:

„Глубоконазидательный

 

характер!

 

имѣютъ

 

и

 

письма

 

Оптинскаго

 

стар-

ца

 

іёросхимонаха

 

отца

 

Амвросія,

 

печатающіяся

 

в!

 

Душеполезном!

Чтёніи"...

В!

 

нашемъ

 

же

 

журналѣ

 

печатаются:

 

1)

 

„Бесѣды"

 

нынѣшняго

 

*

святѣйшаго

 

патріарха

 

Вселенскаго

 

АНѲИМА

 

VII

 

(Цацос!),

 

переводи-

'

 

мыя

 

съ

 

греческаго

 

для

 

нашего

 

журнала,

 

с!

 

дозволенія

 

Его

 

Святѣй-

шества,

 

даппаго

 

только

 

протоіерею

 

нашей

 

русской

 

посольской

 

церкви

в!

 

Константипополѣ

 

Александру

 

Смирпопуло.

 

2)

 

Уроки

 

благодатной

жизни

 

но

 

руководству

 

отца

 

ЮАННА

 

КРОНІПТАДТСКАГО.

 

3)

 

Очерки

из!

 

„Исторіи

 

пустынных!

 

отцев!11 ,

 

составляющіе

 

прекрасное

 

дополне-

ніе

 

К!

 

„Цвѣтам!

 

съ

 

Луга

 

Духовпаго"

 

и

 

4)

 

„Врачевство

 

духовное

 

от!

міра

 

собираемое"

 

преосвященнаго

 

ІЕРЕМШ-отшельника— по

 

кратко-

сти,

 

общедоступности

 

и

 

назидательности

 

произведете

 

однородное

 

с!

лучшими

 

письмами

 

преосвященнаго

 

Ѳеофана

 

и

 

о.

 

Амвросія.

Но

 

примѣру

 

прошлых!

 

лѣт!-и

 

в!

 

1S97

 

году

 

въ

 

„ДУШЕПОЛЕЗ-

НОМЪ

 

ЧТЕШИ"

 

нѣкоторыя

 

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

 

соотвѣт-

ствепными

 

рисунками

 

особенно

 

с!

 

работ!

 

нашего

 

знаменитаго

 

худож-

лика

 

В.

 

М.

 

ВАСНЕЦОВА

 

из!

 

новаго

 

Владимірскаго

 

собора

 

в!

 

Кіевѣ.



Для-лпцъ,

 

еще

 

пезпакомихъ

 

с!

 

журналом!

 

„Душеполезное

 

чтѳ-

иіе"

 

и

 

предающихся

 

во

 

впѣшпсм!

 

евидѣтельствѣ

 

о

 

журпалѣ,

 

доста-

точно

 

присовокупить,

 

что

 

извѣстннй

 

всей

 

Россіи

 

преосвященный

 

Ѳе-

оѳап!,— докторъ

 

Богословія

 

и

 

затворник!,

 

па

 

обращенной

 

к!

 

нему

воиросъ

 

о

 

выборѣ

 

чтепія

 

писал!:

 

„Для

 

чтепія

 

выписывайте

 

журнал!

„Душеполезное

 

Чтепіе".

 

Очень

 

пригодный

 

журнал!

 

и

 

дещевый

 

4

 

р.

С!

 

пересылкой'''.

 

Ц

 

в гь

 

другом!

 

мѣстѣ

 

опъ

 

же

 

пншетъ:

 

Душеполезное

Чтеіііе"

 

я

 

получаю.

 

Это

 

едшіствепиый

 

журпалъ,

 

гдѣ

 

статьи

 

пе

 

оту-

маниваются

 

мудровапіями"...

 

II

 

еще:

 

„Мужъ

 

вангь

 

слѣлалъ

 

вам!

 

по-

"дарокъ

 

пе

 

панлучшій...

 

Лучше

 

всѣхі

 

журналов!

 

духовпыхъ:

 

„Душе-

полезпое

 

Чтепіе"

 

и

 

дешедѣе

 

всѣхъ"...

 

„Руководство

 

для

 

Сельских!

Пастырей",

 

въ

 

сг.оемъ

 

мартовском!

 

обозрѣніи

 

духовных!

 

журналов!,

поименовав!

 

болѣе

 

двадцати

 

статей

 

из!

 

„Душеполезпаго

 

Чтепія",

 

ко-

торыя

 

оно

 

рекомендует!

 

особенному

 

впимапію

 

своих!

 

читателей,

 

заме-

чает!,

 

что

 

„всѣ

 

указаппыя

 

статьи

 

и

 

мпогія

 

другія

 

тѣм!

 

отличаются

въ

 

ряду

 

подобных!

 

имъ,

 

что

 

вопсрвыхъ,

 

прппаровлепы

 

къ

 

извѣстпоыу

определенному

 

дню

 

и

 

событію,

 

вовторыхѵ

 

отличаются

 

общедоступно-

стію

 

и,

 

въ

 

третьих!,

 

пазидательпостію".

 

Ипыя

 

статьи—общаго

 

ха-

рактера,

 

„имѣющія

 

зпачепіе

 

для

 

всякаго

 

образоваппаго

 

человека".

И

 

в!

 

Русском!

 

Словѣ

 

(Л»

 

240)

 

читаем!:

 

„Душеполезное

 

Чтепіе

 

богато,

как!

 

и

 

всегда,

 

статьями

 

популярными

 

и

 

правоучительпыми,

 

который

всѣ

 

читаются

 

легко

 

и

 

съ

 

интересом!.

 

Большую

 

цѣппость

 

представ-

ляют!

 

печатающаяся

 

здѣсь

 

письма

 

проосвящеппаго

 

Ѳеофапа-Затворни-

ка

 

и

 

Амросія

 

Оптппскаго,

 

этих!

 

двухъ

 

великихъ

 

зпатоковъ

 

души

 

и

учителей

 

христіапскон

 

мудрости.

 

Въ

 

этихъ

 

письмах!

 

и

 

поученіях!

 

за-

ключается

 

цѣлая

 

система

 

христіапской

 

философіи".

 

Редакція

 

Троиц-

ких!

 

Листков!

 

С!

 

своей

 

стороны

 

присовокупляетъ:

 

„От!

 

души

 

совѣ-

туем!

 

нашим!

 

читателям!

 

выписывать

 

этот!

 

воистину

 

душеполезный

журпалъ.

 

Это

 

такое

 

чтепіе,

 

которое

 

дает!

 

пищу

 

уму

 

и

 

сердцу

 

и

 

за

которым!

 

отдыхает!

 

душа...

 

Годовая

 

цѣпа

 

журпала

 

с!

 

пересылкой

 

за

12

 

кпиг!,

 

в!

 

которых!

 

до

 

2.300

 

страницъ,

 

только

 

4

 

рубля

 

съ

 

пере-

сылкой".

Адрес!:

 

Мэскза.

 

В!

 

редакцио

 

журпала:

 

Душеполезное

 

Чтепіе,

 

при

церкви

 

Святителя

 

Николая

 

в!

 

Толмачах!.

Редактор!-пздатель

 

заслуж.

 

проф.

 

прот.

 

Димитрій

 

Касицыпъ.

ПРИ

 

РЕДЛЕЦІИ

..ДУШЕПОЛЕЗНАГО

   

ЧТЕВШ*

также

 

у

 

киигопродавца

 

П.

 

Л.

 

Тузова,

 

в!

 

Петербургѣ,

 

продаются

слѣдущ.

 

кпнги

 

Д.

 

Б.

 

Епископа

 

Виесаріона:

 

1)

 

Толковапіе

 

на

 

пареміи

изъ

 

повозавѣтпы.;ь

 

книге.

 

1895.

 

Ц.

 

40

 

к.,

 

С!

 

пер.

 

50

 

к.

 

2)

 

Толкова-

піе

 

па

 

парояіи

 

изъ

 

книгъ

 

пророковъ:

 

Іереміи,

 

Іезекіиля,

 

Даніила,

 

Іоиля,

Іопы,

 

Михея,

 

Софопіи,

 

Захаріи

 

и

 

Малахіп.

 

Ц.

 

80

 

к.,

 

с!

 

пер.

 

1

 

р.

 

3)

 

Толко-

вапіе

 

па

 

пареміи

 

из!

 

кпигп

 

пророка

 

Нсаіи.

 

JI.

 

1

 

р.

 

30

 

к.,

 

С!

 

пер.

 

1

руб.

 

50

 

к.

 

4)

 

Голосъ

 

пастыря.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

С!

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

5)

 

О

 

раско-

ле

 

и

 

но

 

поводу

 

раскола.'

 

Ц.

 

80

 

к.,

 

с!

 

перес

 

1

 

p.

 

G)

 

Уроки

 

покаяпія

В!

 

великомь

 

капопѣ

 

св.

 

Андрея

 

Критскаго,

 

зяимствоваппыя

 

из!

 

биб-

лейских!

 

сказапій.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

30

 

к.,

 

с!

 

пер.

 

1

 

руб.

 

50

 

к.

 

7)

 

Обозрѣпіе

употребительпѣйших!

 

церковных!

 

молитв!.

 

Издапіе

 

третье,

 

исправлен-



ноѳ.

 

1892.

 

Ц.

 

50

 

к.,

 

с!

 

пер.

 

Go

 

к.

 

8)

 

Духовпая

 

пища.

 

Сборпик!

 

для

религіозпаго

 

чтепія.

 

1891

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

С!

 

пер,

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

9)

 

Христіан-

скіе

 

уроки.

 

Второе

 

издап.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

с!

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

10)

 

Сборник!

для.назидательнаго

 

чтенія.

 

Второе

 

изд.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

с!

 

пер

 

1

 

р

 

20

 

к.

11)

 

Духовный

 

свѣт!.

 

Втор.

 

изд.

 

Д.

 

1

 

р.,

 

с!

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

V)

 

О

вечерне.

 

Два

 

публичиых!

 

чтенія.

 

Изд.

 

1891

 

г.

 

Ц.

 

30

 

к.,

 

С!

 

пер.

 

35

к.

 

13)

 

Из!яспепіе

 

молитвы

 

Господней.

 

Ц.

 

15

 

к.

 

14)

 

Расколы

 

первых!

веков!

 

христіапства.

 

Моптапизм!,

 

поваціапство,

 

допатизм!

 

и

 

вліяпіе

их!

 

па

 

раскрытіе

 

учепія

 

о

 

Церкви.

 

Пзследовапіе

 

Д.

 

Касицыпа.

 

Вы-

пуск!

 

первый.

 

1889

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

сь-пер.

 

1

 

руб.

 

20

 

к.

 

15)

 

Сказапіе

 

о

житіи

 

оптинскаго

 

старца

 

іеросхішопаха

 

отца

 

Амвросія.

 

Архнм.

 

Григо-

рія

 

(Борисоглебскаго).

 

1893

 

г.

 

Ц.

 

35

 

к.

 

с!

 

иерее.

 

50

 

к.

 

1С).

 

Сборник!

писем!

 

и

 

статей

 

оптипскаго

 

старца

 

іеросхимонаха

 

отца

 

Амвросія.

 

1894

г.

 

Ц.

 

GO

 

к.,

 

съ

 

иер.

 

75

 

к.

 

17)

 

Сказапіе

 

о

 

житіи

 

преосвященнаго

 

Ѳео-

фапа

 

и

 

его

 

„затворе".

 

1895

 

г.Ц.

 

GO

 

к.,

 

съ

 

иер.

 

75

 

к.

Кроме

 

сих!

 

книг!,

 

там!

 

же

 

продаются

 

следующія

 

брошюры

 

Епископа

ВИССАРІОНА:

1.

 

Грехи

 

чувств!:

 

зрепіе,

 

слух!,

 

вкус!,

 

обопяпіе,

 

осязаніе,

 

и

внутреннее

 

чувство.

 

Ц.

 

G

 

к.

 

2.

 

Женихи

 

и

 

невесты,

 

Ц.

 

5

 

к.

 

3.

 

Раз-

дор!

 

между

 

мужем!

 

и

 

жепой.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

4.

 

Утьшепіе

 

и

 

советы

 

людямъ,

живущим!

 

в!

 

бедпости.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

5.

 

Духовное

 

завещапіе.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

G.

Гордость.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

7.

 

Сиротство.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

8.

 

Вдовство.

 

Ц.

 

5

 

id

 

9.

 

Ста-

рость,.

 

Четвертое

 

издапіе.

 

Ц.

 

7

 

к.

 

10.

 

Братья

 

и

 

сестры.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

11.

Свекрови

 

и

 

невестки.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

12.

 

Злоупотреблепіе

 

словами

 

Св.

 

писапія.

Ц.

 

2

 

к.

 

13.

 

О

 

путешествіях!

 

к!

 

святым!

  

ыістам!.

 

Второе

 

издапіе

 

Ц.

2

  

к.

 

14.

 

Изъяспеніе

 

кратких!

 

изречепій,

 

употребляемых!

 

въ

 

богослу-

женіи.

 

Третье

 

издапіе.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

15.

 

О

 

христіапскихъ

 

имепахъ.

 

Второе

изданіе,

 

Ц.

 

2

 

к.

 

1G.

 

Лица

 

безбрачпыя.

 

ІІздапіе

 

пятое

 

Ц.

 

2

 

к.

 

17.

 

Отчи-

мы

 

и

 

мачихи,

 

пасынки

 

и

 

падчерицы.

 

Нзд.

 

пятое.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

18.

 

Дружба.

Изд.

 

пятое

 

Ц.

 

2

 

к.

 

19.

 

Изречепія

 

Слова

 

Божія,

 

располагающая

 

к!

 

по-

каянно.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

20.

 

О

 

телесных!

 

действіях!

 

при4

 

богослужепііі

 

и

 

мо-

литве

 

(стояпіе,

 

коленопреклонепіе,

 

падепіе

 

пицъ,

 

воздѣяніс

 

рук!,

 

по-

клоненіе

 

лицом!

 

на

 

востокъ,

 

крестпое

 

зпамепіе).

 

Ц.

 

3

 

к.

 

21.

 

Радости

и

 

скорби

 

родителей

 

о

 

детях!.

 

Ц.

 

2

 

к.

    

22.

 

Мпогочадіе

 

и

 

безчадіе,

 

Ц.

3

  

к.

 

23.

 

Святость

 

брачпаго

 

союза.

 

Ц.

 

4

 

к.

24.

 

Ипока

 

Парѳепія.

 

Число

 

раскольников!.

 

Ц.

 

2

 

к.

Все

 

24

 

озпаченныя

 

брошюры

 

по

 

почте

 

высылаются

 

за

 

1

 

руб.

При

 

выписке

 

книге

   

и

 

брошюр!

   

сразу

   

па

 

25

 

и

 

более

   

рублей

20%

 

уступки

 

и

 

пересылка

 

на

 

счет!

 

редакціи.

_______
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1897

 

годъ

ххѵш

     

ппв

 

А

 

к

   

^7111
год!

 

изданія.

   

*л_0_

  

JoL

  

JO

   

JjL

     

«

 

ѵо&ъ

 

изДан1Я-

иллюстрированный

 

журналъ

 

литературы,

 

политики

 

и

 

современной
жизни,

 

со

 

многими

 

безплатными

 

приложениями.

ПОДПИСНАЯ

 

Ц-БНА

 

8а

 

годовое

 

изданіе

 

„НИВЫ"

 

1897

 

г.

 

со

 

все-

ми

 

приложеніями:

 

без!

 

доставки

 

в!

 

С. -Петербурге

 

5

 

р.|

 

без!

доставки

 

в!

 

Москве,

 

чрез!

 

отд.

 

„Нивы",

 

в!

 

д.

 

Петров,

 

торг.

линій,

 

в!

 

конторѣ

 

Печковской

 

6

 

р.;

 

С!

 

доставкою

 

в!

 

С.-Пе-

тербурге

 

6

 

р.

 

50

 

К.;

 

С!

 

пересылкою

 

в!

 

Москву

 

и

 

во

 

всѣ

 

го-

рода

 

и

 

местности

 

Россіи

 

7

 

р.;

 

С!

 

пересылкою

 

за

 

границу

 

Ю

 

р.

РаЗСрОЧКа

 

ПОДПИСНОЕ

 

ИаТЫ

 

ДОПУСКаеТСЯ

 

для

 

Гг.

 

иногородныхъ

 

подписчиков!

въ

 

два

   

срока:

   

при

 

подписке

   

4-

 

р.

  

и

   

1-го

  

іюня

  

1897

 

г.

 

3

 

р.;

въ

 

три

   

срока:

 

при

 

подписке

 

3

 

р.,

  

1

 

мая

  

1897

 

г.

 

2

 

р.

 

и

  

1-го

сентября

  

1897

 

г.

 

2

 

р.

Лицамъ,

 

пользующимся

 

разсрочкой

 

подписной

 

платы,

 

при

 

аккуратной

 

высылш

ими

 

взносовъ,

 

журналъ

 

будетъ

 

высылаться

 

со

 

всѣми

 

объявленными

 

пргіложенія-

ми —наравнѣ

 

съ

 

годовыми

 

подписчиками.

Для

 

Гі.

 

слуокащшъ

 

какъ

   

въ

 

частныхъ,

 

такъ

   

и

 

въ

 

казепныхъ

 

учрежденіяхъ

 

(въ

С.-Петербуріѣ,

 

Москвѣ

 

и

 

друг,

 

юродахъ)

 

допускается

 

разсрочка

  

за

 

ручатель-

ствомъ

 

Гг.

 

казначеевъ

 

и

 

управляющгсхъ.

На

 

Всероссійской

 

промышленной

 

и

 

художественной

 

выставке

 

в!

Нижнем!-Новгороде

 

издателю

 

„НИВЫ"

 

А.

 

Ф.

 

Марксу

 

при-

суждены:

 

по

 

отделу

 

народнаго

 

образованія — ДИПЛОМЪ

 

перваго

разряда

   

и

   

по

   

отделу

    

художественно-промышленному — право

______________изображения

 

Государственнаго

 

герба._____________

Двадцать

 

семь

 

лѣтъ

 

изданія

 

журнала,

 

двадцать

 

семь

лет!

 

постояннаго

 

улучшенія

 

его

 

п

 

увеличенія

 

его

 

об!ема

 

и

постоянное

 

возрастаніе

 

числа

 

подписчиков!, — что

 

именно,

 

ска-

зать

 

лучше

 

для

 

привлеченія

 

к!

 

„Ниве"

 

вниманія

 

тѣх!,

 

кому

она

 

оказалась

 

бы

 

еще

 

неизвестной?

 

Об!

 

увеличивающейся

 

рас-

пространенности

 

„Нивы"

 

могут!

 

дать

 

понятіе

 

две

 

цифры:

 

коро-

націонный

 

номер!

 

„Нивы"

 

1883

 

года

 

печатался

 

в!

 

количестве

130,000

 

экземпл.,

 

а

 

коронаціонный

 

номер!

 

(№

 

20)

 

текущаго

1896

 

года — уже

 

в!

 

количестве

 

200,000

 

экз.;

 

что

 

же

 

касается

достоинства

 

журнала,-

 

то

 

лучшими

 

судьями

 

в!

 

этом!

 

дѣле

 

мо-

гут!

 

быть

 

те,

 

которые

 

остались^

 

верны

 

журналу

 

с!

 

самаго

 

его

основанія.

Продолжая

 

давать

 

ежегодныя

 

приложенія

 

для

 

нополненія

домашних!

 

библіотек!

 

своих!

 

подписчиков!

  

собраніями

  

сочине-



ній

 

главнейших!

 

русских!

 

писателей,

 

„НИВА"

 

в!

 

1897

 

г.

 

в!

12-ти

 

книгах!

 

своего

 

„Сборника*

 

даст!

собраніе

 

романовъ,

 

повѣстей

 

и

 

разсказовъ

избранных!

 

автором!

 

и

 

„Нивою"

 

из!

 

числа

 

лучших!

 

его

 

про-

изведеній,

 

представляющих!

 

все

 

наиболее

 

выдающееся

 

и

 

цен-

ное,

 

что

 

было

 

написано

 

П.

 

Д.

 

Боборыкиным!

 

в!

 

послѣднія

 

25

лѣт!,

 

начиная

 

С!

 

появленія

 

его

 

известнаго

 

романа

 

„Китай

 

го-

род!".

 

Талант!

 

П.

 

Д.

 

Боборыкина

 

хорошо

 

знаком!

 

всем!

 

рус-

ским!

 

читателям!;

 

но

 

большинство

 

произведеній

 

его

 

было

 

до

сих!

 

пор!

 

разсѣяно

 

по

 

разным!

 

журналам!,

 

и

 

то

 

собраніе

 

их!,

которое

 

даст!

 

„Нива"

 

в!

 

1897

 

г.,

 

является

 

впервые.

В!

 

двенадцати

 

книгах!

 

собранія

 

романов!,

 

повестей

 

и

 

раз-

сказов!

 

П.

 

Д.

 

Боборыкина,

 

которыя

 

составят!

 

приложеніе

 

в!

„Нивѣ"

 

1897

 

года

 

и

 

будут!

 

выходить

 

в!

 

начале

 

важдаго

 

ме-

сяца,

 

будут!

 

помещены:

Том!

 

I.

 

„Китай-городъ".

 

Роман!

 

в!

 

5-ти

 

книгах!.

 

Том!

 

П.

„Безь

 

мужей" ,

 

Повесть.

 

„Псарня".

 

Разеказ!.

 

„Умереть — уснуть".

Разсказ!.

 

„Пристроился".

 

Повесть.

 

„Везвѣстная" .

 

Разсваз!.

Том!

 

III.

 

„По

 

чужгімъ

 

людямъ".

 

Разсказ!.

 

„За

 

красненькую".

Разсказ!.

 

„Послѣдняя

 

депеша".

 

Разсказ!.

 

„Три

 

афиши".

 

Разсказ!.

„Голубой

 

лифъ".

 

Разсказ!.

 

„У

 

плиты".

 

Разсказ!.

 

„Изъновыхъ".

Ромам!

 

в!

 

3-Х!

 

частях!.

 

Часть

 

I.

 

Том!

 

IV.

 

„Изъ

 

новыхъ" .

 

Ро-

ман!

 

в!

 

3-х!

 

частях!.

 

Частіг

 

II

 

и

 

III.

 

Том!

 

V.

 

„На

 

ущербѣ".

Роман!

 

в!

 

3-Х!

 

частях!.

 

Том!

 

VI.

 

„Обречена".

 

Повесть.

 

„Проѣз-

домъ".

 

Повесть.

 

„Вторая

 

отъ

 

воды".

 

Разсказ!.

 

„Въ

 

отъѣздѣ".

Разсказ!.

 

Том!

 

VII.

 

„Перевалъ".

 

Роман!

 

в!

 

3-х!

 

частях!.

 

Части

I

 

и

 

П.

 

Том!

 

VIII.

 

„Перевалъ".

 

Роман!

 

в!

 

3-х!

 

частях!.

 

Часть

III.

 

„Съ

 

убійцей".

 

Повесть.

 

„

 

Гор

 

ленки" .

 

Разсказ!.

 

Том!

 

IX.

„Ходокъ".

 

Роман!

 

в!

 

3-х!

 

частях!.

 

Том!

 

X.

 

„Поумнѣлъ".

 

По-

весть.

 

„Измѣнникъ" .

 

Повесть.

 

„Морзъ

 

и

 

Юзъ" .

 

Разсказ!.

 

Том!

XI.

 

„Ранніе

 

выводки*.

 

Повесть.

 

„Трут".

 

Разсказ!.

 

„Василій

Теркинъ".

 

Роман!

 

в!

 

3-Х!

 

частях!.

 

Часть

 

I.

 

Том!

 

XII.

 

„Васи-

лій

 

Теркинъ".

 

Роман!

 

в!

 

3-х!

 

частях!.

 

Части

 

II

 

и

 

III.

Все

 

эти

 

романы,

 

повести

 

и

 

разевазы

 

будут!

 

напечатаны

 

в!

„Сборнике

 

НИВЫ"

 

в!

 

том!

 

виде,

 

как!

 

они

 

были

 

написаиы,

автором!,

 

безъ

 

всякихъ

 

пропусковъ

 

и

 

сокращеній.

 

При

 

первом!

томе

 

будет!

 

приложен!

 

гравированный

 

на

 

стали

 

Ф.

 

А.

 

Бров-

гаузом!

 

в!

 

Лейпциге

 

с!

 

автографом!

 

П.

 

Д.

 

Боборыкина.

 

„Со-

брате

 

романов!,

 

повестей

 

и

 

разсказов!

 

П.

 

Д.

 

Боборыкина"

стоило

 

бы

 

в!

 

отдельной

 

продаже

 

не

 

менее

 

15

 

р.

 

Подписчики

же

 

„Нивы"

    

на

 

1897

 

год!

    

получат!

   

его

 

при

   

журнале

   

без!

всякой

 

доплаты.



В!

 

тевущем!

 

году

 

на

 

страницах!

 

„Нивы"

 

и

 

„Литератур-

ных!

 

приложеній"

 

в!

 

ней

 

печатали

 

свои

 

беллетристичесвія

 

про-

изведена,

 

стихотворенія

 

и

 

разныя

 

статьи:

 

К.

 

Д.

 

Балимонгь,

 

В.

С.

 

Басвин!,

 

проф.

 

А.

 

Г.

 

Брикнер!,

 

И.

 

А.

 

Бунин!,

 

проф.

 

Н.

 

П.

Вагнер!

 

(Кота-Мурлыва),

 

П.

 

И.

 

Вейнбергъ,

 

В.

 

Л.

 

Величво,

 

вн.

М.

 

Н.

 

Волвонсвій,

 

П.

 

П.

 

Гнедич!,

 

f

 

А.

 

В.

 

Елиеев!,

 

f

 

В.

 

П.

Желиховсвая,

 

Н.

 

Н.

 

Каразин!,

 

проф.

 

Н.

 

И.

 

Кареев!,

 

А.

 

В.

Круглов!,

 

проф.

 

А.

 

А.

 

Луговой,

 

С.

 

В.

 

Максимов!,

 

Д.

 

С.

 

Ме-

режвовсвій,

 

Д.

 

Л.

 

Михайловскій,

 

Вас.

 

И.

 

Немировичъ-Дан-

ченво,

 

Влад.

 

И.

 

Немирович!-Данченко,

 

П.

 

Н.

 

Полевой,

 

И.

 

Н.

Потапенво,

 

В.

 

Я.

 

Светлов!,*

 

Р.

 

И.

 

СементЕОВЕІй,

 

К.

 

К.

Случевсвій,

 

Влад.

 

С.

 

Соловьев!,

 

К.

 

М.

 

Фофанов!,

 

О.

 

Н.

 

Чю-

мина,

 

Антон!

 

Чехов!,

 

А.

 

М.

 

Ѳедоров!

 

и

 

мн.

 

др.;

 

печатались

романы,

 

повести,

 

разсвазы,

 

пьесы,

 

стихи,

 

статьи

 

историче-

скаго

 

и

 

научнаго

 

содержанія,

 

анатомичесвіе

 

очерви,

 

гигіени-

чесвія

 

беседы,

 

вритичесвіе

 

очерви,,

 

біографіи,

 

библіографи-

чесвія

 

заметви,

 

статьи

 

е!

 

рисункам!,

 

политическое

 

обозреніе,

разныя

 

известія,

 

смесь,

 

шахматы,

 

задачи

 

и

 

пр.

 

Той

 

же

 

програм-

мы,

 

что

 

и

 

до

 

сих!

 

пор!,

 

и

 

при

 

тех!

 

же

 

сотрудниках!,

 

будет!

держаться

 

„Нива"

 

и

 

в!

 

будущем!

 

1897

 

году.

 

Предполагается

 

по-

местить

 

имеющійся

 

в!

 

„Ниве"

 

ценный

 

запас!

 

разнообразных!

иллюстрированных!

 

статей

 

этнографическаго,

 

историческаго,

 

есте-

ственно-научнаго,

 

сельсво-хозяйственнаго

 

и

 

техническаго

 

содер-

жанія.

 

которыя

 

на

 

ряду

 

с!

 

новейшими

 

романами,

 

повестями,

стихотвореніями,

 

пьесами

 

и

 

текущими

 

статьями

 

будут!

 

печа-

таться,

 

вак!

 

и

 

прежде,

 

в!

 

еженедельных!

 

номерах!

 

„НИВЫ"

и

 

ежемесячных!

 

внижвах!

 

„ЛИТЕРАТУРНЫХЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЙ"

к!

 

ней,

 

которые

 

будут!

 

выходить

 

в!

 

том!

 

же

 

увеличенном!

 

об!-

емѣ

 

и

 

по

 

той

 

же

 

обширной

 

программе,

 

кав!

 

и

 

в!

 

1896

 

г.,

 

ког-

да

 

„Нива"

 

нашла

 

возможным!

 

сделать

 

разныя

 

улучшенія

 

в!

 

са-

мом!

 

журнале,

 

увеличить

 

„Литературныя

 

Приложенія"

 

и

 

улуч-

шить

 

бумагу

  

„Сборнива

 

Нивы".

С!

 

первых!

 

годов!

 

существованія

 

„Нивы"

 

при

 

ней

 

выхо-

дил!

 

в!

 

особом!

 

приложеніи

 

„модный"

 

отдел!,

 

р>асширившійся

теперь,

 

по

 

количеству

 

даваемых!

 

в!

 

нем!

 

рисунвов!,

 

моделей

и

 

чертежей,

 

въ

 

целый

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

 

МОДНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ,

который

 

будетъ

 

и

 

в!

 

1897

 

г.

 

приложен!

 

В!

 

„Ниве"

 

и

 

будет!

завлючать

 

в!

 

себе

 

12

 

№JV:

 

новейших!

 

мод!

 

(в!

 

теченіе

 

года

 

бо-

лее

 

300

 

прекрасно

 

выполненных!

 

модных!

 

гравюр!

 

и

 

рисун-

ков!

 

по

 

последним!

 

фасонам!

 

лучших!

 

мастеров!),

 

съ

 

12

 

при-

ложеніями

 

рисунвов!

 

рукодельных!

 

и

 

выпильных!

 

работ!

 

(оволо

300

 

рисунков!

 

и

 

около

 

300

 

чертежей

 

выкроевь

 

в!

 

натуральную

величину).

 

В!

 

этом!

 

модном!

 

журнале

 

читатели

 

найдут!

 

в!

 

отде-

ле

 

„Почтовый

 

ящик!"

    

целую

 

серію

 

рецептов!

   

по

 

хозяйству

 

и



домоводству,

 

одинаково

 

полезннхъ

 

вак!

 

для

 

людей

 

богатых!,

 

так!

и

 

имеющих!

 

самыя

 

ограниченныя

 

средства.

Как!

 

это

 

делалось

 

и

 

в!

 

предыдущіе

 

годы,

 

при

 

первом!

 

но-

мере

 

„Нивы"

 

подписчиЕн

 

получат!

 

СТѢННОЙ

 

КАЛЕНДАРЬ,

отпечатанный

 

в!

 

несколько

 

красок!.

По

 

обычаю,

 

мы

 

разсылаем!

 

каждый

 

год!

 

иллюстрированное

об!Явленіе

 

о

 

подписке

 

на

 

„Ниву"

 

при

 

многихъ

 

газетахъ

 

и

 

жур-

налахъ

 

и

 

каждому

 

желающиму

 

безплатно.

 

Съ

 

требованіями

 

про-

симъ

 

обращаться

 

въ

 

вонтору

 

г^едавціи

 

журнала

 

„НИВА",

 

,

 

въ

С.-Петербургъ,

 

Малая

 

Морсвая,

 

№

 

22.

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

ІІоученіе

 

въ

 

навечеріе

 

Рожде-

ства

 

Христова

 

(по

 

поводу

 

предстоящей

 

всеобщей

 

переписи).

 

Сыпаново.

(Историческое

 

описаніе

 

его

 

въ

 

бытность

 

монастырем!

 

и

 

после—при-

ходскою

 

Троицкою

 

церковью).

 

(Продолженіе).

 

Опись

 

старым!

 

нотным!

рукописям!

 

Костр.

 

епархіи,

 

высланным!

 

в!

 

іюле

 

и

 

августе

 

1796

 

г.

в!

 

канцелярію

 

Его

 

Преосвященства

 

для

 

передачи

 

в!

 

дирекцію

 

Москов-

скаго

 

синодальнаго

 

хора

 

и

 

училища

 

церковнаго

 

пенія.

 

(Окончаніе).

Епархіальная

 

хроника.

 

Обіявленія.

 

Прилооюеніе:

 

О

 

пеніи

 

в!

 

православ-

ных!

 

церквах!

 

Греческаго

 

Востока— стр.

 

43—50.

Редакторы:

 

Семинаріи

 

Ректоръ,

 

Архимандритъ

 

Менандръ.

Преподаватель. Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

При

 

семь

 

№

 

прилагается

 

объявленіе

 

объ

 

изданіи

 

газеты

„Русскій

 

Листокъ".

Дозв.

 

цѳйурою!'Девабря"зі"дня

 

1ШГ7ГТ£шгсрома.

 

Въ

 

ГубернскойТйіпйрафіЕ
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побужденій

 

отвергать

 

искусство

 

вошедших!

 

в!

 

церковь

 

восточ-

ных!

 

народов!,

 

особенпо

 

в!

 

тех!

 

его

 

видах!,

 

воторые

 

более

 

со-

ответствовали

 

простоте

 

и

 

благочестію

 

древняго

 

христіанскаго

 

бо-

гослуженія,

 

чем!

 

образцы

 

древних!

 

эллинов!.

 

Таким!

 

образом!

пеніе

 

восточной

 

хрпстіанской

 

церкви

 

действительно

 

могло

 

соста-

виться

 

из!

 

народных!

 

мелодій

 

различных!

 

стран!

 

и

 

преимуще-

ственно

 

из!

 

мелодій

 

народов!

 

Малой

 

Азіи.

 

В!

 

числе

 

христіан-

ских!

 

напевов!

 

папевы

 

дорійскіе,

 

пли

 

сходные

 

съ

 

ними

 

по

 

ха-

рактеру,

 

какъ

 

наиболее

 

приличные

 

христианскому

 

богослуженію,

действительно

 

были

 

звуками

 

упоминаемой

 

в!

 

басне

 

золотой

 

тру-

бочки,

 

фригійскіе

 

(или

 

троянскіе) — звуками

 

серебряной,

 

лидійскіе —

мѣдной.

 

Напевы

 

же

 

мжсолидійскіе

 

(или

 

іонійскіе),

 

по

 

их!

 

не-

самобытпому

 

смешанному

 

характеру,

 

представляли

 

собою

 

наибо-

лее

 

дешевый,

 

так!

 

сказать,

 

пѣвческій

 

матеріал!,

 

аллегорически

обозначенный

 

в!

 

басшЬ

 

звуками

 

трубочек!

 

оловянной

 

и

 

желез-

ной

 

х).

 

Преобразователь

 

ненія

 

восточной

 

церкви

 

VIII

 

века

 

св.

Іоанн!

 

Дамаскин!,

 

приближенный

 

в!

 

двору

 

калифов!

 

Сиріи,

 

а

после

 

подвижник!

 

обители

 

св.

 

Саввы

 

(близ!

 

Мертваго

 

моря),

уже

 

вследствіе

 

среды,

 

в!

 

которой

 

жил!,

 

не

 

мог!

 

освободить

 

гре-

ческую

 

цервовную

 

музыку

   

от!

 

малоазійских!

 

элементов!.

    

Они

остались

 

в!

 

ней

 

элементами

 

преобладающими.
с

Что

 

же

 

касается

 

того,

 

какому

 

гласу

 

в!

 

частности

 

и

 

какое

принадлежит!

 

древнее

 

народное

 

названіе,

 

то

 

этого

 

нельзя

 

опре-

делить

 

С!

 

точностію.

 

Причинами

 

того

 

служат!:

 

разногласіе

 

об!

этом!

 

писателей

 

и

 

отсутствіе

 

точнаго

 

сходства

 

между

 

древними

ладами

 

и

 

византійскими

 

гласовыми

 

лествицами.

 

Так!

 

Гукбальд!

 

и

Вріенній,

 

применяя

 

къ

 

каждому

 

изъ

 

восьми

 

гласовъ

 

древнія

 

на-

родныя

 

назвапія,

 

согласны

 

лишь

 

въ

 

названіи

 

третьяго

 

гласа

 

ли-

дійскимъ,

 

в!

 

названіях!

 

же

 

прочих!

 

гласов!

 

разногласят!;

 

но-

вейшіе

 

греческіе

 

писатели

 

дают!

 

гласам!

 

названія

 

согласно

 

С!

Гукбальдом!,

 

но

 

при

 

этом!

 

назваиія

 

фригійскій

 

и

 

лидійскій

 

и

пропзводныя

 

от!

 

них!

 

перемещают!

 

одно

 

на

 

место

 

другого

 

2).

Сверх!

 

того

 

вообще

 

означенные

 

писатели

 

неправильно

 

приме-

няют!

 

древнія

 

названія

 

В!

 

церковным!

 

гласамъ

 

потому,

 

что

 

упо-

______________

2 )

 

Срв.

 

миѳическія

 

сказанія

 

греков!

 

о

 

пленительном!

 

пеніи

 

ѳра-

кійских!

 

муз!

 

и

 

певцов!

 

Орфлея

 

и

 

Музея,

 

о

 

Троянце

 

Парисе

 

и

 

Апол-

лоне

 

киѳареде,

 

чтимом!

 

во

 

Фригіи,

 

о

 

неудачном!

 

состязаніи

 

Марсіаса

въ

 

игре

 

па

 

азіатской

 

флейте

 

съ

 

Аполлономъ,

 

объ

 

Олимпе,

 

фригійском!

же

 

музыканте.

 

Reallexicon

 

Liibkers.

 

Си.

 

слово

 

Василія

 

Великаго

 

К!

 

юно-

шам!,

 

глава

 

5.

2)

 

Ом.

 

сравнит,

 

таблицу

 

этих!

 

назвапій

 

в!

 

кн.

 

Christ

 

et

 

Parani-

kas.

 

Anthol.

 

Gr.

 

Proleg.

 

p,

 

CXX.
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требляют!

 

пятнадцатихордъ,

 

имеющій

 

иное

 

расположеніе

 

струн!,

ч.ем!

 

древпій

 

звукоряд!

 

того

 

же

 

названія

 

^.

Полную

 

п

 

вместе

 

самую

 

строгую

 

систему

 

гласов!

 

мы

 

ви-

дим!

 

в!

 

ърегоріанскомъ

 

пеніи.

 

Главные

 

гласы

 

в!

 

ней,

 

согласно

Гукбальду,

 

перечисляются

 

в!

 

порядке

 

их!

 

церковно-музыкалыюй

важности

 

тавь:

 

1-й

 

глас!

 

дорійскій,

 

2-й

 

фршійскій,

 

3-й

 

лидій-

скій,

 

4-й

 

миксолидійскій,

 

каковые

 

гласы

 

излагаются

 

затем!

 

в!

связи

 

С!

 

их!

 

производными

 

или

 

косвенными

 

гласами

 

по-парно.

Взаимныя

 

тональныя

 

отношепія

 

между

 

главными

 

гласами

 

выра-

жаются

 

так!:

 

октахорд!

 

перваго

 

гласа — дорійскаго

 

начинается

 

и

оканчивается

 

звуком!

 

re,

 

второго

 

или

 

фригіпскаго — звуком!

 

mi,

третьяго

 

или

 

лидійскаго — звуком!

 

fa

 

и

 

четвертаго

 

или

 

миксоли-

дШскаго— звуком!

 

sol.

 

Таким!

 

образом!,

 

начальные

 

звуки

 

окта-

хордов!

 

главных!

 

гласов!

 

составляют!

 

тетрахордъ

 

re-mi-fa-sol,

взятый

 

из!

 

высшей

 

по

 

строю

 

тональности

 

ге,

 

самые

 

же

 

окта-

хорды,

 

каждый,

 

последовательно

 

возвышаются

 

один!

 

над!

 

дру-

гим!

 

на

 

один!

 

звук!

 

(тон!

 

или

 

полутон!).

 

Начальные

 

снизу

 

зву-

ки

 

октахордов!

 

служат!

 

тониками

 

и

 

вместе

 

финальными

 

звука-

ми

 

мелодін

 

этих!

 

гласов!.

 

Господствующимъ

 

звуком!

 

каядаго

гласа

 

служить

 

квинта

 

от!

 

тоника

 

(доминанта),

 

кроме

 

фригій-

скаго

 

(2-го)

 

гласа,

 

пмеющаго

 

господствующим!

 

звуком!

 

(ІО

 

вме-

сто

 

избегаемаго

 

в!

 

грегоріанском!

 

пеніи

 

si

 

Производные

 

гласы

имеют!

 

октахорды,

 

отстоящіе

 

огь

 

октахордов!

 

главных!

 

гласов!

на

 

кварту

 

лиже,

 

т.

 

е.

 

заимствованы

 

из!

 

тональности

 

гѵполидій-

скон

 

la,

 

и

 

построяются

 

па

 

доминантѣ

 

гласов!

 

главных!;

 

фипаль-

ные

 

же

 

звуки

 

имеют!

 

С!

 

пимп

 

одни

 

и

 

теже.

 

Гаммы

 

производ-

ных!

 

гласовъ

 

спускаются

 

ниже

 

своего

 

финала

 

до

 

кварты;

 

господ-

ствующіе

 

же

 

звуки

 

отстоят!

 

от!

 

господствующих!

 

звуков!

 

глав-

ных!

 

гласов!

 

на

 

терцію

 

вниз!,

 

а

 

в!

 

гласе

 

гтпомиксолидійском!

вместо

 

si

 

господствующим!

 

звуком!

 

слуяшт!

 

do

 

2 ).

Системы

 

церковнаго

 

осмогласія

 

св.

 

Іоапиа

 

Дамаскппа

 

мы

не

 

знаем!

 

въ

 

точности.

 

У

 

Мануила

 

Вріенпія

 

(XIV

 

в.)

 

первый

глас!

 

называется

 

термиксолидійскимъ,

 

второй — миксолидійскимъ,

третій — .тдійскимъ,

 

четвертый

 

—фршійскимъ,

 

пятый — дорійскимъ,

шестой — толидійскимъ,

 

седьмой — гпофригійскимъ,

 

восьмой — rno-

дорійскимъ.

 

В!

 

певческих!

 

же

 

греческих!

 

сборниках!

 

на

 

Аѳопе

и

 

в!

 

других!

 

местах!

 

Востока

 

архим.

 

Порфирій

 

(Успенскій)

 

ви-

дел!

 

толкованіе

 

гласов!

 

подобное

 

грегоріанскому,

 

но

 

С!

 

изме-

неніем!

 

численнаго

 

порядка

 

гласов!,

 

а

 

частію

 

и

 

их!

 

народных!

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

')

 

См.

 

Вестфаль

 

1,

 

219.

2)

 

Таблицу

 

іреюрганскаю

 

пенія

 

с!

 

примечаніями

 

см.

 

в!

 

кн.

 

прот.

Д.

 

В.

 

Разумовскаго:

 

„Церк.

 

пеніе

 

в!

 

Россіи",

 

стр.

 

17.
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яазваній.

 

По

 

этимъ

 

сборникамъ,

 

говорить

 

оиъ,

 

„гласъ

 

первый— 1

дорійскій

 

ниже

 

цѣлымъ

 

тоиомъ

 

второго

 

гласа— іонійскаго

 

(ми% а

солидійскаго),

 

гласъ

 

третій— фриггйскій

 

выше

 

втораго

 

цѣлымъ

тономъ,

 

а

 

гласъ

 

четвертый—лидійскій

 

еще

 

тономъ

 

выше".

 

Чис-

ленный

 

порядокъ

 

и

 

взаимныя

 

отноіпенія

 

гласовъ

 

косвенныхъ

 

за-

висятъ

 

отъ

 

гласовъ

 

главныхъ

 

J).

 

У

 

новѣйшихъ

 

греческпхъ

 

пи-

сателей

 

первый

 

ггіасъ

 

пазывается

 

дорійшшъ,

 

второй— лидшскимъ;

третій —фригійскимъ,

 

четвертый— мгіксолидійскимц

 

плагальные

гласи

 

идутъ

 

въ

 

тоыъ

 

же

 

порядкѣ,

 

прнчемъ

 

гласъ

 

седьмой,

 

смотря

по

 

мелодіямъ,

 

получаетъ

 

названіе

 

то

 

плагалъ

 

шго

 

третъяго

 

гласа,'

то

 

гласа

 

тяжкаго

 

или

 

ниякаго

 

2).

 

Но

 

теоретическая

 

сторона

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

греческихъ

 

его

 

теоріяхъ

 

неясна

 

и

 

запутана.

Она

 

спстематичнѣе

 

и

 

согласнѣе

 

съ

 

дѣйствительностью

 

излагается1

европейскими

 

музыкантами,

 

съ

 

знапіемъ

 

дѣла

 

и

 

тщательно

 

На-

нявшимися

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

изслѣдованіемъ

 

греко-восточной

музыки.

По

 

нхъ

 

изслѣдованіямъ

 

оказывается,

 

что

 

у

 

древнихъ

 

эллиповъ'

было

 

три

 

основныхъ

 

гармоніи:

 

лидійская,

 

фригійская

 

и

 

дорійская^

Каждая

 

пзъ

 

нихъ

 

заключала

 

въ

 

себѣ

 

по

 

два

 

лада

 

или

 

октавныхъ

па

 

определенной

 

высотѣ

 

звукоряда,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ

 

основы-

вался

 

на

 

доминантѣ

 

и

 

носилъ

 

одно

 

изъ

 

упомянутыхъ

 

здѣсь

 

па-

родиыхъ

 

пазваній

 

(лидійскій

 

и

 

проч ),

 

а

 

другой— па

 

тоникѣ,

 

и

носилъ

 

то

 

же

 

названіе,

 

но

 

съ

 

присоединеніемъ

 

предлога

 

шгб.

 

Такъ

произошли

 

гаммы:

 

лидійская

 

и

 

гтолгідійская,

 

фригійстя

 

и

 

іто-

фригійскан,

 

дорійская

 

и

 

ітодорійская.

 

Сверхъ

 

того

 

между

 

rap-1

мопіями

 

фригійскими,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

закапчивалась

 

звукомъ

 

ре.

а

 

другая

 

звукомъ

 

соль,

 

существовала

 

низкая

 

звуками

 

гармонія,

заканчивающаяся

 

звукомъ

 

си,

 

составляющимъ

 

верхнюю

 

терцію

основного

 

ихъ

 

тона

 

соль,

 

которая

 

и

 

послужила

 

основаніемъ

 

гам-

мамъ

 

мыксолидійской

 

и

 

гтомгтсолгідійскоѵ .

 

Прилагаемъ

 

сравни-'

тельвую

 

таблицу

 

греческихъ

 

діатоническихъ

 

ладовъ

 

въ

 

ихъ

 

антич-

номъ

 

и

 

вгшнтійскомъ

 

изложеніи

 

по

 

изслѣдованіямъ

 

Ю.

 

К.

 

Ар-"

польда

 

и

 

Л

   

А.

 

Бурго-Дюкудрэ

 

3).

Изложеніе

 

гаммъ

 

сверху

 

внизъ,

 

или

 

снизу

 

вверхъ,

 

безраз-

лично

 

для

 

гласовыхъ

 

мелодій

 

и

 

составляетъ

 

лишь

 

предметъ

 

того

или

 

другого

 

пріема

 

нотной

 

ппсьмеппости;

 

изложеніе

 

же

 

гласо-

выхъ

 

гаммъ

 

въ

 

пентахордахъ

 

есть

 

только

 

сокращеиіе

 

полныхъ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■

•)

 

„Приложепія"

 

ко

 

2

 

ч.

 

2

 

отд.

 

перваго

 

путешествія

 

въ

 

Аооп

монастыри,

 

архим.

 

Порфирія,

 

стр.

 

90—91

2)

  

См.

 

А.

 

Ѳ.

 

Фокаевса

 

„Моиамсѵ

 

еухоХтаоѵ",

 

главы

 

XIV—XXI.

3 )

  

Арполъдъ:

 

„Гармопизація

 

древне-русскаго

 

церк.пѣпія",

 

Москва,

188G

 

г.;

 

L.

 

A.

 

Bourganlt-Ducoudray,

 

„Etudes

 

snr

 

la

 

musique

 

eccles.

 

Grec-

сще*.

 

Paris,

 

1877

 

v.
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октавныхъ

 

звукорядовъ,

 

совмѣщающее

 

въ

 

себѣ

 

въ

 

болѣе

 

тѣсныхъ

предѣлахъ

 

существенно

 

необходимые

 

звуки

 

того

 

или

 

другого

 

ла-

да,

 

соотвѣтственно

 

объему

 

большинства

 

церковныхъ

 

мелодій,

 

но

не

 

ограничивающее

 

ихъ

 

только

 

этими

 

узкими

 

предѣламіі.

 

Мело-

діи,

 

не

 

покидая

 

своего

 

лада,

 

могутъ

 

расширяться

 

въ

 

своихъ

 

зву-

ковыхъ

 

предѣлахъ

 

не

 

только

 

до

 

объема

 

октавы,

 

но

 

даже

 

съ

 

до-

бавленіемъ

 

къ

 

ней

 

квинты. — Затѣмъ

 

лады

 

въ

 

античномъ

 

и

 

въ

виіантійскомъ

 

ихъ

 

изложеніи

 

тождественны,

 

исключая

 

лады

 

гг-

подорійскій

 

и

 

гтомиксолидійскій,

 

изъ

 

которыхъ

 

первый

 

(какъ

 

зна-

чится

 

въ

 

таблицѣ)

 

у

 

византійцевъ

 

транспонированъ

 

на

 

квинту

внизъ,

 

а

 

второй — на

 

кварту

 

вверхъ.

 

Въ

 

практикѣ

 

церковнаго

пѣнія

 

подобпаго

 

рода

 

транспозиціи

 

встрѣчаются

 

весьма

 

часто

 

и

въ

 

другихъ

 

ладахъ,

 

притомъ

 

иногда

 

даже

 

съ

 

измѣненіемъ

 

интер-

вальныхъ

 

отношеній.

Сверхъ

 

означенныхъ

 

въ

 

таблицѣ

 

восьми

 

ладовъ

 

у

 

древннхъ

упоминаются

 

еще

 

лады:

 

іонійскій

 

т.

 

е.

 

миксолидійскій,

 

локрій-

скій

 

подобный

 

гѵподорійской

 

гаммѣ,

 

но

 

съ

 

инымъ

 

дѣленіемъ

 

окта-

вы,

 

миксофригійскій.

 

Ладъ

 

гтомиксолидійскій — поздпѣйшаго

 

про-

исхождепія.

і

 

Но

 

какъ

 

у

 

византійцевъ,

 

такъ

 

и

 

у

 

латинянъ

 

болѣе

 

было

 

упо-

требительно

 

названіе

 

гласовъ

 

по

 

численному

 

ихъ

 

порядку:

 

пер-

вый,

 

второй,

 

третій,

 

четвертый,

 

плагальный

 

1-го,

 

плагальный

2-го,

 

плагальный

 

4-го;

 

седьмой

 

же

 

гласъ

 

у

 

византійцевъ

 

назы-

вался

 

не

 

плагальпымъ

 

3-го,

 

а

 

тяжкимъ

 

или

 

низкимъ

 

(рари?),

что

 

зависитъ

 

отъ

 

положенія

 

его

 

гаммы

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

гам-

мамъ

 

прочихъ

 

гласовъ

 

(см.

 

ладъ

 

гѵпомиксолидійскій).

 

Этотъ

 

по-

рядковый

 

перечень

 

гласовъ

 

не

 

есть

 

новый,

 

ибо

 

встрѣчается

 

уже

у

 

писателей

 

послѣднихъ

 

вѣковъ

 

Римской

 

имперіи

 

х).

 

Такой

 

имен-

но,

 

а

 

не

 

иной,

 

счетъ

 

гласовъ

 

показывается

 

издавна

 

и

 

во

 

всѣхъ

богослужебныхъ

 

простыхъ

 

и

 

нотныхъ

 

греческихъ

 

кпигахъ

 

доны-

нѣ.

 

Ныпѣ

 

же,

 

за

 

утратою,

 

или

 

видоизмѣнепіемъ

 

древнихъ

 

образ-

цовъ

 

церковнаго

 

пѣиія,

 

и

 

соединеніемъ

 

въ

 

немъ

 

самыхъ

 

разно-

образнихъ

 

папѣвовъ,

 

такой

 

счетъ

 

гласовъ

 

представляется

 

наи-

лучшимъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

единственнымъ.

 

Нынѣшнее

 

пѣиіе

 

грековъ,

по

 

отзыву

 

его

 

изслѣдователей

 

2),

 

представляетъ

 

собою

 

смѣсь

древнихъ

 

мелодій

 

съ

 

позднѣйшими

 

произведеніями,

 

гласовъ

 

антич-

ныхъ

 

съ

 

посторонними

 

заимствованіями,

 

ладовъ

 

діатоническихъ

 

съ

иными

 

родами

 

пѣпія.

 

Вслѣдствіе

 

же

 

размноженія

 

и

 

разнообразия

 

на-

пѣвовъ

 

для

 

новыхъ

 

грековъ

 

оказались

 

тѣсными

 

не

 

только

 

прежде

принятыя

 

гласовыя

 

области

 

звуковъ

 

и

 

примѣты,

 

но

 

и

 

самое

 

коли-

!'д

 

дірвеяшшрЛ,,

 

:<гд

О

 

Срв.

 

Westphal,

 

Metrik,

 

85

 

et

 

318.

а)

 

Наприы.

 

Б.-Дюкудрэ,

 

Ю.

 

Арпольда

 

и

 

др.
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чество

 

гласовъ,

 

определенное

 

числомъ

 

„восемь".

 

У

 

нихъ

 

считает-

ся

 

нынѣ

 

уже

 

не

 

восемь,

 

а

 

девять

 

пли

 

десять

 

гласовъ

 

и

 

сверхъ

того

 

не

 

мало

 

гласовъ

 

производпыхъ,

 

хроматичестхъ

 

ц

 

энгармо-

ническихъ;

 

существуютъ

 

подраздѣлепія

 

гласовъ

 

на

 

среднге,

 

возлѣ-

средніе,

 

плагальные

 

и

 

возлѣплагальные,

 

трифоны,

 

тетрафоны,

 

пен-

тафоны

 

и

 

гептафоны

 

! ).

Однако

 

и

 

въ

 

новогреческомъ

 

пѣніи

 

можно

 

находить

 

болѣе

или

 

менѣе

 

ясные

 

слѣды

 

древнихъ

 

греческихъ

 

діатоническихъ

 

ла-

довъ

 

въ

 

собствепномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова.

 

Важную

 

особенность

иынѣшпяго

 

византійскаго

 

церковнаго

 

пѣнія

 

составляетъ

 

присут-

ствіе

 

въ

 

немъ

 

интервалловъ

 

въ

 

8Д

 

и

 

въ

 

5Д

 

тона.

 

Но

 

эти

 

эле-

менты,

 

какъ

 

украсительныя

 

добавленія,

 

или

 

же

 

какъ

 

остатки

рода

 

пзвѣстнаго

 

древиимъ

 

подъ

 

именемъ

 

удоаХ,

 

не

 

вытѣспяютъ

 

и

не

 

заглушаютъ

 

въ

 

греческомъ

 

пѣніи

 

элементъ

 

діатоническій.

Ибо

 

означенные

 

элементы

 

присущи

 

далеко

 

не

 

всѣмъ

 

визаптій-

скимъ

 

гласовымъ

 

напѣвамъ,

 

а

 

въ

 

тѣхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

они

 

нахо-

дятся,

 

легко

 

и

 

безъ

 

вреда

 

для

 

нихъ

 

могутъ

 

быть

 

устранены,

 

какъ

онп

 

и

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

часто

 

устраняются

 

въ

 

клирной

 

практикѣ

греческаго

 

церковпаго

 

пѣпія,

 

и

 

какъ

 

устранены

 

въ

 

нагаемъ

 

рус-

скомъ

 

переводѣ

 

византійскаго

 

остоіласія,

 

извѣстномъ

 

подъ

 

име-

немъ

 

греческаго

 

роспѣва

 

или

 

Мелетіееа

 

перевода,

 

Въ

 

частности:

Въ

 

третьемъ

 

плагальномъ

 

гласѣ

 

нынѣганяго

 

визаптійскаго

пѣпія,

 

имѣющемъ

 

основою

 

си,

 

впдѣнъ

 

древній

 

миксолидійскій

ладъ

   

).

Четвертый

 

плагальный

 

гласъ,

 

по

 

строенію

 

своихъ

 

интер-

валловъ

 

(за

 

изъятіемъ

 

интервалла

 

въ

 

5Д

 

топа),

 

сходенъ

 

съ

 

древ-

нимъ

 

лидійшшъ

 

ладомъ

 

и

 

отличается

 

отъ

 

него

 

развѣ

 

съ

 

точки

зрѣпія

 

дѣлепія

 

октавы.

Іамму

 

фриггискую

 

мы

 

находи мъ

 

въ

 

варіантѣ

 

четвертаго

гласа,

 

оканчивающемся

 

па

 

ре,

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мелодіяхъ

 

пер-

ваго

 

плагальнаго

 

гласа.

 

Но

 

мелодіп

 

этого

 

послѣдняго

 

гласа

 

по

большей

 

части

 

транспонировали.

 

Къ

 

фригійскимъ

 

его

 

мелодіямъ,

трапспонироваинымъ

 

па

 

нижпюю

 

квииту

 

пли

 

верхнюю

 

кварту,

должно

 

отнести

 

мелодіи,

 

имѣющіл

 

гармоническою

 

основою

 

уть

 

и

финаломъ

 

соль

 

(доминанту)

    

съ

  

потою

 

сиь .

    

Напѣвъ

 

'Насаа

 

-цбрые

')

 

См.

 

А.

 

Ѳ,

 

Фокаевса

 

„Моисіхоѵ

 

ёухбХтаоѵ".

 

глава

 

13;

 

срв.

 

Christ

et

 

Paranikas

 

„Anthol.

 

fir!*

 

Proleg.

 

p.

 

СХХГ;

 

девятымъ

 

г.тасомъ

 

счи-

тается

 

XsysTO?

 

и

 

мелодіи

 

4-го

 

гласа

 

съ

 

финаломъ

 

$ои

 

(mi),

 

адесятымъ

(5еуач«

 

и

 

часть

 

напѣвовъ

 

плаг.

 

2-го

 

гласа.

2 )

 

Болѣе

 

подробное

 

сопоставленіе

 

иыпѣшнихъ

 

греческихъ

 

гласовъ

съ

 

древними

 

ладами

 

см.

 

въ

 

нотномъ

 

цриложеніи

 

къ

 

этой

 

статьѣ,

 

табл,

1-Х.
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транспонированъ

    

на

 

кварту

 

внпзъ

   

и

 

потому

 

имѣетъ

    

въ

 

своей

гаммѣ

 

не

 

сиь ,

 

но

 

фа

 

діэзъ.

Ладъ

 

дорійскій

 

имѣетъ

 

близкое

 

сходство

 

съ

 

варіантомъ

 

чет-

вертого

 

гласа,

 

иыенуемымъ

 

Xsyexoc,

 

оканчавающпмся

 

па

 

ми.

 

Нота

фа

 

полудіэзъ

 

здѣсь

 

встрѣ чается

 

только

 

по

 

аттракціи.

Ладъ

 

гтолидійскій

 

фигурпруетъ

 

во

 

всѣхъ

 

мелодіяхъ

 

гласовъ

третъяго

 

и

 

третьяго

 

плагалънаго,

 

пмѣющпхъ

 

фа

 

въ

 

основапіи,

съ

 

тѣмъ

 

лишь

 

различіемъ,

 

что

 

въ

 

аптичной

 

гаммѣ

 

этого

 

лада

си

 

натуральное,

 

а

 

въ

 

византійской,

 

какъ

 

и

 

въ

 

грегоріапскомъ

пѣпіи,

 

си ъ .

 

Звукорядъ

 

фа

 

здѣсь

 

транспонпрованъ

 

въ

 

звукорядѣ

до

 

(утъ),

 

подобный

 

октавѣ

 

лидійскощ

 

изъ

 

котораго

 

произошолъ

пашъ

 

повый

 

мажоръ

 

(іоникъ

 

Глоріана),

 

мало-по-малу

 

вытѣснив-

гаій

 

древнюю

 

гтолгідійсщю

 

гамму.

Ладъ

 

гтофриггйскгй

 

встрѣчается

 

въ

 

четвертомъ

 

гласѣ,

 

имен-

но

 

въ

 

варіантѣ,

 

пмепуемомъ

 

щіѵ.,

 

который

 

заканчивается

 

зву-

комъ

 

соль.
■

Наконецъ

 

октава

 

ггподорійская

 

встрѣ

 

чается

 

въ

 

первомъ

 

гла-

сѣ

 

и

 

въ

 

мелодіяхъ

 

перваго

 

плагалънаго

 

гласа,

 

имѣющихъ

 

тоникою

ре

 

и

 

доминантою

 

ля,

 

съ

 

нотою

 

сиъ ,

 

а

 

также

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

ме-

лодіяхъ

 

четвертаго

 

гласа,

 

оканчивающихся

 

на

 

ре.

 

Эти

 

мелодін,

вромѣ

 

мелодій

 

гласа

 

четвертаго,

 

вообще

 

транспонированы

 

на

нижнюю

 

квипту.

Второй

 

гласъ

 

церковно-византійской

 

музыки

 

имѣетъ

 

ориги-

нальное

 

только

 

ему

 

свойственное

 

устройство,

 

и

 

непохожъ

 

пи

на

 

одинъ

 

изъ

 

діатопическихъ

 

ладовъ.

Что

 

касается

 

второго

 

плагалънаго

 

гласа,

 

то

 

сильное

 

господ-

ство

 

его

 

гаммы

 

въ

 

турецкихъ

 

мелодіяхъ

 

придаетъ

 

ему

 

значепіе

привознаго

 

азгатскаго

 

товара,

 

хотя

 

нельзя

 

отрицать,

 

что

 

суще-

ственные

 

элементы

 

этой

 

гаммы

 

имѣются

 

и

 

въ

 

античпомъ

 

хрома-

тическомъ

 

родѣ

 

пѣнія.

Доселѣ

 

мы

 

говорили

 

о

 

последовательности

 

интервалловъ

 

въ

впзантійскихъ

 

церковпыхъ

 

гласахъ

 

и

 

о

 

сопоставленіи

 

ихъ

 

съ

древними

 

античными

 

ладами.

 

Но

 

ладъ

 

служитъ

 

лишь

 

основані-

емъ,

 

па

 

которомъ

 

зиждутся

 

гласовыя

 

лѣствицы

 

извѣстной

 

систе-

мы

 

и

 

извѣстпаго

 

рода.

 

Кромѣ

 

же

 

гласовыхъ

 

лѣствицъ

 

суще-

ствуютъ

 

и

 

другія

 

гласовыя

 

пргшѣты,

 

или

 

(по

 

Фокаевсу)

 

состав-

ныя

 

части

 

гласовъ.

 

Это:

 

сиг^^а,

 

иначе

 

крощ-гцха.

 

или

 

7сробтоі[ша'а

гласа

 

т.

 

е.

 

отзвукъ,

 

иредоглашепіе,

 

предуготовленіе

 

гласа;

 

затѣмъ

I'aov

 

пли

 

fidaiz

 

т.

 

е.

 

основной

 

звукъ

 

мелодіи,

 

выдерживаемый

 

при

пѣніи

 

дѣтьми;

 

далѣе — хатаХ^ек;,

 

или

 

финальные

 

звуки

 

мелодіи

и

 

ея

 

частей,

 

и

 

наконецъ

 

тсѵоі

 

бесшз^оѵтес

 

т.

 

е.

 

господствующее

звуки

 

въ

 

мелодіи.
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Каталепсией

 

или

 

фаиальные

 

звуки

 

мелодій

 

издавна

 

служили

важными

 

показателями

 

гласовъ,

 

такъ

 

какъ

 

опредѣляли

 

не

 

только

окончаніе

 

мелодіи,

 

но

 

и

 

основной

 

звукъ

 

ея

 

лѣствицы,

 

а

 

также

и

 

ея

 

звуковые

 

предѣлы

 

вверхъ

 

и

 

впизъ,

 

а

 

следовательно

 

и

 

глав-

ныя

 

черты

 

ея

 

характера.

 

По

 

свидетельству

 

латпнекихъ

 

писате-

лей,

 

гласъ

 

1-й

 

и

 

плагальный

 

1-го

 

оканчивались

 

на

 

звукахъ

 

гах

(ге),

 

гласъ

 

2-й

 

и

 

плагальный

 

2-го

 

на

 

рои

 

(mi),

 

гласъ

 

3-й

 

и

 

гласъ

тяжкгй

 

па

 

уа

 

(&0,

 

гласъ

 

4-й

 

и

 

плагальный

 

4-го

 

па

 

8i

 

(sol)

 

l).

Такимъ

 

образомъ

 

группа

 

мелодіи,

 

будучи

 

ограничена

 

извѣстнымъ

объемомъ

 

звуковъ

 

извѣстнаго

 

лада

 

и

 

оканчиваясь

 

въ

 

цѣломъ

 

и

въ

 

главныхъ

 

своихъ

 

частяхъ

 

на

 

извѣетпый

 

звукъ,

 

ясно

 

представляла

собою

 

тѵпъ

 

того

 

нлп

 

другого

 

гласа.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

греческіе

 

мело-

дисты,

 

говорить

 

Криетъ,

 

не

 

довольствовались

 

скромнымъ

 

содер-

жаніемъ

 

древнихъ

 

напѣвовъ

 

и

 

старались

 

о

 

болыпемъ

 

разнообра-

зіи

 

модуляцій,

 

то

 

вскорѣ

 

произошло,

 

что

 

приведенныя

 

въ

 

без-

порядокъ

 

разиостію

 

фпнальпыхъ

 

звуковъ

 

многія

 

мелодіи

 

гласа

1-го

 

стали

 

оканчиваться

 

на

 

хе

 

(1а),

 

гласа

 

4-го

 

на

 

рои

 

(гаі),

 

гла-

са

 

тяжкаго

 

па

 

Z a

 

(si).

 

Къ

 

этому

 

присоединилось

 

еще

 

то

 

обсто-

ятельство,

 

что

 

они

 

(мелодисты),

 

дабы

 

чрезмѣрнымъ

 

однообразіемъ

напѣвовъ

 

не

 

навлечь

 

скуки

 

на

 

людей,

 

но

 

всѣ

 

періоды

 

одного

 

и

 

того

же

 

гласа

 

оканчивали

 

одпимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

финальнымъ

 

звукомъ;

почему

 

и

 

установили

 

три

 

рода

 

каталексисовъ:

 

заключгтелъныхъ

(теХосыѵ)

 

въ

 

концѣ

 

пѣспопѣпій,

 

совершенныхъ

 

(sv-csXuv)

 

въ

 

концѣ

періодовъ

 

въ

 

среди пѣ

 

пѣснопѣній

 

и

 

наконецъ

 

несовершенныхъ

(a-csXov)

 

въ

 

концѣ

 

колѣнъ

 

и

 

частей

 

періода,

 

гдѣ

 

мелодіи

 

скорѣе

остаются

 

въ

 

зависимости,

 

чѣмъ

 

заключаются.

 

Въ

 

этомъ

 

послѣд-

пемъ

 

случаѣ

 

они

 

допускали

 

особенно

 

болыпія

 

вольпости

 

2).

 

По-

этому

 

уже

 

Вріеннік

 

въ

 

XIV

 

вѣкѣ

 

различалъ

 

восемь

 

гласовъ

 

ме-

жду

 

прочимъ

 

двоякаго

 

рода

 

финальными

 

звуками.

 

Наконецъ

 

пы-

нѣ

 

вѣрнѣйшими

 

показателями

 

финальныхъ

 

звуковъ

 

служатъ

 

мар-

тиріи,

 

поставляемыя

 

въ

 

началѣ

 

каждой

 

мелодіп

 

и

 

въ

 

началѣ

 

и

концѣ

 

ея

 

отдѣловъ.

 

Изъ

 

нпхъ

 

ясно,

 

какъ

 

широко

 

размпожилнсь

виды

 

каталексисовъ

 

п

 

насколько

 

поэтому

 

опи

 

сами

 

но

 

себѣ,

 

безъ

другихъ

 

гласовыхъ

 

прпмѣтъ,

 

стали

 

слабыми

 

показателями

 

гла-

совъ.

 

Въ

 

каждомъ

 

почти

 

гласѣ

 

пѣніе

 

стихирарное

 

имѣетъ

 

одно

окончаніе,

 

пѣніе

 

ирмолоіійское— другое,

 

а

 

пѣніе

 

тоота&іхоѵ

 

и

 

еще

иное;

 

несовершенные

 

каталексисы

 

обыкновенно

 

падаютъ

 

на

 

одинъ

звукъ,

 

совершенные

 

на

 

другой,

 

а

 

заключительные

 

оканчиваются

иногда

 

особымъ

 

звукомъ,

   

иногда

 

же

 

звукомъ

 

совершеннаго

 

ката-

')

 

Christ

 

et

 

Paranikas

   

„Antholog.

 

Gv."

 

Proleg.

 

p.

 

CXX.

   

Срв.

 

си-

стему

 

гласовъ

 

свв.

 

А

 

лвросія

 

и

 

Григорія

 

Двоеслова.

3 )

 

Тамъ

 

же.
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лекспса.-

 

Сверхъ

 

того

 

въ

 

разныхъ

 

мелодіяхъ

 

и

 

періодахъ

 

одного

и

 

того

 

же

 

гласа

 

каталексисы

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

вида

 

иногда

 

окан-

чиваются

 

разными

 

звуками

 

*).

Говорятъ,

 

что

 

вернейшею

 

изъ

 

гласовыхъ

 

приметь

 

служить

іщіч\\х.а

 

каждаго

 

гласа.

 

Апихима,

 

по

 

Фокаевсу,

 

„есть

 

подгютов-

леніе

 

гласа

 

имеющей

 

петься

 

мелодіи".

 

Древніе

 

обозначали

 

"ѵ ее

 

въ

разныхъ

 

гласахъ

 

при

 

помощи

 

многосложныхъ

 

реченій,

 

наприм.

а.іа.іе,с„

 

гага,

 

а-yta

 

и

 

проч.,

 

каковыя

 

реченія

 

буквами

 

древняго

письма

 

обозначали

 

известные

 

характеристическіе

 

интерваллы

 

гла-

са,

 

а

 

иногда

 

и

 

способъ

 

произведенія

 

звуковъ.

 

Такъ

 

апихима

восьмого

 

гласа

 

Hsayis

 

выражается

 

діатоническими

 

ннтервалламп:

щ,

 

па.,

 

рои,

 

ѵт)

 

(do-re-iui-do)

 

и

 

„

 

требу етъ

 

произношенія

 

величе-

ственнаго

 

и

 

властпаго"

 

2).

 

Въ

 

новыхь

 

руководствах!

 

по

 

пепію

речепія

 

эти

 

сокращены,

 

упрощены

 

и

 

почти

 

все

 

приведены

 

къ

формуле

 

Ие.

 

Апихимы

 

описаны

 

въ

 

Compendium

 

музыкальной

 

на-

уки,

 

которое

 

издано

 

Гербертомъ

 

въ

 

сочиненіп:

 

„De

 

cantu

 

et

 

musica

sacra",

 

torn.

 

II,

 

tab.

 

VIII;

 

въ

 

греческихъ

 

же

 

теоріяхъ

 

(напр.

 

у

Фокае'вса)

 

ученіе

 

о

 

нихъ

 

излагается

 

не

 

ясно.

Исонъ

 

или

 

васисъ

 

(базисъ),

 

какъ

 

основной

 

звукъ,

 

явственно

проходящій

 

чрезъ

 

всю

 

мелодію,

 

естественно

 

долженъ

 

служить

также

 

одною

 

изъ

 

верныхъ

 

и

 

нритомъ

 

весьма

 

ощутительною

 

при

самомъ

 

исполнены

 

пѣснопѣній

 

ііримѣтою

 

гласа.

 

Онъ

 

показывает-

ся

 

верхнею

 

частью

 

мартирій,

 

поставляемыхъ

 

въ

 

начале

 

и

 

въ

продолженіи

 

каждой

 

мелодіи.

Накопецъ,

 

къ

 

гласовымъ

 

же

 

приметамъ

 

относятся,

 

господ-

ствующіе

 

звуки

 

мелодіи.

 

Это,

 

по

 

Фокаевсу,

 

„такіе

 

звуки,

 

конхъ

качество

 

постоянно

 

дѣйствуетъ

 

въ

 

гласе,

 

т.

 

е.

 

звуки

 

наичаще

слышимые,

 

на

 

каковыхъ

 

гласъ

 

любить

 

вращаться

 

преимуществен-

но".

 

Когда

 

въ

 

мелодіи

 

ихъ

 

бываетъ

 

несколько,

 

то

 

одни

 

изъ

 

нихъ

считаются

 

главными,

 

а

 

другіе

 

второстепенными.

 

Имъ

 

противопо-

лагаются

 

„звуки

 

переходные

 

(йтарРааіц.оі),

 

коихъ

 

качество

 

совер-

шенно

 

бездейственно

 

въ

 

гласѣ,

 

поелику

 

производить

 

непріятное

внечатленіе

 

на

 

слухъ"

  

3)^-; ',4 ,„

  

ѵ

Для

 

легчайшаго

 

усвданія

 

гласовъ

 

памятью

 

пѣвцовъ

 

суще-

ствовали

 

въ

 

Греціи

 

кражвіе

 

Запевы,

 

неупотребительные

 

при

 

бого-

І)

 

См.

 

А.

 

Ѳ.

 

Фокаевса

 

„MoueixovsyxoXmov",

 

главы

 

ХІѴ--XXI;

 

срв.

таблицу

 

каталексисовъ

 

въ

 

кп.

 

„Christ

 

et

 

Paranikas

 

„Anth,

 

G-г.".

 

Proleg

p.;

 

CXXI.

>2)

 

Тамъ

 

ясе,

 

глава

 

XIII

 

и

 

далѣе.

3 )

 

Фокаевсъ,

 

глава

 

XIII.



15-го

 

ЯНВАРЯ 1897

 

ГОДА.

Іі1 пш ф

епярхіяаьнылі

Выходягь

 

1

 

и

 

15

 

чи-

селъ.

 

Цена

 

за

 

годъ

5

 

рублей;

 

отдельно

25

 

коп.

 

за

 

ноыеръ.

Годъ

 

XI.

2.

Адресъ:

 

Кострома,

въ

 

Редакцію

 

Ёост-

ромскихъЕпархіаль-

ныхъ

 

Ведомостей.

Объявлешя

 

печатаются

 

по

 

15

 

кон.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одиаъ

 

разъ,

 

по

 

10

 

ков.

за

 

два

 

!і„болѣе

 

раза.

отШ"

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

оидщдшд.

  

"^^

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

въ

 

22

 

день

 

декабря

 

1896

 

г..

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

всеподданнѣйшій

 

докладъ

Свят.

 

Ѳинода

 

о

 

бытіп

 

ректору

 

Костромской

 

духовной

 

семипаріи,

архимандриту

 

Менандру

 

епископомъ

 

Нрилукскимъ,

 

викаріемъ

Полтавской

 

епархіи,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

нареченіе

 

и

 

посвященіе

 

его

въ

 

епископскій

 

санъ

 

произведено

 

было

 

въ

 

г.

 

С.-Петербурге.

Распоряжение

 

епархіальнаго

 

начальства.

О

 

сборе

 

въ

 

нед.

 

Православія-

 

на

 

нужды

 

прав,

 

миссіонер-

сісаго

 

общества

 

(Указъ

 

Костр.

 

д.

 

консисторги

 

Л2

 

11279).

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМГІЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Ко-

стромская

 

духовная

 

конспсторія

 

слушали

 

отношепіе

 

председателя

Православнаго

 

мпссіонерскаго

 

общества,

 

отъ

 

9

 

октября

 

сего

 

года

за

 

Л»

 

776.

 

о

 

сборе

 

пожертвовапіи

 

на

 

расиространеніе

 

христіан-
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ства

 

между

 

язычниками

 

пмперіи

 

въ

 

будущемь

 

1897

 

г.,

 

при

 

ко-

торомъ

 

препровождая:

 

а)

 

1100

 

экз.

 

воззваній,

 

для

 

выставленія

въ

 

притворахъ

 

церквей,

 

и

 

надписей

 

для

 

блюдь,

 

при

 

производ-

стве

 

тарелочнаго

 

сбора,

 

и

 

б)

 

1010

 

экз.

 

нодписныхъ

 

листовъ,

 

для

записи

 

членовъ

 

и

 

жертвователей, — на

 

предметъ

 

разсылки

 

этыхъ

приложеній

 

къ

 

церквамъ

 

Костромской

 

епархіи,

 

—

 

просиль,

 

чтобы:

1)

 

во

 

всехъ

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

епархіи,

 

въ

 

течевіе

 

первой

седмицы

 

св.

 

Четыредесятницы,

 

были

 

выставлены

 

въ

 

притворахъ

воззванія

 

съ

 

приглашеніемъ

 

къ

 

пожертвованіямъ;

 

2)

 

въ

 

неделю

Православія

 

во

 

всехъ

 

церквахъ

 

п

 

монастыряхъ

 

былъ

 

произве-

дешь

 

тарелочный

 

сборъ

 

на

 

распространеніе

 

хрнстіанства

 

между

язычниками

 

-имперіи,

 

при

 

чемъ

 

къ

 

блюдамъ

 

должны

 

быть

 

прила-

гаемы

 

надписи,

 

каковыя

 

надписи

 

потомъ

 

могутъ

 

быть

 

прилагаемы

и

 

къ

 

существующимъ

 

уже

 

и

 

обносимымъ

 

въ

 

церквахъ,

 

по

 

указу

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

28

 

августа

 

1865

 

года,

 

кружкамъ

 

для

 

сбора

пожертвованій

 

на

 

сей

 

предметъ;

 

3)

 

въ

 

неделю

 

Православія

 

были

неопустительно

 

произнесены

 

священниками

 

поученія

 

о

 

миссіонер-

скомъ

 

деле,

 

напечатанныя

 

въ

 

начале

 

1888

 

и

 

1889

 

гг.

 

въ

 

Церк.

Ведомостяхъ,

 

издаваемыхъ

 

при

 

Св.

 

Синоде,

 

или

 

же

 

составлен-

ныя

 

по

 

ихъ

 

образцу

 

самими

 

проповедниками,

 

и

 

4)

 

собранныя

пожертвованія

 

причтами

 

и

 

старостами

 

церквей

 

была

 

сосчитаны

и

 

отосланы

 

въ

 

теченіе

 

Вел.

 

поста

 

мѣстнымъ

 

благочиннымъ,

 

а

сими — въ

 

местный

 

комитетъ

 

мпссіонерскаго

 

общества,

 

который,

причисливъ

 

деньги

 

къ

 

суммамъ

 

запасного

 

капитала,

 

не

 

прпми-

нетъ

 

сообщить

 

о

 

томъ

 

сведеніе

 

совету

 

Православнаго

 

миссіонер-

скаго

 

общества.

 

Кроме

 

того,

 

имея

 

въ

 

виду,

 

что

 

во

 

всякое

 

время

года

 

могутъ

 

явиться

 

жертвователи

 

па

 

велпкое

 

дело

 

православнаго

Росеійскаго

 

миссіонерства,— снабдить

 

для

 

сей

 

цели

 

настоятелей

церквей

 

и

 

монастырей

 

епархіи

 

препровождаемыми

 

подписными

листами

 

съ

 

темъ,

 

чтобы,

 

по

 

окончаніи

 

года,

 

эти

 

листы,

 

съ

 

со-

бранными

 

по

 

нимъ

 

пожертвованіямп,

 

были

 

представлены

 

въ

 

мест-

ный

 

епархіальный

 

миссіонерскій

 

комитетъ,

 

для

 

причисленія

 

къ

суммамъ

 

онаго,

 

въ

 

виде

 

запасного

 

капитала.

 

При

 

каза

 

л

 

и:

 

6

 

со-

держали

 

отношенія

 

председателя

 

Православнаго

 

ыиссіонерскаго

общества,

 

за

 

№

 

776,

 

объявить

 

духовенству

 

Костромской

 

епархіи
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печатными

 

указами

 

чрезъ

 

"должностныхъ

 

лицъ,

 

къ

 

точному

 

и

 

не-

уклонному

 

исполнепіго,

 

разославъ

 

при

 

этихъ

 

укавахъ

 

воззваеія,

листы

 

и

 

надписи.

 

Ноября

 

11

 

дня

 

1896

 

года.

Отъ

 

совѣта

 

Костромского

 

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

 

брат-

ства

 

объявляется,

 

что

 

съ

 

1

 

іюпя

 

1896

 

г.

 

по

 

1

 

января

 

1897

 

г.

получены

 

деньги:

 

отъ

 

свящ.

 

пос.

 

Пучежа

 

В.

 

Померанцева,

   

отъ

1

   

іюня

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

57 — 8

 

р.,

 

настоятельницы

 

Бѣлбажск.

 

мо-

настыря

 

игум.

 

Ерміоніи,

 

отъ

 

28

 

мая

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

50

 

—

 

50

 

р.,

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

 

отъ

 

2

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

6790

 

—

1045

 

руб.

 

58

 

коп.,

 

прот.

 

г.

 

Костромы

 

П.

 

Горскаго,

 

отъ

 

4

 

іюля

1896

 

г.

 

за

 

№

 

31

 

—

 

6

 

р.,

 

благоч.

 

Костром.

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Ша-

франова,

 

отъ

 

6

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

79

 

—

 

6

 

р.

 

14

 

к.,

 

настоятеля

Кривоезерской

 

пуст.

 

игум.

 

Мелитона,

 

отъ

 

26

 

іюня

 

1896

 

г.

 

за

№

 

71

 

—

 

75

 

р.,

 

благоч.

 

Буйскаго

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

П.

 

Сидоровскаго,

Отъ

 

15

 

іюня

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

139—40

 

р.

 

60

 

к.,

 

благоч.

 

Кинеш.

2

   

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Виноградова,

 

отъ

 

26

 

іюня

 

1896

 

г.

 

за

 

№112

 

—

35

 

р.

 

77

 

к.,

 

благоч.

 

Костром.

 

10

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Магдалинскаго,

отъ

 

18

 

іюня

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

23 — 5

 

р.,

 

настоятельницы

 

Богоро-

дицкаго

 

Ѳеодоровск.

 

мон.

 

игум.

 

Серафимы,

 

отъ

 

10

 

іюня

 

1896

 

г.

за

 

№

 

30

 

—

 

50

 

р.,

 

благоч.

 

Кипешем.

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

Л.

 

Краснопев-

цева,

 

отъЮіюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№181 — 7

 

р.

 

12

 

к.,

 

свящ,

 

с.

 

Шири,

Кологривск.

 

уезда

 

Д.

 

Добровольскаго,

 

отъ

 

8

 

іюля

 

1896

 

г. —

15

 

р.

 

*),

 

благоч,

 

Кологрпв.

 

2

 

окр.

 

прот.

 

I.

 

Кандорскаго,

 

отъ

4

 

іюня

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

194

 

—

 

54

 

р.,

 

благоч.

 

Галичскаго

 

1

 

окр.

прот.

 

Г.

 

Снегирева,

 

отъ

 

1

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

106

 

— 18

 

руб.

70

 

к.,

   

благоч.

  

Кинешем.

 

8

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Архангельскаго,

 

отъ

1

   

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

154 — 19

 

р.

 

1

 

к.,

 

благоч.

 

Кологрив.

 

1

 

окр.

свящ.

 

А.

 

Лебедева,

 

отъ

 

7

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

121

 

—

 

7

 

р.

 

76

 

к.,

благоч.

 

Макарьев.

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Горицкаго,

 

отъ

 

5

 

и

 

9

 

іюля

1896

 

г.

 

за

 

Щк

 

299

 

и

 

314—35

 

р.

 

27

 

к.,

 

благоч.

 

Макарьевск.

2

   

окр.

 

свящ.

 

Вл.

 

Дружиппна,

 

отъ

 

2

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

237

 

—

13

 

р.

 

91

 

к.,

 

настоятеля

 

Нерехтск.

 

собора

 

прот.

 

К.

 

Виноград-

скаго,

 

отъ

 

3

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

49

 

—

 

3

 

р.

 

3

 

к.,

 

благоч.

 

Буй-

скаго

 

2

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Сапоровскаго,

 

отъ

 

2

 

іюня

 

1&96

 

г.

 

за

№

 

128 — 10

 

р..

 

благоч.

 

Нерехтск.

 

1

 

окр.

 

прот.

 

I.

 

Груздева,

 

отъ

1

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

144—6

 

руб.,

 

благоч.

 

Нерехтск.

 

9

 

окр.

свящ.

 

В.

 

Никольскаго,

 

отъ

 

27

 

іюня

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

135

 

—

 

5

 

р.,

благоч.

 

Юрьевец.

 

5

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Панова,

 

отъ

 

28

 

іюня

 

1896

 

г.

*)

 

Пожертвованы

 

мещаниномъ

 

п.

 

Парѳентьева

 

Афиногеномъ

 

йва-

новымъ.

 

■
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за

 

№

 

292—42

 

p.

 

28

 

к.,

 

его

 

же

 

за

 

№

 

293

 

—

 

33

 

р.,

 

его

 

же

 

за

№

 

294 — 10

 

р.,

 

благоч.

 

Нерехтск.

 

7

 

окр.

 

свящ.

 

В,

 

Благовещен-

ского,

 

отъ

 

15

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№№

 

144

 

и

 

145

 

—

 

40

 

р.,

 

благоч.

свящ.

 

I.

 

Остроумова,

 

отъ

 

12

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

211—

 

27

 

руб.

23

 

к.,

 

благоч.

 

Юрьевец.

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Вилипскаго,

 

отъ

 

14

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

88

 

—

 

18

 

р.,

 

благоч.

 

Кинешем.

 

б

 

окр.

 

свящ.

Н.

 

Орлова,

 

отъ

 

15

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№№

 

135

 

и

 

136—22

 

руб.

50

 

к.,

 

благоч

 

Галнчскаго

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

П.

 

Сперанскаго,

 

отъ

 

10

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

166

 

— 13

 

р..

 

благоч.

 

Юрьевец.

 

3

 

окр.

 

свящ,

I.

 

Шелутинскаго,

 

отъ

 

6

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

150

 

—

 

12

 

р.,

 

бла-

гоч.

 

Солигалич,

 

2

 

окр.

 

свящ.

 

С, 'Дружинина,

 

отъ

 

19

 

іюля

 

1896

года

 

за

 

№

 

164 — 10

 

р.,

 

благоч.

 

Кологрив.

 

2

 

окр.

 

прот.

 

ІГКап-

дорскаго,

 

отъ

 

26

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

212

 

—

 

6

 

р.,

 

свящ.

 

с.

 

Клю-

чей,

 

Ветлужск.

 

уезда,

 

I.

 

Арсепьева

 

(числа

 

нѣтъ)— 5

 

р..

 

благоч.

Макарьев.

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

К.

 

Сокольскаго,

 

отъ

 

17

 

іюля

 

1896

 

г.

за

 

№

 

264

 

—

 

26

 

руб.

 

58

 

коп.,

 

благоч.

 

Макарьев.

 

3

 

окр.

 

свящ.

I.

 

Предтеченскаго,

 

отъ

 

29

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

175

 

—

 

12

 

руб.,

благоч.

 

Ветлужск.

 

2

 

окр.

 

прот,

 

I.

 

Бѣлорукова,

 

отъ

 

8

 

августа

1896

 

г.

 

за

 

№

 

233

 

—

 

5

 

р.,

 

благоч

 

Чухлом.

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

Г.

 

Со-

колова,

 

отъ

 

4

 

авг.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

173

 

—

 

4

 

р.,

 

свящ.

 

с.

 

Чмутова,

Буйскаго

 

3

 

окр.,

 

Еве.

 

Катаева,

 

отъ

 

9

 

авг.

 

1896

 

г,

 

—

 

6

 

руб.,

причта

 

с.

 

Кунпкова,

 

Костром.

 

3

 

окр.,

 

отъ

 

6

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

№

 

15

 

—

 

3

 

р.

 

20

 

к.,

 

церковныхъ

 

старость:

 

с.

 

Шрскаго

 

Герасима

Морозова — 50

 

р.,

 

с.

 

Нпкольскаго

 

на

 

Молохтѣ

 

Грнгорія

 

Кузнецо-

ва—

 

50

 

р.

 

п

 

с.

 

Емсны

 

Ѳедора

 

Короткова—

 

50

 

р. — при

 

докладе

председателя

 

совета,

 

отъ

 

29

 

авг.

 

1896

 

г.,

 

свящ.

 

с.

 

Карцева,

Кинешемск.

 

5

 

окр.,

 

В.

 

Полетава,

 

отъ

 

16

 

авг.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

32 — 5

 

р.,

 

благоч.

 

Галичск.

 

1

 

окр.

 

прот.

 

Г.

 

Снегирева,

 

отъ

 

28

авг.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

135

 

—

 

11

 

р.,

 

благоч.

 

Кологрив.

 

3

 

окр.

 

прот.

Ѳ.

 

Іорданскаго,

 

отъ

 

23

 

авг.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

176—86

 

р.

 

25

 

к.,

благоч.

 

Нерехтск.

 

8

 

окр.

 

свящ.

 

Н.

 

Лаговскаго,

 

отъ

 

30

 

августа

1896

 

г.

 

за

 

№

 

295

 

—

 

18

 

р.

 

50

 

к.,

 

прот.

 

Судпславск.

 

собора

 

I,

Доброхотова,

 

отъ

 

29

 

авг.

 

1896

 

г;

 

за

 

№

 

106

 

— 10

 

р.,

 

свящ.

 

с.

Комарова,

 

Кинешем.

 

6

 

окр.,

 

П.

 

Яблокова — 7

 

р.,

 

благоч.

 

Кпнеш.

4

 

окр.

 

свящ.

 

Л.

 

Краснопевцева,

 

отъ

 

26

 

августа

 

1896

 

г.

 

за

 

№

215

 

—

 

85

 

р..

 

правленія

 

Костром,

 

Ипатіевск.

 

монастыря,

 

отъ

 

18

сент.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

150

 

—

 

30

 

р.,

 

настоятеля

 

Лухскаго

 

мон.

 

игум.

Пахомія,

 

отъ

 

13

 

сент.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

85

 

—

 

50

 

руб.,

 

церковнаго

старосты

 

с.

 

Тезина

 

Мих.

 

Кормилицына — 300

 

руб. — при

 

рапорте

свящ,

 

с.

 

Тезипа

 

Н.

 

Кроткова,

 

отъ

 

септ.

 

1896

 

г.,

 

свящ.

 

с.

 

Со-

лоникова,

 

Костром,

 

уезда,

 

А.

 

Спасскаго,

 

отъ

 

9

 

окт.

 

1896

 

г.

за

 

№

 

52 — 3

 

р.,

 

благоч.

 

Макарьев.

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

I.

 

Предтечен-

скаго,

 

отъ

 

1

  

окт.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

217

 

—

 

5

 

р.,

 

фабриканта

 

I.

 

Мин-
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довскаго — 100

 

р.— при

 

докладѣ

 

предсѣдателя

 

совѣта,

 

отъ

 

17

 

окт.

1896

 

г.,

 

Костром,

 

дух.

 

консисторіи,

 

отъ

 

18

 

окт.

 

1896

 

г.

 

за

№

 

11179

 

— 149

 

руб.

 

22

 

Щ

 

благоч.

 

Костром.

 

7

 

окр.

 

свящ.

 

Н.

Павлппекаго — 15

 

р.

 

28

 

к,—-при

 

отношеніи

 

Костром,

 

епарх.

 

ко-

митета

 

правосл.

 

мпссіонерск.

 

общества,

 

отъ

 

4

 

ноября

 

1896

 

г.

за

 

№

 

297,

 

настоятеля

 

Аврааміева

 

ч Городецкаго

 

мон.

 

архим.

 

Пла-

тона,

 

отъ

 

2

 

ноября

 

1896

 

г,

 

за

 

3jfs

 

70

 

—

 

50

 

р.,

 

благоч.

 

Костром.

3

   

окр.

 

свящ.

 

I.

 

Мухина,

    

отъ

   

9

 

ноября

 

1896

 

г.

 

за

 

Ш

 

157 —

4

   

р.,

 

прот.

 

Костр.

 

каѳ.

 

собора

 

I.

 

Вознесенскаго,

 

отъ

 

23

 

ноября

1896

 

г.—-30

 

р.,

 

прот.

 

Богословск.

 

д.

 

г.

 

Костромы

 

Вар.

 

Донско-

го —

 

50

 

р.,

 

свящ.

 

г.

 

Кадыя

 

I.

 

Муравьева,

 

отъ

 

19

 

ноября

 

1896

 

г.

за

 

JVs

 

4-5

 

р.,

 

благоч.

 

Галпчск.

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

П.

 

Покровскаго,

отъ

 

17

 

ноября

 

1896

 

г.

 

за

 

Ж

 

196

 

—

 

3

 

р.,

 

свящ..

 

с.

 

Черной-За-

води,

 

Костром.

 

7

 

окр.,

 

Н.

 

Владимірова — 100

 

р.

 

(въ

 

2-хъ

 

серіяхъ

государ

 

казначейства) — при

 

рапортѣ

 

благоч.

 

свящ.

 

Н.

 

Павлин-

скаго,

 

отъ

 

29

 

ноября

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

221,

 

свящ.

 

п.

 

Парѳентьева

Н.

 

ІОвенскаго. —

 

2

 

руб.

 

—

 

прпотношепіи

 

эконома

 

семин.

 

свящ.

 

Д.

Успенскаго,

 

отъ

 

4

 

дек.

 

1896

 

г.,

 

свящ.

 

с.

 

Болотнова,

 

Юрьевец.

уѣзда,

 

П.

 

Виноградова — 7

 

р.,

 

свящ.

 

Богоявлен.

 

ц.

 

г.

 

Юрьевца

I.

 

Левикова,

 

отъ

 

3

 

дек,

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

80-67

 

р.

 

35

 

к.,

 

благоч.

Юрьевец.

 

6

 

окр.

 

свящ.

 

К.

 

Дроздова,

 

отъ

 

2

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

Ѣ

307

 

— 10

 

р,

 

свящ.

 

с.

 

Бобушкина,

 

Макарьев.

 

5

 

окр.

 

П.

 

Махров-

скаго,

 

отъ

 

2

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

77 — 3

 

р.,

 

свящ.

 

с.

 

Солтанова

Н.

 

Віолептова,

 

отъ

 

29

 

ноября

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

70 — 3

 

р.,

 

свящ.

с.

 

Михайловскаго,

 

Галичскаго

 

уѣзда,

 

IT;

 

Птицына,

 

отъ

 

декабря

1896

 

г.

 

— 100

 

р.,

 

благоч.

 

Буйскаго

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

М.

 

Самаряно-

ва,

 

отъ

 

7

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

267 — 20

 

р.,

 

настоятеля

 

Николо-

Надѣевской

 

пуст,

 

архнм.

 

Амвросія,

 

отъ

 

13

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

49

 

—

100

 

р.,

 

настоятельницы

 

Богородиц. -Ѳеодоров.

 

мон.

 

игум.

 

Сера-

фимы,

 

отъ

 

12

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

JV»

 

59

 

—

 

25

 

р.,

 

благоч.

 

Галичск.

3

 

окр.

 

свящ.

 

П.

 

Сперанскаго,

 

отъ

 

9

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

JV»

 

252 —

15

 

р.,

 

благоч.

 

Буйскаго

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

П.

 

Сидоровскаго,

 

отъ

 

13

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

jY«

 

229

 

—

 

34

 

р.

 

20

 

к,,

 

настоятеля

 

Макарьевск.

собора

 

прот.

 

I.

 

Стафилевскаго,

 

отъ

 

14

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№342 —

100

 

р.,

 

прот.

 

Петропавлов.

 

ц.

 

г.

 

Костромы

 

Евг.

 

Соколова,

 

отъ

19

 

дек.

 

1896

 

г. —

 

50

 

р.,

 

благоч.

 

Костром.

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Ша-

франова,

 

отъ

 

18

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

127

 

—

 

9

 

р.,

 

свящ.

 

с.

 

Пло-

скиннна,

 

Костром,

 

уѣзда,

 

М.

 

Разумовскаго,

 

отъ

 

20

 

дек.

 

1896

года — 15

 

р.,

 

настоятеля

 

Кривоезерской

 

пуст.

 

игум.

 

Мелитона

 

съ

братіею.

 

отъ

 

15

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

Щ

 

148—1000

 

р.

 

(въ

 

4 °/о

 

го-

судар,

 

рентѣ

 

за

 

Л«

 

2252),

 

свящ.

 

Богородицкой,

 

въ

 

Кузнецахъ,

г.

 

Костромы

 

церкви

 

А.

 

Троицкаго,

 

отъ

 

20

 

дек.

 

1896

 

г.

 

— 10

 

р.,

благоч.

 

Макарьевск.

  

1

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Горицкаго,

    

отъ

   

16

   

дек,



10

1896

 

г.

 

за

 

ЛьѴі

 

505,

 

506

 

и

 

507

 

—

 

74

 

р.

 

95

 

к.,

 

благоч.

 

Буйск.

2

   

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Сапоровскаго,

 

отъ

 

17

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№206

 

—

49

 

р.,

 

благоч.

 

Буйскаго

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Семеновскаго,

 

отъ

 

16

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№№

 

245

 

и

 

246

 

—

 

33

 

р.

 

84

 

к.,

 

благоч.

 

с.

 

Мол-

витина

 

свящ.

 

А.

 

Іорданскаго,

 

отъ

 

16

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

70

 

—

15

 

руб.,

 

благоч.

 

Кипегаем.

 

1

 

окр.

 

прот.

 

Б.

 

Кліентова,

 

отъ

 

21

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№№

 

395

 

и

 

397

 

—

 

249

 

р.,

 

благоч.

 

Нерехт.

 

6

 

овр.

свящ.

 

Н.

 

Румянцева,

 

отъ

 

17

 

дек,

 

1896

 

г.

 

за

 

А»

 

581

 

—

 

30

 

р.;

благоч.

 

Макарьевск.

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

I.

 

Нредтечепскаго,

 

отъ

 

17

дев.

 

1896

 

г.

 

за

 

Л°

 

274—5

 

р.,

 

свящ.

 

Троицкой

 

ц.

 

пог.

 

Геор-

гіевскаго

 

па

 

Верхнемъ

 

Л.

 

Новлянскаго,

    

отъ

 

4

 

дек.

 

1896

 

г. —

3

   

р.,

 

свящ.

 

с.

 

Покровскаго,

 

Кипеньем.

 

6

 

окр.,

 

Вик.

 

Альбицкаго,

отъ

 

21

 

дек,

 

1896

 

г.

 

— 3

 

р

 

,

 

благоч.

 

Кологривск.

 

1

 

окр.

 

свящ.

А.

 

Лебедева,

 

отъ

 

27

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

225

 

—

 

51

 

р.,

 

свящ.

 

с.

Ключей,

 

Макарьевск.

 

уѣзда,

 

П.

 

Троицка™,

 

отъ

 

19

 

дек.

 

1896

 

г.

за

 

№

 

112

 

—

 

10

 

р.

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

Извѣщаются,

 

по

 

желанію,

 

о

 

полученіи

 

денегъ

 

за

 

Костр.

 

Епарх.

Вѣдомости

 

причты

 

церквей:

 

Воскресенской

 

села

 

Рязанова

 

за

 

1896

и

 

1897

 

гг. — по

 

5

 

руб.;

 

Николаевской

 

с.

 

Плещеева

 

за

 

1897

 

г.— б

 

руб.;

Архангельской

 

с.

 

Михайловскаго

 

за

 

1897

 

г.— 3

 

р.;

 

с.

 

Арменокъ

 

Бого-

родицк.

 

ц.

 

за

 

1897

 

г.— 5

 

р.

..... " ..... ■

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

копсисторін.

Вакантный

 

мѣста:

 

а)

 

священнііческія:

 

въ

 

селахъ:

 

Тон-

кинѣ,

 

Варнавин.

 

у.;

 

Николо-Одоевскомъ,

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Уепенсвомъ,

Макарьев.

 

у.;

 

Сквозникахъ,

 

Варнавин.

 

у

 

;

 

Приправинѣ,

 

Юръе-

вецкаго

 

у.;

 

Уренѣ,

 

Варпавип.

 

у.;

   

Жилинѣ,

 

Солигалпчск.

 

уѣзда;

б)

   

діаконскія:

 

въ

 

селахъ:

 

Тонкинѣ,

 

Варнавин.

 

у.;

 

при

 

Троиц-

кой

 

ц.

 

на

 

Верхнемъ,

 

Галич,

 

у.;

 

Карпунихѣ,

 

Ветлужскаго

 

уѣзда;

в)

   

псаломщическое — въ

 

с.

 

Молвитипѣ

 

при

 

еднповѣрческой

 

ц.

■

Содертаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Распоряженіе

 

епархіальнаго

 

па-

чальства—о

 

сборѣ

 

въ

 

пед.

 

Православія

 

на

 

нужды

 

Прав,

 

миссіояерска-

го

 

общества.

 

Отъ

 

совѣта

 

Костром.

 

Ѳодоровсво-Сергіевскаго

 

братства.

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

копсисторіи.

Редакторъ

   

Преподаватель

 

Семинарт

 

В.

 

Строева,

Дозе,

 

ненятрово.

 

Января

 

9

 

дня

 

1897

 

г.

             

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

типографш.
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ОТ ДМЪ

 

II.

 

ЧАСТЬ

 

ИОШЩШНАЯ.

 

Щ

щиж\т

 

шііішіш

 

чтенін

 

на

 

аншш.

Евангеліе

 

въ

 

недѣлю

 

иредъ

 

Просвѣщеніемъ:

Марк.

 

гл.

  

1,

 

ст.

  

1-*8.

 

Зач.

  

1.

Проповѣдь

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

Крестителя

 

Господня.

звынѣшнее

 

евангельское

 

чтепіе

 

на

 

лнтургіи,

 

напоминая

 

о

ГІредтечѣ

 

и

 

Крестптелѣ

 

Господнемъ

 

Іоаняѣ,

 

который

 

нѣкогда

послапъ

 

былъ

 

приготовить

 

іудейскій

 

народъ

 

къ

 

ирияятію

 

Хри-

ста-Спасителя,

 

нриготовляетъ

 

пасъ,

 

христіанъ,

 

къ

 

достойно-

му

 

нраздновапію

 

Крещенія

 

Господня,

 

съ

 

которымъ

 

св.

 

церковь

соедігаяетъ

 

воспомггааніе

 

о

 

пачалѣ

 

евангельской

 

проповѣди

царства

 

Божія.

Тридцать

 

лѣтъ

 

нослѣ

 

Своего

 

рождеяія

 

Господь

 

I.

 

Христосъ

прояшлъ

 

въ

 

безвѣстности,

 

въ

 

смиренномъ

 

уединеніи

 

небольшого

іудеііскаго

 

городка

 

Назарета,

 

въ

 

бѣдномъ

 

жилищѣ,

 

повинуясь

 

пре-

чистой

 

Матери

 

Своей

 

и

 

мнимому

 

отцу

 

Своему

 

плотнику

 

Іосифу,

 

по-

могая

 

ему

 

въ

 

его

 

трудахъ

 

(Мр.

 

6,

 

3),

 

„преуспѣвая

 

въ

 

пре-

мудрости

 

и

 

гэзрастѣ,

 

и

 

въ

 

любви

 

у

 

Бога

 

и

 

человѣковъ"

 

(Лк.

 

2,

 

52).

Теперь

 

надлежало

 

Ему

 

выступить

 

на

 

великое

 

дѣло

 

спа-

сепія

 

міра,

 

Богу

 

было

 

угодно,

 

чтобы

 

явлепію

 

Солнца

 

правды

(Мал.

 

4,

 

2)

 

предшествовала

 

заря — „денница

 

Свѣта",

 

Предтеча,

проровъ

 

въ

 

духѣ

 

и

 

силѣ

 

йліи

 

(3,

 

1;

 

4,

 

5),

 

который

 

бы

 

своею.

проповѣдыо

 

предуготовалъ

 

людей

 

къ

 

нрипятію

 

Его

 

(Ис.

 

40,

 

3 — 5).

По

 

предсказппію

 

пророковъ,

 

не

 

задолго,

 

мѣсяцевъ

 

за

 

шесть,

 

до

вступленія

 

I.

 

Христа

 

въ

 

общественное

 

служепіе

 

(въ

 

779

 

г.

 

отъ

основапія

 

Рима),

 

въ

 

пустынѣ

 

іудейской

 

на

 

берегахъ

 

Іордана

раздался

 

голосъ

 

Предтечи.

 

Такимъ

 

образомъ

 

зачало

 

ЕвангелІЯ

іисуса

 

Христа,

 

Сына

 

Божія

 

(1)— начало

 

благовѣствованія

въ

 

мірѣ

 

Сына

 

Божія

 

было

 

именно,

 

такъ,

 

ЯКОже

 

есть

писано

 

ВО

 

Пророцѣхъ— въ

 

пророческпхъ

 

книгахъ

 

В.

 

завѣта.

Послѣдпій

 

ветхозавѣтпый

 

пророкъ

 

Малахія,

 

за

 

400

 

лѣтъ

 

до

Р.

 

Хр.,

 

называетъ

 

Предтечу

 

ангеломъ

 

или

 

вѣстникомъ

 

Іисуса

Христа:

 

се

 

Азъ,

 

говорить

 

Господь

 

чрезъ

 

этого

 

пророка,

 

ПОСЫ-

лаю

 

ангела

 

Моего

 

предъ

 

лицемъ

 

Твоимъ,

 

т.

 

е.

 

предъ

 

лицемъ

 

Хри-

ста,

 

иже

 

уготовить

 

путь

 

Твой

 

предъ

 

Тобою

 

(2),

 

своею

 

про-

повѣдью

 

о

 

г^каяніи

 

и

 

крещеніемъ

 

во

 

Грядущаго

 

по

 

немъ

 

преду-

готовить

    

путь

   

Ему.

   

А

 

другой

    

ветхозавѣтный

 

пророкъ

 

Исаія,
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еще

 

ранѣе — за

 

700

 

слншкомъ

 

лѣтъ

 

до

 

этого

 

времени,

 

съ

 

при-

сущею

 

ему

 

ясностью

 

созерцанія

 

новозавѣтныхъ

 

событій,

 

уже

слышитъ

 

благовѣствующій

 

гласъ

 

этого

 

Предтечи:

 

слышу

 

я,

 

го-

ворить

 

онъ,

 

гласъ

 

вопіющаго,

 

т.

 

е.

 

гласъ

 

мужа,

 

громко

 

взы-

вающаго

 

въ

 

пустынѣ:

 

уготовайте

 

путь

 

Господень,

 

правы

 

твори-

те

 

стези

 

Его

 

(3).

 

Этотъ

 

Предтеча

 

былъ

 

Іоанпъ.

 

сыпъ

 

праведпыхъ

Захаріи

 

и

 

Елисаветы,

 

послѣднее

 

звено

 

Ветх,

 

завѣта

 

и

 

преддверіе

Новаго

 

(Мѳ.

 

11,

 

12

 

— 1.3),

 

величайшій

 

изъ

 

всѣхъ

 

пророковъ,

удостоившійся

 

не

 

только

 

видѣть

 

и

 

слышать

 

Христа,

 

чего

 

на-

прасно

 

желали

 

„многіе

 

пророки

 

а

 

праведники"

 

(Мѳ.

 

13,

 

17),

но

 

и

 

привѣтствовать

 

Его

 

и

 

указывать

 

Его

 

всѣмъ,

 

ожидавшимъ

Его

 

пришествія;

 

о

 

немъ

 

Самъ

 

Спаситель

 

сказалъ,

 

что

 

„изъ

рожденныхъ

 

женами

 

не

 

возставалъ

 

болыпіп"

 

его

 

(Мѳ.

 

11,

 

11;

Лк.

 

7,

 

28).

 

Іоанпъ

 

былъ

 

какъ

 

бы

 

одинъ

 

изъ

 

вѣстниковъ,

 

кото-

рые,

 

по

 

восточному

 

обычаю,

 

предшествовали

 

царямъ,

 

чтобы

 

уда-

лять

 

всякія

 

црепятствія

 

на

 

царскомъ

 

пути.

 

Какъ

 

предъ

 

прибы-

тіемъ

 

земного

 

царя

 

въ

 

какую

 

либо

 

страну

 

ему

 

обыкновенно

предшествовали

 

глашатаи,

 

которые

 

торжественно

 

объявляли,

 

что

всѣ

 

подданные

 

должны

 

быть

 

готовы

 

встрѣтить

 

и

 

съ

 

честью

 

при-

нять

 

царя,

 

что

 

на

 

царскомъ

 

пути

 

во

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

должны

быть

 

исправлены

 

и

 

расчищены

 

дороги,

 

низменности

 

и

 

овраги

засыпаны,

 

горы

 

и

 

холмы

 

срыты,

 

"и

 

всѣ

 

вообще

 

неровности

уничтожены,

 

сглажены;

 

такъ

 

и

 

предъ

 

явлепіемъ

 

Христа.

 

Царя

Небеснаго,

 

среда

 

людей,

 

для

 

ихъ

 

спасенія,

 

носланъ

 

былъ

 

Пред-

теча

 

уготовать

 

Ему

 

и

 

исправить

 

путь— путь

 

не

 

вещественный,

а

 

нравственный,

 

путь

 

въ

 

души

 

и

 

сердца

 

народа

 

іудейскаго-.

 

А

этотъ

 

путь

 

и

 

точно

 

требовалъ

 

тщательнаго

 

исправленія:

 

пути,

установленные

 

Господомъ, — законъ

 

Божій

 

были

 

искривлены

 

лож-

нымъ

 

понимапіемъ

 

и

 

толковапіемъ;

 

на

 

стезяхъ

 

израиля

 

были

дебри

 

и

 

низменности,

 

пзрытыя

 

лицемѣріемъ,

 

развратомъ

 

и

 

дру-

гими

 

пороками;

 

гордость,

 

превозношеніе

 

происхожденіемъ

 

отъ

Авраама,

 

и

 

основанная

 

на

 

этомъ

 

происхождепіи

 

ложная

 

надежда

на

 

спасеніе,

 

какъ

 

горы

 

и

 

холмы,

 

затрудняли

 

доступъ

 

слову

Христову

 

въ

 

душу

 

и

 

сердце

 

израиля, — и

 

вообще

 

было

 

не

 

мало

стропотнаго

 

и

 

остраго,

 

что

 

слѣдовало

 

уничтожить.

 

И

 

вотъ

Іоаннъ

 

проповѣдуетъ,

 

чтобы

 

люди

 

въ

 

душахъ

 

своихъ

 

благо-

устроили

 

путь

 

Христу-Царю.

 

Къ

 

этому

 

своему

 

великому

 

слу-

женію

 

Предтеча

 

готовился

 

особеннымъ

 

образомъ:

 

„онъ

 

былъ

 

въ

пустыняхъ

 

до

 

дпя

 

явленія

 

своего

 

Израилю"

 

(Лк.

 

1,

 

80).

 

Тамъ, —

вдали

 

отъ

 

суеты

 

испорченнаго

 

общества, -^-преданный

 

тихому

безмолвію

 

и

 

молитвѣ,

 

подвигамъ

 

поста

 

и

 

воздердіанія,

 

исполнен-

ный

 

Духа

 

Святаго

 

отъ

 

чрева

 

матери,

 

Іоапнъ

 

прислушивался

 

къ

таинственному

 

гласу

 

Духа

 

Божія, — и,

 

какъ

 

только

 

„былъ

 

глаголъ
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Божій"

 

къ

 

нему

 

(Лк.

 

3,

 

2),

 

повелѣвавшій

 

идти

 

на

 

проповѣдь

 

о

Христѣ,

  

онъ

 

немедленно

    

вышелъ

   

изъ

 

своего

 

уединепія.

 

БьіСТЬ

Іоаннъ

 

крестяй

 

въ

 

пустыни

 

и

 

проповѣдая

 

крещеніе

 

покаянія

 

во

отпущеніе

 

грѣховъ

 

(4).

 

Согласно

 

предсказание

 

пр.

 

Исаіи,

 

Пред-

теча

 

дѣйствительно

 

явился

 

въ

 

пустынѣ — „пустынѣ

 

іудейской"

(Mo.

 

3,

 

1),

 

простиравшейся

 

на

 

западъ

 

отъ

 

Мертваго

 

моря

 

до

Іернхопа.

 

Это

 

была

 

страна

 

дикая,

 

гористая,

 

со

 

мпожествомъ

свалъ

 

и

 

утесовъ,

 

состоявшая

 

по

 

большей »

 

части

 

изъ

 

пеоби-

таемыхъ

 

пустынь,

 

каковы:

 

Эпгадди,

 

Маопъ,

 

Зафъ

 

и

 

друг.

Проклятое

 

Мертвое

 

море,

 

пустынныя

 

безплодпыя

 

равпипы-^все

это

 

говорило

 

о

 

дравосудіи

 

Божіемъ

 

и

 

призывало

 

къ

 

покаяпію, —

слѣдовательно,

 

эта

 

мѣстность

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

была

 

пригодна

для

 

проповѣди

 

Іоанпа.

 

При

 

томъ

 

пустыня

 

самою

 

дикостью

 

сзоей

и

 

отдаленностью

 

отъ

 

шума

 

городской

 

суеты

 

располагала

 

людей

къ

 

размышлепію,

 

самоуглубленно

 

-

 

и

 

покаянію;

 

„гласъ

 

вопіюща-

го" — голосъ

 

совѣсти

 

и

 

правосудія,

 

конечно,

 

тамъ

 

долженъ

 

быть

слышнѣе

 

людямъ,

 

у

 

которыхъ

 

голосъ

 

совѣсти

 

былъ

 

заглушенъ

шумомъ

 

страстей

 

и

 

мірскихъ

 

заботъ.

 

И

 

вотъ

 

здѣсь-то

 

раздался

голосъ

 

Іоанна:

 

„покайтесь" — сознайте

 

всю

 

тяжесть

 

випы

 

своей

предъ

 

Богомъ,

 

возненавидьте

 

грѣхи,

 

очистите

 

отъ

 

иихъ

 

своп

души

 

искреннимъ

 

раскаяніемъ,

 

возревнуйте

 

о

 

добродѣтели,

 

„ибо

приблизилось

 

царство

 

небесное"

 

-

 

(Мѳ.

 

3,

 

2) — вожделѣниое

 

цар-»

ство

 

Христово.

 

Хотя

 

оно

 

открывается

 

на

 

землѣ,

 

однако

 

не

 

есть

чувственное,

 

земпое,

 

а

 

духовное,

 

небесное,

 

приводящее

 

истин-

ныхъ

 

членовъ

 

своихъ

 

къ

 

небу,

 

къвѣчному

 

блаженству.

 

Христосъ

не

 

за

 

тѣмъ

 

идетъ,

 

чтобы,

 

какъ

 

вы

 

думаете,

 

-освободить

 

васъ

 

отъ

римскаго-

 

владычества,

 

но— чтобы

 

ваши

 

души

 

освободить

 

отъ

 

вла-

сти

 

діавола,

 

отъ

 

тяжкаго

 

плѣна

 

грѣховнаго;

 

потому

 

кто

 

же-

лаетъ

 

участвовать

 

въ

 

благахъ

 

этого

 

духовнаго

 

царства,

 

тотъ

должепъ

 

и

 

приготовиться

 

къ

 

нему

 

духовнымъ

 

образомъ,

 

именно

покаяпіемъ:

 

покаяніе — вотъ

 

единственное

 

условіе

 

къ

 

участію

 

въ

благахъ

 

царства

 

Христова.

 

Свою

 

проповѣдь

 

Предтеча

 

сопровождалъ

крещепіемъ— -погружепіемъ

 

кающихся

 

въ

 

воду.

 

Доселѣ

 

никто

изъ

 

древпихъ

 

пророковъ,

 

призывавшихъ

 

народъ

 

къ

 

покаянію

 

и

исправление,

 

не

 

совершалъ

 

крещепія.

 

Въ

 

зпакъ

 

очищенія

 

у

іудеевъ

 

обыкновенно

 

совершались

 

простыя

 

омовенія

 

(Мѳ.

 

-15,

 

2<j

Мр.

 

7,

 

3 — 4),

 

крещеніе

 

же

 

совершалось

 

только

 

падъ

 

язычника-

ми,

 

принимавшими

 

іудейскую

 

вѣру.

 

Но

 

Іоаппъ

 

совершаетъ

 

его

падъ

 

самими

 

іудеями,

 

ясно

 

давая

 

тѣмъ

 

понять,

 

что

 

они,

 

прези-

рающіе

 

язычниковъ,

 

предъ

 

царствомъ

 

грядущаго

 

Христа

 

сами

точно

 

такъ

 

же

 

нечисты,

 

какъ

 

нечисты

 

были

 

язычники

 

предъ

 

іудей-

скпмъ

 

закопомъ.

 

Его

 

крещеніе

 

не

 

очищало

 

грѣховъ,

 

какъ

 

уста-

новленное

 

послѣ

 

таинство

 

крещепія

 

христіапское,

 

по

 

должно

 

было
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свидѣтельствовать

 

объ

 

искреннемъ

 

раскаяніи

 

крестившихся

 

и

 

слу-

жить

 

залогомъ

 

отпущенія

 

грѣховъ,

 

которое

 

имѣло

 

быть

 

даровапо

иослѣ

 

Хрнстомъ — въ

 

новозавѣтномъ

 

таипствѣ

 

св.

 

крещепія.

 

По-

тому-то

 

Іоаииъ,

 

крестя,

 

и

 

требовалъ,

 

„чтобы

 

вѣровали

 

въ

 

Гря-

дущаго

 

по

 

немъ,

 

то

 

есть,

 

во

 

Христа

 

Іпсуса"

 

(Дѣяп.

 

49,

 

4).

Внезапное

 

пѳявленіе

 

среди

 

іудеевъ

 

пророка

 

послѣ

 

того,

 

какъ

уаіе

 

болѣе

 

четырехъ

 

столѣтій

 

не

 

являлось

 

нн

 

одного

 

пророка,

 

при

всеобщемъ

 

напряженномъ

 

ожиданіи

 

обѣщаннаго

 

пмъ

 

Спасителя

(ср.

 

Лк.

 

3,

 

15;

 

Іов.

 

1,

 

19

 

и

 

д.;

 

4,

 

25),

 

произвело

 

огромное

 

и

необычайное

 

впечатлѣніе;

 

вѣсть

 

объ

 

Іоанпѣ

 

Крестителѣ

 

быстро

облетѣла

 

всю

 

Палестину,

 

н

 

на

 

Іордапъ

 

стали

 

стекаться

 

люди

 

со

всѣхъ

 

концовъ

 

страны,

 

чтобы

 

увидѣть

 

небывалаго

 

пророка

 

и

послушать

 

его

 

ученія.

 

И

 

исхождаше

 

къ

 

нему

 

вся

 

Іудейская

страна

 

и

 

вся

 

окрестность

 

іордапская

 

(Мѳ.

 

3,

 

5), — во

 

множествѣ,

цѣлыми

 

толпами,

 

приходили

 

галилеяне,

 

самаряпе

 

И

 

іерусалимля-

Н6,

 

отличавшіеся

 

отъ

 

другихъ

 

іудеевъ

 

своего

 

образованностью.

Слушали

 

Іоапна

 

люди

 

различныхъ

 

званій

 

и

 

состояний:

 

мытари,

воины,

 

простой

 

пародъ,

 

священники,

 

гордые

 

фарисеи,

 

учеоые

книжники

 

и

 

высокомѣрные

 

саддукеи.

 

Послѣдніе

 

впрочемъ

 

шлп

не

 

съ

 

доброю

 

цѣлью,

 

'но

 

изъ

 

любопытства,

 

изъ

 

коварнаго

 

же-

ланія

 

вывѣдать

 

намѣренія

 

новаго

 

учителя,

 

подсмотрѣть

 

за

 

его

•дѣйствіями

 

и,

 

если

 

можно,

 

уловить

 

его

 

въ

 

чемъ

 

пибудь.

 

При

видѣ

 

заблужденій,

 

страстей

 

и

 

грѣховъ

 

своего

 

народа

 

Предтеча

возмутился.

 

Голосъ

 

его,

 

какъ

 

громъ

 

небесный,

 

далеко

 

раздавался

въ

 

пустынѣ;

 

слово

 

его,

 

подобно

 

нламеяи,

 

жгло

 

и

 

проникало

 

до

глубины

 

души,

 

подобпо

 

молоту

 

разбивало

 

самое

 

черствое,

 

камен-

ное

 

сердце.

 

„Приходившему

 

креститься

 

отъ

 

него

 

пароду",

 

въ

числѣ

 

котораго

 

были

 

лицемѣрно-иабожные

 

фарисеи

 

и

 

певѣрую-

щіе,

 

порочные

 

саддукеи,

 

Іоанпъ

 

говорилъ:

 

„порожденіе

 

ехндпи-

ны" — злые,

 

коварные

 

и

 

развращенные

 

люди"!

 

Особенно

 

вы,

 

ру-

ководители

 

народа,

 

кажущіеся

 

такими

 

благочестивыми,

 

предан-

ными

 

пстинѣ

 

и

 

пр-авдѣ,

 

а

 

па

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

нечестивые,

 

лукавые,

глубоко-порочные

 

люди!

 

„Кто

 

внушилъ

 

вамъ

 

бѣжать

 

отъ

 

буду-

щего

 

гпѣва"?

 

Развѣ

 

избѣжите

 

вы

 

строгаго

 

суда

 

Божія

 

и

 

вѣчной

геенны,

 

если

 

только

 

паруяшо

 

примете

 

крещепіе,

 

но

 

не

 

обнови-

жсь

 

душой

 

и

 

не

 

перемѣяите

 

совершенно

 

своей

 

жизни?!

 

„Сотво-

рите

 

же

 

плоды,

 

достойные

 

покаянія";

 

дѣлами

 

своими

 

докажите,

что

 

оставляете

 

порочную

 

жизнь.

 

„И

 

не

 

думайте

 

говорить

 

въ

себѣ:

 

отецъ

 

у

 

пасъ

 

Авраамъ", — что

 

вы,

 

какъ

 

потомки

 

этого

патріарха,

 

по

 

"одному

 

этому,

 

безъ

 

всякихъ

 

подвиговъ,

 

имѣете

неоспоримое

 

право

 

на

 

участіе

 

въ

 

благахъ

 

царства

 

Христова;

„ибо

 

говорю

 

вамъ,

 

что

 

Богъ",

 

сотворивши

 

людей

 

изъ

 

праха,

въ

 

случаѣ

 

отверженія

 

вами

 

Его

 

святой

 

воли, —'„можетъ

 

изъ

 

камней
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сихъ",

 

лежащихъ

 

предъ

 

вами

 

во

 

мпожествѣ

 

на

 

берегахъ

 

lop-

дана,

 

„воздвигнуть

 

(истинпыхъ)

 

дѣтей

 

Аврааму". -Не

 

медлите

 

же

своимъ

 

ряскаяніемъ

 

и

 

обращеніемъ

 

къ

 

Богу:

 

теперь

 

самое

 

луч-

шее

 

время

 

для

 

этого:

 

судъ

 

Божій

 

весьма

 

близко

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

вашего

упорства

 

откроется

 

падъ

 

вами

 

во

 

всей

 

строгости.

 

„Уже

 

и

 

сѣ-

кира" — сѣкира

 

гнѣва

 

Божія— „при

 

корнѣ

 

деревъ

 

лежитъ:

 

вся-

кое

 

дерево,

 

пе

 

прппосящее

 

добраго

 

плода,

 

срубаютъ

 

и

 

бросаютъ

въ

 

огонь"

 

(Лк.

 

3,

 

7 — 9;

 

ср,

 

Мѳ,

 

3,

 

7 — 10).

 

Такъ

 

прпшедшій

къ

 

вамъ

 

обѣщакпый

 

Искупитель,

 

не

 

пашедшп

 

въ

 

васъ

 

плодовъ,

достоиныхъ

 

иокаянія,

 

лишитъ

 

васъ

 

наслѣдія

 

авраамова

 

и

 

пре-

дастъ

 

вѣчпому

 

мучепію

 

въ

 

огнѣ

 

геепскомъ.

Грозная

 

проповѣдь

 

Предтечи

 

сильно

 

потрясала

 

сердца

 

на-

рода.

 

Чувствуя

 

угрызепіе

 

совѣсти,

 

съ

 

сокрушеннымъ

 

сердцемъ,

 

смп-

репно

 

выслушивалъ

 

народъ

 

рѣзкія

 

облпчепія

 

Іоанна,

 

убѣждался

въ

 

пстппѣ

   

его

 

словъ:

  

и

 

крещахуся

 

вси

 

во

 

Іорданѣ

 

рѣцѣ

 

отъ

НеГО,

 

ИСПОВѣдаЮЩѲ

 

ГрѢхИ

 

СВОЯ

 

(5),

 

въ

 

надеждѣ

 

получить

 

про-

щепіе

 

и

 

духовное

 

обновленіе

 

отъ

 

Самого

 

Христа.

 

Изъ

 

волнъ

священной

 

рѣвн

 

Іордапа

 

выходилъ

 

обновленный

 

израиль,

 

гото-

вый

 

увѣроватъ

 

въ

 

грядущаго,

 

уже

 

находящегося

 

среди

 

людей,

Христа.

 

Проиовѣдникъ

 

новаго

 

нриблпзившагося

 

царствія

 

Божія,

Предтеча

 

Христовъ

 

Іоаннъ

 

ни

 

отъ

 

кого

 

не

 

требовалъ.

 

новыхъ

обязанностей,

 

какихъ

 

либо

 

особыхъ

 

иодвиговъ:

 

всѣ

 

должны

 

за-

ниматься

 

тт.мъ,

 

чѣ;мъ

 

занимались

 

прежде,

 

дѣлать

 

то,

 

что

 

дѣла-

ли

 

раньше;

 

но

 

во

 

всѣ

 

свои

 

заиятія,

 

во

 

всѣ

 

дѣла

 

долаіенъ

 

былъ

внести

 

духъ

 

любви,

 

милосердія

 

и

 

правды,

 

„У

 

кого

 

есть

 

двѣ

одежды",

 

говорплъ

 

онъ,

 

„дай

 

неимущему,

 

у

 

кого

 

есть

 

пища,

 

дѣ-

лап

 

тоже;

 

ничего

 

пе

 

требуйте

 

сверхъ

 

опредѣлепнаго

 

вамъ

 

за-

вовомъ",

 

говорилъ

 

онъ

 

мытарямъ,

 

т.

 

е.

 

сборщпкамъ

 

податей;

„никого

 

не

 

обижайте,

 

не

 

клевещите

 

и

 

довольствуйтесь

 

своимъ

жаловапьемъ",

 

учитъ

 

онъ

 

воииовъ.

 

Но

 

самъ

 

онъ

 

велъ

 

жизнь

строгаго

 

отшельника

 

отъ

 

міра.

 

Бѣ

 

же

 

іоаннъ

 

оболченъ

 

власы

велблужди—

 

носклъ

 

одежду

 

изъ

 

верблюжьяго

 

длиннаго,

 

толстаго,

колючаго

 

волоса>

 

и

 

поясъ

 

усменъ— кожаный

 

о

 

чреслѣхъ

 

его,

 

въ

знавъ

 

умерщвлепія

 

плоти

 

и

 

готовности

 

ко,

 

всевозмояшымъ

 

тру-

дамъ,

 

И

 

ЯДЫЙ

 

акриды

 

И'

 

медъ

 

ДИВІЙ

 

(6).

 

Онъ

 

питался

 

самою

грубой

 

и

 

скудной

 

пищей,

 

какую

 

только

 

могла

 

дать

 

суровая

 

пу-

стыпя,

 

именно,

 

„акридами",

 

особою,

 

высушенною

 

на

 

солнцѣ,

 

са-

ранчего,

 

которая

 

хотя

 

по

 

закону

 

Моисееву

 

считалась

 

чистою

 

и

дозволялась

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

пищу

 

(Лев.

 

11,

 

22),

 

но

 

имѣла

(

 

дурной

 

заиахъ

 

п

 

непріятный

 

вкусъ;

 

ею

 

питались

 

(какъ

 

и

 

досе-

лѣ

 

питаются

 

бедуины,

 

особенно

 

въ

 

голодные

 

годы)

 

толькб

 

са-

мые

 

бѣдпые

 

люди.

 

Еще

 

питался

 

Іоаннъ

 

дикимъ

 

медомъ,

 

весьма

горышмъ

 

и

 

противнымъ

    

на

 

вкусъ,

 

каковой

 

медъ

 

онъ,находилъ
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въ

 

малодоступныхъ

 

разсѣлинахъ

 

скалъ

 

и

 

утесовъ.

 

Однако

 

и

 

этой

пищи

 

иногда

 

недоставало

 

и

 

онъ

 

обходился

 

безъ

 

нея,

 

такъ

 

что'

объ

 

Іоаннѣ

 

въ

 

народѣ

 

составилось

 

мнѣніе,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

„ни

ядый,

 

ни

 

тяй"

 

(Мѳ.

 

11,

 

18);

 

нося

 

плоть,

 

онъ

 

велъ

 

ангелопо-

добную

 

жизнь.

 

Съ

 

своимъ

 

строгимъ

 

лицомъ,

 

изможденнымъ

 

отъ

поста

 

и

 

загорѣвшимъ

 

отъ

 

зноя

 

и

 

стужи,

 

въ

 

своей

 

власяпицѣ,

съ

 

сильного

 

пламенною

 

рѣчыо,

 

вдохповенпымъ

 

взоромъ, — онъ

стоялъ

 

въ

 

дикой

 

пустынѣ

 

предъ

 

собравшимся

 

къ

 

нему

 

пародомъ,

какъ

 

обличитель

 

пзъ

 

другого

 

высшаго

 

міра.

 

Казалось,

 

возсталъ

изъ

 

мертвыхъ

 

Илія

 

Ѳесвитяпинъ,

 

котораго

 

напомипалъ

 

опъ

 

по

 

духу

и

 

силѣ

 

облпченій

 

и

 

по

 

образу

 

жпзни

 

и

 

котораго,

 

согласно

 

про-

рочеству

 

Малахіи,

 

іудеи

 

ожидали

 

предъ

 

явленіемъ

 

I.

 

Христа

 

въ

міръ

 

(Мѳ.

 

И,

 

10,

 

14;

 

17,10.

 

18).

 

„Ужь

 

не

 

Хрпстосъ

 

ли

 

это?"

думалъ

 

народъ

 

объ

 

Іоаппѣ

 

(Лк.

 

3,

 

11).

 

Верховный

 

сипедркгаъ

былъ

 

встревожепъ

 

волпеніемъ

 

въ

 

народѣ

 

и

 

послалъ

 

пзъ

 

Іеруса-

лима

 

составленное

 

изъ

 

священнпковъ

 

и

 

левитовъ

 

посольство

спросить

 

Іоаина:

 

кто

 

онъ?

 

не

 

Хрпстосъ

 

ли?

 

Іоаннъ

 

съ

 

особен-

ною

 

сплою

 

и

 

ясностью

 

объявилъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

Христссъ.

 

На

 

чю-

просъ

 

ихъ:

 

такъ

 

не

 

Илья

 

ли

 

онъ,

 

воскресный

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

или

другой

 

какой

 

нибудь

 

пророкъ

 

(наприм.

 

Іеремія),

 

Іоаинъ

 

сказалъ:

„Я

 

гласъ

 

вопнощаго

 

въ

 

пустынѣ:

 

исправьте

 

путь

 

Господу,

 

какъ

сказалъ

 

пр.

 

Исаія";

 

я

 

только

 

голосъ,

 

свидѣтельствующій

 

о

 

Хрп-

стѣ,

 

я

 

только

 

предтеча

 

Его

 

(Іоан.

 

1,

 

19 — 24).

 

Чтобы

 

разсѣять

неправильная

 

мнѣпія

 

о

 

себѣ,

 

распрострапявшіяся

 

въ

 

народѣ

 

съ

необыкновенной

 

быстротой,

 

Іоаннъ

 

Креститель

 

проповѣдаше,

 

во

всеуслышапіе,

 

глаголя:

 

грядетъ

 

Нрѣплій

 

мене,

 

Емуже

 

нѣсмь

 

до-

стоинъ

 

преклонен

 

разрѣшити

 

ремень

 

сапогъ

 

Его

 

(7)— пдетъ

 

за

мною

 

Сильнѣйшій

 

меня,

 

Самъ

 

Христосъ,

 

у

 

'Котораго

 

я

 

недо-

стоинъ

 

развязать

 

ремень

 

Его

 

обуви

 

(сапдалій),

 

т.

 

е.

 

недостоинъ

быть

 

самымъ

 

послѣднимъ

 

рабомъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

"моего

 

кре-

щенія,

 

то

 

оно

 

есть

 

только

 

предъизображепіе

 

крещенія

 

Христова,

приготовительное]^

 

къ

 

тому,

 

которое

 

будетъ

 

Онъ

 

совершать.

 

Азъ

убо

 

крестихъ

 

вы' водою:

 

Той

 

же--Христосъ— креститъ

 

вы

 

Ду-

ХОМЪ

 

СВЯТЫМЪ

 

(8),

 

сообщптъ

 

въ

 

преизобильпой

 

мѣрѣ

 

дары

 

Св.

Духа,

 

сдѣлаетъ

 

людей

 

новою

 

тварью

 

и

 

причастпнкамп

 

Боже-

ственпаго

 

естества

 

(2

 

Б.

 

1,

 

4).

 

Дѣйствіе

 

благодати

 

будетъ

 

по-

добно

 

„огню"

 

(Мѳ.

 

3,

 

11);

 

какъ

 

огонь

 

расплавляетъ

 

металлы,

истребляетъ

 

въ

 

пихъ

 

всякую

 

примѣсь

 

и

 

нечистоту;

 

такъ

 

и

 

бла-

годать

 

Св.

 

Духа

 

переплавитъ

 

людей

 

для

 

новой

 

духовной

 

жизни,

очиститъ

 

душу

 

человѣка

 

отъ

 

всякой

 

нечистоты

 

и

 

грѣховной

'

 

скверны,

 

грубое

 

каменное

 

сердце

 

превратитъ

 

въ

 

плотяное

 

и

 

воз-

жетъ

 

въ

 

иемъ

 

пламенную

 

ревность

 

къ

 

жизни

 

святой

 

и

 

бого-

угодной.

 

А

 

тѣхъ,

 

которые

 

будутъ

 

противиться

 

спасительной

 

бла-



31

годати,

 

Христосъ,

 

какъ

 

грозный

 

Судія,

 

подвергнете

 

строгому

наказанію;

 

Опъ

 

поступите

 

точно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

поступаетъ

 

домо-

хозяииъ,

 

который

 

приходите

 

на

 

гумно

 

свое

 

и

 

посредствомъ

 

вѣ-

янія

 

лопатой

 

отдѣляетъ

 

пшеницу

 

Отъ

 

плевелъ,

 

соломы, — пшеницу

собираетъ

 

въ

 

житницу

 

свою,

 

а

 

солому

 

сожигаетъ.

 

„Лопата

 

Его

въ

 

рукѣ

 

Его" — вся

 

власть

 

принадлежитъ

 

Ему,

 

какъ

 

Богу,

 

все-

могущему

 

Владыкѣ

 

всего

 

міра,

 

„и

 

Овъ

 

очистите

 

гумно

 

Свое"

(народъ

 

іудейскій

 

и

 

вообще

 

весь

 

міръ)

 

и

 

соберете

 

пшеницу

 

(людей

праведныхъ)

 

въ

 

житницу

 

Свою— въ

 

блажешшя

 

обители

 

царства

небеспаго,

 

а

 

солому

 

(т.

 

е.

 

людей

 

нераскаянныхъ.

 

грѣшныхъ)

 

сож-

жете

 

огнемъ

 

пеугасимымъ,

 

подвергнетъ

 

вѣчнымъ

 

адскпмъ

 

му-

чепіямъ

 

(Лк.

  

3,

  

17;

 

Мѳ.

 

3,

  

12).

Такова

 

была

 

въ

 

существенныхъ

 

чертахъ

 

проповѣдь

 

іоанна

Крестителя:

 

„Многое

 

и

 

другое

 

благовѣствовалъ

 

опъ

 

пароду,

 

поучая,

утѣпгая

 

его"

 

(Лк,

 

3,18;

 

ср.

 

loan.

 

3

 

гл.).

 

Малодуінпыхъ

 

Онъ

 

обод-

рялъ

 

и

 

воодушевлялъ

 

близостью

 

спасенія,

 

гордыхъ

 

и

 

самона-

дѣяппыхъ

 

облпчалъ

 

и

 

устрашалъ

 

гнѣвомъ

 

Божіимъ,

 

всѣхъ

 

отвра-

щалъ

 

отъ

 

пороковъ

 

и

 

научалъ

 

добродѣтели

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

•„представилъ

 

Господу

 

народъ-

 

приготовленный"

  

(Лк.

  

1.

 

17).

Проповѣдь

 

Предтечи

 

Господня:

 

„покайтесь,

 

сотворите

 

пло-

ды,

 

'достойные

 

покаяпія,

 

иначе

 

праведный

 

гнѣвъ

 

Божій

 

ждетъ

васъ"

 

—

 

относится

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

намъ

 

христіапамъ.

 

И

 

для

 

насъ

Іоаипъ

 

есть

 

такой

 

я;е

 

проповѣднпкъ

 

покаянія,

 

какимъ

 

онъ

 

былъ

для

 

іудеевъ,

 

когда

 

прнготовлялъ

 

ихъ

 

къ

 

прппятію

 

Спасителя.

Не

 

даромъ

 

же

 

паша

 

св.

 

церковь

 

часто

 

напоминаете

 

намъ

 

о

Предтечѣ

 

и

 

Крестителѣ

 

Господнемъ

 

Іоанпѣ,

 

учредпвъ

 

въ

 

честь

его

 

нѣсколько

 

праздшшовъ

 

въ

 

году

 

и

 

одинъ

 

день

 

недѣли

 

(втор-

никъ)

 

посвятивши

 

его

 

памяти.

 

Усвоимъ

 

ate

 

сердцемъ

 

своимъ

 

его

спасительпую

 

проповѣдь,

 

будемъ

 

готовы

 

къ

 

срѣтенію

 

и

 

нрипятію

своею

 

душей

 

Царя

 

Небеснаго,

 

Который

 

всегда

 

близокъ

 

къ

 

намъ

и

 

хочетъ

 

водвориться

 

въ

 

нашей

 

душѣ

 

(Апок.

 

3,

 

20), — удалимъ

отъ

 

себя

 

все

 

стропотное

 

и

 

лукавое,

 

_всѣ

 

преграды,

 

лежащія

 

на

пути

 

Его

 

въ

 

намъ:

 

пристрастіе

 

къ

 

чувственнымъ

 

удовольствіямъ,

мірскимъ

 

благамъ,

 

гордость

 

и

 

другіе

 

пороки.

 

Для

 

очищенія

 

себя

отъ

 

грѣховныхъ

 

скверпъ,

 

привычекъ

 

и

 

для

 

утвержденія

 

въ

 

себѣ

благочестія

 

и

 

добродѣтели

 

ие

 

пожалѣемъ

 

никакмхъ

 

трудовъ,

 

ни-

какихъ

 

напряженныхъ

 

усилій,

 

какъ

 

и

 

подданные

 

царя

 

при

 

очи-

щены

 

дорогъ

 

въ

 

пепроходимыхъ

 

пустыняхъ

 

для

 

царскаго

 

пути

не

 

щадятъ

 

свопхъ

 

силъ;

 

ибо,

 

по

 

словамъ

 

Господа

 

I.

 

Христа,

„отъ

 

дней

 

Іоанна

 

Крестителя

 

доныпѣ

 

царство

 

небесное

 

берется,

силою,

 

и

 

употребляющіе

 

усиліе

 

восхищаюте

 

его"

 

(Мѳ.

  

11,

 

12).
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Да

   

коснется

 

же

 

нашего

 

сердца

 

проповѣдь

 

Предтечи

 

Господня

 

и

да

 

возбудите

 

она

    

и

 

въ.

 

насъ

 

покаяніе

 

и

 

слезы

 

умнлепія,

    

какъ

она

 

возбудила

 

пхъ

 

въ

 

смиренныхъ

 

мытаряхъ

 

и

 

простомъ

 

народѣ

 

'

іудейскомъ.

                              

.

 

•

СЫІМНОВО

 

*).

(Историческое

 

описаніѳ

 

его

 

въ

 

бытность

 

монастыремъ

 

щ

 

поелѣ— приходскою

Троицкою

 

церковію).

Сыпаново— какъ

 

пршдеш

 

церковь.

Ко

 

времени

 

Поступления

 

на

 

Сыпаново

 

о.

 

М.

 

Діева

 

многое

по

 

церковному

 

хозяйству

 

было

 

запущено

 

и

 

требовало

 

ремонта,

а

 

многое

 

нужно

 

было

 

пріобрѣсти

 

вновь.

 

О.

 

Михаилу

 

прежде

всего

 

нуяшо

 

было

 

найти

 

для

 

этого

 

средства.

 

И

 

онъ

 

съ

 

по-

хвальною

 

эпергіею

 

принялся

 

за

 

изысканіе

 

этихъ

 

средствъ

 

для

 

при-

веденія

 

въ

 

надлежащій

 

впдъ

 

всѣхъ

 

трехъ

 

прпдѣловъ

 

храма.

 

Къ

его

 

времени

 

Пахоміевскій

 

прндѣлъ.

 

пристроенный

 

къ

 

Троицкой

церкви

 

въ

 

1674

 

г.,

 

очень

 

уже

 

обветшалъ,

 

а

 

главное — былъ

 

весь-

ма

 

тѣсенъ,

 

и

 

вотъ

 

въ

 

18

 

J

 

3

 

г.

 

въ

 

іюлѣ

 

эта

 

церковь

 

была

 

вновь

устроена.

 

Работу

 

производилъ

 

подрядчикъ

 

Иванъ

 

Никитинъ,

 

стро-

итель

 

высокой

 

колокольни

 

въ

 

с.

 

Тетеринскомъ;

 

вся

 

работа,

 

стои-

ла

 

2230

 

руб..

 

изъ

 

которыхъ

 

1000

 

рѵб.

 

были

 

пожертвованы

 

Ива-

номъ

 

Вас.

 

Криковымъ,

 

сы-номъ

 

секретаря

 

Нерехтскаго

 

уѣзднаго

суда.

Когда

 

была

 

окончена

 

постройка

 

Пахоміевской

 

церкви,

 

о.

 

Ми-

хаилу

 

выпало

 

много

 

заботы

 

по

 

благоукрашепію

 

храма

 

внутри

 

и

снаружи:

 

началась

 

внутренняя

 

ш

 

наружная

 

окраска,

 

штукатурка,

столярныя

 

и

 

рѣзныя

 

работы — двери,

 

рамы,

 

икопостасъ

 

п

 

по-

золота

 

его,

 

выстилка

 

пола

 

чугуномъ;

 

на

 

внутрепнихъ

 

стѣпахъ

 

и

*)

 

Иродолжепіе.

 

"

 

См.

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

№

 

17,

 

18,

 

20,

 

21,

 

22,

 

23

18&6

 

г.

 

и

 

въ,

 

№

 

1

  

1897

 

г.



потолкѣ

 

произведена

 

была

 

живописная

 

работа — особенно

 

хороша

картина

 

па

 

иотолк;Ь:

 

Іпсусъ

 

Христосъ

 

благословляетъ

 

дѣтей — съ

картины

 

Веста;

 

въ

 

икопостасъ

 

были

 

заказаны

 

иконы;

 

сдѣлана

была

 

печь

 

п

 

рѣшетчатая

 

желѣзная

 

дверь — и

 

на

 

все

 

это

 

потре-

бовалось

 

до

 

4880

 

рублей,

 

а

 

постройка

 

производилась

 

съ

 

1833

по

 

1836

 

годъ.

 

Во

 

время

 

этихъ

 

работъ.

 

въ

 

1835

 

г.

 

7

 

іюня

 

по-

сѣтплъ

 

Сыпапово

 

преосв,

 

Паведъ

 

и

 

сдѣлалъ

 

распоряженіе,

 

какія

именно

 

написать

 

картины

 

па

 

стѣнахъ

 

и

 

потолкѣ

 

вновь

 

пере-

строенной

 

церкви.

 

Устроивъ

 

все,

 

какъ

 

возможпо

 

только

 

было

лучше,

 

въ

 

Пахоміевской

 

церкви,

 

о.

 

Діевъ

 

принялся

 

за

 

рембйтъ

и

 

другихъ

 

прпдѣловъ:

 

поправлена

 

была

 

кровля,

 

стѣпы

 

теплаго

храма

 

вновь

 

выкрашены

 

внутри,

 

сдѣланы

 

клиросы,

 

пріобрѣтено

было

 

много

 

и

 

и зъ

 

церковной

 

утвари — лампадъ,

 

церковныхъ

 

одеждъ,

на

 

что

 

также

 

было

 

мпого

 

пожертвованій

 

чтптелями

 

преп.

 

Пахо-

мія.

 

Городской

 

голова

 

Нерехтскій

 

Борисъ

 

Ив.

 

Дьяконовъ

 

пожер-

творалъ

 

новую

 

посеребреную

 

раку

 

на

 

гробппцу

 

преподобпаго,

новый

 

въ

 

159

 

зЪлотпиковъ

 

вызолоченный

 

со

 

стразами

 

серебря-

ный

 

вѣнецъ

 

па

 

ризу'

 

угодника.

 

Когда

 

всѣ

 

этп

 

работы

 

по

 

устрой-

ству

 

н

 

благоукрашенію

 

церкви

 

окончились,

 

1838

 

г.

 

5

 

іюпя

 

на

-

 

Сыпановѣ

 

совершилось

 

великое

 

торжество;

 

на

 

освященіе

 

храма

прибылъ

 

самъ

 

преосвящ.

 

Владиміръ;

 

стеченіе

 

народа

 

было

 

гро-

мадное;

 

великолѣпное

 

торжественное

 

служеніе

 

архипастыря

 

со-

вмѣстпо

 

съ

 

архимапдритомъ

 

Паисіева

 

Галич,

 

монастыря

 

Діони-

сіемъ,

 

благочинпымъ

 

свящ.

 

Уппковскпмъ,

 

священниками— Акто-

вымъ

 

и

 

Діевымъ — произвело

 

сильное

 

впечатлѣпіе

 

на

 

молящихся.

Ясный

 

іюньскій

 

день

 

также

 

мпого

 

способствовалъ

 

силѣ

 

впечат-

лѣпія

 

торжества.

 

Послѣ

 

обѣдпп,

 

Владыка

 

посѣтилъ

 

домъ

 

о.

 

Ді-

ева

 

и,

 

хотя

 

и

 

не

 

долюблпвалъ

 

его

 

за

 

„писательство",

 

все-таки

выразилъ

 

ему

 

и

 

старостѣ

 

церковному,

 

крест,

 

дер.

 

Холомѣва

 

Ива-

ну

 

Степанову

 

благодарность

 

за

 

ихъ

 

усердіе

 

по

 

благоустройству

и

 

благоукрашенію

 

храма.

Около

 

этого

 

времени

 

Сыпановскій

 

приходъ

 

увеличился

 

при-

соединепіемъ

 

къ

 

пему

 

10

 

дворовъ

 

крестьянъ,

 

выведенныхъ

 

изъ

дер.

 

Быкова

 

владѣльцемъ

 

ея

 

Костром,

 

губернаторомъ

 

г,

 

Приклон-

скимъ

 

и

 

поселенныхъ

 

имъ

   

въ

 

предѣлахъ

 

Сыпановскаго

 

прихода
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на

 

рѣчкѣ

 

Гридевкѣ;

 

выселокъ

 

этотъ

 

названъ

 

былъ

 

владѣльцемъ

„Варварино"— въ

 

честь

 

его

 

дочери.

 

Указомъ

 

К.

 

д.

 

консисторіи

въ

 

поябрѣ

 

1839

 

г.

 

эта

 

деревня

 

закрѣплена

 

была

 

навсегда

 

за

Сыпановымъ.

Въ

 

этомъ

 

же

 

1839

 

г.

 

съ

 

о.

 

М.

 

Діевымъ,

 

по

 

иптрыгамъ

 

дья-

кона

 

Ремезова,

 

которому,

 

какъ

 

оказалось

 

впослѣдствіи,

 

самому

очень

 

хотѣлось

 

быть

 

священникомъ

 

на

 

Сыпапові,

 

случилось

большое

 

несчастіе:

 

еп.

 

Владиміръ,

 

тоже

 

какъ

 

и

 

владыка

 

Павелъ,

не

 

долюбливавшій

 

отца

 

Діева

 

за

 

„писательство"

 

и

 

за

 

его

 

исто-

рическія

 

и

 

архелогическія

 

работы,

 

по

 

доносу

 

діакопа,

 

запретилъ

о.

 

Діеву

 

свящепнослужепіе,

 

что,

 

конечно,

 

весьма

 

огорчило

 

усерд-

наго

 

ревнителя

 

въ

 

храму

 

Божію.

 

Суть

 

доноса

 

заключалась

 

въ

 

слѣдую-

щемъ:

 

„о.

 

Діевъ

 

рѣдво

 

служите,

 

занимается

 

только

 

сочипеніями,

заставляете

 

дѣвицъ

 

пѣть

 

пѣсни

 

и

 

послѣднія

 

записываете,

 

тогда

какъ

 

св.

 

дары

 

на

 

престолѣ

 

сгнили..."

 

Хотя

 

назначенное

 

по

 

сему

доносу

 

сдѣдствіе

 

ничего

 

не

 

подтвердило,

 

все-таки

 

о.

 

Діевъ

 

былъ

подъ

 

запрещепЬмъ

 

б

 

мѣсяцевъ,

 

и

 

на

 

его

 

мѣсто

 

въ

 

Сыпаново

 

былъ

опредѣленъ

 

новый

 

священникъ

 

о.

 

Іаковъ

 

Нпкольскій.

 

Когда

 

же

запрещеніе

 

съ

 

о.

 

Михаила

 

было

 

снято,

 

преосвящ.

 

Владиміръ

опредѣлилъ

 

его

 

сначала

 

въ

 

с.

 

Марьинское,

 

потомъ

 

па

 

время

 

къ

Богоявленской

 

церкви

 

г.

 

Нерехты,

 

а

 

послѣ,

 

когда

 

свящ.

 

Нпколь-

скій

 

отъ

 

Преображенской

 

церкви

 

г.

 

Нерехты

 

былъ

 

переведенъ

на

 

Сыпаново

 

и

 

мѣсто

 

при

 

первой

 

церкви

 

было

 

еще

 

праздно, —

на

 

его

 

мѣсто;

 

но

 

о.

 

Діевъ

 

ни

 

туда,

 

ни

 

сюда

 

не

 

пошелъ,

 

а

 

хло-

поталъ

 

предъ

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

о

 

полномъ

 

своемъ

 

оправданіп

 

и

 

воз-

вращеніи

 

па

 

Сыпаново,

 

чего

 

ему,

 

благодаря

 

заступничеству

 

А.

 

Н.

Муравьева,

 

проф.

 

Снѣгирева

 

и

 

поэта

 

В.

 

А.

 

Жуковскаго

 

и

 

уда-

лось

 

достигнуть.

 

Св.

 

Сиподъ,

 

обстоятельно

 

разсмотрѣвъ

 

все

 

дѣло

о.

 

Діева,

 

призналъ

 

его

 

совершенно

 

певипнымъ,

 

возвратплъ

 

ему

Сыпановскій

 

прнходъ

 

и

 

не

 

разъ

 

впослѣдствіи

 

отличалъ

 

его

 

сво-

ими

 

наградами."

0.

 

Іаковъ

 

Никольскій,

 

нрослужпвъ

 

па

 

Оыпановѣ

 

всего

 

4

 

мѣ-

сяца,

 

успѣлъ

 

уже

 

обзавестись

 

свопмъ

 

домомъ

 

и,

 

когда

 

о.

 

Діевъ

былъ

 

возвращенъ

 

па

 

Сыпаново,

 

переведенъ

 

былъ

 

опять

 

па

 

преж-

нее

 

мѣсто

 

къ

 

Преображенской

 

церкви

 

г.

 

Нерехты.
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Нереживъ

 

такую

 

душевную

 

тяготу,

 

о.

 

Діевъ,

 

возвратясь

 

на

Сыпаново,

 

снова

 

предался

 

со

 

своею

 

обычною

 

эиергіею

 

и

 

любовію

занятіямъ

 

по

 

церкви.

 

Въ

 

Троицкой

 

церкви

 

старинный

 

икопо-

стасъ

 

къ

 

этому

 

времени

 

слишкомъ

 

потемнѣлъ;

 

требовалось

 

всю

эту

 

копоть

 

со

 

старпнныхъ

 

иконъ

 

счистить.

 

Предполагали

 

было

 

еще

при

 

о.

 

Никольскомъ

 

счистить

 

не

 

копоть,

 

а

 

всю

 

краску

 

съ

 

пконъ

и

 

написать

 

всѣ

 

пхъ

 

заново^

 

па

 

что

 

уже

 

былъ

 

заключен!

 

контр-

акта

 

съ

 

мастером! .

 

но

 

по

 

счастію

 

работы

 

еще

 

до

 

о.

 

Діева

 

не

начались,

 

а

 

когда

 

о.

 

Михаилъ

 

былъ

 

возвращенъ

 

па

 

Сыпопаво,

то,

 

какъ

 

человѣкъ

 

понпмающій

 

и

 

любитель

 

древности,

 

не

 

позво-

лилъ

 

сдѣлать

 

того,

 

что.

 

предполагалось,

 

а

 

иконы

 

были

 

только

промыты,

 

и

 

только

 

нѣкоторыя,

 

у

 

которыхъ

 

краска

 

слиняла,

 

были

поправлены.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

при

 

теплой

 

Покровской

 

церкви

была

 

устроепа

 

изъ

 

прежней,

 

примыкающей

 

къ

 

церкви

 

палатки,

паперть.

 

Въ

 

1841 — 1842

 

гг.

 

о.-Михаиломъ

 

на

 

пзыскапныя

 

имъ

средства

 

предпринята

 

была

 

живописная

 

работа

 

въ

 

Троицкой

 

цер-

кви;

 

живопись

 

отлично

 

сохранилась

 

и

 

донынѣ

 

безъ

 

всякпхъ

 

по-

правокъ.

 

Приглашены

 

были

 

хорошіе

 

изъ

 

пос.

 

Болынихъ-Солей

мастера — Козпаковъ

 

съ

 

сыпомъ

 

и

 

Соколовъ

 

*),

 

уборщики — братья

Демидовы, — всѣ

 

они

 

были

 

учениками

 

пзвѣстнаго

 

живописца

 

Мед-

вѣдева,

 

украсившаго

 

стѣнописыо

 

Ростовскіе

 

монастыри

 

и

 

Спас-

скій-Ярославскій.

 

Особенно

 

прекрасно

 

ими

 

исиолпепы

 

были

 

въ

храмѣ

 

п

 

алтарѣ

 

слѣдующія

 

картины:

 

Тайная

 

вечеря — съ

 

картины

Винчи,

 

Спятіе

 

со

 

креста — съ

 

картины

 

Рубенса,

 

Преображеніе

 

Го-

сподне

 

п

 

Жертвопрппошепіе

 

въ

 

Листрѣ — съ

 

рпсунковъ

 

Рафаэля

Урбинскаго

 

и

 

др.

 

Живопись

 

была

 

выполнена

 

арекрано

 

и

 

ею

 

до

сих!

 

поръ

 

любуются

 

посетители

 

и

 

любовались

 

всѣ

 

архипасты-

ри,

 

посѣщавшіе

 

Сыпаново.

 

За

 

работу

 

мастерамъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

убор-

кою

 

уплачено

 

2500

 

руб.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

былъ

 

сдѣлапъ

 

новый

полъ,

 

новая

 

желѣзпая

 

дверь

 

на

 

красной

 

паперти,

 

а

 

большой

 

входъ

изъ

 

теплой

 

церкви

 

въ

 

лѣтшою

 

былъ

 

задѣланъ,

 

чтобы

 

въ

 

зиыпее

*)

 

Съ

 

этимъ-то

 

Соколовым!

 

и

 

семейством!

 

въ

 

это

 

время

 

и

 

со-

вершилось

 

чудо

 

исцѣлевія

 

по

 

ыолитвамъ

 

преп.

 

Бахомія

 

отъ

 

тяжкой

болѣзии,

 

явившейся,

 

по

 

его

 

созпапію,

 

иаказапіеыъ

 

за

 

небрежность

 

въ

церковной

 

работѣ.

 

Опъ

 

же

 

шшисалъ

 

и

 

образъ

 

препод.

 

Пахомія

 

па

стѣпѣ

 

въ

 

церкви.

      

:
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время

 

паромъ,

 

нроходящимъ

   

въ

 

этотъ

 

входъ,

 

пе

 

попортило

 

жи-

вопись,

 

на

 

мѣсто

 

же

   

его

 

сдѣлаиа

 

была

 

малая

 

плотная

 

дверь,

 

н

этп

 

работы

 

стоили

 

до

 

400

 

руб.

    

Нужно

 

только

 

дивиться

 

стара-

нію

 

строителя

 

по

 

изыскапію

 

средствъ

 

па

 

такія

 

зпачптельпыя

 

ра-

боты.

 

Конечно,

 

этому

   

болѣе

 

всего

 

способствовало

 

то

 

почитапіе,

которымъ

 

пользуется

 

угодникъ

 

Божій

 

Нахоміп

 

за

 

свое

 

молитвен-

ное

 

ходатайство

 

предъ

  

Богомъ

 

объ

 

усердствующихъ

    

п

    

прпбѣ-

гающпхъ

 

къ

 

нему

 

за

 

молитвенною

 

помощію.

   

Кромѣ

 

денежных!

пожертвовапій,

 

много

 

поступало

 

п

 

разныхъ

 

другихъ

 

церковпыхъ

предметовъ

 

пзъ

 

утвари

 

п

 

облачепій,

 

Такъ

 

въ

 

1846

 

г.

 

купецъ

 

пос.

Пучежа

 

Димитрій

   

Икопппковъ

 

приложилъ

 

серебряные — потиръ,

звѣздицу,

 

лжицу

 

и

 

два

 

блюдца,

 

напрестольный

 

креетъ

 

очень

 

ху-

хожественной

 

съ

 

чернью

   

работы

 

и

 

очень

 

хорошее

 

Евапгеліе

 

въ

листе

 

въ

 

серебряных!

 

дскахі;

 

в!

 

1847

 

г.

 

Нерехтская

 

мѣщанка

Кувшинникова

   

приложила

 

штофпыя

 

ризы;

 

пріобрѣтен!

 

серебря-

ный

 

потир!

 

за

 

102

 

руб.,

 

-

 

тоже

 

пожертвование;

 

Нерехтская

 

ме-

щанка

 

Трескина

 

на

 

свои

 

средства

 

подновила

 

живопись

 

на

 

крас-

ной

 

паперти.

 

Въ

 

1851

  

г.

 

пріобрѣтены

 

для

 

Пахоміевской

 

церкви

три

 

паникадила

 

и

 

семь

   

большпхъ

 

посеребреныхъ

 

подсвѣчпиковъ

и

 

два

 

малыхъ

 

и

 

за

 

все

   

это

 

уплачено

 

до

 

1500

 

р.

 

асспгпаціямп.

Особенно

 

же

 

притокъ

 

пожертвованій

 

деньгами

 

и

 

разными

 

веща-

ми

 

усилился

 

въ

   

1848

    

п

   

1853

 

холерные

 

года;

 

послѣ

 

же

 

спхъ

годовъ

 

на

 

собранные

   

церковпымъ

 

старостою

 

Евстафіемъ

 

Полнк.

Колобихннымъ

 

и

 

Петромъ

 

Косолапковымъ,

 

въ

 

память

 

пзбавлепія

от!

 

холеры

    

по

 

молитвенному

    

заступничеству

    

преп.

 

Пахомія,

слить

 

новый

 

въ

 

244

 

пуда

 

колоколъ — „вельми

 

благозвучепъ".

 

Въ

слѣдующіе

 

же

 

годы

    

церкви

 

снаружи

 

всѣ

 

были

 

поновлены,

 

сдѣ-

ланы

 

новыя

 

рамы,

 

двери,

 

въ

 

теплой

 

церквп

 

пконостасъ

 

п

 

повая

подъ

 

поломъ

 

пневматическая

   

печь

 

и

 

произведены

    

были

 

другія

работы,

    

Вообще

 

церковное

    

хозяйство

    

во

  

все

 

время

    

священ-

ства

 

о.

 

Діева

 

на

 

Сыпановѣ

 

процвѣтало,

Изъ

 

писемъ

 

о.

 

Михаила

 

къ

 

проф.

 

Снѣгиреву

 

можно

 

ви-

деть,

 

что

 

онъ,

 

о.

 

Діевъ,

 

болѣлъ

 

душею

 

и

 

о

 

правствеппомъ

 

п

 

ре-

лигіозномъ

 

невѣжествѣ

 

прихожанъ

 

и

 

заботился

 

о

 

религіозно-

нравственномъ

 

просвѣщеніи

 

своихъ

 

пасомыхъ:

 

„теперь",

 

писалъопъ,



37

,

 

по

 

запрещеніи

 

свѣщеннодѣйствія;

 

„болѣе

 

всего

 

меня

 

трогаетъ

 

ли-

шепіе

 

катихпзаторства,

 

которое

 

безъ

 

рясы

 

мнѣ

 

воспрещено

 

2).

По

 

отпошеніи

 

къ

 

своимъ

 

духовным!

 

чадамъ

 

о.

 

Діевъ

 

былъ

 

проста,

какъ

 

и

 

подобаетъ

 

быть

 

съ

 

простецами-крестьянами,

 

къ

 

малымъ

проступкамъ

 

пе

 

особенно

 

взыскателенъ,

 

но

 

при

 

всомъ

 

томъ,

 

какъ

передаютъ

 

еще

 

помпящіе

 

его

 

духовпыя

 

дѣти,

 

прихожане

 

его

боялись

 

и

 

уважали.

Въ

 

отпошепіп

 

причта

 

о.

 

Михаплъ

 

счастлив!

 

не

 

был!:

 

боль-

шинство

 

членов!

 

причта,

 

а

 

пхъ

 

въ

 

его

 

сіуженіе

 

на

 

Сыпавовѣ

было

 

пе

 

мало,

 

были

 

людп

 

въ

 

нравственном!

 

отношеніи

 

низкіе

 

и

мпого

 

причиняли

 

горя

 

о.

 

Михаилу.

 

В!

 

1834

 

г.

 

на

 

Сыпаново

былъ

 

переведенъ

 

изъ

 

Нерехтскаго

 

собора

 

діаконъ

 

Ремезовъ,

тотъ

 

самый,

 

по

 

кляузамъ

 

коего

 

о.

 

Михаплъ

 

подвергся

 

запреще-

пію,

 

а

 

па

 

причетническое

 

мѣсто— запрещенный

 

діаконъ

 

Копы-

ловъ.

 

Ремезовъ

 

впослѣдствін,

 

въ

 

1842

 

г.,

 

сначала

 

былъ

 

лишенъ

мѣста

 

па

 

Сышшовѣ,

 

потомъ,

 

по

 

отбытіп

 

иаказаиія

 

въ

 

мопастырѣ,

ппзведепъ

 

въ

 

прпчетпнка,

 

а

 

въ

 

1847

 

г.

 

за

 

возмущепіе

 

крестьянъ

с.

 

Лютова—лншепъ

 

духовнаго

 

звапія

 

и

 

сосланъ

 

въ

 

каторжныя

работы.

 

Такъ

 

судъ

 

Божій

 

постпгъ

 

кляузника,

 

рывшаго

 

яму

 

тру-

жепцку-пастырю,

 

чтобы

 

занять

 

его

 

мѣсто.

 

Причетникъ,

 

а

 

потомъ

діакопъ

 

Копыловъ

 

былъ

 

тоже

 

запрещен!,

 

а

 

за

 

буйство

 

и

 

не-

трезвость

 

въ

 

1834

 

г.

 

переведенъ

 

въ

 

пономаря

 

на

 

другой

 

при-

ходъ.

 

Пономарь

 

Перепелкинъ

 

двукратно

 

былъ

 

выводимъ

 

изъ

 

Сы-

панова

 

по

 

прошенію

 

прихожапъ

 

и

 

тоже

 

за

 

буйство,

 

а

 

на

 

его

мѣсто

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

изъ

 

с.

 

Березниковъ

 

Евграфъ

 

Николаевъ)

который

 

также

 

пошелъ

 

по

 

стопамъ

 

свопхъ

 

предшественннковъ

 

и

раздѣлилъ

 

равпую

 

съ

 

ппмн

 

участь:

 

въ

 

1838

 

г.

 

былъ

 

отрѣшенъ

отъ

 

Сышшова

 

и

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Большія-Солп,

 

откуда

 

за

 

буй-

ный

 

поступокъ

 

противъ

 

священника

 

былъ

 

сосланъ

 

въ

 

Спбирь;

подобнаго

 

же

 

характера

 

былъ

 

и

 

пономарь

 

Викторовъ,

 

который

тоже

 

былъ

 

постоянно

 

переводимъ

 

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто

 

и,

 

нако-

нецъ,

 

лишенъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Съ

 

1841

 

и

 

1842

 

гг.

 

попома"

ремъ

 

на

 

Сыпаповѣ

   

былъ

 

Иванъ

 

Успенскій — человѣкъ

 

нетрезвой

*)

 

„Протоіерей

 

Діевъ".

 

Прилож.

 

къ

 

пеоф.

 

ч.

 

Костр.

 

ей.

 

вѣдом,

 

за

І890

 

г.

 

стр.

 

4.



38

жизни,

 

а

 

діаконъ — Григорій

 

Ивановъ

 

Соболевъ.

 

Діакопъ

 

Соболев!

былъ

 

характера

 

немнролюбиваго,

 

вздорнаго.

 

Послѣ

 

пего

 

полгода

на

 

Сыпановѣ

 

не

 

было

 

дьякопа,

 

а

 

потомъ

 

назначепъ

 

изъ

 

Старо-

воскресенскаго

 

близъ

 

Луха

 

діаконъ

 

Ивапъ

 

Лебедевъ,

 

служившій

до

 

1850

 

г.

 

и

 

за

 

немпролгобіе

 

выведенный

 

изъ

 

Сыпапова

 

въ

 

с.

Поемечье.

 

Съ

 

половины

 

же

 

1850

 

г.

 

поступил!

 

на

 

Оыпаново

 

во

діакопа

 

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи,

 

Нерехтскій

 

урожепецъ,

Петръ

 

М.

 

Преображенскій,

 

человѣкъ

 

добраго

 

п

 

уважитель-

наго

 

характера,

 

прослужпвшій

 

па

 

Сыпановѣ

 

до

 

своей

 

смер-

ти,

 

въ

 

1873

 

г.

 

Въ

 

1863

 

г.

 

пономарь

 

Иванъ

 

Успепскій

 

за

пьянственную

 

жизнь

 

былъ

 

отрѣшепъ

 

отъ

 

мѣста

 

иа

 

Сыпановѣ.

Теперь

 

остается

 

сказать

 

еще

 

о

 

тѣхъ

 

событіяхъ.

 

которыя

 

въ

періодъ

 

священства

 

о.

 

Діева

 

случились

 

па

 

Сынановѣ

 

пли

 

же

имѣли

 

какое-либо

 

отношеніе

 

къ

 

нему,

 

Кромѣ

 

пожара

 

на

 

Сыпа-

новѣ

 

въ

 

1848

 

г.,

 

во

 

время

 

котораго

 

обнаружилось

 

явное

 

молит-

венное

 

ходатайство

 

преподобнаго

 

Пахомія

 

*),

 

достойно

 

отмѣтить

слѣдующее.

 

Въ

 

1846

 

г.

 

Св.

 

Сунодомъ

 

были

 

въ

 

епархін

 

утвер-

ждены

 

штаты

 

и

 

Троицкая

 

церковь

 

въ

 

Сышшовой

 

слободе

 

поме-

щена

 

была

 

въ

 

6

 

классе

 

подъ

 

Ш

 

66;

 

по

 

этимъ

 

штатам!

 

діакоиа

па

 

Сыпанове

 

пе

 

назначено,

 

и

 

положено

 

было

 

служить

 

священ-

нику

 

одпому,

 

дьячку— одному

 

и

 

пономарю

 

—

 

одному.

 

Въ

 

то

 

время

717

 

сельскихъ

 

церквей

 

в!

 

Костромской

 

епархіи

 

должны

 

были

состоять

 

въ

 

штате,

 

а

 

прочія

 

церкви

 

должны

 

быть

 

приписными.

Діакопы

 

назначены

 

были

 

только

 

при

 

церквах!

 

первыхъ

 

4-хъ

классовъ,

 

а

 

такихъ

 

церквей

 

въ

 

епархіи

 

было

 

только

 

65.

 

Еще

до

 

введенія

 

сихъ

 

штатовъ

 

Сыпановскій

 

прпчтъ

 

просилъ

 

Св.

 

Ст-

нодъ

 

объ

 

уничтоженіи

 

діаконскаго

 

места

 

на

 

Сыпанове,

 

какъ

 

въ

такомъ

 

приходе,

 

где

 

нетъ

 

определенна""™

 

па

 

то

 

количества

 

при-

ходскихъ

 

душъ;

 

цр

 

вследствіе

 

миепія

 

преосвященпаго

 

Владиміра,

истребоваппаго

 

(мненія)

 

Св.

 

Стнодомъ,

 

было

 

определено:

 

„хотя

прп

 

церкви

 

числится

 

прихожан!

 

менее

 

озиаченнаго

 

количества,

но

 

как!

 

при

 

ней

 

почивают!

 

мощи

 

св.

 

Нахомія,

 

для

 

поклопепія

коимъ

 

стекается

 

много

 

богомольцев!,

 

доставляющих!

 

причту

 

и

самой

 

церкви

 

особый

 

источник!

 

к!

 

доходам!,

 

при

 

томъ

 

діакон-

*)

 

„Препод.

 

Пахомій

 

Нерехт.

 

чудотв."

 

стр.

 

29.
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ское

 

место

 

существует!

 

издавна,

 

а

 

прихожане

 

об!

 

упразднении

опаго

 

не

 

просили

 

и

 

при

 

разспросе.

 

по

 

распоряженію

 

Св.

 

Сино-

да,

 

половина

 

прпхожапъ

 

отозвались,

 

что

 

діакопъ

 

тамъ

 

нуженъ

для

 

болыпаго

 

благолепія

 

при

 

богослужепіи,— то

 

діаконскаго

 

ме-

ста

 

не

 

упразднять".

 

(Указъ

 

К.

 

д.

 

копе,

 

отъ

 

29

 

февр.

 

1844

 

г.

№

 

1112).

 

-

Въ

 

октябре

  

1846

 

г.

 

духовпое

 

правленіе

 

въ

 

г.

 

Нерехте

 

бы-

ло

 

закрыто-

 

п

 

Сыпаповская

 

церковь

 

перешла

 

въ

 

заведываніе

 

бла-

гочиппаго

 

о.

 

Всеволода

    

Воскресепскаго,

   

священствовавшаго

 

въ

с.

 

Кпягипипе.

    

Съ

 

унпчтожепіемъ

    

правленія

 

причтъ

 

избавился

отъ

 

множества

 

подводъ

   

по

 

инструкции,

   

требовавшихся

 

правлен*

-

   

скими

 

разсыльнымп,

 

избавился

    

и

 

оте

 

разных!

 

поборов!,

 

напр.,

нови,

 

которою

 

должны

 

были

 

наделять

 

даже

 

и

 

присутствовавших!

членовъ

 

правлепія...

 

и

 

горе

 

было

 

мало

 

или

 

ничего

 

педавшему!...

Нельзя

 

также

 

обойти

   

молчаніемъ

 

и

 

следующій

 

случай.

 

Съ

1844

 

г.,

 

особенно

 

лЬтомъ

   

и

 

осенью,

 

па

 

Сыпанове

 

сталъ

 

заме-

чаться

 

особенный

    

иап.іывъ

 

богомольцевъ

   

изъ

 

Костромы

 

и

 

Яро-

славля;

 

причиною

 

такого

 

наплыва

 

был!

 

распространившийся

 

слух!

о

 

прославлеиіи

 

могилок!

    

в!

 

деревне

 

Михееве

   

Григорцовскаго

прихода,

 

верстах!

 

в!

 

10

 

отъ

 

Нерехты.

 

Еще

 

въ

 

1843

 

г.

 

одному

изъ

 

старпковъ

 

означенпой

 

деревни,

 

будто

 

бы,

 

приснилось,

 

что

 

въ

одной

 

из!

 

могил!

    

их!

 

деревни

   

почивают!

 

мощи

 

преп.

 

Наума>

младшаго

 

брата

   

преп.

 

Пахомія

 

Нерехтскаго

 

чудотворца,

 

а

 

что-

бы^мощи

 

Наума

 

открылись,

 

для

 

сего,

 

будто

 

бы,

    

надо

 

молиться

его

 

старшему

 

брату

 

преп.

 

Пахомію.

  

Въ

 

этомъ

 

1843

 

г,

 

могилки

эти

 

усердно

 

стали

 

посещаться

 

богомольцами,

 

и

 

въ

 

1844

 

г.,

 

буд-

то

 

бы,

 

начали

 

прославляться

   

и

 

чудесами:

 

некоторые

 

видели

 

на

могиле

 

Наума

 

горящую

 

свѣчу,

 

почти

 

все

 

чувствовали

 

благоуха-

ніе,

 

исходящее

 

отъ

 

могилы

   

и

  

больные

 

якобы

 

получали

 

пецеле-

ніе.

 

Одпа

 

изъ

 

кликушъ

 

па

 

могилкахъ

 

всенародно

 

обіявила,

 

что

кроме

 

преп.

 

Наума

 

блнзъ

 

его,

 

въ

 

другой

 

могиле,

 

почиваете

 

преп*

Варвара.

 

Народъ

 

съ

 

верою

    

бралъ

 

землю

 

изъ

 

могилы

 

Наумовой

и

 

Варварипой;

 

быстро

 

распространилась

 

.на

 

далеко

 

молва

 

о

 

бла-

гоуханіп

 

отъ

 

земли

    

и

 

чудотворной

 

ея

 

силе:

 

больные

 

брали

 

ее»

ею

 

терлись,

 

другіе

 

ели.

 

многіе

 

клали

 

в!

 

воду

 

и

 

употребляли

 

ее
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отъ

 

всехъ

 

недуговъ...

 

Такиыъ

 

образомъ,

 

вырыли

 

две

 

ребровыя

кости

 

и

 

черепъ

 

человѣческій;

 

о

 

черепе

 

богомольцами

 

разнеслась

молва,

 

что

 

па

 

немъ

 

паписапы

 

какіе

 

то

 

пепопятпыя

 

слова,

 

Въ

сентябре

 

1844

 

г.

 

пріехалъ

 

на

 

могилки

 

становой

 

приставъ

 

г.

 

Ли-

харевъ,

 

всемъ

 

богомольцам!

 

показывалъ

 

черепъ

 

п

 

объяспядъ,

что

 

на

 

немъ

 

пѣтъ

 

пикакихъ

 

словъ

 

и

 

это

 

просто

 

черепъ,

 

псто-

ченпый

 

червями,

 

и

 

велѣлъ

 

тогда

 

же

 

черепъ

 

и

 

могилы

 

зарыть.

Народъ

 

все-таки

 

на

 

другой

 

же

 

день

 

опять

 

сталъ

 

брать

 

землю

съ

 

могилокъ,

 

разносилъ

 

ее,

 

какъ

 

святыню,

 

и

 

вскоре

 

опять

 

мо-

гилы

 

разрыли.

 

Богомольцевъ

 

стекалось

 

депь-ото-дпя

 

все

 

более

 

и

более

 

со

 

всехъ

 

стороиъ;

 

приходили

 

и

 

по

 

почамъ:

 

толпы

 

народа

каждодневно

 

достигали

 

до

 

300

 

п

 

400

 

человек! ,

 

Въ

 

іюлѣ

 

одна

больная,

 

бравшп

 

землю

 

съ

 

Наумовой

 

могилы,

 

нашла

 

медпый

крестикъ,

 

скатила

 

съ

 

пего

 

воду^

 

выпила

 

ее

 

и,

 

будто

 

бы,

 

вдру-гъ

выздоровела.

 

Обратили

 

тогда

 

все

 

вппманіе

 

па

 

крестикъ:

 

свя-

щенникъ

 

с.

 

Григорцова

 

для

 

щ&Шб

 

молебповъ

 

крестикъ

 

взялъ

 

въ

церковь.

 

Но

 

местный

 

благочинный

 

скоро

 

крестикъ

 

отобралъ

 

пзъ

церкви

 

и

 

при

 

рапорте

 

представилъ

 

епархіальпому

 

архіерею.

 

Въ

начале

 

сентября

 

въ

 

Нерехте

 

вдругъ

 

разносится

 

молва,

 

что

 

мо-

щи

 

сами

 

вышли

 

изъ

 

могплъ

 

н-

 

впсятъ

 

въ

 

воздухе.

 

Оотрясеся

 

весь

градъ:

 

иные

 

поскакали

 

верхами,

 

другіе

 

бежали,

 

спЬша

 

во

 

очію

увидеть

 

воздушное

 

явлепіе,

 

.

 

и

 

хотя

 

обмапъ'

 

былъ

 

обнаружен!

тотчасъ

 

же,

 

ревность

 

и

 

приверженность

 

къ

 

могилкамъ

 

однакожъ

не

 

остыла!

 

Въ

 

октябре

 

месяце

 

Нерехту

 

посѣтплъ

 

Костромской

губернаторъ

 

Николай

 

Ив.

 

Жуковъ

 

и

 

распорядился

 

разгласителя

чудесъ

 

арестовать,

 

могилки

 

завалить

 

землею

 

и

 

деревьями

 

и

 

къ

нимъ

 

приставить

 

сотскихъ

 

и

 

десятскихъ,

 

чтобы

 

пе

 

допускали

 

до

могилъ

 

ретивыхъ

 

чтптелей;

 

по

 

и

 

эта

 

мера

 

помогала

 

мало —на-

родъ

 

на

 

коленяхъ

 

молился

 

издали.

 

Только

 

съ

 

зимою

 

толпы

 

наро-

да

 

заметно

 

стали

 

реже

 

п

 

реже,

 

но

 

съ

 

весны

 

и

 

лѣтомъ

 

1845

 

г.

число

 

посетителей

 

могилокъ

 

опять

 

возрасло,

 

хотя

 

уже

 

и

 

не

 

въ

томъ

 

количестве,

 

какъ

 

въ

 

минувшее

 

лето.

 

Накопецъ,

 

годъ

отъ

 

году

 

приверженность

 

въ

 

мнпмымъ

 

мощамъ

 

совершенно

 

осла-

бела.

Въ

 

половине

 

іюпя

 

1847

 

г.

    

Сыпаново

 

посетплъ -преосвящ.



41

   

.

Іустппъ,

 

еп.

 

Костромской

 

и

 

Галпчскій,

 

которому

 

на

 

Сыпанове

очень

 

поправилось,

 

особенно

 

живопись

 

въ

 

Троицкой

 

церкви,

 

при

осмотрЬ

 

которой

 

владыка

 

сказалъ:

 

„такой

 

церкви

 

быть

 

въ

 

пору

и

 

въ

 

Костроме",

 

Тогда

 

же

 

владыкой

 

была

 

разрешена

 

окраска

кровлн

 

и

 

главъ

 

па

 

церквп.

Въ

 

1847.

 

1853

 

п

 

1857

 

гг.

 

в!

 

Сыпаповском!

 

приходе,

 

рав-

но

 

и

 

других!

 

деревнях!,

 

расположенных!

 

по

 

большой

 

Нижего-

родской

 

дороге,

 

отъ

 

проходящих!

 

по

 

пей

 

снизу

 

гуртовъ

 

рогатаго

скота

 

былъ

 

запесепъ

 

очень

 

значительный

 

падежъ

 

скота,

 

почти

все

 

домохозяева

 

остались

 

безъ

 

коровъ.

 

Но

 

эти

 

несчастные

 

для

крестьяпъ-домихозяевъ

 

годы

 

скотскаго

 

падежа

 

пе

 

такъ

 

еще

 

были

страшны

 

іггпбельпы,

 

какъ

 

наступивши

 

1848

 

холерный

 

годъ.

Съ

 

весны

 

1848

 

к

 

холера,

 

свирепствовавшая

 

по

 

Костромской

губ.,

 

проппкла

 

въ

 

Нерехтскій

 

уездъ,

 

добралась

 

и

 

до

 

Сыпапов-

скаго

 

прихода.

 

Въ

 

Нерехтѣ

 

началась

 

она

 

съ

 

17

 

мая.

 

Слабая

 

в!

начале,

 

-эппдемія

 

быстро

 

превратилась

 

въ

 

моръ,

 

чему

 

мпого

 

спо-

собствовало

 

то,

 

что

 

тела

 

умершихъ

 

.

 

долго

 

оставались

 

безъ

 

по-

гребепія,

 

Въ

 

первыхъ

 

чпслахъ

 

іюпя

 

холера

 

появляется

 

и

 

въ

 

Сы-

нановскомъ

 

приходе

 

сначала

 

въ

 

дер,

 

Туппцыве,

 

потомъ

 

въ

 

са-

момъ

 

СьшапоіЛ),

 

йшШъ

 

въ

 

Молокове.

 

Холера

 

появилась

 

после

того,

 

какъ

 

некоторые

 

крестьяне

 

23

 

и

 

24

 

іюня

 

побывали

 

въ

 

Не-

рехтскомъ

 

соборѣ

 

па

 

отпевапіп

 

умершихъ

 

отъ

 

холеры.

 

Как!

сильно

 

было

 

действіе

 

холеры,— впдпо

 

из!

 

того,

 

что

 

однажды

 

на

пространстве

 

одной

 

версты

 

по

 

дороге

 

отъ

 

Сыпапова

 

поднято

умерших!

 

отъ

 

холеры

 

пять

 

человекъ.

 

Много

 

умирало

 

и

 

младен-

цев!.

 

Не

 

надеясь

 

уцелѣть

 

в!

 

жпвыхъ,

 

прихожане

 

все

 

испове-

дывалпсь

 

и

 

причащались

 

св.

 

таишь.

 

Замечали,

 

что

 

смертные

случаи

 

происходили

 

или

 

ота

 

потери

 

присутствія

 

духа,

 

или

 

ота

простуды,

 

пли

 

певоздержпостп

 

въ

 

цпще

 

и

 

питье.

 

Съ

 

1

 

августа

холера

 

появилась

 

въ

 

дер.

 

Бортппковѣ;

 

одна

 

женщина,

 

жавшая

въ

 

поле

 

близъ

 

большой

 

дороги,

 

выпросила

 

у

 

проезжающаго

 

два

огурца,

 

съела

 

гіх!

 

и

 

вскоре

 

после

 

того

 

почувствовала

 

приступы

холеры;

 

в!

 

Бортппкове

 

после

 

сего

 

умерло

 

еще

 

пять

 

человек!;

крестьяне

 

10

 

августа

 

пришли

 

къ

 

о.

 

Михаилу

 

съ

 

просьбою,

 

что-

бы

 

опъ

 

съ

 

ивопою

    

преп.

 

Пахомія,

 

лежащею

 

па

 

мощахъ,

    

обо-
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шелъ

 

югъ

 

деревню

 

и

 

помолебствовалъ

 

по

 

домамъ;

 

о,

 

Михаплъ

просьбу

 

ихъ

 

уважилъ

 

и

 

отправился

 

въ

 

деревню

 

съ

 

иконою;

 

не-

которых!

 

больных!

 

почти

 

уже

 

при

 

последпем!

 

издыхаиіи

 

выно-

сили

 

под!

 

икону,

 

и

 

небесный

 

покровитель

 

и

 

молитвенник!

 

Сы-

пановскаго

 

прихода,

 

угодникъ

 

Божій,

 

вне

 

всякаго

 

сомиепія

 

по-

могъ

 

въ

 

этом!

 

случае:

 

съ

 

этого

 

же

 

дпя

 

больные

 

все

 

въ

 

Борт-

никове

 

выздоровели,

 

а

 

болезнь

 

прекратилась...

 

Всехъ

 

умершихъ

въ

 

это

 

лето

 

в!

 

4-Х!

 

селеніях!

 

прихода

 

было

 

60

 

человек!.

В!

 

самый

  

разгаръ

    

холерной

 

эпидеміи '

 

перехтчане

 

4

 

іюля

обратились

    

съ

 

просьбою

   

к!

   

о.

 

Діеву,

    

чтобы

 

онъ

   

съ

 

иконою

преп.

   

Пахомія

 

участвовал!

  

въ

 

врестпомъ

 

ходе

 

вокругъ

 

города.

После

   

крестнаго

 

хода

 

икона

 

преп,

 

Пахомія

 

оставалась

 

въ

 

Не-

рехте

 

десять

 

дней,

 

въ

   

продолжепіе

 

которыхъ

 

предъ

 

пей

 

непре-

рывно

    

молебствовали

   

или

 

же

 

поспли

 

по

 

домамъ.

  

14

 

іюля

 

при

громадномъ

 

стеченін

 

народа

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

пкона

 

была

 

воз-

вращена

 

на

 

Сыпаново.

    

Милость

 

Божія

   

по

 

ходатайству

 

препо-

добнаго

 

съ

 

очевпдностію

   

проявилась

 

и

 

падъ

 

больными

 

нерехча-

нами:

 

многіе

 

после

 

молебствій

 

выздоравливали

 

и

 

эпидемія

 

весьма

заметно

 

ослабела.

   

До

 

14

 

іюля

  

въ

 

Нерехте

 

умерло

 

ота

 

холеры

более

 

300

 

человек!,

   

а

 

после

 

посещепія

 

иконы — всего

 

9

 

чело-

век!.

 

Весть

 

о

 

чудодейственной

 

помощи

 

преп.

 

Пахомія

 

Нерехт-

скаго

 

болящимъ

 

холерою

 

быстро

 

разнеслась

 

по

 

окрестностям!

 

и

на

 

Сыпаново

 

почти

  

каждодневно

   

обращались

 

с!

 

просьбою

 

кре-

стьяне

 

других!

 

приходов!

 

или

 

отпеть

 

С!

 

водосвятіем!

 

молебепъ

передъ

 

ракою

  

преподобнаго,

    

или

 

же

 

самую

 

икону

   

поднять

 

въ

заболевшую

 

деревню.

   

Такимъ

   

образомъ

 

о.

 

Михаилу

 

С!

 

иконою

преподобнаго

    

пришлось

   

обойти

   

всю

 

окрестность

 

верста

 

на

 

20

или

 

на

 

30

 

кругом!.

 

В!

 

это

 

время

 

С!

 

иконою

 

побывали

 

в!

 

сле-

дующих!

 

приходах!:

 

Незнановском!,

 

Ѳеодоровскомъ,

 

Григорцов-

ском!,

 

Рождественском!

 

и

 

др.

В!

 

1849

 

г.

 

нерехтчане

 

постановили

 

и

 

своего

 

городского

голову

 

г.

 

Сыромятникова

 

уполномочили

 

хлопотать

 

пред!

 

епар-

хіальпою

 

властію

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

икона

 

преп,

 

Пахомія,

 

Нерехт-

скаго

 

чудотворца,

 

вместе

 

С!

 

ракою

 

(так!

 

писали

 

въ

 

прошепіп)

лѣтомъ

 

каждогодно

 

приносима

 

была

 

крестнымъ

 

ходом!

 

из!

 

Сы-
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папова

 

и

 

пребывала

 

въ

 

Нерехтѣ

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

недѣль

 

въ

Богородпцкой-Владпмірской

 

церкви

 

и

 

для

 

молебствій

 

но

 

домаыъ.

Прошепіе

 

о

 

семъ

 

было

 

подано

 

па

 

имя

 

преосвященпаго.

 

О.

 

Ми-

хаилъ

 

предъ

 

подачею

 

прошенія

 

докладывалъ

 

городскому

 

головѣ,

что

 

такая

 

просьба,

 

если

 

она

 

будетъ

 

уважена

 

владыкою,

 

пове-

детъ

 

только

 

щ

 

пеудовольствію

 

между

 

прпчтами

 

и

 

указалъ

 

нри-

мѣръ

 

того,

 

какъ

 

въ

 

мшіувпіемъ

 

1848

 

г.

 

соборный

 

причтъ,

 

ходя

по

 

городу

 

съ

 

икопою

 

иреп

 

Пахомія,

 

ирпнесеппою

 

изъ

 

Сыпа-

пова.

 

пе

 

смотря

 

па

 

то,

 

что

 

намолебствовалъ

 

болѣе

 

полутороста

рублей,

 

Сыпаповскому

 

прпчту

 

пе

 

удѣлилъ

 

ничего

 

н

 

что

 

послѣд-

пій

 

прпчтъ

 

не

 

пожаловался

 

на

 

это

 

начальству

 

только

 

потому,

что

 

время-то

 

было

 

пе

 

для

 

кллузъ

 

и

 

всѣ

 

чувствовали

 

страхъ

смерти.

 

Духовная

 

консисторія,

 

разсмотрѣвъ

 

прошепіе

 

горожанъ,

спросила

 

согласія

 

о.

 

Діева,

 

который

 

и

 

сдѣлалъ

 

письменный

 

до-

кладъ

 

.копсисторіи,

 

что

 

опъ

 

не

 

согласепъ

 

ходить

 

съ

 

икопою

 

и

изъяснилъ

 

на

 

это

 

причины.

 

Желаніе

 

же

 

городского

 

головы

 

бы-

ло

 

устроить

 

въ

 

храмѣ

 

Владимірской

 

церкви

 

гробницу

 

препод.

ІІахоміго,

 

подобную

 

Сыпаповской,

 

п

 

на

 

оную

 

возлагать

 

икону

угодника,

 

если

 

бы

 

было

 

разрѣшепо

 

оную

 

приносить

 

изъ

 

Сыпа-

нова

 

въ

 

Нерехту;

 

по

 

вслѣдствіе

 

отзыва

 

о.

 

Діева

 

консисторія

просьбу

 

города

 

отклонила.

Чрезъ

 

пять

 

лѣтъ

 

холера

 

въ

 

1853

 

г.

 

опять

 

съ

 

немепыиею

■силою

 

свирѣпствовала

 

но

 

Россіи,

 

появилась

 

и

 

въ

 

Нерехтскомъ

уѣздѣ,

 

въ

 

воторомъ

 

жертвою

 

ея

 

нало

 

до

 

трехъ

 

тысячъ

 

чело-

вѣкъ.

 

Въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

появилась

 

она

 

и

 

въ

 

Сыпановскомъ

 

и

 

въ

смежпыхъ

 

нрнходахъ.

 

И

 

снова

 

обитатели

 

селенін

 

и

 

деревень

прпбѣглн

 

къ

 

молитвенному

 

ходатайству

 

преподобнаго

 

ІІахомія.

Лѣтоппсь

 

повѣствуетъ,

 

что

 

тѣ

 

приходы

 

и

 

селепія,

 

которые

 

бра-

ли

 

икону

 

его,

 

піи

 

совсѣмъ

 

были

 

свободны

 

отъ

 

эпидеміп,

 

пли

 

же

она

 

прекращалась

 

нослѣ

 

принесепія

 

въ

 

селепіе

 

иконы;

 

напро-

тивъ,

 

болѣзпь

 

силъпо

 

свирѣнствовала

 

тамъ,

 

гдѣ

 

икона

 

не

 

была.

Въ

 

деревнѣ

 

же

 

Юдипѣ,

 

по

 

неисповѣдимымъ

 

судьбамъ

 

Божіпмъ,

холера

 

долго

 

свирѣпствовала

 

и

 

послѣ

 

припесепія

 

туда

 

иконы

преподобнаго.

 

Въ

 

г.

 

Нерехтѣ

 

непрерывно

 

въ

 

продолженіе

 

шести

дней

    

молебствовали

   

предъ

 

чудотворною

 

иконою

 

преп.

  

Пахомія
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по

 

домамъ

 

и

 

мпогіе,

 

отчаянно

 

больные,

 

сверхъ

 

всякаго

 

ожпда-

нія,

 

выздоравливали.

 

Разсказываготъ,

 

что

 

во

 

время

 

ходовъ

 

въ

Нерехтѣ

 

съ

 

пкопою

 

преп,

 

Вахомія

 

одинъ

 

врачъ

 

съ

 

женою

смѣялся

 

надъ

 

„приверженностію

 

православныхъ

 

къ

 

пкопамъ

 

и

набожностію

 

невѣжественпаго

 

народа",

 

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

оба

они

 

заболѣли

 

холерою

 

и

 

скоро

 

умерли

 

въ

 

сильпыхъ

 

мучепіяхъ.

 

-

Еакъ

 

во

 

время

 

этихъ

 

холерныхъ

 

годовъ,

 

такъ

 

равно

 

н

иослѣ

 

нихъ

 

па

 

Сыпановѣ

 

замѣтно

 

было

 

особенное

 

двпжепіе

 

бо-

гомольцевъ

 

и

 

наплывъ

 

пожертвовапій

 

какъ

 

деньгами,

 

такъ

 

и

 

ве-

щами.

 

18

 

сентября

 

1855

 

г.

 

о.

 

Михаиломъ

 

Діевымъ

 

въ

 

сослу-

женіп

 

священнпковъ — с.

 

Ѳеодоровскаго

 

о,

 

Ксепоф.

 

Цвѣткова,

с.

 

Незнанова

 

о.

 

Іоан.

 

Магпитскаго

 

и

 

с.

 

Кпягишша

 

о.

 

А.

 

Со-

колова,

 

съ

 

разрѣшенія

 

преосвященпаго,

 

освящепа

 

была

 

па

 

Сы-

пановѣ

 

холодная

 

Троицкая

 

церковь

 

по

 

случаю

 

перемѣпы

 

па

св.

 

престолѣ

 

срачицы.

1857

 

г.

 

въ

 

сентябрѣ

 

о.

 

Мпханлъ

 

Діевъ

 

за

 

своп

 

ученые

труды,

 

именно

 

за

 

сочиненіе

 

„Повѣрка

 

іерархпческихъ

 

катадо-

говъ

 

древнихъ

 

епархій

 

съ

 

лѣтописями

 

и

 

актами" —разсмотрѣп-

пое,

 

по

 

яорученію

 

Св.

 

Сѵнода,

 

'Моск.

 

митрой.

 

Фпларетомъ,

 

ука-

зомъ

 

Св.

 

Сгяода

 

отъ

 

4

 

сентября

 

возведепъ

 

въ

 

саиъ

 

протоіерея;

на

 

другой

 

день

 

за

 

особыя

 

заслуги

 

опредѣлепъ

 

благочпппымъ

надъ

 

Сыпановскою

 

церковію.

 

22

 

іюля

 

1860

 

г.

 

въ

 

Костром,

 

каѳ.

соборѣ

 

возложенъ

 

былъ

 

па

 

о,

 

протоіерея

 

золотой

 

паперспый

крестъ,

 

выданный

 

изъ

 

Св.

 

Сѵнода.

1864

 

г.

 

25

 

октября

 

въ

 

Сыпановѣ

 

было

 

совершено

 

великое

освящеиіе

 

теплой

 

Покровской

 

церквп

 

по

 

случаю

 

устройства

 

но-

ваго

 

престола.

 

По

 

благословенно

 

преосвященпаго

 

и

 

указу

 

Е.

 

д.

копспсторіп

 

отъ

 

14

 

октября

 

освященіе

 

престола

 

и

 

церквп

 

по-

ручено

 

было

 

совершить

 

самому

 

о.

 

прот.

 

Діеву.

 

Послѣ

 

облачеиія

св.

 

престола,

 

былъ

 

совершенъ

 

крестный

 

ходъ,

 

въ

 

которомъ,

 

кромѣ

св.

 

аптимипса,

 

вокругъ

 

церкви

 

несли

 

еще

 

и

 

чтимую

 

икону

 

преп.

ІІахомія

 

съ

 

его

 

раки.

 

Для

 

мастики

 

принесена

 

была

 

пзъ

 

Іеруса-

лима

 

крестьяшшомъ

 

Гавріпломъ

 

Чпжевымъ

 

смирна.

 

Къ

 

этому

же

 

освящепію

 

па

 

Сыпаповѣ

 

были

 

закончепы

 

и

 

другіл

 

работы

но

 

церкви:

    

поповленъ

 

былъ

   

пконостасъ

   

и

 

выкрашепъ

 

полъ;

 

а
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одежды

 

па

 

престолъ

 

и

 

жертвепнпкъ

 

приложены

 

были

 

новыя

Сыпаповскою

 

крестьянкою

 

Олпмпіадою

 

Егоровою

 

Крючкового.

Это

 

было

 

ужо

 

яослѣдпее

 

торжество

 

на

 

Сыпаповѣ

 

въ

 

священ-

ство

 

о.

 

Діева.

Еще

 

съ

 

1855

 

года

 

о,

 

Діевъ

 

тіачипаетъ

 

жаловаться

 

(въ

письмахъ

 

къ

 

Сиѣгпреву)

 

на

 

слабость

 

зрѣнія

 

и

 

боль

 

въ

 

пояс-

шщѣ;

 

съ

 

течепіемъ

 

времепи

 

сплы

 

его

 

все

 

болѣе

 

ц

 

болѣе

 

ста-

ли

 

слабѣть

 

п

 

въ

 

1865

 

г.

 

опъ

 

въ

 

рапортѣ

 

преосвящепнѣйшему

ІІлатопу

 

припуждепъ

 

былъ

 

писать

 

слѣдующее:

 

„Находясь

 

въ

сапѣ

 

священника

 

52

 

годъ,

 

псполнялъ

 

я

 

эту

 

должность

 

со

 

все-

возможными,

 

усердіемъ,

 

за

 

что

 

и

 

бывалъ

 

паграждаемъ

 

пачаль-

ством'ъ.

 

Въ

 

нсходѣ

 

52

 

года

 

службы

 

моей

 

я

 

совершенно

 

разстроился

въ

 

здоровьѣ

 

7 ц

 

по

 

нрпчпнѣ

 

ослаблеиія

 

ныпѣ

 

моего

 

организма

возложепяой

 

па

 

мепя

 

священнической

 

должности

 

исполнять

 

не

могу.

 

А

 

потому

 

въ

 

удостовѣрепіе

 

этого,

 

прилагая

 

при

 

сеыъ

 

ме-

дпцппское

 

свндѣтельство

 

Нерехтскаго

 

врача

 

Ѳеодорова,

 

осмѣли-

ваюсь

 

просить

 

ваше

 

преосвящепство

 

уволпть

 

меня

 

какъ

 

отъ

должности

 

священника,

 

такъ

 

и

 

благочпппаго

 

по

 

XII

 

округу

 

п

депутата

 

по

 

Нерехтскпмъ

 

учплнщамъ".

 

Просьба

 

престарѣлаго

труженика

 

была

 

удовлетворена

 

12

 

августа

 

18G5

 

года,

 

при

 

чемъ

въ

 

своей

 

резолюціп

 

объ

 

увольпепіп

 

Діева

 

отъ

 

служенія

 

преосвя-

щеппѣйшій

 

Платопъ

 

называетъ

 

его — „достопочтеппѣйшпмъ

 

о.

 

про-

тоіереемъ", —дѣлая

 

тѣмъ

 

самымъ

 

авторптетпую

 

п

 

лаконическую

оцѣнку

 

какъ

 

самой

 

л.пчпостп

 

его,

 

такъ

 

и

 

его

 

ученой

 

деятель-

ности,

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

оставленія

 

своей

 

болѣе

 

чѣмъ

 

полувѣковой

службы,

 

пмеппо

 

3

 

февраля

 

1866

 

г.

 

о.

 

протоіерей

 

М.

 

Я.

 

Діевъ

скопчалея;

 

жаль

 

только,

 

что

 

не

 

пришлось

 

ему

 

сложить

 

своп

кости

 

па

 

мѣстѣ

 

земпыхъ

 

его

 

трудовъ

 

и

 

подвиговъ — на

 

Сына-

новѣ,

 

а

 

погребенъ

 

былъ

 

о.

 

протоіерей

 

при

 

церкви

 

села

 

Ильпп-

скаго,

 

что

 

па

 

р.

 

Мезѣ,

 

Костромского

 

уѣзда.

 

Вѣчный

 

покой

 

ду-

шѣ

 

твоей,

 

честпѣйшій

 

дѣлатель

 

винограда

 

Христова!...

(До

  

слѣд.

   

Ж').
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ЕПАРХХАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

—

  

1-го

 

января,

 

въ

 

первый

 

день

 

подагр

 

года,

 

Его

 

Преосвященство

Преоспящеппѣйшій

 

Виссаріопъ

 

служилъ

 

литургію

 

Василія

 

Великаго

 

въ

каѳедральпомъ

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

Владыка

Сказал*

 

слово

 

о

 

повозавѣтпихъ

 

учреждепіяхъ

 

въ

 

сравпепіи

 

съ

 

ветхо-

завѣтпыми

 

па

 

текста:

 

Агцс

 

кто

 

во

 

Храстѣ,

 

нова

 

тварь.

 

Древняя

 

мішо-

идоша,

 

со

 

бьгша

 

вся

 

нова

 

(2

 

Кор.

 

о,

 

17).

 

ПослЬ

 

литургіи,

 

Иреосвящен-

нѣйшій

 

совершялъ

 

молебстліе,

 

положенное

 

па

 

Йовый

 

годъ,

 

съ

 

колѣпо-

преклопеніемъ.

 

Послѣ

 

молебпа

 

провозглашено

 

было

 

ыпоголѣтіе

 

Госу-

дарю

 

Императору

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому.

—

  

5-го

 

января,

 

въ

 

воскресенье

 

и

 

пакапунѣ

 

праздника

 

Крещенія

Господа,

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,"

 

Преосвящеппѣйшій

 

Виссаріопъ

 

служилъ

литургію

 

въ

 

Ѵиатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

въ

 

обычное

 

время

 

сказалъ

 

по-

учепіе

 

на

 

текстъ

 

апостольскаго

 

чтенія:

 

прочес

 

соблюдается

 

мнѣ

 

вѣнецъ

правды,

 

схоже

 

воздастъ

 

щ

 

Господь

 

вь

 

день

 

от,

 

праведный

 

Судія,

 

не

 

токмо

же

 

мнѣ,

 

но

 

и

 

всѣмъ

 

возлюбльишмъ

 

явленіе

 

Его

 

(2

 

Тим.

 

4,

 

8).

 

Въ

 

2

 

часа

того

 

же

 

дня,

 

въ

 

каѳедральпомъ

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ

 

Его

 

Преосвя-

щенством*

 

Преосвящеппѣйшимъ

 

Виссаріопомъ

 

совершена

 

была

 

вечер-

яя,

 

а

 

послѣ

 

вечеряй

 

большое

 

освящепіе

 

воды;

 

затѣмъ

 

провозглашено

было

 

мпоголѣтіе

 

Государю

 

Императору

 

съ

 

полпыыъ

 

титулоыъ.

 

Св.

 

Сѵ-

ноду,

 

патріархамъ

 

иравославпымъ,

 

мѣстному

  

Архіерею

 

и

 

т.

 

д.

—

   

fi-го

 

января,

 

въ

 

празднпкъ

 

Крещепія

 

Госиода

 

нашего

 

Іисуса

Христа,

 

въ

 

каѳедральпомъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

литургія

 

совершена

бнла

 

Преосвящеппѣйшилъ

 

Внссаріопомъ.

 

Во

 

причастное

 

время

 

сказалъ

проповѣдь

 

иротоіерей

 

Благовѣщепской

 

церкви,

 

г.

 

Костромы

 

о.

 

ІТавелъ

Горскій.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

Владыка

 

совершилъ

 

крестный

 

ходъ

 

па

 

рѣку

Волгу,

 

гдѣ

 

совершилъ

 

положенное

 

освяіценіе

 

воды.

—

  

7-го

 

января,

 

въ

 

день

 

праздника

 

собора

 

Іоаппа

 

Предтечи,

 

Его

Преосвященство

 

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріопъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

Богоявлепскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

вѣрѣ

 

въ

 

Евап.

геліе,

 

па

 

текстъ:

 

иже

 

вѣру

 

иметь

 

и

 

крестится,

 

спасет

 

будешь

 

(Марк.

16,

 

16).

 

Послѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

совершилъ

 

молебепъ

 

ираздпику

 

Бого-

явленія,

 

на

 

которомъ

 

провозглашено

 

было

 

мпоголѣтіе

 

Государю

 

Импера-

тору,

 

Царствующему

 

Дому,

 

Св.

 

Сѵподу,

 

епархіальпому

 

Архіерею»

игуменіи

 

и

 

благотворителям*

 

св.

 

обители.
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—

  

1-го

 

января

 

нынѣшняго

 

года

 

въ

 

г.

 

Кологривѣ

 

встрѣчено

 

осо-

бенно

 

торжественно.

 

Наканунѣ

 

въ

 

соборѣ

 

было

 

отслужено

 

всенощное

бдѣніе,

 

при

 

участіи

 

всѣхъ

 

священнослужителей,

 

которое

 

окончилось

въ

 

11

 

часовъ

 

ночи.

 

Нослѣ

 

всенощной,

 

о.

 

протоіерей

 

Іорданскіи

 

вел*

съ

 

народомъ

 

религіозно-нравственное

 

собесѣдованіе.

 

Ровно

 

въ

 

12

 

час.

ночи

 

началось

 

торжественное

 

молебствіе,

 

но

 

окончаніи

 

котораго

 

про-

возглашено

 

было

 

многодътіе

 

Царствующему

 

Дому,

 

Свят.

 

Синоду,

 

Пре-

освященнѣйшему

 

Виссаріону

 

и

 

всѣмъ

 

православным'*

 

христіанамъ.

 

За-

тѣмъ

 

о.

 

протоіерей

 

поздравилъ

 

всѣхъ

 

присутствовавших*

 

въ

 

храмѣ

съ

 

новымъ

 

годом*,

 

и

 

начались

 

взаиныя

 

поздравленія.

 

Не

 

смотря

 

на

новость

 

дѣла,

 

народу

 

въ

 

церкви

 

было

 

много,

 

и

 

всѣ

 

были

 

настроены

какъ-то

 

особенно

 

религіозно.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

очень

 

немного

 

было

 

въ

церкви

 

лицъ,

 

принадлежащихъ

 

къ

 

местной

 

интеллигепціи.

—

  

21

 

марта-сего

 

года

 

исполняется

 

25

 

лѣтъ

 

службы

 

Василія

Ивановича

 

Березовскаго,

 

учителя

 

ариѳметики

 

и

 

географіи

 

въ

 

Солига-

личскомъ

 

д.

 

училйщѣ.

 

Ученики

 

Василія

 

Иван.,

 

состоящіе

 

на

 

различных*

поприщах*

 

общественнаго

 

служенія,

 

без*

 

сомнѣнія,

 

вспомнятъ

 

о

 

немъ

въ

 

этотъ

 

день

 

и

 

помолятся

 

о

 

немъ.

 

25-лѣтіе

 

служенія

 

его

 

предполагает-

ся

 

почтить

 

поднесеніемъ

 

ему

 

иконы,

 

на

 

сооруженіе

 

коей

 

доброволь-

ный

 

пожертвованія

 

могут*

 

быть

 

адресованы

 

на

 

имя

 

свящ,

 

Солигалич.

-.

   

собора

 

Іосифа

 

Смирнова.

—

  

12

 

февраля

 

сего

 

года,

 

съ

 

надлежаща™

 

разрѣшенія,,

 

предпо-

ложено

 

чествованіе

 

35-лѣтія

 

служенія

 

въ

 

свящ.

 

санѣ

 

благочиннаго

5-го

 

Макарьевен,

 

округа

 

свящ.

 

Димитрія

 

Георг.

 

ІОвенскаю.

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

—

 

По

 

вопросу

   

объ

 

организации

 

народн.

 

іиколы

 

достопримѣчатель-

поѳ

 

сужденіе,

 

по

 

словамъ

 

„Церк.

 

Вѣстн.",

 

было

 

выражено

 

недавно

 

пре-

освящ.

 

епископомъ

 

Томскимъ

 

Макаріемъ,

    

при

   

освященіи

 

зданія

 

для

одной

 

изъ

 

церк.

 

шкодъ.

   

Указав*,

 

что

 

дѣйствительно

 

народною

 

шко^

дою

 

может*

 

быть

 

у

 

нас*

 

только

 

шкода,

 

проникнутая

 

церковностію,

 

и

касаясь

 

того,

   

кѣмъ

   

или

   

чѣмъ

 

сообщается

 

школѣ

 

такой

 

характеръ,

преосвященный

 

говорила

   

между

 

прочимъ:

    

„во

 

время

 

наших*

 

иоѣз-

докъ,

 

встрѣчая

 

разнаго

 

рода

 

школы

 

и

 

питомцев*

 

разныхъ

 

школъ,

 

мы

примѣчали

 

слѣдующее

 

явлепіе:

    

там*,

    

гдѣ

 

учитель

 

и

 

законоучитель

единомысленны

 

между

 

собою

 

и

 

оба

 

проникнуты

 

духом*

 

церковности,—

и

 

питомцы

 

их*

 

носятъ

 

тот*

 

же

 

отпечатокъ

 

церковности,

 

какая

 

бы

 

ни

была

 

эта

 

школа— церковная

 

или

 

гражданская;

 

а

 

тамъ,

 

гдѣ

 

между

 

уча-

щими

   

нѣтъ

 

единства,

 

и

 

они

 

не

 

проникнуты

   

духом*

 

вѣры

 

и

 

искрев-
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няго

 

благочестія, —и

 

школьники

 

ихъ

 

также

 

бываютъ

 

чужды

 

этого

 

ду-

ха,

 

хотя

 

бы

 

школа

 

и

 

была

 

церковного.

 

Там*

 

остается

 

только

 

вид*

церковности,

 

внѣшніе

 

признаки

 

благочестія,

 

по

 

истиннаго

 

благочестія

нѣтъ".

—:

 

О

 

библіотекахъ

 

для

 

церковно-прих.

 

школь

 

и

 

для

 

трода,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

„Симбир.

 

Еп.

 

Вѣдомостей",

 

важно

 

то,

 

чтобы

 

онѣ

 

были

 

открывае-

мы

 

по

 

воскресным*

 

и

 

праздничным*

 

дням*

 

нослѣ

 

литургіи

 

до

 

вечера,

такъ

 

какъ

 

въ

 

эти

 

дни

 

рабочій

 

людъ,

 

свободный

 

отъ

 

занятій,

 

обыкно-

венно

 

убиваетъ

 

время

 

въ

 

развдечепіяхъ,

 

часто

 

далеко

 

пе

 

певиннаго

свойства:

 

читальни

 

же

 

дадутъ

 

возможность

 

наполнять

 

свободное

 

вре-

мя

 

полезным*

 

чтеніем*,

 

которое

 

таким*

 

образом*

 

отвлечетъ

 

народъ

и

 

отъ

 

вредных*

 

въ

 

нравственном*

 

и

 

зкономическомъ

 

отношеніи

 

гуль-

бищъ,

 

и

 

научитъ

 

уму-разуму.

 

Конечно,

 

священнику

 

пужно

 

самому

 

по-

заботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

пріохотить

 

крестьянъ

 

къ

 

заяятію

 

чтепіемъ

книгъ

 

и

 

привлечь

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

пѣкоторыхъ

 

изъ

 

пихъ

 

къ

 

пособ-

ничеству

 

себѣ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Какъ

 

это

 

сдѣлать,— па

 

это

 

даетъ

 

от-

вѣтъ

 

одипъ

 

священникъ

 

Тульской

 

енархіи

 

въ

 

статьѣ:

 

„Чѣмъ

 

можетъ

придти

 

духовенство

 

на

 

помощь

 

къ

 

цѣлесообразному

 

препровожденію

праздничнаго

 

времени

 

крестьяпъ

 

въ

 

селахъ

 

и

 

деревпяхъ?"

 

По

 

его

мнѣнію,

 

священнику

 

пужно

 

воспользоваться

 

тѣми

 

грамотѣями,

 

распо-

ложенными

 

къ

 

чтенію,

 

которые

 

найдутся

 

въ

 

его

 

приходѣ.

 

Для

 

устрой-

ства

 

чтеній

 

нужпо

 

священнику

 

сначала

 

самому

 

побывать

 

иѣскодысо

разъ

 

въ

 

каждой

 

деревпѣ

 

прихода

 

и

 

завести

 

такія

 

чтепія,

 

а

 

потомъ

уже

 

дать

 

грамотному

 

крестьянину

 

книжки,

 

прося

 

его,

 

чтобы

 

опъ

 

по-

читалъ

 

эти

 

книжки

 

въ

 

какой

 

либо

 

свободный

 

день

 

для

 

всѣхъ,

 

а

 

дру-

гихъ

 

убѣждая,

 

чтобы"

 

они

 

опять

 

собрались

 

и

 

прослушали

 

эти

 

книжки.

Далѣе

 

ему

 

нужно

 

слѣдить

 

за

 

этими

 

чтепіямн

 

и

 

поддерживать

 

ихъ

 

до-

ставлепіемъ

 

новых*

 

книжек*,

 

что

 

он*

 

можетъ

 

дѣлать

 

чрезъ

 

того

 

же

священника.

—

 

Въ

 

„Сарат.

 

Ен.

 

Вѣдомостяхъ"

 

одинъ

 

свящеппикъ

 

разсуждаетъ

о

 

значеніи

 

окружныхъ

 

б.шгочин.

 

библіотскъ

 

для

 

духовенства.

 

Приходская

жизнь

 

такъ

 

разнообразна,

 

что

 

требуется

 

со

 

стороны

 

пастыря

 

церкви

много

 

опытности,

 

всесторопнихъ

 

знаній,

 

отвѣчающих*

 

современнымъ

запросамъ

 

народа

 

и

 

школы.

 

Онъ

 

доджепъ

 

быть

 

на

 

сторожѣ

 

во

 

всякое

время,

 

т.

 

е.

 

имѣть

 

постоянный

 

запасъ

 

свѣдѣпій,

 

поляыхъ,

 

точпыхъ,

современных*

 

и

 

правильныхъ.

 

Естественно,

 

что

 

каждый

 

пастырь

 

цер-

кви

 

озабочивается

 

пополнепіемъ

 

и

 

возобновленіемъ

 

зпаній,

 

получен-

ных*

 

ими

 

въ

 

шкодѣ,

 

возможно

 

болыпимъ

 

знакомство!:

 

г,

 

съ

 

трудами

совремепвихъ

 

писателей

 

свѣтской

 

и

 

духовной

 

литературы.

 

Обязаппость

учительства

 

налагает*

   

на

   

пастыря

 

труды

 

по

 

изученію

 

и

 

знакомству
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Съ

 

древней

 

литературой

 

и

 

современной

 

по

 

богословским*,

 

философ-

ским*

 

и

 

полемическим*

 

вопросам*.

 

Все

 

это

 

возможно

 

только

 

при

 

су-

ществованіи

 

библіотеки.

 

Это—источник*,

 

изъ

 

котораго

 

можно

 

почерп-

нуть

 

всевозможный

 

свѣдѣнія, —основаніе,

 

на

 

которомъ

 

должно

 

сози-

даться

 

аданіе

 

науки

 

и

 

церковпо-приходской

 

жизни.

 

Въ

 

бибдіотекѣ

найдутся

 

разный

 

періодич.

 

издапія,

 

которыя

 

показываютъ

 

склад*

 

мыс-

лей

 

и

 

знаній

 

с^временяаго

 

общества,

 

знакомят*

 

съ

 

наблюденіями

 

res?

дей

 

пауки

 

надъ

 

нравами

 

и

 

направленіемъ

 

жизни

 

народной.

 

Въ

 

библй>

текѣ

 

найдудда

 

разпыя

 

богословскія,

 

философскія,

 

историческія

 

и

 

по-

демическія

 

кпиги,

 

что

 

дорого

 

для

 

духовенства,

 

занятаго

 

борьбою

 

съ

сектантством*

 

и

 

расколом*.

 

Но

 

не

 

всякій

 

обладает*

 

достаточными

средствами

 

вполнѣ

 

пользоваться

 

всѣми

 

этими

 

книгами

 

и

 

періодиче-

скиміі

 

издапіямн.

 

Другое

 

дѣдо— округ*,

 

гдѣ

 

средств*

 

больше

 

и

 

гдѣ

капитал*

 

не

 

можетъ

 

тратиться

 

на

 

изданія

 

однородныя,

 

что

 

весьма

важно

 

въ

 

сформирован^

 

библіотеки.

 

Отсюда

 

невольно

 

является

 

по-

требность

 

въ

 

объединеніи

 

округа,

 

въ

 

просвѣтителыюй

 

дѣятельности,

чрезъ

 

новсемѣстное

 

учрежденіе

 

окружныхъ

 

благочин.

 

библіотекъ.

 

Но

главное— при

 

гществованіи

 

и

 

правильной

 

органиціи

 

библіотечнаго

дѣда

 

и

 

при

 

дѣятельпомъ

 

участіи

 

духовенства

 

возможно,

 

говорить

 

ав-

торъ,

 

то

 

единеніе

 

духовенства,

 

о

 

которомъ

 

теперь

 

говорятъ

 

и

 

пишут*.

Тогда

 

среди

 

духовенства

 

возможен*

 

будет*

 

обмѣнъ

 

мыслей

 

и

 

знаній

 

-

при

 

полном*

 

изученіи

 

предмета.

 

Тогда

 

будут*

 

возможны

 

и

 

веесто-

ронпія

 

обсуждетпя

 

и

 

рѣшепія

 

вопросов*

 

полемических*,

 

потому

 

что

под*

 

руками

 

будут*

 

находиться

 

всѣ

 

нужные

 

для

 

этого

 

матеріалы.

—

 

Въ

 

Кишиневской

 

епархіи

 

съ

 

1

 

января

 

сего

 

года

 

введены

 

въ

дѣйствіе

 

мѣстпою

 

епархіальною

 

властію

 

правила

 

обгцества

 

взаимного

вспомоществования.

 

Кишиневское

 

еп.

 

общество

 

взаимнаго

 

вспомощество-

вапія

 

учреждается

 

съ

 

цѣдію

 

обезпеченія:

 

а)

 

чденовъ

 

этого

 

общества,

когда

 

они

 

по

 

болѣзни,

 

иди

 

другимъ

 

несчастным*

 

случаям*

 

сдѣлаются

неспособными

 

для

 

церковно-общественпой

 

дѣятельности,

 

и

 

б)

 

вдовъ,

сирот*

 

и

 

родных*,

 

состоящих*

 

па

 

попеченіи

 

чденовъ

 

общества,

 

в*

случаѣ

 

смерти

 

послѣднихъ

 

или

 

признанія

 

ихъ

 

неспособными

 

къслуж-

бѣ.

 

Членами

 

общества

 

состоятъ

 

всѣ

 

штатные

 

и

 

сверхштатные

 

члены

причтовъ

 

епархіп,

 

а

 

также

 

законоучители

 

свѣтскихъ

 

учебн.

 

заведеній

и

 

служащіе

 

въ

 

духовно-учебных*

 

заведеніяхъ.

 

В*

 

случаѣ

 

смерти

 

или

неспособности

 

къ

 

труду

 

кого

 

либо

 

изъ

 

участников*

 

общества— прото-

іерея

 

иди

 

священника,

 

въ

 

пользу

 

такого

 

лица

 

или

 

его

 

семейства

 

или

того,

 

кому

 

оно

 

завѣщаетъ,

 

всѣ

 

участники

 

общества— протоіереи

 

и

 

свя-

щенники

 

вносят*

 

чрезъ

 

мѣстпыхъ

 

благочинных*

 

по

 

1

 

рублю,

 

а

 

въ

случаѣ

 

смерти

 

или

 

неспособности

 

къ

 

труду

 

кого

 

либо

 

изъ

 

участников*
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общества —діаконовъ

 

или

 

псадомщиковъ,

 

в*

 

пользу

 

такого

 

лица

 

или

его

 

семейства

 

или

 

же

 

того,

 

кому

 

оно

 

завѣщаетъ,

 

всѣ

 

діаконы

 

и

 

пса-

.

 

ломщики

 

вносятъ

 

чрезъ

 

благочинныхъ

 

по

 

25

 

к.

 

При

 

этомъ

 

неспособ-

ность

 

къ

 

труду-

 

должна

 

быть

 

засвидѣтельствована

 

врачебным*

 

отдѣле-

ніемъ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

    

Ш

ВЫШЛИ

 

ВЪ

 

СВѢТЪ

1

 

#

 

Щ

 

Щ

 

і

 

Щ

 

і

говоренныя

 

въ

 

Костромѣ

 

въ

 

1895

 

году,

ЕПИСКОПА

 

6ИС0АРІ0НА.

Цѣна

 

книга

 

80

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

руб.

 

Продается:

 

1)

 

въ

Москвѣ

 

.в*

 

редакціи

 

журнала

 

Душеполезное

 

чтеніе;

 

2)

 

въ

 

Пе-

тербургѣ

 

у

 

книгопродавца

 

Тузова

 

(Садовая,

 

Гостиный

 

дворъ);

3)

 

въ

 

Костролт

 

у

 

книгопродавца

 

Бекенева

 

и

 

въ

 

книжномъ

 

скла-

дѣ

 

при

 

Ѳеодоровско-Сергіевскомъ

 

братствѣ.

Съ

 

январской

 

книжки

 

наступающаго

 

1897

 

года

 

въ

 

„Богоелов-

скомъ

 

Вѣстникѣ"

 

будутъ

 

печататься

 

Автобіографическія

 

записки

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Высокопреосвященнаго

 

Саввы,

 

Архіепископа

Тверского

 

и

 

Кашинскаго

 

(f

 

13

 

окт.

 

1896

 

г.),

   

нодъ

 

заглавіемъ

аѳіэ-івэв).

Записки

 

почившаго

 

архипастыря

 

имѣютъ

 

высокій

 

и

 

разно-

сторонне

 

интересъ.

 

Он*

 

началъ

 

свое

 

общественное

 

служепіе

 

въ

то

 

время,

 

когда

 

въ

 

Россіи

 

подготовлялись

 

велпкія

 

реформы

 

и

когда

 

общественная

 

мысль

 

была

 

возбуждена

 

ожиданіями

 

нреобра-



зованій

 

во

 

всѣхъ

 

сферахъ

 

государственной,

 

а

 

въ

 

значительной

мѣрѣ

 

и

 

церковной

 

жизни.

 

Проходя

 

должности

 

синодальнаго

 

риз-

"вичаго,

 

ректора

 

московской

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

затѣмъ

 

ака-

деміи,

 

наконец*

 

въ

 

санѣ

 

викарія

 

московской

 

епархіи,

 

почившій

архипастырь

 

стоялъ

 

подъ

 

яепосредственнымъ

 

руководством*

 

зна-

менитаго

 

московскаго

 

первосвятителя,

 

митрополита

 

Филарета,

имѣлъ

 

возможность

 

близко

 

ознакомиться

 

со

 

многими

 

выдающи-

мися

 

дѣятелями

 

и

 

выработать

 

себѣ

 

правильный

 

взгляд*

 

на

 

со-

вершавшіяся

 

тогда

 

событія.

 

Обладая

 

высоким*

 

умом*

 

и

 

рѣдкою

наблюдательное™,

 

он*

 

въ

 

эту

 

эпоху

 

реформъ

 

и

 

броженія

 

умовъ

заносилъ

 

на

 

страницы

 

своей

 

хроники

 

впечатлѣнія

 

высокой

 

исто-

рической

 

важности.

 

Впослѣдствін

 

въ

 

санѣ

 

епископа

 

полоцкаго

(1866

 

—

 

1874),

 

харьковскаго

 

(1874—1879)

 

и

 

тверского

 

(1879 —

1896),

 

и

 

временно-присутствовавшаго

 

въ

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

члена

 

(1883

 

— 1885)

 

онъ

 

имѣлъ

 

возможность

 

еще

 

болѣе

 

расши-

рить

 

кругъ

 

сеоихъ

 

_наблюденій

 

и

 

занести

 

на

 

страницы

 

своей

хроники

 

сообщенія,

 

имѣющія

 

значеніе

 

исторических*

 

докумен-

тов*,

 

нерѣдво

 

присоединяя

 

къ

 

нимъ

 

и

 

самые

 

документы,

 

какъ,

напр.,

 

письма

 

совремеипиковъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Талантливый

 

наблюда-

тель,

 

высокій

 

художник*

 

слова,

 

православный

 

богослов*

 

и

 

въ

то

 

же

 

время

 

благодушный

 

и

 

спокойный

 

человѣкъ,

 

онъ

 

въ

 

своей

хроникѣ

 

обнимаетъ

 

исторію

 

большей

 

половины

 

истекающаго

 

сто-

лѣтія

 

и

 

освѣщаетъ

 

ее

 

тѣмъ

 

правильнымъ

 

и

 

яснымъ

 

свѣтомъ,

который

 

можетъ

 

исходить

 

изъ

 

сердца

 

лишь

 

истиннаго

 

христі-

анина.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

въ

 

обществѣ

 

явились

 

потреб-

ность

 

и

 

спросъ

 

на

 

историческіе

 

матеріалы,

 

воспомпнанія,

 

мему-

ары,

 

и

 

когда

 

эта

 

законная

 

потребность

 

часто

 

должна

 

находить

себѣ

 

удовлетвореніе

 

въ

 

матеріалахъ

 

сомнительной

 

правдивости

и

 

въ

 

сообщеніяхъ

 

съ

 

явно-неправильнымъ

 

освѣщепіемъ

 

фактовъ,

появленіе

 

въ

 

свѣтъ

 

записокъ

 

высокопреосвященнаго

 

святителя,

высокій

 

умъ,

 

искренность

 

и

 

тонкая

 

наблюдательность

 

котораго-

извѣстны

 

всѣмъ

 

знавшимъ

 

его,

 

представляется

 

весьма

 

полезяымъ

и

 

желательными.

 

Вотъ,

 

почему

 

редакція

 

„Богословскаго

 

Вѣ-

стника",

 

озаботившись

 

пріобрѣтеніемъ

 

хроники

 

почившагр

 

свя-

тителя,

 

рѣшается

 

предложить

 

ее

 

въ

 

видѣ

 

прибавленія

 

къ

 

жур-

налу

 

своимъ

 

читателямъ.



Изъ

 

Редакціи

 

„ТРОИЦКИХЪ

 

ЛИСТКОВѴ

 

можно

 

получать

новую

 

книгу:

 

„ТРОИЦКШ

 

ПАТЕРИКЪ"

 

или

 

сказанія

 

о

 

святых*

угодникахъ

 

Божіихъ

 

(числомъ

 

до

 

92-хъ),

 

подъ

 

благодатнымъ

 

во-

дительствомъ

 

Преподобнаго

 

СергІЯ,

 

въ

 

его

 

Троицкой

 

и

 

других*

обителяхъ

 

подвигомъ

 

просіявшихъ,

 

всѣхъ

 

сказаній

 

до

 

65.

 

Боль-

шой

 

том*,

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ

 

съ

 

двумя

 

рисунками.

 

Цѣна

 

1

 

р.

60

 

к.,

 

съ

 

пересылк.

 

2

 

р.,

 

въ

 

папкѣ-корешкѣ

 

2

 

р.,

 

съ

 

пересыл-

кою

 

2

 

р.

 

50

 

в.,

 

въ

 

коленкорѣ

 

съ

 

золотымъ

 

тисненіемъ

 

2

 

р.

50

 

к

 

,

 

съ

 

пересылкою

 

3

 

р.

ШШШМШ

 

ШтЩщк

 

ЩЩтт

 

(Продолженіе.

 

См.

 

наш*

каталогъ

 

№

 

3).

 

№

 

11.

 

„Святый

 

Апостолъ,

 

архидіакопъ

 

и

 

перво-

мучепикъ

 

Стефанъ,"

 

цѣна

 

7

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

10

 

в.

 

№.

 

12.

„День

 

радостный

 

для

 

всей

 

Россіи,"

 

цѣна

 

на

 

простой

 

бумагѣ

 

5

 

в.

с*

 

пересылкой

 

8

 

к.;

 

на

 

веленевой

 

7

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

10

 

к.

№

 

13.

 

„Явленіе

 

благодати

 

Божіей

 

чрезъ

 

Святителя

 

Филарета,

Митрополита

 

Московскаго, "

 

цѣна

 

20

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

30

 

к.

№

 

14.

 

„Святая

 

мученица

 

Царица

 

Александра,"

 

съ

 

образкомъ

 

ея

въ

 

16

 

красовъ,

 

цѣна

 

20

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

30

 

к.

 

№

 

15.

 

„Тру-

женикъ

 

Іерихопскаго

 

пути,"

 

цѣна

 

5

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

8

 

в.

№

 

16.

 

„Звѣрь— послу шникъ,"

 

цѣна

 

7

 

в.,

 

съ

 

пересылвой

 

10

 

в.

№

 

17.

 

я

 

Люди

 

забудутъ — Богъ

 

не

 

забудетъ,"

 

цѣна

 

7

 

в.;

 

съ

 

пе-

ресылкою

 

10

 

к.

 

№

 

18.

 

„Побѣда

 

бѣдности

 

надъ

 

золотом*

 

въ

тюрьмѣ/

 

цѣна

 

7

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

10

 

к.

 

№

 

19.

 

„Грѣхъ

 

страш-

нѣе

 

смерти,"

 

цѣна

 

7

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

10

 

к.

 

№

 

20.

 

„Таинствен-

ный

 

ходатай,"

 

цѣна

 

5

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

8

 

к.

 

№

 

21.

 

„Наказа-

ніе

 

изъ

 

милосердія,"

 

цѣва

 

5

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

8

 

к.

 

№

 

22.

 

„Царь

отшельниковъ,"

 

цѣна

 

10

 

к.,

 

съ

 

пересылвой

 

15

 

к.

 

№23.

 

„Огнен-

ное

 

слово",

 

цѣна

 

5

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

8

 

к.

 

№

 

24.

 

„Берегите

могилки",

 

цѣпы

 

7

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

10

 

к.

 

№

 

25.

 

„Неугасаю-

щая

 

свѣча",

 

цѣна

 

5

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

8

 

к.

 

№

 

26.

 

„Пасха

 

въ

Кедребатахъ,"

 

цѣна

 

10

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

15

 

к.

 

№

 

27.

 

„ Пред-

смертный

 

взгляд* "дитяти,"

 

цѣна

 

5

 

к,,

 

съ

 

пересылкой

 

8

 

к.

№

 

28.

 

„Щедрый

 

должпикъ,"

 

цѣна

 

5

 

к,,

 

съ

 

пересылкой

 

8

 

к.

№

 

29.

 

„Страшное

 

средство,"

 

цъна'5

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

8

 

к.

№

 

30.

 

„Дождь

 

благодати,"

 

цѣна

 

5

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

8

 

в.

№

 

31.

 

„Милостивая

 

душа,"

 

цѣпа

 

7

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

10

 

в.

№

 

32.

 

„Таинственный

 

работникъ",

 

цѣна

 

5

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

8

 

в.

 

№

 

33.

 

„Необыкновенный

 

опекунъ,"

 

цѣна

 

5

 

в.,

 

съ

 

пере-

сылкой

 

8

 

к.

 

№

 

34.

 

„Мравъ

 

могилы

 

при

 

свѣтѣ

 

храма

 

Божія,"

цѣпа

 

5

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

8

 

в.

Выппсывающіе

 

всѣ

 

означенные

 

здѣсь

 

24

 

Цвѣтка

 

получают*

ихъ

 

за

 

2

 

р.

 

20

 

в.

 

съ

 

пересылкой

 

вмѣсто

 

2

 

р.

 

90

 

в.



Вышли

 

первая

 

и

 

вторая

 

книжки

 

„ТРОИЦ-

КОЙ

 

НАРОДНОЙ

 

БЕСѢДЫ".

1.

   

ВСЬМЪ

 

ПЬЮЩИМЪ

 

И

 

НЕПЫОЩИМЪ

 

многополезпая

 

кни-

жица

 

О

 

ПОГИБЕЛЬНОМЪ

 

ПЬЯНСТВЬ.

 

Заключаете

 

въ

 

себѣ

 

слѣ-

дующія

 

статьи:

 

1.

 

О

 

винѣ

 

и

 

о

 

пьянствѣ.

 

2.

 

Грозное

 

слово

 

свя-

тителя

 

Василія

 

Великаго

 

на

 

упивающихся.

 

3.

 

Десять

 

горькихъ

гроздовъ

 

пьянства.

 

4.

 

До

 

чего

 

доводить

 

пьянство!...

 

Непобѣжден-

ный

 

врагъ

 

Русской

 

земли.

 

6.

 

О

 

томъ,

 

какъ

 

изобрѣтательны

пьяницы.

 

7.

 

Въ

 

чемъ

 

корень

 

пьянства?

 

8.

 

Древие-Русскія

 

по-

ученія

 

противъ

  

пьянства.

   

9.

 

Слово

 

о

 

пьянствѣ

 

изъ

 

„Статира".

10.

   

Отголоски

    

древне-Русской

    

проповѣди

    

противъ

   

пьянства.

11.

   

Слово

 

покаявшагося

 

піянпцы

 

„о

 

многопотопномъ

 

піянствѣ".

12.

   

Слово

 

о

 

пьяиицахъ.

 

13.

 

Великопостное

 

посланіе

 

духовнаго

отца

 

къ

 

духовному

 

сыну —пьяницѣ.

 

14.

 

Обѣтъ

 

воздержанія

 

отъ

опьяняющихъ

 

напитковъ.

 

15.

 

Благодатное

 

врачевство

 

противъ

пьянства.

 

16.

 

Какъ

 

помочь

 

нашему

 

общерусскому

 

горю?

 

17.

 

Изъ

грѣшника— мученикъ.

 

18.

 

Доброе

 

слово

 

женѣ,

 

у

 

которой

 

мужъ

пьяница.

 

19.

 

Слово.

 

Кирилла

 

философа

 

о

 

хмѣльномъ

 

питіи

 

ко

всѣмъ

 

людямъ.

 

Цѣна

 

книжки

 

20

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

30

 

коп.

При

 

выпискѣ

 

па

 

ОДИНЪ

 

рубль

 

высылается

 

ЧЕТЫРЕ

 

экземпля-

ра.

 

При

 

требованіи

 

болыпаго

 

количества

 

для

 

Обществъ

 

трезвости

и

 

православныхъ

 

церковныхъ

 

братствъ

 

дѣлается

 

значительная

уступка..

 

Книгопродавцьі

 

пользуются

 

уступкой.'

2.

   

КАКЪ

 

ДУМАЛИ

 

РУССКІЕ

 

ЛЮДИ

 

о

 

милосердіи

 

двѣсти

 

лѣта

назадъ?

 

Слово

 

о

 

милости

 

Чудовскаго

 

инока

 

ЕВѲИМІЯ

 

въ

 

русскомъ

переводѣ.

 

Цѣна

 

15

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

25

 

к.

 

На

 

1

 

руб.

 

высы-

лается

 

ПЯТЬ

 

экземиляровъ.

Адресъ:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губ.;

 

въ

 

редакцію

„Троицкихъ

 

Листковъ".

ШЩАЛЬНЫЙ

 

ДЯОВНЫЙ

 

ПОРТНОЙ

ваши

 

ѲЕДОРОВЪ

 

ДВОРНИКОВЪ.
Изготовляетъ

 

одежду

   

для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія;

 

шьетъ

 

и

 

цер-

ковное

 

облаченіе.

 

Принимаетъ

 

заказы

 

и

 

заочно,

 

прислать

 

только

мѣрку

 

длины

 

и

 

ширины.

Въ

 

Костромѣ,

 

Дворянская

 

ул.,

 

домъ

 

Гирлинга.
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Открыта

 

подпиека

 

на

 

1887

 

годъ

на

 

еженедельный

 

'иллюстрированный

 

жуцналъ

хш
годъ

 

изданія.

ВЪ

 

ТЕЧЕНІЕ

 

ГО
ДА

   

ПОДПИСЧИ
НИ

  

ПОЛУЧАТЪ

2Q

 

еженедѣльн.

 

иллюстрі>иов

№№,

 

содержаніе

 

кото-

рыхъ

 

составляютъ

 

романы,

повѣсти,

 

путешествія,

  

по-

пулярно-научныя

 

статьи

и

 

многочислен,

 

рисунки.

ВПИ©Ѵ
\dr

   

ill

      

W

XIII
годъ

 

изданія.

УХ

 

ТОМОВЪ,

 

иллюстрирован.

знаменитыми

 

художни-

ками:

 

Эмилемъ

 

Байяромъ,

Невилемъ,

 

Ріу

 

и

 

друг,

 

и

содержащихъ

 

въ

 

себѣ,

СОБРАНІЕ

       

w

 

щ

СОЧИНШІЙ

^"чТ^іУГ? 1?

  

Л

        

Перевод*

 

сдѣланъ

 

съ

 

под-

hmQw^lNff

 

шк.

 

ныхъ

 

Французских*

 

нодлин-
уЖЖ&із

 

«ІУ^ійЗЬ*

 

ннковъ

 

лучшими

 

русскими

111

 

'

               

переводчиками,

 

бѳзъ

 

всякиіъ

нзмѣненій

   

и

 

сокращѳній.

Въ

 

1897

 

году

 

будутъ

 

выданы

 

слѣдующіе

 

романы:

80,000

 

верстъ

 

подъ

 

водою

 

2

 

тома.

Дѣти

 

капитана

 

Гранта

 

2

 

тома.

Таинственный

 

островъ

 

з

 

тома.

Воздушный

 

корабль.

Зеленый

 

лучъ.

Вокругъ

 

саѣта

 

въ

 

80

 

дней.

Вверхъ

 

дномъ.

Путешествіэ

 

къ

 

центру

 

земли.

Кромѣ

 

того

 

подписчики

 

ири

 

доплатѣ

 

1

 

рубля

 

получатъ

 

S

  

РОС-

К0ШНЫЯ

  

ПРЕМІИ,

 

состоящія

   

изъ

 

2-хъ

 

художественныхъ

  

картинъ

(олеографій).

Картины,

 

размѣромъ

 

20'/-*

 

вершк.

   

въ

 

длину

 

и

 

13!$

 

вершковъ

 

въ

 

ширину,

 

ис-

полнены

   

въ

 

артистическомъ

   

заведеніи

   

братьевъ

 

Кауфманъ

 

въ

 

Берлинѣ,

 

съ

оригиналовъ

 

художника

 

Кондратенко:

ШШЩѢ

 

Л!ШІ1Р4ЮЖНЫЙ

 

БЕРЕГЪ

 

КРЫМА

СЪ

 

ВЙДОІЪ

 

ЯІТЫ
Оригиналы

 

этихъ

 

картинъ

 

спеціально

     

і

 

,

>■

   

>:

заказаны

 

для

 

премій

 

1897

 

года.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

остается

 

прежняя.

I

 

11/

съ

 

собран,

 

соч.

 

Шюля

 

Верна

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пе-

Г

                               

ресылкой

ѵ——Съ

 

двумя

 

картинами

 

5

 

руб.—

.

 

J

 

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1-му

апрѣля

   

и

 

1-му

 

іюля

   

по

 

1

 

руб.— За

 

премію— при

 

по-

слѣднемъ

 

взносѣ.

Адресъ

 

редакцІИ:

   

Москва,

 

Валовая

 

ул.,

 

д.

 

Т-ва

 

И,

 

Д.

 

Сытина.

КВОМѢ

 

ТОГО

 

ПОДШСКа

 

ЩШйШСЯ:

 

во

 

всѣхъ

  

енижныхъ

 

магазинахъ

Москвы,

 

Петербурга

 

и

 

другихъ

 

городовъ

 

Россіи.

Журналъ

 

издается

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

Т-мъ

 

И.

 

Д.

 

Сытина.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1897

 

годъ

zzvrn

     

IT

 

М

 

И

 

A

 

U

   

ххуш
годъ

 

изданія.

   

а*_Ц

  

J/J_

    

ШЪ

  

J\i

     

а

 

Г °ДЪ

 

изданія.

иллюстрированный

 

журналъ

 

литературы,

 

политики

 

и

 

современной

жизни,

 

со

 

многими

 

безплатными

 

приложениями.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

„НИВЫ"

 

Ш97

 

г.

 

со

 

всѣ-

ми

 

приложеніями:

 

безъ

 

доставки

 

въ

 

С.-Нетербургѣ

 

5

 

р.|

 

безъ

доставки

 

въ

 

Москвѣ,

 

чрезъ

 

отд.

 

„Нивы",

 

въ

 

д.

 

Петров,

 

торг.

линій,

 

въ

 

конторѣ

 

Печковской

 

6

 

р.;

 

съ

 

доставкою

 

въ

 

С. -Пе-

тербург

 

6

 

р.

 

50

 

К.;

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

Москву

 

и

 

во

 

всѣ

 

го-

рода

 

и

 

мѣстности

 

Россіи

 

7

 

р.;

 

съ

 

пересылкою

 

за

 

границу

 

Ю

 

р.

Разсрочка

 

подписной

 

платы

 

допускается

 

для

 

гг.

 

иногородныхъ

 

подписчиковъ

въ

 

два

   

срока:

   

при

 

подпискѣ

   

4

 

р.

  

и

   

1-го

  

іюня

 

'1897

 

г.

 

3

 

р.;

въ

 

три

  

срока:

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

р.,

 

1

 

мая

 

1897

 

г.

 

2

 

р.

 

и

 

1-го

сентября

 

1897

 

г.

 

2

 

р.

Лицамъ,

 

пользующимся

 

разсрочкой

 

подписной

 

платы,

 

при

 

аккуратной

 

высылкѣ

ими

 

взносовъ,

 

журналъ

 

будетъ

 

высылаться

 

со

 

всѣми

 

объявленными

 

пршюженія-

ми —наравнѣ

 

съ

 

годовыми

 

подписчиками.

Для

 

Гг.

 

служащихъ

 

какъ

  

въ

 

частиыхъ,

 

такъ

  

и

 

въ

 

казенныхъ

 

учрежденіяхъ

 

(въ

С.-Петербургѣ,

 

Москвѣ

 

и

 

дрщ.

 

юродахъ)

 

допускается

 

разсрочка

  

за

 

ручатель-

ствомъ

 

Гг.

 

казначеевъ

 

и

 

управляюитхъ.

На

 

Всероссійской

 

промышленной

 

и

 

художественной

 

выставкѣ

 

въ

Нижнемъ-Новгородѣ

 

издателю

 

„НИВЫ"

 

А.

 

Ф.

 

Марксу

 

при-

суждены:

 

по

 

отдѣлу

 

народнаго

 

образованія — ДИПЛОМЪ

 

перваго

разряда

 

и

 

по

 

отдѣлу

 

художественно-промышленному — право

_____________ изображенія

 

Государственная

 

герба. _____________

Двадцать

 

семь

 

лѣтъ

 

изданія

 

журнала,

 

двадцать

 

семь

лѣтъ

 

постояннаго

 

улучшенія

 

его

 

и

 

увеличенія

 

его

 

объема

 

и

постоянное

 

возрастаніе

 

числа

 

подписчиковъ, — что

 

именно,

 

ска-

зать

 

лучше

 

для

 

привлечепія

 

къ

 

„Нивѣ"

 

вниманія

 

тѣхъ,

 

кому

она

 

оказалась

 

бы

 

еще

 

неизвѣстной?

 

Объ

 

увеличивающейся

 

рас-

пространенности

 

„Нивы"

 

могутъ

 

дать

 

понятіе

 

двѣ

 

цифры:

 

коро-

націонный

 

номеръ

 

„Нивы"

 

1883

 

года

 

печатался

 

въ

 

количествѣ

130,000

 

экземпл.,

 

а

 

коронаціонный

 

номеръ

 

(j\°

 

20)

 

текущаго

1896

 

года — уже

 

въ

 

количествѣ

 

200,000

 

экз.;

 

что

 

же

 

касается

достоинства

 

журнала,

 

то

 

лучшими

 

судьями

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

мо-

гутъ

 

быть

 

тѣ,

 

которые

 

остались

 

вѣрны

 

журналу

 

съ

 

самаго

 

его

основанія.

Продолжая

 

давать

 

ежегодныя

 

приложенія

 

для

 

пополненія

домашнихъ

 

библіотекъ

 

своихъ

 

подписчиковъ

  

собраніями

 

сочине-



ній

 

главнѣйшихъ

 

русскихъ

 

писателей,

 

„НИВА"

 

въ

 

1897

 

г.

 

въ

12-ти

 

книгахъ

 

своего

 

„Сборника"

 

дастъ

собраніе

 

романовъ,

 

повѣстей

 

и

 

разсказовъ

П.

 

Щ

  

Щ9Щ-М

 

SP

 

Я

 

Ж

 

Ж

 

Ж

 

А,
избранныхъ

 

авторомъ

 

и

 

„Нивою"

 

изъ

 

числа

 

лучшихъ

 

его

 

про-

изведеній,

 

представляющихъ

 

все

 

наиболѣе

 

выдающееся

 

и

 

цѣн-

ное,

 

что

 

было

 

написано

 

П.

 

Д.

 

Боборыкинымъ

 

въ

 

послѣднія

 

25

лѣтъ,

 

начиная

 

съ

 

появленія

 

его

 

извѣстнаго

 

романа

 

„Китай

 

го-

родя/.

 

Талантъ

 

П.

 

Д.

 

Боборыкипа

 

хорошо

 

знакомъ

 

всѣмъ

 

рус-

скимъ

 

читателямъ;

 

но

 

большинство

 

произведеній

 

его

 

было

 

до

сихъ

 

поръ

 

разсѣяно

 

по

 

разнымъ

 

журиаламъ,

 

и

 

то

 

собраніе

 

ихъ,

которое

 

дастъ

 

„Нива"

 

въ

 

1897

 

г.,

 

является

 

впервые.

Въ

 

текущемъ

 

году

   

на

 

страницахъ

   

„Нивы"

 

и

 

„Литератур-

ныхъ

 

приложеній"

 

къ

 

ней

 

печатали

 

свои

 

беллетристическія

 

про-

изведенія,

 

стихотворепія

 

и

 

разныя

 

статьи:

  

Е.

 

Д.

 

Балимонтъ,

 

В.

О.

 

Баскинъ,

 

проф.

 

А.

 

Г.

 

Бршшеръ,

 

И.

 

А.

 

Бунинъ,

 

проф.

 

И.

 

П,

Вагнеръ

 

(Еотъ-Мурлыка),

 

П.

 

И.

 

Вейнбергъ,

 

В.

 

Л.

 

Величко,

 

кн.

М.

 

Н.

 

Волконскіи,

   

П.

 

П.

 

Гнѣдичъ,

 

f

 

А.

 

В.

 

Елиѣевъ,

 

f

 

В.

 

П.

Желнховская,

   

Н.

 

Н.

 

Каразинъ,

    

проф.

   

Н.

 

И.

 

Еарѣевъ,

   

А.

 

В.

Еругловъ,

 

проф.

 

А.

 

А.

 

Луговой,

 

С.

 

В.

 

Максимовъ,

    

Д.

 

С.

 

Me-.

режковскій,

    

Д.

 

Л.

    

Михайловскіп,

    

Вас.

  

И.

   

Немировичѣ-Дан-

ченко,

    

Влад.

 

И.

 

Немировпчъ-Данченко,

   

П.

 

Н.

 

Полевой,

 

И.

 

Н.

Потапенко,

    

В.

   

Я.

    

Свѣтловъ,

    

Р,

    

И.

    

Сементковкій,

    

Е.

 

Е.

Случевскій,

   

Влад.

   

С.

 

Соловьевъ,

    

Е.

 

М.

 

Фофановъ,

 

О.

 

Н.

 

Чю-

мина,

  

Антонъ

 

Чеховъ,

   

А.

 

М.

 

Ѳедоровъ

 

и

 

мн.

 

др.;

    

печатались

романы,

   

повѣсти,

   

разсказы,

    

пьесы,

    

стихи,

   

статьи

   

историче-

скаго

   

и

 

научнаго

  

содержапія,

    

анатомическіе

 

очерки,

   

гигіени-

ческія

    

бесѣды,

    

критическіе

   

очерки,

    

біографіи,

    

библіографй-

ческія

 

замѣтки,

 

статьи

    

къ

 

рисункамъ,

   

политическое

 

обозрѣніе,

разныя

 

извѣстія,

 

смѣсь,

 

шахматы,

 

задачи

 

и

 

пр.

 

Той

 

же

 

програм-

мы,

 

что

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

и

 

при

 

тѣхъ

 

же

  

сбтрудникахъ,

   

будетъ

держаться

 

„Нива"

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

1897

 

году.

 

Предполагается

 

но-

мѣстить

 

имѣющійся

 

въ

 

„Нивѣ"

   

цѣнвый

 

запасъ

   

разнообразныхъ

иллюстрированныхъ

 

статей

 

этнографическаго,

 

историческаго,

 

есте-

ственно-научнаго,

 

сельско-хозяйственнаго

   

и

 

техническаго

 

содер-

жапія.

 

которыя

    

на

 

ряду

 

съ

 

повѣйшими

 

романами,

    

повѣстями,

стихотвореніями,

    

пьесами

 

и

 

текущими

   

статьями

    

будутъ

 

печа-

таться,

 

какъ

 

и

 

прежде,

   

въ

 

еженедѣльныхъ

 

номерахъ

   

„НИВЫ"

и

 

ежемѣсячныхъ

  

книжкахъ

    

„ЛИТЕРАТУРНЫХЪ

   

ПРИЛОШЕНІЙ"

къ'

 

ней,

 

которые

 

будутъ

 

выходить

 

въ

 

томъ

 

же

 

увеличенномъ

 

объ-

емѣ

 

и

 

по

 

той

 

же

 

обширной

 

программѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

1896

 

г.,

 

ког-

да

 

„Нива"

  

нашла

 

возможнымъ

 

сдѣлать

 

разныя

 

улучшепія

 

въ

 

са-

момъ

 

журналѣ,

   

увеличить

 

„Литературныя

 

Приложенія"

 

и

 

улуч-

шить

 

бумагу

  

„Сборника

 

Нивы".

/



Съ

 

первыхъ

 

годовъ

 

существованія

 

„Нивы"

 

при

 

ней

 

выхо-

дилъ

 

въ

 

особомъ

 

приложеніи

 

„модный"

 

отдѣлъ,

 

расширившейся

теперь,

 

по

 

количеству

 

даваемыхъ

 

въ

 

немъ

 

рисунковъ,

 

моделей

и

 

чертежей,

 

въ

 

цѣлый

 

ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ

 

МОДНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ,

который

 

будетъ

 

и

 

въ

 

1897

 

г.

 

приложепъ

 

къ

 

„Нивѣ"

 

и

 

будетъ

заключать

 

въ

 

себѣ

 

12

 

ЛШ

 

новѣйшихъ

 

модъ

 

(въ

 

теченіе

 

года

 

бо-

лѣе

 

300

 

прекрасно

 

выполненныхъ

 

модныхъ

 

гравюръ

 

и

 

рисун-

ковъ

 

по

 

послѣднимъ

 

фасонамъ

 

лучшихъ

 

мастеровъ),

 

съ

 

12

 

при-

ложеніями

 

рисунковъ

 

рукодѣльныхъ

 

и

 

выпильныхъ

 

работъ

 

(около

300

 

рисунковъ

 

и

 

около

 

300

 

чертежей

 

выкроекъ

 

въ

 

натуральную

величину).

 

Въ

 

этомъ

 

модномъ

 

журналѣ

 

читатели

 

пайдутъ

 

въ

 

отдѣ-

лѣ

 

„Почтовый

 

ящикъ"

 

цѣлую

 

серію

 

рецептовъ

 

по

 

хозяйству

 

и

домоводству,

 

одинаково

 

полезпыхъ

 

какъ

 

для

 

людей

 

богатыхъ,

 

такъ

и

 

имѣющихъ

 

самыя

 

ограниченныя

 

средства.

Какъ

 

это

 

дѣлалось

 

и

 

въ

 

предыдущіе

 

годы,

 

при

 

первомъ

 

но-

мерѣ

 

„Нивы"

 

подписчики

 

получатъ

 

СТѢННОЙ

 

ЕАЛЕНДАРЬ,

отпечатанный

 

въ

 

нѣсколько

 

красокъ.

По

 

обычаю,

 

мы

 

разсылаемъ

 

каждый

 

годъ

 

иллюстрированное

объявленіе

 

о

 

подпискѣ

 

на

 

„Ниву"

 

при

 

многихъ

 

газетахъ

 

и

 

жур-

палахъ

 

и

 

каждому

 

желающиму

 

безплатно.

 

Съ

 

требованіями

 

про-

симъ

 

обращаться

 

въ

 

контору

 

Редакціи

 

журнала

 

„НИВА",

 

въ

О.-Петербургъ,

 

Малая

 

Морская,

 

№

 

22.

3

 

—

 

3

Открыта

  

подписка

  

на

 

1897

 

годъ

НА

 

ЕЖЕДНЕВНУЮ

 

ГАЗЕТУ

ѴШ-й

 

годъ

 

изданія.

Въ

 

наступающемъ

 

1897

 

году

 

„Русскій

 

Листокъ"

 

будетъ

 

вы-

ходить

 

по

 

значительно

 

расширенной

 

программѣ,

 

равной

 

по

 

объ-

ему

 

съ

 

большими

 

и

 

дорогими

 

столичными

 

издаиіями.

Въ

 

программу

 

„Русскаго

 

Листка"

 

входятъ:

 

1)

 

Правитель-

ственныя

 

распоряженія

 

и

 

придворпыя

 

пзвѣстія;

 

2)

 

Телеграммы

Россійскаго

 

Телеграфнаго

 

Агентства

 

и

 

собственныхъ

 

корреспон-

дентовъ;

 

3)

 

Передовыя

 

(руководящія)

 

статьи

 

но

 

внутреннимъ

 

во-

просамъ

 

и

 

внѣшней

 

политикѣ;

 

4)

 

Корреспонденціи

 

внутреннія

 

и

заграничныя;

 

5)

 

Хроники:

 

Московская,

 

Петербургская

 

и

 

внутрен-

няя;

 

6)

 

Извѣстія

 

изъ

 

иностранпыхъ

 

газетъ;

 

7)

 

Дневпикъ

 

печати;



8)

 

Театръ,

 

музыка

 

и

 

живопись;

 

9)

 

Критика

 

и

 

библіографія;

10)

 

Судебная

 

хроника;

 

11)

 

Биржевая

 

хроника;

 

12)

 

Фельетоны:

литературные,

 

научные

 

и

 

общественной

 

жизни;

 

13)

 

Спортъ;

14)

 

Мелкія

 

замѣтки,

 

разныя

 

извѣстія

 

и

 

смѣсь;

 

15)

 

Портреты,

рисунки,

 

планы

 

и

 

чертежи.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

остается

 

преж-

няя:

 

на

 

годъ— 6

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣсяцевъ— 3

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

1

 

мѣс.—

70

 

коп.

Адресъ

 

конторы

 

и

 

редакціи:

    

Москва,

 

Неглинный

 

проѣздъ,

д.

 

Гонецкаго.

-
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ПАМЯТНАЯ

 

КНИЖКА

православнаго

 

христіанина

 

о

 

св.

 

Библіи

 

(объ

 

ея

 

происхожденіи,

составѣ,

 

содержаніи

 

и

 

значеніи).

   

Законоучит.

  

Импер.

 

лицея

 

въ

нам.

 

Цесаревича

 

Николая,

   

СВЯЩ,

 

I.

 

Соловьева.

   

Цѣна

 

25

 

коп.,.

съ

 

пересылкой

 

30

 

коп.

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Объясненіе

 

Евангельскихъ

 

чте-

ній

 

на

 

литургіи.

 

Сыпаново.

 

(Историческое

 

описаніе

 

его

 

въ

 

бытность

монастыремъ

 

и

 

послѣ—приходскою

 

Троицкою

 

церковью).

 

(Продолже-

ніе).

 

Епархіальная

 

хроника.

 

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

 

Объявленія-

Приложенія:

 

О

 

пѣніи

 

въ

 

православныхъ

 

церквахъ

 

Греческаго

 

Восто-

ка—стр.

 

51 — 58.

 

Николаевскій-Бабаевскій

 

монастырь—стр.

 

73—80.

Редакторъ

 

Преподаватель

 

Семинарги

 

В.

 

Строевъ.

Дояв.

 

цензуроюГЯниаря

 

9

 

днл

 

1897

 

г.

      

Кострома.

 

Въ

 

Губернской

 

Тшюграфііг..



51

служеніи.

 

Это

 

родъ

 

устныхъ

 

апихимъ

 

для

 

нѣвцовъ,

 

не

 

знающихъ

нотописи,

 

и

 

для

 

мелодій,

 

не

 

изложенныхъ

 

нотно

 

! ).

Но

 

въ

 

греческомъ

 

церковномъ

 

пѣніи

 

существуетъ

 

не

 

мало

и

 

отступленій

 

отъ

 

гласовыхъ

 

формулъ

 

и

 

установленныхъ

 

нормою

примѣтъ.

 

Сюда

 

особенно

 

относятся:

 

варіанты

 

гласовъ

 

и

 

ноты

 

зву-

коряда,

 

не

 

имѣющія

 

точнаго

 

опредѣленія,

 

затѣмъ

 

модуляція

 

или

переносъ

 

мелодіи

 

изъ

 

одного

 

гласа

 

въ

 

другой,

 

и

 

наконецъ

 

со-

вмѣщеніе

 

въ

 

пѣснопѣніи

 

разныхъ

 

гласовъ.

Каждый

 

изъ

 

восьми

 

гласовъ

 

имѣетъ

 

свой

 

особый

 

звукорядъ

или

 

лѣствицу

 

звуковъ

 

съ

 

усвоеннымъ

 

ей

 

послѣдованіемъ

 

интер-

валловъ.

 

Но

 

нѣкоторые

 

изъ

 

гласовъ

 

имѣютъ

 

по

 

нѣсколько

 

раз-

личныхъ

 

звуковыхъ

 

лѣствицъ,

 

а

 

потому

 

и

 

по

 

нѣсколько

 

образ-

цовъ

 

для

 

пѣнія,

 

иногда

 

въ

 

общемъ

 

сходныхъ,

 

иногда

 

же

 

различ-

ныхъ

 

по

 

мелодіи.

 

Виды

 

пѣнія

 

7сатса§(,хоѵ,

 

a-ui.xvjpapi.xov

 

и

 

slpfj.oloyixoV

обыкновенно

 

и

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

гласѣ

 

различаются

 

между

собою

 

и

 

звуковыми

 

лѣствицами

 

и

 

гласовыми

 

примѣтами.

 

Обиліемъ

варіантовъ

 

особенно

 

отличается

 

гласъ

 

четвертый.

 

Иногда

 

же

встрѣчаются

 

смѣшанныя

 

звуковыя

 

лѣствицы,

 

наприм.,

 

дгатониче-

ско-энгармоническая

 

и

 

проч.

 

Сверхъ

 

того

 

въ

 

большей

 

части

 

гла-

совыхъ

 

гаммъ

 

есть

 

ноты

 

вточности

 

неопредѣленныя,

 

которыя

 

воз-

вышаются

 

или

 

опускаются

 

при

 

помощи

 

перемѣнныхъ

 

знаковъ.

слѣдуя

 

закону

 

притяжеиія

 

(аттращіи),

 

неизвѣстному

 

въ

 

евро-

пейскихъ

 

музыкальныхъ

 

теоріяхъ.

 

Такъ

 

въ

 

греческихъ

 

мелодіяхъ

перваго

 

гласа,

 

имѣющаго

 

областію

 

звуки

 

до-ре-ми-фа- соль

 

съ

 

гос-

подствующими

 

звуками

 

фа

 

и

 

соль

 

и

 

финаломъ

 

ре,

 

нота

 

ми

 

при

восходящемъ

 

движеніи

 

мелодіи

 

остается

 

неизмѣнною,

 

при

 

висхо-

дящемъ

 

же

 

движеніи

 

къ

 

звуку

 

ре

 

понижается

 

на

 

V*

 

тона,

 

обра-

зуя

 

так.

 

обр.

 

между

 

ми

 

и

 

фа

 

и

 

между

 

ми

 

и

 

ре

 

два

 

интервалла,

каждый

 

по

 

три

 

четверти

 

цѣлаго

 

тона.

Гласовыя

 

области

 

звуковъ

 

построяются

 

по

 

большей

 

части

 

по

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

')

 

Таковъ

 

Ms'^ToSo?

 

ауюрітіх?),

 

охтач^о?,

   

помѣщенный

  

въ

 

Хилан-

дарскомъ

 

стихирарѣ

 

XVIII

 

в.

   

Бриводимъ

 

текстъ

 

его

 

въ

 

русскомъ

 

пе-

реводе

Гласъ

 

1.

 

Встрѣтилъ

 

авва

 

авву.

„

     

2.

 

И

 

такъ

 

его

 

привѣтствовалъ:

я

      

3.

 

Откуда

 

ты,

 

авва,

 

идешь?

„

     

4.

 

Изъ

 

Адріанополя.

„

      

5.

 

Не

 

знаешь

 

ли

 

чего

 

о

 

моихъ

 

родителяхъ?

„•

     

6.

 

Умерла

 

мать

 

твоя;

»

    

-7.

 

Тяжко

 

умеръ

 

и

 

господинъ

 

твой;

„

      

8.

 

И

 

Богъ

 

упокоилъ

 

ихъ.

Подобнаго

 

рода

   

запѣвы

 

были

 

и

 

у

 

русскихъ

 

пѣвцовъ

 

прежняго

 

време-

ни.

 

См.

 

г.

 

Ст.

 

Вас.

 

Смоленскаго

 

„Азбука

 

А.

 

Мезенца".

 

Казань,

 

1888

 

г.,

стр.

 

51—52.
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системѣ

 

тетрахорда

 

или

 

пентахорда.

 

Однако

 

рѣдко

 

бываетъ,

чтобы

 

мелодія

 

какого

 

либо

 

пѣснопѣпія

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

продол-

женіи

 

сохраняла

 

характеръ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

гласа.

 

Существен-

но

 

необходимая

 

для

 

каждаго

 

гласа

 

и

 

характеристическая

 

группа

звуковъ

 

или

 

гласовая

 

область

 

не

 

выходить

 

за

 

предѣлы

 

квинты.

Какъ

 

скоро

 

эта

 

граница

 

переступается,

 

мелодія

 

переходитъ

 

въ

другой

 

гласъ.

 

Этотъ

 

переходъ

 

мелодіи

 

пли

 

переносъ

 

въ

 

иные

 

гласы,

называемый

 

у

 

грековъ

 

[лгтсфоХѵ],

 

т.

 

е.

 

перемѣиою

 

лада

 

или

 

моду-

./яціею

 

(отъ

 

слова

 

modus

 

ладъ,

 

гласъ)

 

въ

 

греческомъ

 

пѣніи

 

пред-

ставляетъ

 

собою

 

не

 

мало

 

затрудненій

 

для

 

яснаго

 

разумѣнія

 

и

отчетливаго

 

исполненія

 

гласовой

 

мелодіи,

 

особенно

 

при

 

употре-

блены

 

гісона

 

Но

 

людуляція

 

происходптъ

 

въ

 

мелодіи

 

того

 

или

другого

 

пѣснопѣнія

 

не

 

часто

 

(одинъ

 

или

 

два

 

раза)

 

и

 

обыкновен-

но

 

къ

 

концу

 

его,

 

когда

 

пѣвецъ

 

и

 

слушатели

 

уже

 

утвердятся

 

въ

данномъ

 

гласѣ,

 

и

 

когда

 

многократное

 

повтореніе

 

его

 

мотивовъ

можетъ

 

произвести

 

впечатлѣніе

 

утомительнаго

 

однообразія

 

*).

 

Пе-

реходъ

 

мелодіи

 

изъ

 

одного

 

гласа

 

въ

 

другой

 

совершается

 

посред-

ствомъ

 

употребленія

 

тоновъ

 

и

 

полутоновъ

 

и

 

обозначается

 

въ

 

гре-

ческихъ

 

нотныхъ

 

книгахъ

 

или

 

особыми

 

надписапіями,

 

наприм.,

нана

 

или

 

чаще

 

знаками

 

фѳоръ.

 

Слово

 

нана,

 

у

 

персовъ

 

азізін

 

озпа-

чаетъ

 

переходъ

 

(аирлсХохт))

 

отъ

 

третьяго

 

гласа

 

въ

 

пятый;

 

фѳора

(ф^орос)

 

есть

 

знакъ

 

внезапнаго

 

нарушеиія

 

мелодіи

 

поемаго

 

гласа

и

 

перехода

 

отъ

 

него

 

въ

 

другой

 

какой

 

либо

 

гласъ

 

2).

Кромѣ

 

переноса

 

мелодій

 

изъ

 

одного

 

гласа

 

въ

 

другой

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

греческихъ

 

нѣснопѣніяхъ

 

встрѣчается,

 

какъ

 

и

 

въ

 

на-

шемъ

 

столповомъ

 

пѣніи,

 

сочетаніе

 

мелодій

 

нѣсколькихъ

 

разпыхъ

гласовъ

 

8).

 

Такъ

 

съ

 

XIV

 

вѣка

 

особенно

 

извѣстны

 

четверогласни-

ки,

 

а

 

впослѣдствіи

 

и

 

осмогласники,

 

т.

 

е.

 

пѣспопѣнія,

 

совмЬ-

щающія

 

въ

 

себѣ

 

по

 

четыре

 

и

 

по

 

восьми

 

гласовъ,

 

что

 

отмѣчалось

какъ

 

въ

 

нотныхъ,

 

такъ

 

иногда

 

и

 

въ

 

четьихъ

 

греческихъ

 

книгахъ,

назначеиныхъ

 

для

 

клироснаго

 

уиотреблепія.

 

Въ

 

этихъ

 

пѣснопѣ-

ніяхъ

 

переходы

 

изъ

 

гласа

 

въ

 

гласъ

 

происходили

 

или

 

въ

 

числен-

номъ

 

порядкѣ

 

гласовъ,

 

или

 

же

 

въ

 

сродно-музыкальномъ.

 

(наприм.,

изъ

 

1-го

 

гласа

 

въ

 

1-й

 

плагальный)

 

и

 

носили

 

названіе

 

колесова-

нія

 

мелодіи.

J )

 

Срв.

 

Фокаевса

 

„Mouaixdv

 

syxi'Xmov",

 

глав.

 

XXII.

2)

  

Ученіе

 

о

 

фѳорахъ

 

излагается

 

въ

 

каждомъ

 

руководствѣ

 

по

 

гре-

ческому

 

церковному

 

пѣнію.

 

О

 

надписаніяхъ

 

nana

 

и

 

азізін.

 

см.

 

архим.

Порфирія

 

Успепскаго

 

„Первое

 

путеш.

 

въ

 

Аѳоп.

 

монастыри

 

и

 

скиты".

„Приложепія"

 

ко

 

2

 

отд.

 

II

 

ч.

 

М.

 

1881

 

г.,

 

стр.

 

90.

3 )

  

Въ

 

нашомъ

 

столповомъ

 

пѣпіи

 

не

 

малое

 

число

 

многоіласниковъ

указано

 

г.

 

С.

 

В.

 

Смоленскимъ

 

въ

 

его

 

изслѣдонаніи

 

„Азбука

 

знамен,

пѣнія

 

А.

 

Мезенца".

 

Казань.

 

1888

 

г.,

 

стр.
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и

 

примѣч.

 

1.



Пѣніе

 

неосмогласное.

 

Кромѣ

 

уставного

 

осмогласнаго

 

пѣнія

въ

 

Греко-Восточной

 

церкви

 

допускались

 

и

 

неосмоіласные

 

папѣ-

вы,

 

а

 

также

 

напѣвы

 

мѣстные,

 

не

 

только

 

греческіе,

 

но

 

и

 

ино-

земные.

 

Тѣ

 

и

 

другіе

 

конечно

 

составлены

 

также

 

на

 

основапіи

общеизвѣетныхъ

 

въ

 

древности

 

восьми

 

ладовъ,

 

но

 

отступаютъ

 

отъ

устаповленныхъ

 

византійскою

 

теоріею

 

гласовыхъ

 

формулъ

 

и

 

въ

мелодическомъ

 

движеніи

 

самобытны

 

отъ

 

извѣстныхъ

 

образцовъ

греческаго

 

осмогласнаго

 

пѣнія.

 

Такъ

 

въ

 

VII

 

вѣкѣ

 

пѣснотворцы

анатолійскіе

 

(малоазійскіе)

 

Георгій

 

Писидійскій

 

и

 

Ѳеодоръ

 

Си-

кеотъ

 

составленнымъ

 

имъ

 

пѣснотвореніямъ

 

дали

 

тотъ

 

самый

 

на-

пѣвъ,

 

который

 

былъ

 

общеупотребителенъ

 

и

 

любимъ

 

въ

 

Анатоліп,

отъ

 

чего

 

и

 

самыя

 

эти

 

пѣснопѣнія

 

названы

 

анатолійскими

 

или

восточными

 

У

 

христіанъ

 

сирійскпхъ,

 

временъ

 

преп.

 

Ефрема,

число

 

гласовъ

 

восходило

 

до

 

257,

 

и

 

только

 

во

 

время

 

св.

 

Іоанна

Дамаскина

 

сирскія

 

пѣснопѣнія

 

расположены

 

на

 

восемь

 

гласовъ

 

').

Хотя

 

такое

 

громадное

 

количество

 

гласовъ

 

представляется

 

невѣ-

роятнымъ

 

и

 

предполагаетъ

 

понятіе

 

о

 

гласѣ

 

какъ

 

о

 

напѣвѣ,

 

но

при

 

употреб.теніи

 

разныхъ

 

родовъ

 

пѣнія,

 

разныхъ

 

звуковыхъ

 

обла-

стей

 

и

 

примѣтъ.

 

и

 

дѣйствительныхъ

 

гласовыхъ

 

видовъ

 

могло

быть

 

не

 

мало. — Затѣмъ,

 

по

 

свидетельству

 

архим.

 

Шрфирія

 

Успен-

скаго

 

2),

 

въ

 

многочисленныхъ

 

крюковыхъ

 

греческихъ

 

книгахъ

Сішайскаго

 

монастыря,

 

изъ

 

коихъ

 

древнѣйшія

 

писаны

 

въ

 

999.

1177,

 

1236,

 

1321,

 

1832,

 

1365,

 

1437

 

годахъ,

 

содержатся,

 

кро-

мѣ

 

теоріи

 

церковнаго

 

пѣпія,

 

музыкальныя

 

сочиненія

 

разныхъ

творцовъ

 

и

 

церковные

 

роспѣвк

 

разныхъ

 

народовъ,

 

какъ-то:

 

пер-

сидскій,

 

франкскій,

 

болгарскій,

 

родосскій,

 

солунскій,

 

Въ

 

нихъ

 

есть

евященныя

 

пѣснопѣнія

 

по

 

подражанію

 

соловью,

 

стуку

 

колеса,

катящагося

 

по

 

мостовой,

 

и

 

звукамъ

 

высушеннаго

 

дерева.

 

„Видно,

говоритъ

 

этотъ

 

ученый

 

путешественникъ,

 

что

 

греки

 

при

 

визан-

тійскихъ

 

царяхъ

 

умѣли

 

разнообразнымъ

 

пѣніемъ

 

своимъ

 

выра-

жать

 

всѣ

 

чувствованія

 

и

 

восторги

 

христіанскіе.

 

Видно,

 

что

 

хри-

стиане

 

въ

 

Персіи,

 

Франкіи,

 

Болгаріи

 

и

 

въ

 

другихъ

 

странахъ

 

пѣли

въ

 

церквахъ

 

по

 

своему.

 

Видно,

 

что

 

въ

 

св.

 

Софіи

 

Еонстантино-

польской,

 

куда

 

стекались

 

вѣрующіе

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

греческаго

царства,

 

патріархи

 

благословляли

 

употреблять

 

напѣвы

 

разныхъ

народовъ,

 

и

 

тѣмъ

 

выражали

 

каѳоличество

 

церкви

 

православной".

Такъ

 

какъ

 

напѣвы

 

эти

 

составлены

 

внѣ

 

системы

 

византійскаго

осмогласгя,

 

то,

 

хотя

 

бы

 

по

 

составу

 

текста

 

пѣснопѣній

 

и

 

имѣли

___________ !----------------------------------------------------------------------

')

 

„Обзоръ

 

пѣснопѣвцевъ",

 

преосв.

 

Филарета

 

Черниговскаго,

 

стр.

72

 

и

 

210,

 

примѣч.

2)

 

„Первое

 

путеш.

 

въ

 

Сипайскій

 

монастырь

 

въ

 

1845

 

г.",

 

стр.

'210

    

211.
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надписанія

 

гласовъ,

 

по

 

мелодіи

 

должны

 

быть

 

причислены

 

къ

 

на-

пѣвамъ

 

неосмогласнымъ.

Еъ

 

неосмогласнымъ

 

пѣснопѣніямъ

 

относятся

 

также

 

и

 

древ-

Hie

 

асматики,

 

т.

 

е.

 

цѣлыя

 

пѣсненныя

 

послѣдованія

 

службъ.

 

Пѣ-

ніе

 

сіе,

 

по

 

Сгмеону

 

Солунскому,

 

„отъ

 

отцевъ

 

издревле

 

дадеся

 

и

каѳолическія

 

же

 

церкви

 

вся

 

по

 

вселеннѣй

 

отъ

 

начала

 

тое

 

совер-

шаху

 

сладкопѣсненно,

 

ничто

 

же

 

глаголюще

 

безъ

 

пѣнія,

 

токмо

іерейскія

 

самыя

 

молитвы

 

и

 

діаконовъ

 

прошенія"

 

х).

 

Пѣніе

 

это

особенно

 

содержалось

 

церквами:

 

Еонстантинопольскою,

 

Антіохій-

скою

 

и

 

Ѳессалоницвою

 

(Солунскою).

 

Примѣры

 

этого

 

пѣнія

 

и

нынѣ

 

можно

 

слышать

 

на

 

Солунскомъ

 

Аѳонѣ,

 

который,

 

по

 

сви-

детельству

 

ученыхъ

 

изслѣдователей,

 

„есть

 

дѣйствительно

 

живой

остатокъ

 

глубокой

 

старины"

 

2).

3.

 

Метръ

 

и

 

ритмъ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній.

Богослужебныя

 

пѣснопѣнія

 

Греко-Восточной

 

церкви

 

принад-

лежав

 

къ

 

разряду

 

поэтическихъ,

 

именно

 

лирическихъ

 

произве-

дешь,

 

поэтому

 

въ

 

своемъ

 

составѣ

 

имѣютъ

 

тотъ

 

или

 

иной

 

метръ,

а

 

въ

 

напѣвахъ

 

ритмъ.

 

Не

 

вдаваясь

 

въ

 

подробности

 

изложенія

этой

 

обширной,

 

разнообразной

 

по

 

предмету

 

и

 

сложной

 

по

 

разви-

тію,

 

но

 

еще

 

не

 

достаточно

 

разработанной

 

области

 

церковной

 

по-

эзіи,

 

ограничимся

 

здѣсь

 

лишь

 

указаніемъ

 

нѣкоторыхъ

 

общихъ

 

по-

ложены

 

и

 

выдающихся

 

сторонъ

 

и

 

видовъ

 

симметрическаго

 

состава

греческихъ

 

богослужебныхъ

 

текстовъ

 

и

 

напѣвовъ.

Еъ

 

общимъ

 

полооюеніямъ

 

о

 

метрѣ

 

и

 

ритмѣ

 

церковныхъ

 

пѣсно-

пѣній

 

должно

 

отнести

 

слѣдующія:

1)

   

Метръ

 

(jjtiirpov— мѣра,

 

размѣръ)

 

а

 

ритмъ

 

(^(л.6;— счетъ,

расчетъ),

 

по

 

своему

 

словопроизводству,

 

а

 

иногда

 

и

 

по

 

словоупо-

требленію,

 

одинаково

 

означаюсь

 

завономѣрную

 

послѣдователь-

ность

 

и

 

взаимное

 

соотвѣтствіе

 

частей

 

произведенія,

 

но

 

современ-

ными

 

намъ

 

писателями

 

слово

   

метръ

   

относится

   

къ

   

словесному,

*)

 

Сѵмеонъ

 

Солунскій

 

подробно

 

излагаетъ

 

и

 

уставъ

 

этого

 

пѣнія

 

на

вечерни,

 

утрени

 

и

 

часахъ.

 

См.

 

главы

 

345 —352.

 

Сн.

 

собраніе

 

сочиненій

архим.

 

Павла,

 

изд.

 

1879

 

г.

 

ч.

 

I,

 

стр.

 

321

 

—

 

337

 

и

 

„Выписки

 

изъстаро-

письменныхъ,

 

старопечатныхъ

 

и

 

другихъ

 

книгъ",

 

Озерскаго,

 

изд.

 

3-е.

Москва,

 

1883

 

г.

 

ч.

 

II,

 

стр.

 

443—450.

 

Въ

 

нашемъ

 

перковно-нотномъ

Обиходѣ

 

сѵнод.

 

изданія

 

къ

 

асматикамъ

 

должно

 

отнести

 

предначина-

тельный

 

псаломъ

 

на

 

всенощномъ

 

бдѣніи:

 

„Благослови

 

душе

 

моя

 

Госпо-

да",

 

имѣющій

 

надписаніе:

 

Шевскаю

 

роспѣва;

 

л.

 

3

 

обор.

2)

   

„Йзъ

 

восиоминаній

 

о

 

поѣздкѣ

 

на

 

Аѳонъ",

 

г.

 

Н.

 

Страхова;

 

въ

журн.

 

„Русскій

 

Вѣстникъ",

 

октябрь,

 

1889

 

г.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

от-

крыть

 

цѣлый

 

кодексъ

 

(уставъ)

 

асматиковъ

 

Константинопольской

 

церкви.

См.

 

„Богословскій

 

Вѣстникъ",

 

январь,

 

1893

 

года.

                         

>••-,-



55

именно

 

стихотворному

 

составу

 

пѣснопѣній

 

и

 

усвояется

 

преиму-

щественно

 

количественному

 

стихосложенію,

 

основанному

 

на

 

дол-

готѣ

 

гласныхъ

 

буквъ,

 

а

 

слово

 

ритмъ

 

— къ

 

способамъ

 

симметрн-

ческаго

 

расположенія

 

частей

 

ихъ

 

напѣвовъ

 

и

 

къ

 

стихосложенію,

основанному

 

на

 

удареніяхъ

 

словъ.

2)

  

Древніе

 

священные

 

пѣснопѣвцы

 

были

 

вмѣстѣ

 

и

 

творцами

мелодій

 

для

 

составленныхъ

 

ими

 

пѣснопѣній,

 

а

 

потому

 

въ

 

ихъ

произведеніяхъ

 

какъ

 

текстъ,

 

такъ

 

и

 

относящійся

 

къ

 

нему

 

напѣвъ

имѣли

 

весьма

 

тѣсную

 

взаимную

 

связь.

 

Они

 

были

 

лишь

 

двумя

родственными

 

способами

 

для

 

совокупнаго

 

художественнаго

 

выра-

женія

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

объекта,

 

т.

 

е.

 

релагіозной

 

мысли

 

и

 

чув-

ства,

 

а

 

потому

 

имѣли

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

характеръ

 

и

 

располага-

лись

 

по

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

формамъ.

 

Впослѣдствіи

 

древніе

 

цер-

ковные

 

напѣвы,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

вѣковъ,

 

мѣстъ

 

и

 

вкусовъ,

 

подверглись

многоразличнымъ

 

измѣненіямъ

 

въ

 

своемъ

 

стилѣ,

 

формахъ,

 

звуко-

выхъ

 

комбинаціяхъ

 

и

 

даже

 

въ

 

строѣ

 

самой

 

гаммы;

 

вслѣдствіе

чего

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

ритмическая

 

ткань,

 

получивъ

 

пѣкото-

рую

 

самостоятельность

 

отъ

 

текста,

 

перестала

 

совпадать

 

въ

 

сво-

ихъ

 

основавіяхъ

 

и

 

формахъ

 

съ

 

метрическою

 

тканью

 

текста.

3)

  

Гавнымъ

 

и

 

древнѣйшимъ

 

основаніемъ

 

метра,

 

а

 

съ

 

нимъ

и

 

ритма

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

служитъ

 

ихъ

 

художественно-

логическое

 

дѣленіе

 

на

 

полустишія

 

(колѣна),

 

стихи

 

(періоды)

 

и

строфы

 

(куплеты),

 

каковыя

 

части

 

должны

 

имѣть

 

или

 

точную

 

или

только

 

приблизительную

 

взаимную

 

соразмѣрность

 

и

 

нѣкоторую

законченность

 

мысли

 

и

 

рѣчи.

 

Въ

 

древней

 

священной

 

поэзіи

 

вос-

точныхъ

 

народовъ,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

въ

 

христіанско-византійской

 

каж-

дый

 

стихъ

 

(въ

 

напѣвѣ — пергодъ)

 

обыкновенно

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

законченное

 

предложеніе,

 

полное

 

ли

 

то

 

или

 

сокращенное,

 

вхо-

дящія

 

же

 

въ

 

составъ

 

его

 

полуститя

 

(въ

 

напѣвѣ —колѣна)

 

суть

■члены

 

этого

 

предложенія,

 

изъ

 

коихъ

 

каждый

 

представляетъ

 

со-

бою

 

отдѣльное

 

логическое

 

понятіе.

 

Каждые

 

два

 

стиха

 

въ

 

своей

совокупности

 

обыкновенно

 

составляюсь

 

дистихъ

 

(SuW^o?),

 

кото-

рый

 

и

 

служитъ

 

основаніемъ

 

и

 

простѣйшею

 

формою

 

строфы.

 

Но

строфы

 

часто

 

содержать

 

въ

 

себѣ

 

и

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

по

 

два

 

стиха,

иногда

 

же

 

состоятъ

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

дистиховъ,

 

между

 

которыми

встрѣчаются

 

и

 

одинокіе

 

стихи

 

или

 

періоды.

 

Каждая

 

строфа

 

обык-

новенно

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

развитую,

 

округленную,

 

вполнѣ

 

за-

конченную

 

мысль,

 

такъ

 

что

 

стихъ

 

или

 

полустишіе,

 

или

 

даже

 

одно

слово,

 

будучи

 

отдѣлены

 

отъ

 

одной

 

строфы

 

и

 

перенесены

 

въ

 

дру-

гую,

 

очевидно

 

нарушаютъ

 

не

 

только

 

порядокъ

 

частей

 

нроизведе-

нія,

 

но

 

и

 

самый

 

смыслъ

 

текста

 

и

 

напѣва. — Такое

 

дѣленіе

 

на

члены,

 

составляющее

 

такъ

 

сказать,

 

остовъ

 

всякой

 

версификаціи

 

и

.музыкальной

 

композиціи,

 

обще

 

донынѣ

 

всѣмъ

 

церковнымъ

 

пѣсно-



пѣніямъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

разнообразіе

 

видовъ

 

и

 

формъ

 

ихъ

 

сложе-

нія;

 

притомъ

 

не

 

только

 

подлинпымъ

 

греческнмъ

 

пѣснопѣніямъ

и

 

напѣвамъ,

 

но

 

и

 

переводныыъ

 

ихъ

 

текстамъ,

 

и

 

напѣвамъ

производнымъ.

4)

   

Затѣмъ

 

болѣе

 

тщательная

 

и

 

дробная

 

впѣшняя

 

отдѣлка

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

выразилась

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ:

 

въ

стихосложеніи — закономѣрнымъ

 

послѣдованіемъ

 

стопъ,

 

а

 

въ

 

на-

пѣвахъ— такимъ

 

же

 

послѣдованіемъ

 

временъ

 

или

 

такта.

 

Но

 

стро-

гое

 

чередованіе

 

стопъ

 

не

 

составляетъ

 

необходимой

 

принадлежно-

сти

 

стиха,

 

равно

 

какъ

 

и

 

однообразное

 

послѣдованіе

 

тактовъ—

необходимой

 

принадлежности

 

напѣва,

 

и

 

потому

 

большая

 

часть

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

ихъ

 

не

 

имѣетъ.

 

Да

 

и

 

вообще

 

христіан-

ское

 

пѣснопѣніе,

 

какъ

 

со

 

стороны

 

логическихъ

 

дѣленій

 

текста,,

такъ

 

особенно

 

со

 

стороны

 

подробностей

 

внѣшней

 

звуковой

 

отдел-

ки,

 

носитъ

 

въ

 

своемъ

 

стнлѣ

 

печать

 

христіанскон

 

свободы,

 

кото-

рая

 

обнаруживается

 

всюду

 

преобладаніемъ

 

религіозной

 

мысли.л

чувства

 

надъ

 

благозвучіемъ,

 

надъ

 

тщательною

 

чистотою

 

и

 

точно-

стно

 

отдѣлки

 

внѣшнихъ

 

формъ,

 

столь

 

свойственной

 

греко-рим-

скимъ

 

антпчнымъ

 

произведеніямъ

 

поэзіи.

 

Основаніемъ

 

такой

 

сво-

боды

 

въ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣніяхъ

 

служатъ:

 

точность

 

догмати-

ческихъ

 

опредѣленій,

 

частое

 

употребленіе

 

словъ

 

и

 

выраженій

 

Свя-

щеннаго

 

Писанія,

 

высота

 

отрѣшееныхъ

 

отъ

 

земли

 

мыслей

 

и

чувствъ

 

и

 

накоиецъ

 

общепонятность

 

изложения,— свойства,

 

отли-

чающія

 

церковную

 

поэзію

 

отъ

 

мірской.

5)

   

Богослуженіе

 

православной

 

церкви,

 

по

 

мѣткому

 

выраже-

нію

 

одного

 

совремепнаго

 

намъ

 

писателя,

 

есть

 

„величественное

стройное

 

цѣлое,

 

къ

 

художественному

 

создапію

 

котораго

 

привле-

чены

 

церковію

 

всѣ

 

лучшія

 

средства

 

искусства",

 

частіто

 

заимство-

ванпыя

 

ею

 

извнѣ,

 

частію

 

же

 

развпвшіяся

 

въ

 

ней

 

самой

 

*).

 

Всту-

пленіе

 

въ

 

христіанство

 

всѣхъ

 

народностей

 

и

 

ихъ

 

равноправность

отразились

 

на

 

его

 

словесномъ

 

и

 

музыкальномъ

 

нскусствѣ

 

допу-

щеніемъ

 

въ

 

церковное

 

употребленіе

 

самыхъ

 

разиообразныхъ

 

мет-

ровъ

 

и

 

ритмовъ

 

съ

 

преобладаніемъ

 

видовъ,

 

выработанныхъ

 

наибо-

лѣе

 

культурными

 

народами

 

Европы

 

и

 

Азіи

 

(евреевъ,

 

сирійцевъ,

грековъ

 

и

 

римлянъ),

 

а

 

впослѣдствіи

 

почти

 

съ

 

исключительнымъ

господствомъ

 

народпо-византійскаго

 

христіанскаго

 

стиля.

 

Твор-

чество

 

это

 

так.

 

обр.

 

отличается

 

обиліемъ

 

матеріала,

 

разнообра-

зіемъ

 

формъ,

 

сложностію

 

процесса

 

своего

 

развитія

 

и

 

потому

 

не

можетъ

 

не

 

затруднять

   

изслѣдователей;

    

но.

 

къ

 

счастію,

 

оно

 

пе

.

 

I

 

r'j,H99F0

')

 

Г-на

 

А.

 

Снегирева:

 

„О

 

богослужебной

 

іюэзіи

 

древней

 

Грече-

ской

 

церкви

 

до

 

конца

 

ГѴ

 

вѣка";

 

въ

 

жури.

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ",

 

1891

 

г.

ЛгЛ»

 

3

 

и

 

6,

 

стр.

 

185.

 

К*М
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разсѣяно

 

по

 

различнымъ

 

странамъ

 

греко-восточнаго

 

христіанства,

.а

 

сосредоточивается

 

въ

 

полнотѣ

 

своихъ

 

формъ

 

и

 

особенностей

 

въ

церкви

 

Греческой,

 

именно

 

въ

 

византійскій

 

періодъ

 

ея

 

существо-

вания,

 

почему

 

и

 

даетъ

 

возможность

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

общаго

 

обо-

зрѣвія

 

главныхъ

 

формъ

 

церковной

 

греческой

 

поэзіи

 

и

 

музыки.

Пользуемся

 

тѣмъ,

 

что

 

извѣстно

 

нынѣ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

въ

Европѣ

 

съ

 

нрисовокупленіемъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

своихъ

 

наблюденій

 

!).

еж

                            

А.

  

О

 

метрѣ

 

пѣснопѣній.

-на1

 

tiB.or.TM

 

а<\

Со

 

времени

 

изданія

 

греческой

 

гтмнологіи

 

Питрою

 

2)

 

пѣсно-

пѣнія

 

Греческой

 

церкви

 

перестали

 

считаться

 

прозою.

 

Изслѣдо-

ватели

 

находятъ

 

въ

 

нихъ

 

собраніе

 

поэтическихъ

 

формъ,

 

достой-

ныхъ

 

христіанскаго

 

богослуженія

 

и

 

вмѣстѣ

 

простыхъ

 

и

 

обще-

доступныхъ,

 

съ

 

метрами,

 

заимствованными

 

частію

 

изъ

 

античной

древности,

 

частно

 

отъ

 

семитовъ.

 

Для

 

классификаціи

 

метра

 

разли-

чаютъ

 

стихъ

 

метрический

 

или

 

соразмѣрный,

 

основанный

 

на

 

за-

коиомѣрномъ

 

количественномъ,

 

силлабическомъ,

 

или

 

топическомъ

стопосложеніи,

 

и

 

стихъ

 

ритмическій

 

или

 

свободный,

 

называемый

иначе

 

мѣрною

 

прозою,

 

который,

 

пе

 

имѣя

 

строгаго

 

и

 

однообразиа-

го

 

послѣцованія

 

стопъ,

 

а

 

также

 

и

 

рапночисленности

 

слоговъ

 

въ

•стихахъ,

 

стоитъ

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

иапѣвомъ

 

и

 

удерживаетъ

только

 

пѣкоторыя

 

общія

 

свойства

 

стихотворнаго

 

метра.

 

Но

 

есть

еще

 

болѣе

 

древняя

 

форма

 

стиха,

 

это — библейскій

 

параллелизмъ.

Начнемъ

 

съ

 

послѣдпяго.

Въ

 

богослужебной

 

практикѣ

 

христіанской

 

церкви

 

издревле

весьма

 

важное

 

мѣсто

 

занимаетъ

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

ветхозавѣтныхъ

псадмовъ,

 

безъ

 

котораго

 

не

 

обходится

 

ни

 

одно

 

общественное

 

бо-

гослуженіе.

 

Поэтому

 

первого

 

формою

 

метра

 

церковныхъ

 

пѣснопѣ-

ній

 

является

 

особый

 

складъ

 

древнееврейскаго

 

стиха.

 

Онъ

 

состоитъ

въ

 

библейскомъ

 

паралледизмѣ

 

членовъ

 

текста,

 

оспованномъ

 

съ

внутренней

 

стороны

 

на

 

подборѣ

 

параллельныхъ

 

оборотовъ

 

мысли

и

 

рѣчи.

 

Это

 

метръ

 

свободный,

 

безъ

 

однородности

 

стопъ,

 

безъ

равночисленное™

 

слоговъ,

 

даже

 

безъ

 

однообразно-правильнаго

распредѣленія

 

удареній.

 

При

 

этомъ

 

съ

 

внѣшней

 

стороны

 

текстъ

сообразно

 

съ

 

мыслью

 

дѣлится

 

на

 

приблизительно

 

соразмѣрпыя

полустишія,

 

стихи

 

(или

 

періоды)

 

и

 

строфы,

 

каковыл

 

части,

какъ

 

въ

 

письмѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

возгласномъ

 

произпошепіи,

 

у

 

евреевъ

____________________________

                                                                                                      

hofTii

')

 

Настоящая

 

глава

   

о

 

метрѣ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

составлена

глав.

 

обр.

 

на

 

основапіи

 

сочипенія:

 

Dr.

 

Karl

 

Krumbacher

 

„Gesehichteder

byzantinischen

 

Litteratur",

   

Munchen.

   

1891

 

г.

 

и

 

W.

 

Christ

 

et

 

M.

 

Para-

nikas

 

„Anthologia

 

Graeca

 

carminum

 

christianorum",

 

Lipsiae,

 

1871

 

r.

2)

 

Pitra:

 

Hymnographie,

 

de

 

Г

 

eglise

 

grecque.

 

Eome,

 

1867.
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обозначались

 

разнаго

 

рода

 

большими

 

и

 

малыми

 

остановками

 

ш

сопровождались

 

систематически

 

выработанными

 

акцентами.

 

„Му-

зыкальный

 

элементъ

 

еврейской

 

грамматики,

 

по

 

выраженію

 

Дели-

ча,

 

есть

 

акценто-дотческій...

 

Каждый

 

стихъ

 

ветхозавѣтнаго

 

те-

кста

 

образуетъ

 

одинъ,

 

упорядоченный

 

потнымъ

 

знакомъ,

 

музыкаль-

ный

 

періодъ,

 

состоящій

 

изъ

 

предыдущаго

 

и

 

послѣдующаго

 

съ

 

ихъ

каденцами"

  

*).

Библейски

 

параллелизмъ

 

различается:

 

1)

 

синонимическій,

когда

 

оба

 

члена

 

стиха

 

(полустишія)

 

выражаютъ

 

одну

 

и

 

ту

 

ж&

мысль,

 

но

 

иными

 

словами;

 

2)

 

антгжетичешй,

 

когда

 

мысль

 

вы-

раженная

 

въ

 

первомъ

 

членѣ

 

стиха,

 

во

 

второмъ

 

его

 

членѣ

 

разъ-

ясняется

 

отъ

 

противоположнаго;

 

3)

 

синтетическій,

 

когда

 

во

 

вто-

ромъ

 

членѣ

 

стиха

 

та

 

же

 

мысль

 

раскрывается

 

болѣе

 

частнымъ

 

обра-

зомъ;

 

4)

 

иногда

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

членѣ

 

стиха

 

встрѣчаются 1

разныя

 

понятія

 

и

 

предложенія.

Еврейскій

 

стихъ

 

чаще

 

всего

 

слагается

 

изъ

 

двухъ

 

членовъ

или

 

полустишій

 

(повышенія

 

и

 

пониженія);

 

но

 

встрѣчаются

 

стихи

изъ

 

трехъ,

 

четырехъ

 

членовъ,

 

и

 

весьма

 

рѣдко

 

изъ

 

одного

 

члена,,

какъ

 

бы

 

добавсчнаго

 

къ

 

другимъ

 

въ

 

началѣ

 

и

 

концѣ

 

рѣчи.

 

Сти-

хи

 

же

 

изъ

 

пяти

 

и

 

болѣе

 

членовъ

 

являются

 

несовершенными

 

сти-

хами

 

и

 

по

 

своему

 

складу

 

составляютъ

 

переходъ

 

къ

 

прозаическо-

му

 

составу

 

рѣчи.

 

Полустишія

 

не

 

равныя

 

по

 

количесту

 

слоговъ

 

и

многосложныя

 

изъ

 

нихъ

 

подраздѣляются

 

еще

 

на

 

двѣ

 

части

 

це-

зурою.

 

Отношения

 

между

 

членами

 

у

 

европейскихъ

 

ученыхъ

 

обоз-

начаются

 

буквенными

 

формулами,

 

напр.

 

ab,

 

abc,

 

abed

 

и

 

проч.

 

2).

Часто

 

нѣсколько

 

стиховъ

 

логически

 

и

 

грамматически

 

свя-

зуются

 

въ

 

одну

 

группу,

 

именуемую

 

строфою.

 

Такъ

 

псаломъ

 

61

состоитъ

 

изъ

 

трехъ

 

строфъ,

 

по

 

четыре

 

стиха

 

въ

 

каждой

 

(ст.

 

2 —

5;

 

6

 

—

 

9;

 

10

 

—

 

13).

 

Предѣлы

 

строфъ

 

въ

 

еврейской

 

поэзіи

 

съ

 

внут-

ренней

 

стороны

 

обозначаются

 

единствомъ

 

мысли,

 

а

 

съ

 

внѣганей

стороны — частію

 

алфавитомъ

 

буквъ,

 

которыми

 

начинаются

 

стихи

')

 

Delitz

 

zur

 

Geschichte

 

der

 

judischen

 

poesie

 

S.

 

23

 

nnd

 

48.

 

Срв..

Исторію

 

музыки

 

Fetis,

 

1,

 

440.

 

О

 

свободѣ

 

еврейскаго

 

стиха

 

см.

 

выше-

названную

 

статью

 

г.

 

Снегирева,

  

стр.

 

109.

2)

 

Достаточное

 

объясненіе

 

еврейскаго

 

стихосложенія

 

находится

 

въ

„Еврейской

 

Грамматикѣ",

 

Гезеніуса

 

§

 

2,

 

5

 

и

 

въ

 

„Еврейской

 

Христо-

матіи",

 

К.

 

Коссовича,

 

а

 

также

 

въ

 

вышеупомянутой

 

статьѣ

 

г.

 

А.

 

Сне-

гирева.

 

Подробныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

еврейскомъ

 

ритмѣ

 

см.

 

въ

 

сочиненіяхъ:

проф

 

Олесництіо

 

„Ритмъ

 

и

 

метръ

 

ветхозавѣтной

 

поэзіи";

 

см.

 

Труды

Кіев.

 

дух.

 

академіи

 

за

 

1872

 

г.

 

т.

 

3;

 

Lowth:

 

„Praelect.

 

de

 

sacra

 

poesi

Hebraeorum"

 

XIX,

 

p.

 

365

 

и

 

дал.,

 

изд.

 

Михаэлиса,

 

и

 

р.

 

205,

 

изд.

 

Ро-

зенмюллера;

 

De

 

Wette:

 

„Commentar

 

nber

 

die

 

Psalmen,

 

ed.

 

5,

 

p.

 

42

 

и

 

дал.;

Ewald:

 

„Die

 

Dichter

 

des

 

Alten

 

Bundes",

 

1,

 

p.

 

91

 

и

 

дал.;

 

Saalschutz:

 

,Ton>

der

 

form

 

der

 

hebraischen

 

Poesie".

          

.

   

sidqjngonfflvH
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кого-нибудь

 

изъ

 

братіи

 

и

 

тѣлесное

 

угощепіе

 

завершалъ

 

душе-

спасительною

 

бесѣдою

 

съ

 

прпглашенпымъ.

 

Живя

 

па

 

покоѣ

 

въ

Бабаевскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

свободные

 

часы

 

нреосвящеппый

 

за-

пимался

 

пересмотромъ

 

свопхъ

 

сочипепіп,

 

паппсаппыхъ

 

пренму-

ществеппо

 

въ

 

сапѣ

 

архнмапдрита

 

и

 

отчасти

 

епископа,

 

пополпнлъ

ихъ

 

новымъ

 

статьями

 

и

 

прпготовплъ

 

къ

 

печати.

 

Четыре

 

тома

этихъ

 

сочпнепій

 

были

 

изданы

 

прп

 

его

 

жизпи,

 

а

 

пятый

 

вышелъ

послѣ

 

его

 

копчипы.

 

Сочпненія

 

епископа

 

Игпатія

 

представляютъ

замѣчательное

 

явленіе

 

въ

 

духовно-нравственной

 

литературѣ;

 

со-

ставленпыя

 

большею

 

частію

 

по

 

поеоду

 

вопросовъ,

 

возпикавшихъ

въ

 

обществѣ

 

иноковъ

 

и

 

мірянъ,

 

находившихся

 

въ

 

духовпомъ

 

обще-

ніп

 

съ

 

авторомъ,опп

 

въ

 

цѣломъ

 

своемъ

 

составѣ

 

„изображаютъ

 

хрпсті-

апскій

 

подвигъ

 

въ

 

его

 

порядкѣ,

 

постепенности;

 

они

 

остерегаютъ

подвижника

 

отъ

 

увлеченій

 

п

 

заблужденій.

 

отъ

 

несвоевремеппаго

стремленія

 

къ

 

высокпмъ

 

духовнымъ

 

состояпіяыъ;

 

паучаютъ

 

пола-

гать

 

прочное

 

основаніе

 

на

 

дѣлапіи

 

евангельскпхъ

 

заповѣдей,

на

 

покаяиіи

 

и

 

покаянномъ

 

плачѣ"

 

*).

Во

 

время

 

управленія

 

епископа

 

Игнатія

 

Бабаевскпмъ

 

мона-

стыремъ,

 

послѣдній

 

удостоили

 

своимъ

 

посѣщеніемъ

 

14

 

августа

1866

 

года

 

Ихъ

 

Императорскія

 

Высочества

 

Наслѣдникъ

 

Цесарс-

вичъ

 

Александр!

 

Алексапдровичъ

 

(въ

 

Бозѣ

 

почившій

 

Имиера-

торъ

 

Александръ

 

III)

 

и

 

Великій

 

Князь

 

Владиміръ

 

Александровичъ

Подпося

 

Цесаревичу

 

икону

 

святого

 

князя

 

Александра

 

Невскаго,

еп.

 

Игнатій

 

обратился

 

къ

 

нему

 

съ

 

слѣдующими

 

словами:

 

„Всемогущій

Богъ,

 

въ

 

трудныя

 

времена

 

Россіи

 

осѣнпвшій

 

небеснымъ

 

благоволе-

ніемъ

 

н

 

небесною

 

помощію

 

благовѣрнаго

 

великаго

 

князя

 

Александра

Невскаго,

 

да

 

осѣнитъ

 

этимъблагословеніемъ

 

пВаше

 

Императорское

Высочество

 

въ

 

предстоящемъ

 

Вамъ

 

великомъ

 

служеніи

 

Богу

 

п

 

чело-

вѣчеству".

 

Потомъ,

 

вручая

 

Великому

 

Князю

 

Владиыіру

 

Алексан-

дровичу

 

икону

 

святого

 

князя

 

Владиміра,

 

владыка

 

сказалъ:

 

„Ваше

Императорское

 

Высочество!

 

Въ

 

древности

 

два

 

великіе

 

князя—

Равноапостольный

 

и

 

Мономахъ — носили

 

имя

 

Владпміра.

 

Благо-

честіемъ,

 

мудростію,

 

мужествомъ

 

ознаменовалась

 

жизпь

 

ихъ; —

И

 

пынѣ

 

Великій

 

Князь,

   

носящій

 

имя,

 

вожделѣнное

 

для

 

Россін,

*)

 

См.

 

Сочипенія

 

еп.

 

Игнатія

 

(Брянчанинова),

 

т.

 

1,

 

біографія.
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да

 

возрадуетъ

 

Россію

 

этими

 

качествами,

 

столь

 

благодѣтельпыми

для

 

народовъ,

 

когда

 

народы

 

озаряются

 

ими

 

изъ

 

святилища—

изъ

 

Царствепнаго

 

Дома".

 

Келейная

 

бесѣда

 

архипастыря

 

съ

 

вы-

сокими

 

посѣтителямп

 

касалась

 

монастырей. —

 

„Монастырп-лѣчеб-

ницы", — говорилъ

 

преосвященный, —

 

„это

 

пріютъ

 

для

 

людей,

 

ко-

торые,

 

созпавъ

 

безсиліе

 

свое

 

сохранить

 

себя,

 

душу

 

свою,

 

живя

въ

 

мірѣ,

 

идутъ

 

въ

 

это

 

убѣжище

 

и

 

прпносятъ

 

въ

 

пего

 

свои

 

по-

пимапія,

 

свои

 

привычки,

 

свои

 

порокп,

 

своп

 

страсти,

 

развптыя

тѣмъ

 

образованіемъ,

 

которое

 

они

 

получили

 

въ

 

мірѣ,— поэтому

нравственное

 

состояніе

 

мопастырей

 

паходится

 

въ

 

совершенной

зависимости

 

отъ

 

правственнаго

 

состоянія

 

народа.

 

Народъ

 

раз-

вращается,

 

развращаются

 

п

 

монастыри.

 

Въ

 

пихъ

 

мпого

 

вкралось

предосудительпаго,

 

много

 

дурного;

 

но

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

опп

 

сохра-

няютъ

 

характеръ

 

свой — убѣжища

 

желающпмъ

 

сохраниться

 

отъ

конечной

 

погибели;

 

они

 

больницы

 

для

 

душъ

 

безпадежно-болышхъ,

вѣрпость

 

церкви

 

православной

 

и

 

престолу.

 

Извольте,

 

Ваше

 

Вы-

сочество,

 

обратить

 

впимапіе

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

пѣтъ

 

дру-

гого

 

сословія,

 

кромѣ

 

мопашескаго,

 

въ

 

которомъ

 

не

 

было-бы

 

ковъ

на

 

пзмѣпу

 

престолу.

 

Мопашество

 

и

 

монастыри

 

потому

 

особенно

гопимы

 

партіями

 

злонанѣрепнымп,

 

что

 

опи

 

преданы

 

вѣрѣ

 

и

 

пре-

столу

 

и

 

поддерживаютъ

 

эти

 

чувства

 

въ

 

тѣхъ,

 

которые

 

сближают-

ся

 

съ

 

ними

 

и

 

подчиняются

 

ихъ

 

духовному

 

паправлепію.

 

Одпою

ногою

 

я

 

уже

 

стою

 

въ

 

могплѣ,

 

п

 

для

 

себя

 

ничего

 

не

 

ищу,

 

и

 

мнѣ

нечего

 

искать,

 

а

 

докладываю

 

Вашему

 

Высочеству

 

сущую

 

истину,

радп

 

истины;

 

умоляю

 

Ваше

 

Высочество,

 

поддерживайте

 

монасты-

ри

 

по

 

тому

 

благу,

 

которое

 

припосіітъ

 

ихъ

 

существовапіе". — Ихъ

Высочества

 

обошлись

 

весьма

 

благосклонно

 

съ

 

владыкой,

 

утѣшпли

его

 

свопмъ

 

ішимапіемъ

 

къ

 

словамъ

 

его.

Преосвященный

 

Игиатій

 

тихо

 

скончался

 

въ

 

Бабаевской

 

оби-

тели

 

30

 

апрѣля

 

1867

 

года.

 

Тѣло

 

его

 

погребепо,

 

при

 

болыпомъ

стечепіп

 

народа,

 

въ

 

больппчпоп

 

монастырской

 

церкви

 

святого

Іоанпа

 

Златоустаго

    

и

 

преподобпаго

    

Сергія

 

Радонежскаго,

    

въ

склепѣ

 

за

 

лѣвымъ

 

клиросомъ

 

*).
____________

*)

 

Свѣдѣнія

 

о

 

епископѣ

 

Игнатіи

 

(Бряпчаниновѣ)

 

заимствованы

 

изъ

его

 

біографіи,

 

помѣщенной

 

въ

 

1

 

томѣ

 

его

 

сочипеній,

 

изд.

 

1866

 

г.
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Послѣ

 

копчипы

 

епископа

 

Игпатія,

 

въ

 

должности

 

настоятеля

Бабаевскаго

 

монастыря

 

былъ

 

утвержденъ

 

Св.

 

Синодомъ,

 

6

 

октяб-

ря

 

1867

 

года,

 

архимандрита

 

Іустпнъ,

 

бывшій

 

прп

 

покойномъ

владыкѣ

 

намѣстцикомъ.

 

Духовное

 

воспитаніе

 

новый

 

началь-

нпкъ

 

обители

 

получплъ

 

подъ

 

пепосредственпымъ

 

руководствомъ

своего

 

зпамепптаго

 

предшественника

 

п

 

потому

 

явился

 

ревност-

пымъ

 

подражателемъ

 

его

 

въ

 

дѣ.іахъ

 

монастырскаго

 

упра-

вленія.

Архнмаидрптъ

 

Іустпнъ,

 

въ

 

міру

 

Ивапъ

 

Грпгорьевичъ

 

Тата-

риновъ,

 

родомъ

 

изъ

 

Петербурга,

 

еще

 

13

 

лѣтъ

 

(въ

 

1840

 

г.)

 

поступилъ

въ

 

Староголутвппъ

 

мопастырь

 

(Московской

 

епархіп)

 

для

 

прпго-

товленія

 

себя

 

къ

 

монашеской

 

жизни;

 

черезъ

 

семь

 

лѣтъ

 

опъ

 

пе-

решелъ

 

въ

 

Сергіеву

 

пустынь

 

блпзъ

 

Петербурга

 

п

 

здѣсь

 

въ

 

1854

году

 

пострпжепъ

 

въ

 

рясофоръ.

 

Безукоризнениымъ

 

поведепіемъ

 

и

природными

 

даровапіями

 

опъ

 

обратилъ

 

на

 

себя

 

впиманіе

 

насто-

ятеля

 

пустыни

 

архимандрита

 

Игпатія

 

(Бряпчанипова),

 

который

взялъ

 

его

 

въ

 

келейники

 

и

 

прпнялъ

 

на

 

себя

 

трудъ

 

воспитать,

 

напра-

вить

 

и

 

утвердить

 

еговъдухѣ

 

правильной

 

монашеской

 

жпзпи.

 

Замѣ-

чательпый

 

по

 

красотѣ

 

и

 

объему

 

голосъ

 

(теноръ)

 

молодого

 

послуш-

ника

 

обратилъ

 

на

 

пего

 

вппманіе

 

знаменитаго

 

русскаго

 

компози-

тора

 

М.

 

И.

 

Глпнкп,

 

который

 

преподалъ

 

ему

 

музыкально-теоре-

тпческія

 

позпапія,

 

обработалъ

 

его

 

голосъ

 

и

 

сдѣлалъ

 

изъ

 

пего

замѣчательпаго

 

духовпаго

 

регента

 

п

 

пѣвца.

 

Послѣ

 

назпаченія

архимандрита

 

Игпатія

 

еппскопомъ

 

Кавказскпмъ,

 

послушппкъ

 

Та-

тарпповъ

 

въ

 

1857

 

году

 

былъ

 

перемѣщеиъ

 

въ

 

число

 

братства

Кавказскаго

 

архіерепскаго

 

дома

 

п

 

17

 

апрѣля

 

пострпжепъ

 

пре-

освящеппымъ

 

въ

 

монашество

 

съ

 

имепемъ

 

Іустипа;

 

въ

 

томъ

 

же

году

 

опъ

 

былъ

 

рукоположепъ

 

спачала

 

въ

 

іеродіаконы,

 

потомъ

 

въ

іеромопахи

 

п

 

пазпачепъ

 

экопомомъ

 

архіереискаго

 

дома,

 

а

 

въ

1859

 

году

 

возведепъ

 

въ

 

санъ

 

пгумспа.

 

Въ

 

1861

 

году,

 

послѣ

удаленія

 

епископа

 

Игнатія

 

па

 

покой

 

въ

 

Бабаевскій

 

монастырь,

игумепъ

 

Іустпнъ

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

ту

 

же

 

обитель

 

и

 

назпа-

чепъ

 

памѣстнпкомъ

 

(28

 

октября

 

1861

 

г.),

 

а

 

въ

 

1866

 

году

 

(22

марта)

 

возведепъ

 

въ

 

сапъ

 

архимандрита.

 

Съ

 

1865

 

по

 

1879

годъ

 

опъ

  

былъ

  

предсѣдателемъ

    

комиссіп,

  

учрежденной

 

еписко-
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помъ

 

Игпатіемъ

 

по

 

построенію

    

въ

 

монастырѣ

 

новаго

 

соборнаго

храма

 

*).

Сдѣлавшпсь

 

настоятелемъ

 

Бабаевскаго

 

монастыря,

 

архиман-

дрита

 

Іустиігь

 

старался

 

поддерживать

 

обитель

 

па

 

топ

 

высотѣ

впѣшпяго

 

п

 

виутреипяго

 

благоустройства,

 

па

 

которую

 

она

 

была

возведена

 

его

 

зпаменптымъ

 

предшествепникомъ

 

и

 

духовнымъ

 

на-

ставпикомъ.

 

Первою

 

и

 

главною

 

заботою

 

его

 

было

 

докопчить

 

по-

стройку

 

новаго

 

Иверскаго

 

храма,

 

иадъ

 

которой

 

онъ

 

трудился

усердно

 

и

 

при

 

жизни

 

преосвящепнаго

 

Игнатія.

 

При

 

педостаткѣ

па

 

это

 

громадное

 

дѣло

 

мопастырскихъ

 

средствъ,

 

оно

 

не

 

могло,

конечно,

 

быстро

 

итти

 

впередъ;

 

мало

 

того— вскорѣ

 

встрѣтплись

совершенно

 

пеожпданныя

 

препятствія,

 

помѣшавшія

 

даже

 

медлен-

ному

 

его

 

продолженію.

 

26

 

января

 

1870

 

года

 

въ

 

монастырѣ

 

про-

изошелъ

 

пожаръ,

 

истребпвшій

 

выстроенный

 

незадолго

 

передъ

тѣмъ

 

деревяпный

 

корпусъ,

 

въ

 

которомъ

 

находились

 

монастыр-

ская

 

ризница

 

п

 

библіотека

 

и

 

кромѣ

 

того

 

большой

 

и

 

малые

 

кре-

сты,

 

заготовленные

 

для

 

новаго

 

храма;

 

убытокъ

 

отъ

 

этого

 

пожара

простирался

 

до

 

10

 

тысячъ

 

руб.

 

Затѣмъ,

 

когда

 

кирпичная

 

кладка

храма

 

приходила

 

уже

 

къ

 

концу,

 

столбы,

 

поддерживающіе

 

куполъ,

дали

 

зпачптельныя

 

трещины;

 

вслѣдствіе

 

того

 

явилась

 

необходи-

мость

 

разобрать

 

всю

 

средину

 

храма.

 

Для

 

этого

 

требовалась

 

боль-

шая

 

сумма

 

денегъ,

 

которыхъ

 

у

 

монастыря

 

не

 

было;

 

постройка

едва

 

не

 

остановилась;

 

но

 

добрые

 

п

 

благочестивые

 

люди

 

вновь

явились

 

на

 

помощь

 

обители

 

со

 

своими

 

пожертвованіями.

 

Ком-

мерціи

 

совѣтникъ

 

К.

 

А.

 

Попоеъ,

 

извѣстный

 

торговецъ

 

чаемъ,

уроженецъ

 

сосѣдняго

 

съ

 

Бабаевскимъ

 

монастыремъ

 

Большесольскаго

посада,

 

принялъ

 

на

 

себя

 

расходы

 

по

 

заготовленію

 

новыхъ

 

крестовъ,

а

 

жители

 

Ярославля,

   

и

 

изъ

 

нихъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

городской

*)

 

14

 

мая

 

1863

 

г.

 

о.

 

Іустинъ

 

награждеиъ

 

паперснымъ

 

крестомъ;

4

 

апрѣля

 

1876

 

года

 

соиричислепъ

 

къ

 

ордену

 

Анны

 

3-й

 

степени;

 

10

апрѣля

 

1879

 

г.—къ

 

ордену

 

Анны

 

2-й

 

степени;

 

13

 

апрѣля

 

1886

 

г.—

къ

 

ордену

 

Владиміра

 

4-й

 

степени.

 

Въ

 

1886

 

г.,

 

по

 

ходатайству

 

Ярослав-

скаго

 

губернатора

 

В,

 

Д.

 

Левшина

 

и

 

многихъ

 

другихъ

 

почитателей

 

о.

Іустипа,

 

съ

 

разрѣшепія

 

Костромского

 

епископа

 

Александра,

 

ему

 

былъ

подпесепъ

 

въ

 

депь

 

25-ти-лѣтія

 

служенія

 

его

 

въ

 

должности

 

настоятеля

Бабаевскаго

 

монастыря

 

золотой

 

наперсный

 

крестъ,

 

украшенный

 

драго-

цѣппыыи

 

жемчужинами.
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голова

 

С.

 

О.

 

Полетаевъ,

 

сдѣлалп

 

денежныл

 

пожертвованія

 

на

исправлепіе

 

явившихся

 

въ

 

храмѣ

 

повреждепій.

 

Благодаря

 

этимъ

пожертвовапіямъ,

 

новый

 

храмъ

 

съ

 

Божіею

 

помощію

 

вчернѣ

 

былъ

окопченъ;

 

по

 

па

 

отдѣлку

 

его

 

монастырь

 

не

 

имѣлъ

 

средствъ,

 

и

потому

 

работы

 

прекратились

 

на

 

неопредѣлениый

 

срокъ.

 

Въ

 

это

время,

 

13

 

декабря

 

1876

 

года,

 

иосѣтнлъ

 

Бабаевскій

 

монастырь

преосвящеппый

 

Леопидъ,

 

архіепископъ

 

Ярославскій.

 

Онъ

 

внима-

тельно

 

осмотрѣлъ

 

построенный

 

вчернѣ

 

храмъ,

 

выслушалъ

 

по-

дробную

 

исторію

 

его

 

созиданія,

 

искренно

 

пожалѣлъ

 

о

 

пріостановкѣ

работъ

 

п,

 

выразивъ

 

желаніе,

 

чтобы

 

храмъ

 

въ

 

возможной

 

скоро-

сти

 

былъ

 

окопченъ,

 

просилъ

 

архимандрита

 

Іустипа

 

п

 

казначея

монастыря

 

іеромопаха

 

Арсепія

 

позаботиться

 

объ

 

этомъ.

 

Такое

желаніе

 

преосвящепнаго

 

Леонида

 

оказалось

 

предсмертнымъ,

 

такъ

какъ

 

утромъ

 

1 5

 

декабря

 

опъ

 

внезапно

 

скончался

 

въ

 

Бабаевскомъ

мопастырѣ.

 

Въ

 

скоромъ

 

времени

 

архимандрита

 

Іустипъ

 

отпра-

вился

 

въ

 

Кострому

 

для

 

сообщенія

 

архіепископу

 

Платопу

 

по-

дробностей

 

о

 

кончинѣ

 

преосвящепнаго

 

Леонида

 

и

 

при

 

этомъ

 

пе-

редалъ

 

ему

 

о

 

предсмертпомъ

 

желаніи

 

п

 

просьбѣ

 

почившаго

 

отпо-

спльпо

 

скорѣйшаго

 

окончанія

 

постройки

 

Иверскаго

 

храма.

 

Архі-

епископъ

 

Платопъ,

 

выслушавъ

 

докладъ

 

архимандрита

 

Іустина,

 

бла-

гословилъ

 

его

 

и

 

поручплъ

 

ему

 

озаботиться

 

немедленнымъ

 

исполне-

ніемъ

 

предсмертпаго

 

завѣщанія

 

почившаго

 

архипастыря;

 

онъ

 

на-

значила,

 

даже

 

и

 

день

 

освященія

 

храма,

 

сказавъ:

 

„8-го

 

сентября

я

 

пріѣду

 

освящать

 

его".

Чтобы

 

исполнить

 

желапіе

 

двухъ

 

архипастырей,

 

архимандрита

Іустинъ

 

съ

 

усиленной

 

энергіей

 

пачалъ

 

изыскивать

 

средства

 

къ

отдѣлкѣ

 

храма

 

и

 

приготовленія

 

его

 

для

 

освященія.

 

Такъ

 

какъ

преосвященный

 

Леопидъ

 

до

 

вступленія

 

на

 

Ярославскую

 

каѳедру

долгое

 

время

 

былъ

 

викаріемъ

 

Московской

 

епархіп

 

и

 

имѣлъ

 

въ

Москвѣ

 

многкхъ

 

почитателей;

 

то

 

о.

 

Іустинъ

 

возымѣлъ

 

мысль

обратиться

 

къ

 

этимъ

 

послѣднимъ

 

за

 

пожертвовапіями.

 

Но,

 

соби-

раясь

 

просить

 

пожертвованій

 

у

 

лицъ

 

постороннихъ,

 

онъ

 

счелъ

необходимымъ

 

самому

 

съ

 

братіею

 

принести

 

какую

 

либо

 

жертву

на

 

святое

 

дѣло,

 

отказавшись

 

отъ

 

пѣкоторыхъ

 

удобствъ

 

въ

 

содер-

жаніи,

 

впрочемъ

 

п

 

безъ

 

того

   

довольно

 

скудномъ,

 

чтобы

 

такимъ
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путемъ

 

скопить

 

средства

 

для

 

пропптапія

 

рабочихъ.

 

По

 

возвра-

щеніи

 

изъ

 

упомянутой

 

выше

 

поѣздки

 

въ

 

Кострому,

 

о.

 

Іустипъ

паписалъ

 

архіеп.

 

Платону:

 

„Духъ

 

Божій

 

изрекъ

 

устами

 

вашего

 

вы-

сокопреосвященства

 

повелѣпіе

 

окончить

 

церковь

 

къ

 

осепп

 

сего

1877

 

года.

 

Повелѣпіе

 

это

 

принято

 

мною

 

пмепно

 

какъ

 

Божіе,

 

съ

вѣрою.

 

Сегодня

 

объявилъ

 

я

 

братіи

 

о

 

вашемъ

 

желапін

 

освятить

храмъ

 

8-го

 

сентября,

 

и

 

братія

 

охотно

 

согласилась

 

потерпѣть

 

пѣ-

которыя

 

лишенія

 

въ

 

содержаніи,

 

чтобы

 

скопить

 

пѣчто

 

для

 

цер-

кви.

 

Послѣ

 

вечерни

 

сегодня

 

же

 

отслужили

 

мы

 

соборпѣ

 

молебепъ

Царицѣ

 

Небесной

 

п

 

Святителю

 

Николаю

 

о

 

благопоспѣшеніп

 

въ

предпринятомъ

 

дѣлѣ.

 

Съ

 

вѣрою

 

приступаемъ

 

при

 

40

 

рубляхъ

наличныхъ

 

денегъ,

 

пзъ

 

коихъ

 

въ

 

задатокъ

 

на

 

покупку

 

кирпича

уже

 

выдано

 

30

 

руб.

 

Нечего

 

и

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

своими

 

сред-

ствами

 

мы

 

не

 

можемъ

 

окончить

 

предпринята™,

 

такъ

 

какъ

 

для

того,

 

чтобы

 

приготовить

 

церковь

 

къ

 

освященію,

 

по

 

самымъ

 

скром-

нымъ

 

соображеніямъ,

 

нужна

 

сумма

 

въ

 

10

 

тысячъ

 

рублей.

 

Под-

крѣпите,

 

владыко

 

святый,

 

вашими

 

святительскими

 

молитвами

 

на-

ше

 

послушаніе

 

и

 

усердіе"

 

*).

 

Вскорѣ

 

архимандрита

 

Іустпнъ

вмѣстѣ

 

съ

 

П.

 

А.

 

Брянчаниповымъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

преосвящен-

наго

 

Платона,

 

отправились

 

въ

 

Москву.

 

Здѣсь

 

съ

 

просьбою

 

о

 

по-

жертвованіяхъ

 

они

 

обращались

 

преимущественно

 

къ

 

почитате-

лямъ

 

почившаго

 

архіепископа

 

Леонида

 

и

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

полу-

чили

 

значительное

 

содѣйствіе

 

отъ

 

пастоятельницы

 

Московскаго

Алексѣевскаго

 

монастыря

 

и

 

брата

 

покойнаго

 

преосвящепнаго,

А.

 

В.

 

Краспопѣвкова.

 

Собранной

 

въ

 

Москвѣ

 

п

 

другихъ

 

мѣстахъ

суммы

 

оказалось

 

достаточно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

къ

 

8

 

сентября

 

при-

готовить

 

храмъ

 

для

 

освящепія.

 

Костромской

 

архіеппскопъ

 

Пла-

тонъ

 

не

 

былъ

 

свидѣтелемъ

 

этого

 

церковпаго

 

торжества:

 

опъ

 

скоп-

чался

 

въ

 

маѣ

 

1877

 

года.

 

Освящепіе

 

новаго

 

храма

 

въ

 

Бабаев-

скомъ

 

мопастырѣ

 

было

 

совершено

 

8

 

сентября

 

1877

 

года

 

пре-

освящеішымъ

 

Геннадіемъ,

 

епископомъ

 

Кипешемскнмъ,

 

управляв-

шимъ

 

тогда

 

Костромскою

 

епархіей.

 

На

 

литургіи

 

по

 

освящепіп

 

имъ

было

 

произнесено

 

краткое,

 

но

 

теплое,

 

приличное

 

торжеству

 

слово.

Цослѣ

 

освященія

 

верхняго

 

храма

 

въ

 

честь

 

Иверской

 

икоиы

*)

 

Душеполезное

 

чтепіе,

 

1878

 

г.,

 

апрѣль.
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Божіей

 

Матерп

 

архимандрптъ

 

1у*стинъ

 

приложилъ

 

немало

 

тру-

довъ

 

и

 

старапія

 

къ

 

отдѣлкѣ

 

пижпей

 

церкви.

 

Благодаря

 

своей

 

не-

утолимой

 

эпергіи

 

и

 

умѣпыо

 

снискать

 

расположеніе

 

къ

 

обители

доброхотпыхъ

 

жертвователей,

 

онъ

 

успѣлъ

 

при

 

жизнп

 

своей

 

окон-

чить

 

и

 

это

 

дѣло:

 

средиій

 

престолъ

 

нижняго

 

храма

 

былъ

 

освя-

щепъ

 

въ

 

честь

 

Рождества

 

Христова

 

22

 

января

 

1889

 

года,

 

а

придѣльный

 

во

 

имя

 

Срѣтепія

 

Господия

 

и

 

священіюмученика

Игпатія

 

Богоносца — 24

 

января

 

того

 

же

 

года.

 

При

 

архпмандритѣ

же

 

Іустинѣ

 

въ

 

1872

 

году

 

былъ

 

построенъ,

 

а

 

въ

 

1878

 

году

 

на-

иоловипу

 

отдѣланъ

 

для

 

помѣіцепія

 

братіи

 

новый

 

двухъ-этажный

каменный

 

корпусъ

 

въ

 

восточной

 

части

 

монастыря.

Занимаясь

 

усердно

 

построепіемъ

 

въ

 

монастырѣ

 

новаго

 

хра-

ма,

 

архпмандритъ

 

Іустииъ

 

заботился

 

и

 

о

 

благолѣиіи

 

церковнаго

богослуженія

 

въ

 

обители.

 

Будучи

 

знатокомъ

 

и

 

любителемъ

 

цер-

ковнаго

 

пѣпія,

 

онъ

 

обращалъ

 

большое

 

вниманіе

 

на

 

монастырскій

хоръ.

 

Еще

 

во

 

время

 

служенія

 

въ

 

Ставрополѣ

 

онъ

 

составилъ

 

и

прекрасно

 

обучилъ

 

архіерейскій

 

пѣвческій

 

хоръ;

 

исполиепіе

 

этимъ

хоромъ

 

богослужебпыхъ

 

пѣснопѣпій

 

и

 

особенно

 

нѣніе

 

самого

 

о.

Іустппа

 

признавались

 

всѣми

 

знатоками

 

и

 

любителями

 

церковнаго

пѣпія

 

безукоризненно

 

прекрасными

 

и

 

привлекали

 

въ

 

крестовую

 

архі-

ерепскуго

 

церковь

 

громадное

 

количиство

 

богомольцевъ,

 

которые,

 

не

вмѣщаясь

 

въ

 

пеболыномъ

 

храмѣ,

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

часто

 

стояли

 

на

дворѣ

 

около

 

пего.

 

И

 

въ

 

Бабаевскомъ

 

мопастырѣ

 

о.Іустинъсформиро-

валъ

 

замѣчательпый

 

хоръ

 

изъ

 

монастырской

 

братіп

 

и

 

прекрасно

 

обу-

чилъ

 

его.

 

Опъ

 

самъ

 

перѣдко

 

руководплъ

 

хоромъ

 

во

 

время

 

пѣнія

 

въ

храмѣ,

 

украшая

 

это

 

пѣаіе

 

своимъ

 

прекраспымъ

 

голосомъ,

 

сохрани-

вшимся

 

во

 

всей

 

своей

 

сплѣ,

 

мягкости

 

и

 

свѣжести

 

до

 

конца

 

его

 

жизни.

По

 

отпошепію

 

къ

 

братік

 

о.

 

Іустннъ

 

былъ

 

заботливымъ

 

и

 

снисходи-

тельпымъ

 

братомъ

 

и

 

отцомъ.

 

Какъ

 

опытный

 

руководитель

 

жизни

ппоковъ,

 

опъ

 

въ

 

18S9

 

году

 

(23

 

февраля)

 

былъ

 

назваченъ

 

бла-

гочинны

 

мъ

 

монастырей

 

Костромской

 

епархіи.

Архпмандритъ

 

Іустинъ

 

скончался

 

28

 

япв.

 

1890

 

г.

 

отъ

 

разрыва

сердца

 

па

 

63

 

году

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

пижпей

 

церкви

 

новаго

 

соборнаго

храма,

 

въ

 

особомъ

 

ея

 

отдѣлепіп,

 

подъ

 

главной

 

входной

 

лѣстницей.

Послѣ

 

смерти

 

архпмапдрпта

 

Іустппа

 

пастоятелемъ

 

Ннколо-

Бабаевскаго

 

монастыря,

    

по

 

указу

   

Св.

 

Синода

   

отъ

 

27

 

аирѣля



1890

 

года,

 

пазначенъ

 

игумен*

 

Илія,

 

управляющій

 

обителью

 

и

 

въ

настоящее

 

время.

 

О.

 

Илія

 

поступилъ

 

въ

 

число

 

посдушппковъ

Бабаевсваго

 

монастыря

 

въ

 

1870

 

году

 

(12

 

іюня);

 

въ

 

слѣдующемъ

же

 

1871

 

году

 

(28

 

мая)

 

онъ

 

былъ

 

облеченъ

 

въ

 

рясофоръ,

 

и

 

17

сентября

 

1872

 

года

 

нострижепъ

 

въ

 

монашество;

 

па

 

другой

 

годъ

иослѣ

 

того

 

(29

 

марта

 

1873

 

г.)

 

опъ

 

рукоположенъ

 

со

 

іеродіако-

яы,

 

а

 

въ

 

1877

 

году

 

(8

 

сентября)

 

— въ

 

іеромонахп.

 

Съ

 

1879

 

года

о.

 

Илія

 

состоялъ

 

монастырскимъ

 

духовпнкомъ,

 

а

 

съ

 

1886

 

года

занималъ

 

должность

 

казлачея.

 

За

 

ревностное

 

исполпепіе

 

возло-

женпыхъ

 

па

 

него

 

монастырсвпхъ

 

послушапій

 

въ

 

1882

 

году

 

(16

января)

 

онъ

 

награжденъ

 

набедренникомъ,

 

а

 

въ

 

1887

 

(22

 

іюпя)

наперснымъ

 

врестомъ;

 

указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

4

 

августа

 

1892

 

■

года

 

онъ

 

возведепъ

 

въ

 

игумены.

Управляя

 

Бабаевскпмъ

 

мопастыремъ,

 

игуменъ

 

'йлія

 

усердно

заботится

 

не

 

только

 

о

 

поддержаніи

 

въ

 

немъ

 

того

 

благоустрой-

ства,

 

которое

 

онъ

 

получилъ

 

при

 

предшествовавшпхъ

 

настояте-

ляхъ,

 

но

 

и

 

объ

 

ѵлучшеніи

 

его

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ.

 

Его

 

ста-

раніями

 

сдѣлано

 

многое

 

для

 

украшенія

 

мопастырскаго

 

соборпаго

храма.

 

Такъ

 

въ

 

1892

 

году

 

въ

 

верхней

 

церкви

 

устроенъ

 

правый

придѣлъ

 

на

 

средства,

 

пожертвованныя

 

Ярославской

 

купчихой

 

Але-

ксандрой

 

Ивановной

 

Черногоровой;

 

этотъ

 

придѣлъ

 

освящепъ

 

8

мая

 

1893

 

года

 

во

 

имя

 

Нерукотворенпаго

 

образа

 

Спасителя

 

и

мученицы

 

Александры.

 

Въ

 

монастырской

 

ризнпцѣ

 

съ

 

давнихъ

времеяъ

 

хранилось

 

пѣсколько

 

врестовъ,

 

иконъ

 

и

 

ковчежцевъ

 

со

святыми

 

мощами

 

различныхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ;

 

для

 

помѣще-

нія

 

этихъ

 

святыхъ

 

предметовъ

 

въ

 

1892

 

году

 

устроена

 

новая

рака

 

аплпке

 

съ

 

серебряными

 

клеймами

 

и

 

верхними

 

личинками»

серебро

 

на

 

эту

 

раку

 

было

 

пожертвовано,

 

а

 

за

 

остальной

 

мате-

ріалъ

 

и

 

работу

 

заплачено

 

изъ

 

монастырскихъ

 

суммъ

 

*).

 

Далѣе

поновлена

 

риза

 

па

 

Казанской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

сдѣлана

серебряная

 

вызолоченная

 

риза

 

на

 

копію

 

съ

 

чудотворной

 

иконы

Святителя

 

Николая.

 

Въ

 

теченіе

 

1894

 

и

 

1895

 

годовъ

 

украшена

живописью

 

въ

 

русско-визаптійскомъ

 

стплѣ

 

вся

 

верхняя

 

церковь

соборпаго

 

храма;

 

эта

 

работа

 

произведена

 

зпаменптымъ

 

русскимъ

*)

 

Описаніе

 

этой

 

раки

 

см.

 

въ

 

V

 

главѣ.

•



1-го

 

ФЕВРАЛЯ lllllPl

 

I
: ...........

    

Ж

1897

 

ГОДА.

ш

 

p

 

x

 

i

 

и

 

a

 

h

 

н

 

ы

 

a

Выходлтъ

 

1

 

и

 

15ч:и-

селъ.

 

Цѣна

 

за

 

годъ

5

 

рублей;

 

отдѣльно

25

 

коп.

 

за

 

номеръ.

Годъ

 

XI.
Адресъ:

 

Кострома,

въ

 

Редакцію

 

Кост-

ромскихъЕпархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

кон.

 

за

 

обыквов.

 

строку

 

за

 

одпиъразъ,

 

но

 

10

 

коп.

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

ОТДМЪ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОМЩЬМ.

Отъ

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта.

Костромской

 

епархіальный

 

училищный

 

совѣтъ,

 

согласно

 

по-

становление

 

своему,

 

отъ

 

19

 

декабря

 

1896

 

года,

 

утвержденному

Его

 

Преосвященствомъ

 

января

 

12

 

настоящаго

 

1897

 

года,

 

симъ

объявляетъ

 

о.о.

 

завѣдующимъ

 

церковно-приходскими

 

школами

Костромской

 

епархіи:

 

l)

 

къ

 

неуклонному

 

исполненію, — чтобы

 

они,

о.о.

 

завѣдующіе,

 

собственныя

 

зданія

 

ввѣренныхъ

 

ихъ

 

завѣдыва-

нію

 

школъ,

 

во

 

исноляеніе

 

циркулярная

 

предписанія

 

училищнаго

совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

отъ

 

14

 

іюня

 

1895

 

года

 

за

 

№

 

559,

 

и

сдѣланнаго

 

по

 

его

 

содержанію

 

распоряженія

 

епархіальнымъ

 

учи-

лищнымъ

 

совѣтомъ

 

въ

 

уѣздныя

 

отдѣленія,

 

немедленно

 

застрахо-

вали

 

или

 

въ

 

частныхъ

 

обществахъ,

 

или

 

въ

 

земствѣ

 

и

 

немедлен-

но

 

же

 

донесли

 

епархіальному

 

училищному

 

совѣту,

 

объ

 

исполне-

ніи

 

сего

 

распоряженія

 

особыми

 

бумагами;

 

2)

 

въ

 

напоминаніе,

 

что

церковное

 

пѣніе

 

есть

 

такой

 

же

   

важный

 

и

 

обязательный

    

пред-
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метъ

 

преподаванія

 

въ

 

цещковно-приходскихь

 

школахъ,

 

какъ

 

и

всѣ

 

прочіе,

 

составляя

 

.необходимое

 

дополненіе

 

къ

 

закону

 

Божію,

по

 

выраженію

 

„объяснительной

 

записки",

 

и

 

"что

 

одноголосное

исполненіе

 

употребительнѣйшихъ

 

церковныхъ

 

напѣвовъ

 

должно

быть

 

введено

 

въ

 

каждой

 

церковно-приходскбй

 

школѣ,

 

и

 

3)

 

какъ

весьма

 

желательное

 

исполненіемъ

 

пртлашеніе,

 

чтобы

 

для

 

дѣтей,

обучающихся

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

были

 

заведены

 

воскрес-

ныя

 

и

 

праздничныя

 

чтенія,

 

особенно

 

тамъ,

 

гдѣ

 

причты

 

много-

клирные.

Отъ

 

управленія

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

симъ

 

объявляется,

 

что

 

въ

 

г.

 

Ветлугѣ

 

въ

 

квартирѣ

 

о.

 

прогоірея

Ив.

 

А.

 

Зарницына

 

открытъ

 

свѣчной

 

складъ.

 

Въ

 

виду

 

отдаленно-

сти

 

Ветлужскаго

 

склада

 

и

 

трудности

 

сообщенія

 

его

 

съ

 

Костро-

мою,

 

комиссіонеру

 

его

 

о.

 

прот.

 

Зарницыну

 

предоставлено

 

упра-

вленіемъ

 

право

 

взимать

 

по

 

50

 

к.

 

лишнихъ

 

въ

 

пудѣ

 

противъ

 

но-

минальной

 

цѣны,— какъ

 

и

 

значится

 

въ

 

росписаніи

 

цѣнъ

 

на

 

свѣ-

чи

 

для

 

Ветлужскаго

 

склада.

Отъ

 

Ревельскаго

 

Владимірскаго

 

попечительства.

Русскіе

 

православные

 

люди

 

появились

 

въ

 

Ревелѣ

 

уже

 

въ

XIII

 

в.,

 

а

 

прочно

 

основались

 

здѣсь

 

въ

 

XIV

 

в.,

 

построивъ-

 

себѣ

церковь.

 

Прошло

 

много

 

столѣтій,

 

а

 

коренные

 

жители-эстонцы,

принявъ

 

сперва

 

католичество,

 

а

 

потомъ

 

лютеранство,

 

оставались

чужды

 

святой

 

православной

 

вѣрѣ,

 

хотя

 

здѣсь,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

-

городахъ

 

Прибалтійскаго

 

края,

 

они

 

имѣли

 

болѣе

 

возможности

познакомиться'

 

съ

 

православнымъ

 

богослуженіемъ,

 

чѣмъ

 

внутри

страны.

 

На

 

самомъ

 

же

 

дѣлѣ

 

движеніе

 

эстонцевъ

 

въ

 

православіе

 

-

началось

 

въ

 

40-хъ

 

годахъ

 

не

 

въ

 

городахъ,

 

а

 

въ

 

деревняхъ,

 

при-

чемъ

 

Эстляндія

 

и

 

гор.

 

Ревель

 

присоединились

 

къ

 

этому

 

движе-

нію

 

лишь

 

лѣтъ

 

десять

 

тому

 

назадъ.

 

Причина

 

этому

 

не

 

въ

 

эстон-

цахъ,

 

а

 

въ

 

отсутствіи

 

въ

 

городахъ

 

ревнителей

 

православія,

 

гото-

выхъ

 

идти

 

навстрѣчу

 

исконному

 

тяготѣнію

 

эстонскаго

 

народа

 

къ
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Руси,

 

а

 

также

 

и

 

храмовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

богослуженіе

 

совершалось

 

бы

на

 

ихъ

 

родномь"

 

язикѣ.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

православные

 

эстонцьі)

заброшенные

 

судьбою

 

или

 

суровымъ

 

съ

 

ними

 

обращеніемъ

 

въ

гор.

 

Ревель,

 

не

 

только

 

не

 

укрѣплялись

 

въ

 

своей

 

вѣрѣ,

 

но

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

отчуждались

 

отъ

 

нея,

 

посѣщая

 

понятное

 

для

 

нихъ

богослуженіе

 

въ

 

лютерански хъ

 

кирхахъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

развѣ

отставныхъ

 

солдатъ

 

и

 

вдовъ

 

ихъ,

 

запасныхъ

 

воинскихъ

 

нижнихъ

чиновъ

 

и

 

отбывшихъ

 

воинскую

 

повинность

 

и

 

вообще

 

русскихъ

простыхъ

 

людей,

 

женившихся

 

на

 

эстонкахъ.

 

которыя

 

обыкновен-

но

 

присоединялись

 

къ

 

православію.

 

Всѣ

 

эти

 

лица

 

до

 

открытія

въ

 

1891

 

г.

 

эстонскаго

 

самоетоятельнаго

 

прихода

 

были

 

лишены

надлежащаго

 

религіознаго

 

назиданія

 

на

 

эстонскомъ

 

языкѣ;

 

по

открытіи

 

же

 

прихода

 

число

 

нравославныхъ

 

эстонцевъ

 

быстро

 

стало

увеличиваться,

 

такъ

 

что

 

ежегодный

 

приростъ

 

прихода

 

прости-

рается

 

до

 

250

 

человѣкъ

 

и

 

нынѣ

 

всѣхъ

 

прихожанъ

 

насчитывается

уже

 

болѣе

 

2000

 

человѣкъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

мѣстомъ

 

богослуже-

нія

 

для

 

нихъ

 

служитъ

 

небольшое

 

зданіе,

 

имѣющее

 

въ

 

длину

 

50

фут.,

 

въ

 

ширину

 

29

 

фут.

 

и

 

въ

 

вышину

  

14

 

футовъ.

Скоро

 

надъ

 

Ревельскимъ

 

Вышгородомъ

 

будутъ

 

выситься

 

зла-

тоглавые

 

кресты

 

вновь

 

строющагося

 

собора,

 

возвѣщающіе

 

далеко

по

 

окрѣстностямъ

 

эстонцамъ

 

о

 

„правой

 

русской

 

вѣрѣ".

 

Но

 

имъ

здѣсь

 

возможно

 

будетъ

 

лишь

 

созерцать

 

благолѣпіе

 

и

 

внимать

гармоніи

 

звуковъ;

 

не

 

настало

 

еще

 

время

 

полнаго

 

пріобщенія

 

ихъ

къ

 

православному

 

богослуженію;

 

они

 

нуждаются

 

еще

 

въ

 

разум-

номъ

 

назиданіи

 

черезъ

 

понятное

 

Слово

 

Божіе;

 

поэтому

 

для

 

нихъ

нуженъ

 

храмъ

 

Божій,

 

не

 

уступающій

 

по

 

размѣрамъ

 

мѣстнымъ

лютеранскпмъ

 

кирхамъ

 

и

 

превосходящій

  

ихъ

 

благолѣпіемъ.

Помогли

 

вы,

 

братіе,

 

поставить

 

въ

 

городѣ

 

Ревелѣ

 

велпколѣп-

ный

 

соборъ

 

во

 

имя

 

Св.

 

Вел.

 

Кн.

 

Александра

 

Невскаго,

 

помоги-

те

 

и

 

намъ,

 

православнымъ

 

эстамъ,

 

построить

 

здѣсь

 

приличньіи

домъ

 

Божій.

 

Господи!

 

да

 

будетъ

 

всякое

 

даяніе

 

во

 

благо

 

и

 

всякъ

даръ

 

предъ

 

Тобою

 

совершенъ.

Пожертвованія,

 

а

 

также

 

и

 

имена

 

жертвователей

 

попечитель-

ство

 

Ревельскаго

 

Эстонскаго

 

Владимірскаго

 

прихода

 

проситъ

 

вы-

сылать

 

по

 

адресу:

 

Священнику

 

Ревельской

 

Владимірской

 

церкви

о.

 

Андрею

 

Рамулю,

 

г.

 

Ревель.
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Кологривскаго

 

уѣзд.

 

отдѣленія

 

епарх.

 

училищнаго

 

совѣта

очередныя

 

засѣданія

 

въ

 

насту пившемъ

 

году

 

имѣютъ

 

быть:

 

31

января,

 

18

 

февраля,

 

19

 

марта,

 

24

 

апрѣля,

 

18

 

мая,

 

19

 

іюня,

18

 

іюля,

 

20

 

августа,

 

18

 

сентября,

 

15

 

октября,

 

19

 

ноября

 

и

18

 

декабря.

Свѣдѣнія

 

нзъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церк.

 

старосты:

 

къ

 

Вознесен-

ской

 

ц.

 

с.

 

Дмитріевскаго

 

Нерехт.

 

у. — Нерехт.

 

2

 

гил.

 

куп.

 

Се-

менъ

 

Вас.

 

Ѳедосѣевъ,

 

отъ

 

18/го

 

дек.;

 

къ

 

Варваринской

 

ц.

 

г.

 

Пле-

са— Плесск.

 

мѣщ.

 

Василій

 

Як.

 

Іобановъ.

 

отъ

 

|^-;

 

къ

 

Николаев-
'

               

2

 

лив.

 

'

ской

 

ц.

 

с.

 

Болыпой-Вохтомы

 

Чѵхлом.

 

у.

 

— Чухлом.

    

2

   

гил.

 

куп.

Иванъ

 

Ѳед.

 

Стетновъ,

 

отъ

 

51*^.
"

                              

'

               

і

 

ID.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Отъ

 

Костромского

 

епарх.

 

учил.

совѣта.

 

Отъ

 

управлепія

 

Костром,

 

епарх.

 

свѣчного

 

завода.

 

Отъ

 

Ревель-

скаго

 

Владимірскаго

 

попечительства.

 

Отъ

 

Кологривскаго

 

у.

 

отдѣленія

епарх.

 

учил,

 

совѣта."

 

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Редактор*

   

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозг.

 

нонятрою.

 

Января

 

24

 

дня

 

1897

 

г.

             

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

типографіи.
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ОТДѢЛЪ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

НЕОИИЦІАЛЬИАЯ.

 

Щ

шмнж

 

шнгамш

 

ітаііі

 

и

 

aiiwriu.

Евангеліе

 

31-й

 

ведѣли

 

по

 

Пятидесятницѣ:

Луки

 

гл.

 

18,

 

ст.

 

35—43.

 

Зач.

 

93.

Исцѣленіе

 

Іѳрихонскаго

 

слѣпца.

ІШъ

 

нынѣиіемъ

 

Евангеліи

 

содержится

 

повѣствованіе

 

о

 

чудес-

номъ

 

исцѣленіи

 

слѣпого

 

при

 

входѣ

 

Господа

 

L

 

Христа

 

въ

 

Іери-

хонъ.

Приближался

 

праздникь

 

іудейской

 

Пасхи,

 

послѣдній

 

во

 

время

земной

 

жизни

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа.

 

Изъ

 

сѣверныхъ

 

предѣловъ

Галилеи

 

и

 

другихъ

 

отдаленныхъ

 

странъ

 

уже

 

пачали

 

направлять-

ся

 

въ

 

Іерусалимъ

 

богомольцы;

 

они

 

спѣшили

 

принести

 

жертвы,

совершить

 

омовеніе

 

и

 

очищеніе,

 

чтобы

 

въ

 

чистотѣ

 

вкусить

 

пас-

хальнаго

 

агнца

 

(см,

 

Числ.

 

9,

 

6;

 

2

 

Пар.

 

30,

 

13

 

ид.).

 

Шли

 

они

въ

 

Іерусалииъ

 

не

 

чрезъ

 

Самарію,

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало

 

прямѣе,

 

что-

бы

 

пе

 

встрѣчаться

 

съ

 

самарянами;

 

такъ

 

какъ

 

іудеи

 

считали

 

са-

марянъ

 

въ

 

родѣ

 

раскольниковъ

 

и

 

презирали

 

ихъ,

 

а

 

самаряне

не

 

навидѣли

 

іудеевъ.

 

Іерихонъ, —'теперь

 

грязная,

 

бѣдная

 

деревушка,

называемая

 

Риха,

 

а

 

тогда

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

богатыхъ

 

цвѣту-

щихъ

 

и

 

населенпѣйшихъ

 

городов

 

іудейскихъ,

 

чему

 

много

 

способ-

ствовало

 

то,

 

что

 

онъ

 

лежалъ

 

на

 

большой

 

дорогѣ

 

торговыхъ

 

ка-

раваповъ,

 

на

 

разстояніи

 

6

 

часовъ

 

пути

 

отъ

 

Іерусалима,

 

и

 

распо-

ложенъ

 

билъ

 

въ

 

плодоноспѣйшей

 

долинѣ,

 

среди

 

раскоганыхъ

 

по-

лей

 

п

 

садовъ,

 

изобиловавгаихъ

 

'пальмами,

 

маслинами,

 

смоковни-

цами

 

и

 

другими

 

рѣдкпми

 

деревьями,

 

разливавшими

 

вокругъ

 

баль-

замическое

 

благоуханіе.

 

Недаромъ

 

онъ

 

назывался

 

Іерихонъ,

 

что

значить

 

„благовонный".

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

богомольцами

 

чрезъ

этотъ

 

городъ

 

шелъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

и

 

Господь

 

I.

 

Христосъ.

 

чтобы

здѣсь

 

торжественно

 

объявить

 

Себя

 

народу

 

Искупителемъ,

 

Спа-

сителемъ

 

и

 

Царемъ

 

міра.

И

 

бысть

 

егда

 

приближишася

 

во

 

Іерихонъ,

 

т.

 

е.

 

когда

 

I.

Христосъ

 

съ

 

учениками

 

Своими

 

и

 

множествомъ

 

народа

 

(Me.

 

20,

29;

 

Мр.

 

10,

 

46)

 

подходплъ

 

къ

 

Іерихону.

 

слѣпецъ

 

нѣкій

 

СИ-

ДЯШе

 

при

 

пути

 

прося

 

(35)

 

милостыни.

 

Несчастный

 

слѣпецъ,

 

по

имени

 

Вартимей,

 

сынъ

 

Тпмеевъ

 

(Мр.

 

10,

 

46),

 

быть

 

можетъ,

одинъ

 

изъ

 

жителей

 

Іерихона,

 

хорошо

 

билъ

 

извѣстенъ

 

всѣмъ

прохожимъ,

 

которые

 

всегда

 

видѣли

 

его

 

на

 

одномъ

    

и

    

томъ

 

же
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мѣстѣ,.

 

во

 

всякое

 

время

 

слышали

 

его

 

монотонную

 

мольбу.

 

Ли-

шенный

 

зрѣнія,

 

онъ

 

не

 

могъ

 

добывать

 

себѣ

 

пропитанія

 

трудомъ

и,

 

какъ

 

большинство

 

слѣпыхъ

 

принужденъ

 

былъ

 

нищенствовать,

вымаливать

 

подаяніе

 

у

 

прохожихъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

былъ

 

и

 

дру-

гой

 

такой

 

же

 

несчастный

 

елѣпой

 

(Мѳ.

 

20,

 

30),

 

который

 

впро-

чемъ

 

совсѣмъ

 

почти

 

не

 

былъ

 

извѣстенъ

 

народу,

 

почему

 

еванге-

листы

 

о

 

немъ

 

п

 

не

 

упоминаютъ.

 

Слышавъ

 

же

 

народъ

 

мимо-

ходящъ.

 

слѣпецъ

 

вопрошаше:

 

что

 

убо

 

есть

 

се?

 

(36)—-что

 

это

такое

 

за

 

необычайное

 

движеніе

 

въ

 

народѣ?

 

отчего

 

такой

 

говоръ

И

 

шумъ?

 

Очевидно

 

этотъ

 

слѣпецъ,(а

 

слѣпцы

 

отличаются

 

вообще

 

ч

остротою

 

слуха)

 

никогда

 

не

 

слыхалъ

 

подобнаго

 

движенія

 

и

 

воз- '

бужденія

 

народной

 

толцы.

 

Повѣдаша

 

же

 

ему,

 

яко

 

Іисусъ

 

Наза-

РЯНИНЪ

 

МИМ0Х0ДИТѴ(37)— идетъ

 

Іісусъ,

 

извѣстпый

 

Чудотворецъ

и

 

Пророкъ

 

гадилейскій.

 

Безъ

 

сомпѣнія,

 

слѣпоп

 

слышалъ,

 

что

 

явил-

ся

 

въ

 

Галилеѣ

 

великій

 

Пророкъ,

 

Который

 

силою

 

Божіею

 

тво-

ритъ

 

много

 

необычайныхъ

 

чудесъ,

 

псцѣляетъ-

 

всякія

 

болѣзни

 

и

недуги:

 

„нѣмыхъ

 

дѣлаетъ

 

говорящими,

 

увѣчныхъ

 

здоровыми,

 

хро-

мыхъ

 

ходящими

 

и

 

слѣпыхъ

 

видящими"

 

(Мѳ.

 

15,

 

30

 

—

 

31);

 

до

него

 

доходили

 

слухп

 

о

 

двухъ

 

слѣпцахъ,

 

исцѣленныхъ

 

Христомъ

въ

 

Капернаумѣ

 

(Мѳ.

 

9,

 

28

 

—

 

31),

 

о

 

слѣпцѣ,

 

исцѣленномъ

 

въ

Виѳсаидѣ

 

(Мр.

 

8,

 

22),

 

и

 

о

 

многихъ

 

другихъ,

 

которымъ

 

Онъ

 

воз-

вратилъ

 

зрѣніе

 

въ

 

Галилеѣ,

 

а

 

также

 

о

 

сдѣпорожденномъ,

 

полу-

чившемъ

 

исцѣленіе

 

отъ

 

Іисуса

 

въ

 

Іерусалнмѣ

 

(Іоан.

 

9).

 

Всѣ

 

эти

разсказы

 

о

 

многочаслендыхъ

 

чудесахъ

 

Христовыхъ,

 

«особенно

 

же

объ

 

исцѣленія

 

слѣпыхь,

 

побуждали

 

его

 

признать

 

въ

 

Іисусѣ

 

То-

го,

 

Кто,

 

по

 

предсказапію

 

пр.

 

Исаіи,

 

будетъ

 

давать

 

зрѣніе

 

слѣ-

пымъ,

 

угли

 

глухимъ,

 

языкъ

 

пѣмымъ

 

и

 

т.

 

п.

 

(Ис.

 

35,

 

5

 

—

 

6;

 

42,

7),

 

Слѣпата

 

тѣлесная

 

постепенно

 

просвѣтляла

 

его

 

духовное

 

зрѣ-

ніе,

 

возвышала

 

и

 

укрѣпляла

 

вѣру

 

въ

 

Божественное

 

достоинство

I.

 

Христа.

 

Въ

 

сужденіи

 

о

 

достоинствѣ

 

Его

 

-

 

Вартимей

 

руково-

дился

 

мудрымъ

 

мнѣніемъ

 

іерусалимскаго

 

слѣпца,

 

что

 

грѣшни-

ковъ

 

Богъ

 

не

 

слушаетъ,

 

и

 

что

 

Іисусъ

 

не

 

могъ

 

бы

 

творить

 

чу-

десъ,

 

если

 

бы

 

не

 

былъ

 

отъ

 

Бога

 

(Іоан.

 

9,

 

31

 

—

 

33).

 

Теперь

іерихонскій

 

слѣпецъ

 

въ

 

своемъ

 

бѣдственновъ

 

положеніи

 

всю

 

на-

дежду

 

возлагаетъ

 

на

 

всемогущую

 

Божественную

 

помощь

 

Христа,

и

 

быть

 

можетъ

 

неоднократно

 

желалъ

 

и

 

искалъ

 

случая

 

подойдти

къ

 

Нему,

 

пасть

 

предъ

 

Нимъ

 

на

 

колѣна

 

п

 

со

 

слезами

 

умолять

Его

 

о

 

помощи;

 

но,

 

къ

 

несчастно,

 

такого

 

случая

 

не

 

представля-

лось,— онъ

 

ни

 

разу

 

не

 

могъ

 

встрѣтить

 

Господа

 

Іисуса.

 

А

 

теперь

онъ

 

вдругъ

 

слышитъ,

 

что

 

Самъ

 

Іисусъ,

 

сей

 

великій

 

Чудотворецъ,

идетъ

 

мимо

 

него,

 

направляясь

 

въ

 

Іерихонъ,

 

О,

 

какое

 

счастье!

Въ

 

Вартимеѣ

 

возродилась

 

надежда

 

получить

 

исцѣтеніе

 

отъ

 

Хри-

ста.

 

Но,

 

можетъ

 

быть,

 

за

 

множествомъ

 

народа,

 

Іисусъ

 

не

 

замѣ-



53

титъ

 

его?

 

Можетъ,

 

за

 

шумомъ,

 

не

 

услышитъ

 

его

 

голоса!...

 

И

вотъ,

 

пламенно

 

желая,

 

чтобы

 

Господь

 

уелышалъ

 

его,

 

онъ

 

началъ

кричать

 

громкпмъ

 

голосомъ.

 

И

 

возопи

 

глаголя:

 

Іисусе

 

Сыне

 

Да-

ВИДОВЪ,

 

помилуй

 

МЯ

 

(38),

 

Называя

 

Іисуса

 

Сыномъ

 

Давидовымъ,

слѣпецъ

 

ясно

 

исповѣдуетъ

 

Его

 

обѣтоваппымъ

 

Спасителемъ,

 

Ца-

ремъ

 

Израилевымъ,

 

Который

 

должепъ

 

произойти

 

изъ

 

рода

 

Дави-

дова

 

(2

 

Цар.

 

7,

 

4

 

и

 

д.,

 

Ис.

 

11,

 

1).

 

Такое

 

исповѣдованіе

 

рѣдко

кто

 

изъ

 

іудеег.ъ

 

отваживался

 

произнести

 

открыто,

 

такъ

 

какъ

 

бо-

ялись

 

фарисеевъ,

 

которые

 

положили

 

отлучать

 

отъ

 

синагоги

 

вся-

каго,

 

кто

 

будетъ

 

признавать

 

Іисуса

 

за

 

Христа

 

(loan.

 

9,

 

22).

 

И

предъидущІИ—~ я мпогіе"

 

(Map,

 

10,48)

 

изъ

 

народа,

 

шедшіе

 

впе-

реди,

 

вѣроятно,

 

опасаясь

 

ярости

 

фариееевъ

 

и

 

гонепія

 

отъ

 

нихъ

на

 

этого

 

слѣпца,

 

прещаху

 

ему,

 

да

 

умолчитъ— заставляли

 

его

молчать,

 

Онъ

 

же,

 

не

 

обращая

 

впиманія

 

на

 

это

 

предостережете

народа

 

и

 

повинуясь

 

только

 

своему

 

внутреннему

 

глубокому

 

убѣ-

жденію,

 

безбоязненно,

 

паче

 

МНОжае — еще

 

громче

 

и

 

настойчи-

вее—

 

вопіяше:

 

Сыне

 

Давидовъ,

 

помилуй

 

мя

 

(39),— сжалься

 

надо

мною

 

несчастнымъ!

 

Всевѣдущій

 

Господь,

 

конечно,

 

видѣлъ

 

скорбь

и

 

желаніе

 

этого

 

несчастнаго

 

слѣпца;

 

всегда

 

милосердый

 

къ

 

стра-

ждущимъ,

 

Онъ

 

готовь

 

былъ

 

и

 

теперь

 

помочь;

 

но

 

Ояь

 

медлитъ,

какъ

 

будто

 

не

 

внимаетъ

 

вонлю

 

и

 

моленію

 

-слѣпца.

 

Онъ

 

желалъ

испытать

 

вѣру

 

и

 

терпѣніе

 

его,

 

чтобы

 

научить

 

многихъ

 

другихъ.

Ставъ

 

же

 

(остановившись

 

ж.е)

 

Іисусъ.повелѣ

 

позвать

 

(Map.

 

10,

 

49)

Вартимея

 

и

 

привести

 

его

 

КЪ

 

Себѣ

 

„Зовутъ

 

сдѣпого

 

и

 

говорятъ

ему:

 

не

 

бонся^

 

вставай,

 

зоветъ

 

тебя

 

(Map.).

 

Эта

 

радостная

 

вѣсть

пооеляетъ

 

въ

 

немъ

 

живую

 

у

 

в

 

Бренность

 

въ

 

полученіи

 

зрѣнія:

„онъ

 

сбросилъ

 

съ

 

себя

 

верхнюю

 

(широкую,

 

длинную)

 

одежду",

чтобы

 

она

 

не

 

препятствовала

 

ему

 

идти

 

скорѣе,

 

„всталъ

 

и

 

при-

шелъ

 

къ

 

Іиеусу"

 

(Map.

 

10,

 

50).

 

Приближшуся

 

ему

 

къ

 

Нему,

вопроси

 

его

 

(40)

 

Христосъ,

 

глаголя:

 

что

 

хощеши,

 

да

 

ти

 

сотво-

рю — чего

 

ты

 

хочешь

 

отъ

 

Меня?

 

Своимъ

 

вопросомъ

 

Христосъ

вызываетъ

 

у

 

слѣпца

 

полное

 

сознаніе

 

тяжести

 

его

 

неизлечимой

болѣзни,

 

его

 

крайне-бѣдственнаго

 

положенія,

 

и

 

такимъ

 

образомъ,

подготовляешь

 

его

 

къ

 

достойному

 

воспріятію

 

дара,

 

а

 

съ

 

другой

стороны

 

Христосъ

 

этимъ

 

вопросомъ

 

обнаруживаете

 

твердую

 

вѣ-

ру

 

и

 

желаніе

 

слѣпца

 

предъ

 

всѣмъ

 

народомъ.

 

Онъ

 

же,

 

этотъ

 

не-

счастный

 

слѣпецъ,

 

рече:

 

Господи,

 

да

 

прозрю

 

(41)— я

 

желаю

одного —прозрѣть.

 

Я

 

вѣрю

 

въ

 

Твое

 

Божественное

 

всемогущество,

знаю,

 

что

 

Тебѣ,

 

какъ

 

Богу,

 

все

 

возможно;

 

итакъ,

 

даруй

 

мнѣ,

Господи,

 

чтобы

 

я

 

сталъ

 

опять

 

видѣть.

 

Іисусъ

 

же,

 

умилосердив-

шись,

 

прикоснулся

 

къ

 

глазамъ

 

его

 

(Матѳ,

 

20,

 

34)

 

и

 

рече

 

ему:

прозри,

 

„иди"

 

(Map.)

 

съ

 

миромъ,

 

вѣра

 

твоя

 

спасе

 

тя

 

(42).

 

И

абіе

 

прозрѣ — тотчасъ

   

же

 

онъ

 

сталъ

 

все

 

видѣть.

    

Хотя

 

Спаси-
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тель

 

отпускалъ

 

его

 

домой

 

и,

 

кажется,

 

есгественнѣе

 

всего

 

ему

было

 

бы

 

раздѣлить

 

первыя

 

минуты

 

столь

 

великой

 

радости

 

съ

своими

 

родными, — однако

 

онъ

 

не

 

оставлаетъ

 

Христа,

 

но,

 

побу-

ждаемый

 

благодарностью,

 

слѣдуетъ

 

за

 

Нимъ:

 

И

 

ВО

 

слѣдъ

 

Его

ИДЯШе,

 

славя

 

Бога,

 

явившаго

 

Свою

 

великую

 

милость

 

надъ

 

нимъ

чрезъ

 

I.

 

Христа,

 

и,

 

по

 

преданію,

 

впослѣдствіи

 

былъ

 

виднымъ

 

членомъ

юной

 

Іерусалимской

 

Христовой

 

церкви:

 

значить,

 

отъ

 

Іпсуса

 

онъ

нолучилъ

 

и

 

прозрѣніе

 

духовное,

 

какъ

 

отъ

 

Него

 

же

 

получилъ

 

про-

зрѣніе

 

тѣлесное.

 

И

 

вси

 

людіе

 

видѣвше,

 

видя

 

это,

 

воздаша

 

хва-

лу

 

БОГОВИ

 

(43),

 

такъ

 

какъ

 

всѣмь

 

было

 

ясно,

 

что

 

столь

 

великое

чудо

 

не

 

могло

 

бы

 

произойти

 

безъ

 

особенной

 

высшей

 

помощи

Божіей:

 

прозрѣвшій

 

елѣпецъ

 

служилъ

 

для

 

всѣхъ

 

нагляднымъ

свидѣтельствомъ

 

Божественной

 

силы

 

I.

 

Христа.

 

При

 

клпкахъ

 

па-

родной

 

толпы,

 

славословившей

 

Господа,

 

Іисусъ

 

входить

 

въ

 

Іери-

хонъ,

 

чтобы

 

затѣмънри

 

кликахъ

 

„осанна"

 

еще

 

съ

 

большею

 

тор-

жественностію

 

взойти

 

въ

 

Іерусалимъ.

Запечатлѣемъ

 

въ

 

нашёмъ

 

умѣ

 

и

 

сердцѣ

 

спасительный

 

урокъ

нынѣшняго

 

Евангелія.

 

Слѣпой

 

съ

 

твердой

 

вѣрою

 

и

 

надеждою

умолялъ

 

Господа,

 

хотя

 

„предъидущіи

 

прещаху

 

ему",

 

и

 

вопль

его

 

дошелъ

 

до

 

Господа,

 

нроходпвшаго

 

мимо

 

него.

 

Такъ

 

п

 

мы,

подобно

 

іерихонскому

 

слѣпцу,

 

съ

 

твердою

 

вѣрою,

 

упованіемъ

 

и

преданностію

 

волѣ

 

Божіей,

 

должны

 

возносить

 

моленія

 

къ

 

Госпо-

ду,

 

Который

 

всегда

 

близъ

 

пасъ

 

есть,

 

какъ

 

бы

 

„мимоходитъ",

желая

 

подойти

 

къ

 

нашей

 

душѣ

 

(Апок.

 

3,

 

20).

 

Если

 

же

 

шумъ

страстей,

 

плотскихъ

 

пожелапій

 

и

 

пороковъ

 

возстаетъ

 

протнвъ

нашихъ

 

святыхъ

 

памѣреній,

 

смущаетъ

 

нась

 

во

 

время

 

молитвы

 

и

старается

 

остановить

 

сердечные

 

вопли

 

души

 

къ

 

Богу,

 

какъ

 

предъ-

идущіи

 

прещаху

 

слѣпцу;

 

тогда

 

мы

 

должны

 

тѣмъ

 

болѣе

 

усили-

вать

 

свои

 

моленія,

 

пока

 

молитвенный

 

голосъ

 

сердца

 

не

 

превы-

сить

 

шума

 

нечестивыхъ

 

помысловъ

 

и

 

желапій:

 

и

 

Господь

 

услы-

шитъ

 

тогда

 

прошенія

 

Своихъ

 

вѣрныхъ

 

рабовъ

 

и

 

исполнить

 

же-

ланіе

 

ихъ

 

сердца.

 

Не

 

будемъ

 

огорчаться

 

и

 

падать

 

духомъ,

 

если

Господь

 

иногда,

 

для

 

блага

 

же

 

насъ

 

самихь,

 

не

 

вдругъ

 

исполпяетъ

прошевія

 

наши,

 

но

 

премудро

 

отлагаетъ

 

на

 

нѣкоторое

 

время

исполненіе

 

ихъ,

 

какъ

 

то

 

мы

 

примѣчаемъ

 

при

 

исцѣлепіи

 

слѣпца.

Удостоившись

 

же

 

милостей

 

Божіихъ,

 

будемъ

 

благодарить

 

и-

 

про-

славлять

 

Господа

 

за

 

Его

 

великія

 

къ

 

намъ

 

.милости,

 

какъ

 

посту-

нилъ

 

упомянутый

 

исцѣленный

 

іерихонскій

 

слѣпецъ.

Свящ.

 

11.

 

Европинъ.
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СЛОВО

въ

 

недѣлю

 

блуднаго

 

сына.

Чадо,

  

ты

 

всегда

 

со

 

мною

 

ecu,

 

и

 

вся

 

моя

твоя

 

суть

 

(Лук.

  

15.

 

31).

Шжъ

 

притчѣ

 

Спасителя

 

Христа

 

о

 

блудиомъ

 

сынѣ,

 

которую

мы

 

слышали

 

въ

 

ныпѣшнемъ

 

Евангеліи,

 

говорится,

 

что

 

когда

 

стар-

шій

 

еынъ

 

добраго

 

отца

 

не

 

хотѣлъ

 

принять

 

участія

 

въ

 

семейной

радости

 

по

 

случаю

 

возвращенія

 

изъ

 

дальней

 

стороны

 

ѳбпищав-

шаго

 

брата

 

и

 

несправедливо

 

сталъ

 

роптать

 

на

 

родителя,

 

будто

онъ

 

пе

 

даетъ

 

ему

 

средствъ

 

на

 

невиныыя

 

удовольствія

 

съ

 

това-

рищами,

 

тогда

 

отецъ

 

кротко

 

замѣтилъ

 

ему:

 

чадо,

 

ты

 

всегда

 

со

мною

 

ecu,

 

и

 

вся

 

моя

 

твоя

 

суть.

Хотя

 

притча

 

Спасителя

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ

 

имѣетъ

 

больше

духовный

 

смыслъ

 

и

 

говорить

 

о

 

милосердіи

 

Отца

 

небеснаго

 

къ

кающемуся

 

грѣшнику,

 

но

 

она

 

можетъ

 

руководить

 

насъ

 

и

 

въ

 

дѣ-

лахъ

 

жйтейскпхъ.

 

Такъ,

 

каждому

 

родителю

 

христианину

 

должно

помнить

 

и

 

принять

 

за

 

руководство

 

для

 

себя

 

то,

 

что

 

сказалъ

 

въ

притчѣ

 

Спасителя

 

отецъ

 

блуднаго

 

сына

 

старшему

 

своему

 

сыну:

чадо,

 

ты

 

всегда

 

со

 

мною

 

ecu,

 

и

 

вся

 

моя

 

твоя

 

суть.

Видите,

 

бр.,

 

по

 

божественному

 

ученію,

 

все

 

нажитое

 

семьей,

общими

 

трудами

 

члеповъ

 

ея,

 

составляетъ

 

нераздельную

 

собствен-

ность

 

этой

 

семьн,-

 

Старшій

 

въ

 

семьѣ — отецъ

 

не

 

есть

 

самовла-

стный

 

господппъ,

 

а

 

только

 

распорядитель

 

общимъ

 

достояніемъ,

распредѣляющій

 

это

 

достояпіе

 

между

 

отдѣльными

 

членами, —

кому

 

что

 

и

 

сколько

 

нужно.

 

-Всѣ

 

члены

 

пераздѣльнаго

 

семейства

имѣютъ

 

право

 

пользоваться

 

достояпіемъ

 

семьи,

 

какъ

 

на

 

необхо-

димое

 

для

 

себя,

 

такъ

 

и

 

па

 

дозволеппыя

 

и

 

певнппыя

 

удовольствія,

какія

 

по

 

средствамъ

 

семьи.

 

Отступленіе

 

кѣмъ

 

либо

 

отъ

 

этого

порядка

 

оскорбительно

 

для

 

семьи,

 

вносптъ

 

разладъ

 

и

 

смуту

въ

 

нее

 

п,

 

кромѣ

 

другихъ

 

вредпыхъ

 

послѣдствій,

 

можетъ

 

повести

еъ

 

распаденію

 

или

 

раздѣлу

 

ея.
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А

 

среди

 

васъ

 

нынѣ

 

утвердился

 

обычай

 

давать

 

щвкоторвмъ

члепамъ

 

семейства

 

выдѣлы

 

изъ

 

общаго

 

достоянія

 

или

 

„собины"

и

 

зти

 

собины

 

служатъ

 

коренпою

 

причиною

 

семейпыхъ

 

нёсогласій

и

 

неурярщъ.

 

„Собинами"

 

въ

 

пахатной

 

землѣ

 

надѣляютъ

 

.отцы

женатыхъ

 

сыновей

 

для

 

того,

 

чтобы

 

они

 

сами

 

заботились

 

о

 

разно-

образпыхъ

 

потребностяхъ

 

своего

 

семейства

 

и

 

ничего,

 

кромѣ

 

про-

питапія,

 

не

 

спрашивали

 

отъ

 

отца.

 

Сынъ,

 

пользующійся

 

„собп-

ной"

 

обязанъ

 

за

 

пропитаніе

 

свое

 

съ

 

семьей

 

нестн

 

всѣ

 

труды

 

въ

родительскомъ

 

домѣ

 

паравпѣ

 

съ

 

братьями

 

и

 

сестрами,

 

если

 

они

есть,

 

но

 

выгодами

 

отъ

 

общаго

 

хозяйства

 

совсѣмъ

 

пе

 

пользуется.

Онѣ

 

составляютъ

 

„собнну"

 

отца

 

съ

 

непристроешшми

 

деть-

ми.

 

Отецъ

 

ревниво

 

оберегаетъ

 

ее

 

и

 

въ

 

расходованы

 

ея

 

не-

спрашиваетъ

 

совѣта

 

у

 

семейства

 

и

 

никому,

 

даже

 

и

 

жепѣ,

 

не

даетъ

 

отчета.

 

Очень

 

многіе

 

отцы,

 

какъ

 

извѣстпо,

 

и

 

ключи

 

отъ

храпилищъ

 

держатъ

 

постоянно

 

при

 

себѣ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

родную

 

семью

 

вносится

 

раздѣлепіе.

 

До

 

дѣйствительнаго

 

распаде-

нія

 

ея

 

тогда

 

одинъ

 

шагъ:

 

малѣй шее

 

несогласие

 

между

 

„своими"

 

—

л

 

оно

 

совершается.

А

 

поводы

 

къ

 

несогласію

 

коренятся

 

вътѣхъже

 

„собинахъ".

Обыкновенно

 

собины

 

бываютъ

 

незначительны,

 

н

 

выгодъ

 

отъ

 

нпхъ

часто

 

не

 

достаетъ

 

па

 

самое

 

насущное — на

 

обувь

 

п

 

одежду,

 

не

говоря

 

уже

 

о

 

пеожидаппыхъ

 

расходахъ.

 

Дѣти

 

ропщутъ

 

на

 

безу-

частное

 

отногаеніе

 

къ

 

нимъ

 

родителей,

 

Случается

 

и

 

прямой

 

раз-

доръ,

 

когда

 

родители,

 

отказываютъ

 

имъ

 

въ

 

необходнмомъ

 

и

 

су-

щественномъ,

 

а

 

сами

 

между

 

тѣмъ,

 

при

 

обиліи

 

средствъ,

 

дозво-

ляютъ

 

себѣ

 

мпогія

 

излишества

 

и

 

прихоти.

А

 

обработка

 

„собины"

 

часто

 

бываетъ

 

стѣснительна

 

и

 

за-

труднительна.

 

Опредѣленнаго

 

времени

 

для

 

воздѣлывапія

 

ея

 

и

снятія

 

урожая

 

не

 

полагается:

 

то

 

и

 

другое

 

производится

 

кое-какъ

урывками

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

или

 

тогда,

 

когда

 

пе

 

бываетъ

 

обще-

ственной

 

работы, — напр.,

 

въ

 

ненастную

 

погоду,

 

къ

 

немалолу

 

огор-

ченію

 

работающихъ.

Многія

 

дѣтп,

 

менѣе

 

богобоязаивые,

 

въ

 

этихъ

 

затруднитель-

ныхъ

 

случаяхъ,

 

поневолѣ,

 

какъ

 

бы

 

понуждаемые

 

несправедливо-

стію

 

родителей,

 

прибѣгаютъ

 

къ

 

непозволительной

 

татьбѣ

 

изъ

 

ро-
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дптельскаго

 

дома,

 

что

 

ведетъ

 

часто

 

къ

 

бурнымъ

 

семейнымъ

 

ссо-

рамъ

 

п

 

еще

 

болѣе

 

подрываетъ

 

правильное

 

теченіе

 

жизни

 

род-

ной

 

семьи.

Случается,

 

правда,

 

-и

 

такъ,

 

что

 

отъ

 

дополнительныхъ

 

посѣ-

вовъ

 

„собины"

 

на

 

наемной

 

землѣ

 

иныя

 

трудолюбивыя

 

дѣти,

 

при

бережливости,

 

наживаютъ

 

состояніе.

 

Но

 

и

 

тутъ

 

не

 

безъ

 

вреда

бываетъ.~Это

 

рождаетъ

 

въ

 

нихъ

 

самоувѣренность:

 

они

 

не

 

хотятъ

больше

 

завясѣть

 

отъ

 

родителей.

 

Является

 

у

 

нихъ

 

иетерпѣливость,

ослабѣваетъ

 

поелушаиіе;

 

вѳзннкаютъ

 

споры;

 

происходятъ

 

раз-

дѣлы.

Кто

 

же

 

виноватъ?

 

По

 

справедливости

 

болѣе

 

родители,

 

чѣмъ

дѣти.

 

Зачѣмъ

 

родители

 

руководствуются

 

въ

 

управленіи

 

своеко-

рыстпымъ

 

обычаемъ,

 

а

 

не

 

божественннмъ

 

установленіемъ,

 

но

которому

 

все

 

въ

 

семьѣ

 

должно

 

быть

 

общее,

 

безраздѣлъпое — вся

моя

 

твоя

 

суть.

 

При

 

руководствѣ

 

симъ

 

христіансЕимъ

 

правиломъ

не

 

могло

 

бы

 

быть

 

мѣста

 

въ

 

семьѣ

 

разладу

 

и

 

недовольству.

 

На-

противъ,

 

каждый

 

членъ,

 

видя

 

къ

 

себѣ

 

отъ

 

всѣхъ,

 

особенно

 

же

отъ

 

родителей,

 

любовь

 

и

 

родственную

 

помощь

 

въ

 

нуждахъ

 

жиз-

ни,

 

заботился

 

бы

 

искренно

 

отблагодарить

 

бсѢхъ

 

тѣмъ

 

же

 

и

 

при

зсякомъ'

 

случаѣ

 

явить

 

знаки

 

сыновней

 

любви

 

и

 

преданности

 

къ

родителямъ

 

за

 

ихъ

 

отеческое

 

иопечеиіе

 

о

 

себѣ.

 

И

 

семьи,

 

свя-

зуемыя

 

христіанскою

 

любовію

 

я

 

безкорыстіемъ,

 

были

 

бы

 

поисти-

нѣ

 

образомъ

 

царства

 

Божія,

 

о

 

приближеніи

 

котораго

 

Госнодь

Іисусъ

 

возвѣстилъ

 

памъ.

Не

 

срамляя

 

васъ

 

сіе

 

говорю,

 

но

 

яко

 

чада

 

моя

 

духовная

 

на-

казую:

 

живите

 

не

 

по

 

человѣческимъ

 

обычаямъ,

 

но

 

по

 

Божьему

уставу;

 

„вся

 

моя

 

твоя

 

суть' — вотъ

 

правило,

 

котораго

 

долженъ

держаться

 

каждый

 

отецъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

своимъ

 

приснымъ.

Богородицерождественской

 

церкви

 

с.

 

Апраксина

Свящ.

 

Іоаннъ

 

Мухинъ,
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СЫПАНОВО

 

*).

(Историческое

 

описаніе

 

его

 

въ

 

бытность

 

монастыремъ

 

и

 

послѣ —приходскою

Троицкою

 

церковію).

Сыпаново— какъ

 

приходам

 

церковь.

О.

 

Василій

 

Ивановичъ

 

Малиновскій

 

(1865—1891

 

г,).

/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

."

 

■

Въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

какъ

 

только

 

о,

 

прот.

 

Діевъ

 

былъ

 

уволенъ

отъ

 

должности,

 

на

 

его

 

мѣсто

 

переведепъ

 

былъ

 

молодой

 

священ-

никъ

 

изъ

 

с.

 

Михайловскаго

 

Чухлом.

 

уѣзда,

 

прослуживши

 

тамъ

не

 

болѣе

 

полугода,

 

о.

 

Василій

 

Ив.

 

Мадиновскій.

 

О.

 

Василій

былъ

 

сынъ

 

священнива,

 

родился

 

въ

 

с,.

 

Шири

 

Еологривскаго

 

у.

и,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

Костромской

 

д.

 

семинаріи

 

съ

 

аттеста-

томъ

 

перваго

 

разряда,

 

женившись

 

на

 

дочери

 

архіерейскаго

 

се-

кретаря

 

Васплія

 

Анкирскаго,

 

былъ

 

рукоположенъ

 

2-го

 

февраля

1865

 

г.

 

во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Михайловское.

 

Поступивъ

 

на

 

Сы-

паново,

 

молодой

 

пьстырь,

 

съ

 

молодыми

 

силами

 

п

 

искреннею

 

лю-

бовно

 

къ

 

пастырству,

 

предался

 

всею

 

душею

 

иснолпепію

 

свопхъ

пастырскихъ

 

обязанностей.

 

Усердная

 

служба

 

и

 

доброе

 

новедепіе

молодого

 

пастыря

 

скоро

 

обратили

 

па

 

себя

 

внимапіе

 

епарх.

власти,

 

и

 

ему,

 

по

 

представление

 

нреосвящ.

 

викарія

 

Іоанафана>

посѣтившаго

 

въ

 

свой

 

объѣздъ

 

по

 

епархіи

 

Сыпапово,

 

преподано

было

 

29

 

февр,

 

1868

 

г.

 

благословеиіе

 

Божіе

 

отъ

 

преосвящ.

 

еп.

Платона,

 

при

 

указѣ

 

Костромской

 

д.

 

копсисторіи.

 

Въ

 

1874

 

г.

сентября

 

19,

 

за

 

очень

 

усердпое

 

нснолнепіе

 

пастырскихъ

 

обя-

занностей

 

и

 

добрую

 

жизнь

 

паграждепъ

 

былъ

 

набедреппикомъ.

Видя

 

усердную

 

и

 

честную

 

службу

 

рёвпостпаго

 

пастыря,

 

епар-

хіальное

 

начальство

 

весьма

 

часто

 

поручало

 

о.

 

Малиновскому

быть

 

слѣдователемъ

 

при

 

разборѣ-

 

разныхъ

 

дѣлъ

 

между

 

духовны-

ми

 

лицами

 

въ

 

уѣздѣ;

 

равнымъ

 

образомъ

 

опредѣляло

 

его

 

на

прохожденіе

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

должностей

 

по

 

духовному

 

вѣ-

-

   

домству;

 

такъ,

 

съ

 

1885

 

г.

   

іюля

 

3

 

д.

 

опредѣленъ

 

онъ

 

былъ

 

де-

*)

 

Окопчапіе.

    

См.

 

Костр.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

№.

 

17,

 

18,

 

20,

 

21

 

2'2,

  

23,

1896

 

г.

 

и

 

въ

 

№

 

1,

 

2

 

1897

 

г;
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,

 

_______ _____

путатомъ.

 

при

 

иепытапіяхъ

 

по

 

закону

 

Божіто

 

въ

 

Нерехтскомъ

городскомъ

 

учнлищѣ

 

п

 

Маріинской

 

женской

 

ирогимназіи;

 

въ

томъ

 

же

 

году

 

декабря

 

16

 

д.

 

былъ

 

онредѣленъ

 

депутатомъ

 

по

2-му

 

благочйннич.

 

Нерехтскому

 

округу — каковыя

 

должности

проходятся

 

имъ

 

и

 

доныиѣ.

 

Въ

 

1886

 

г.

 

31

 

мая,

 

опредѣленъ

направляющимъ

 

должность

 

благочиипаго

 

2

 

Нерехт.

 

округа,

 

но

послѣ

 

полугодичнаго

 

обзора

 

церквей

 

благочинія,

 

когда

 

пришлось

брать

 

вознагражденіе

 

за

 

благочипническій

 

трудъ

 

нелегальнымъ

путемъ, — тогда

 

не

 

было

 

еще,

 

какъ

 

теперь,

 

опредѣленнаго

 

жа-

ловапія

 

благочиннымъ — о.

 

Малпповскій,

 

нравственно

 

тяготясь

симъ,

 

счелъ

 

за

 

лучшее

 

вовсе

 

отказаться

 

отъ

 

должности

 

благо-

чиннаго,

 

что

 

и

 

сдѣлалъ,

 

изъяенивъ,

 

что

 

главнымъ

 

образомъ

отказывается

 

отъ

 

нрохожденія

 

сей

 

должности

 

„по

 

слабости

 

сво-

его

 

здоровья".

 

Въ

 

семъ

 

же

 

году

 

августа

 

21

 

д.

 

опредѣленъ

 

онъ

былъ

 

духовникомъ

 

по

 

2

 

Нерехтскому

 

благочинничесЕОму

 

окру-

гу — каковую

 

съ

 

честію

 

проходитъ

 

тоже

 

донынѣ.

 

Въ

 

1887

 

г.'

марта

 

13

 

д.

 

за

 

прішѣрно-усердную

 

службу

 

и

 

за

 

особые

 

труды

по

 

званію

 

депутата

 

преподапо

 

ему

 

благословеніе

 

Св.

 

Сѵнода

 

съ

выдачею

 

установленной

 

грамоты,

 

а

 

въ

 

1888

 

г.

 

апрѣля

 

8

 

д.

 

за

отлпчпо-усердпую

 

службу

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

Св.

 

Стнодомъ

награжденъ

 

бархатпою

 

фіолетовою

 

скуфьею.

 

Для

 

возстановленія

разстроепиаго

 

здоровья

 

1891

 

г,

 

сентября

 

5

 

д.

 

по

 

прошенію

 

вы-

шелъ

 

за

 

гатать,

 

Поправившись

 

же,

 

черезъ

 

два

 

года

 

отдыха,

 

здо-

ровьемъ,

 

о.

 

Васнлій

 

въ

 

1893

 

г.

 

былъ

 

опредѣленъ

 

въ

 

с.

 

Кова-

леве,

 

гдѣ

 

п

 

донынѣ

 

священствуетъ.

 

..

Когда

 

о.

 

Малиновскій

 

переѣхалъ

 

на

 

Сыпаново

 

изъ

 

с.

 

Ми-

хайловскаго,

 

то

 

нашелъ

 

по

 

церкви

 

нее

 

благоустроеннымъ,

 

и

пока

 

заботы

 

по

 

церковному

 

хозяйству

 

ему

 

было

 

не

 

много,

 

а

потому

 

онъ

 

всего

 

душею

 

предался

 

службѣ

 

церковной

 

и

 

пропо-

вѣднической

 

дѣятельности.

 

Не

 

бывало

 

ни

 

одной

 

.

 

службы

 

въ

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни,

 

чтобы

 

онъ

 

оставилъ

 

паству

свою

 

безъ

 

назиданія — говорилъ

 

поученія

 

и

 

за

 

утреней,

 

и

 

за

литургіей,

 

и

 

за

 

вечерней;

 

говорилъ

 

проповѣди

 

и

 

своего

 

состав-

ленія,

 

по,

 

конечно,

 

еще

 

болѣе

 

было

 

прочитапб

 

имъ

 

для

 

паствы

избранннхъ

    

поученій

   

разныхъ

    

св.

   

отцевъ

   

и

 

замѣчателышхъ
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проповѣднивовъ

 

отечественныхъ,

 

Въ

 

продолжепіе

 

своего

 

свя-

щенства

 

на

 

Сыпановѣ

 

о,

 

Малиновскимъ

 

были

 

съ

 

церкбвной

 

ка-

ѳедры

 

объяснены

 

пасомымъ

 

всѣ

 

истины

 

православной

 

вѣри

христіансЕой

 

въ

 

систематическомъ

 

порядкѣ

 

и

 

очень

 

даже

 

много

разъ;

 

объяснены

 

евангельскія

 

и

 

апостольсаія

 

чтенія,

 

всѣ

 

цер-

ковные

 

богослужебные

 

обряды;

 

разсказана

 

не

 

одпнъ

 

разъ

 

исто-

рія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

завѣтовъ,

 

сказано

 

множество

 

-поученій'

изъ

 

жизни

 

святыхъ

 

и

 

за

 

вечернями

 

прочтено

 

множество

 

раз-

ныхъ

 

назидательныхъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

статей;

 

однимъ

словомъ — онъ

 

назидалъ

 

при

 

всякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ

 

„и

 

благовре-

меннѣ

 

и

 

безвременнѣ".

 

Во

 

время

 

св.

 

Четыредесятницы

 

и

 

молебствій

по

 

деревнямъ

 

ревность

 

пастыря-проповѣдника

 

еще

 

болѣе

 

усилива-

лась.

 

Каждая

 

церковная

 

служба

 

и

 

-приходская

 

треба

 

соверша-

лась

 

благовѣйпо,

 

истово

 

и

 

неспѣша.

 

Въ

 

св.

 

же

 

Четыредесятни-

цу

 

усердному

 

пастырю

 

приходилось

 

положительно

 

изнемогать

физически

 

отъ

 

продолжительности

 

служенія

 

и

 

еще

 

болѣе

 

ппо-

должительнаго

 

исповѣдованія

 

говѣющихъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

исповѣдь

 

всегда

 

имъ

 

начиналась

 

еще

 

съ

 

четверга

 

недѣли

 

и

 

про-

должались

 

до

 

обѣдни

 

субботы.

 

И

 

опытность

 

'духовника

 

чрезъ

это

 

пріобрѣлъ

 

онъ

 

замѣчательпую,

 

а

 

за

 

свою

 

опытность

 

онъ

и

 

избранъ

 

духовникомъ

 

духовенства

 

и

 

нѣкоторымн

 

неприхожа-

нами

 

свѣтсвими

 

лицами —помѣщиками

 

и

 

горожанами.

Прил.агалъ

 

немало

 

заботы

 

о.

 

Василій

 

и

 

о

 

церковномъ

 

хо-

зяйствѣ

 

и

 

по

 

благоукрашепію

 

приходскаго

 

храма.

 

Въ

 

1868

 

г.

были

 

окончены

 

кладкою

 

съ

 

южной

 

стороны

 

церкви

 

въ

 

оградѣ

св.

 

ворота

 

съ

 

тремя

 

главами

 

надъ

 

ними

 

и

 

обшита

 

была

 

тесомъ .

деревянная

 

часовня;

 

за ^работу

 

плачено

 

было

 

до

 

300

 

рублей.

Въ

 

1870

 

и

 

1872

 

гг.

 

іівоностасъ

 

въ

 

теплой

 

церкви

 

былъ

 

внзо-

 

■

лоченъ,

 

а

 

въ

 

холодной

 

Троицкой

 

и

 

Пахоміевской

 

вызолочены

были

 

только

 

два

 

нижеіе

 

.яруса,

 

а

 

остальные

 

вычищены

 

и

 

вновь

выкрашены

 

карминомъ,

 

алтарь

 

же

 

Троицкой

 

ц.

 

украшенъ

 

былъ,

живописными

 

картинами

 

и

 

за

 

все

 

это

 

уплачено

 

1070

 

руб.

 

Въ

1873

 

г.

 

и

 

въ

 

1878

 

г.

 

вся

 

церковь

 

снаружи,

 

колокольня,

 

огра-

да

 

съ

 

башнями

 

и

 

часовнею

 

были

 

выкрашены,

 

крыша

 

и

 

главы—

лучшею

    

мѣдянкою,

    

ограда

   

съ

 

восточной

   

и

 

сѣьерной

 

стороны
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вновь

 

переложена,

 

ворота

 

отштукатурены,

 

внутри

 

Покровской

церкви

 

сводъ

 

и

 

стѣпы

 

были

 

поновлены

 

масляного

 

краскою — на

эти

 

работы

 

было

 

потрачено

 

970

 

руб.,

 

собранныхъ

 

отъ

 

добро-

хотныхъ

 

дателей

 

города

 

и

 

прихожанъ.

 

Въ

 

семъ

 

же

 

1878

 

г.

была

 

устроена

 

на

 

каменномъ

 

фундаментѣ

 

сторожка

 

за

 

500

 

руб.

Въ

 

1884

 

п

 

1 8 Я 5

 

гг.

 

также

 

былъ

 

очень

 

значительный

 

ремонтъ

по

 

церкви:

 

потребовалось

 

сдѣлать

 

всѣ

 

новыя

 

стропила

 

и

 

по-

крыть

 

всѣ

 

церкви

 

съ

 

главами

 

новымъ

 

желѣзомъ,

 

а

 

послѣ

 

сего

все

 

это

 

выкрасить

 

мѣдяакою;

 

за

 

одно

 

уже

 

покрашена

 

была

 

и

вся

 

церковь

 

снаружи;

 

каменная

 

лѣетпица

 

на

 

колокольню

 

была

вся

 

вновь

 

переустроена,

 

келіи

 

же

 

въ

 

колокольнѣ

 

заново

 

отдѣла-

ны— за

 

всѣ

 

означепныя

 

работы

 

мастерамъ

 

съ

 

матеріаломъ

 

упла-

чено

 

было

 

1050

 

руб.

 

Деньги

 

на

 

сіи

 

работы

 

изыскивались

 

боль-

шею

 

частію

 

отъ

 

частныхъ

 

благотворителей-почитателей

 

преп.

Пахомія,

 

а

 

частію

 

и

 

отъ

 

прихожанъ,

 

конечно,

 

благодаря

 

дея-

тельности

 

усердныхъ

 

церковныхъ

 

староста.

 

За

 

это

 

же

 

время

поступило

 

въ

 

церковь

 

очень

 

много

 

различныхъ

 

пожертвованій,

не

 

считая

 

множества

 

мелкихъ

 

вещей— воздуховъ,

 

пеленъ,

 

за-

вѣсъ,

 

покрововъ,-

 

облаченій

 

на

 

престолъ

 

и

 

жертвенника,

 

равно

и

 

священничес::_хъ,

 

подсвѣчниковъ,

 

лампадъ

 

и

 

проч.,

 

каковыхъ

поступило,

 

какъ

 

значится

 

по

 

записямъ,

 

на

 

сумму

 

780

 

рублей.

Такъ,

 

усердіемъ

 

костром,

 

купца

 

Аполлинарія

 

Вас.

 

Брюханова

принесена

 

въ

 

даръ

 

плащаница

 

темномалиноваго

 

бархата,

 

ши-

тая

 

золотомъ

 

въ

 

300-

 

руб..;

 

въ

 

1872

 

г.

 

усердіемъ

 

прихожанъ

сдѣлана

 

на

 

икону

 

Спасителя

 

очень

 

хорошая

 

риза

 

въ

 

80

 

руб.;

въ

 

1873

 

г.

 

отъ

 

костром,

 

неизвѣстнаго

 

благотворителя

 

поступи^

ла.

 

даръ

 

церкви

 

ивопа

 

Ѳеодоровской

 

Б.

 

Матери,

 

древняго

 

пись-

ма,

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ

 

и

 

вызолоченными

 

съ

 

камнями

 

вѣнцами;

'въ

 

кіотѣ

 

и

 

съ

 

серебряною

 

же

 

лампадою

 

стоимостію

 

въ

 

420

 

р.,

въ

 

1874

 

г.

 

кр.

 

Сыпановой-слободы

 

Гавріиломъ

 

Александровымъ

пожертвована

 

икона

 

Б.

 

Матери

 

Скоропослушницы,

 

писанная

 

на

Аѳонѣ

 

и

 

въ

 

прекрасномъ

 

кіотѣ— цѣною

 

въ

 

75

 

руб.;

 

его

 

же

усердіемъ

 

и

 

другими

 

неизвѣстными

 

благотворителями

 

для

 

иконъ

двунадесятыхъ

 

праздниковъ

 

устроены

 

кіоты

 

и

 

пріобрѣтены

 

48

иконъ

   

святцевъ — Солнцева

   

и

 

для

 

нихъ

 

устроены

 

тавже

 

еіоты,
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на

 

все

 

же

 

это

 

истрачено

 

160

 

руб,

 

Въ

 

1876

 

г.

 

усердіемъ

 

ста-

росты

 

ЯичЕОва

 

написана

 

точная

 

копія

 

съ

 

иконы

 

преп.

 

Пахомія,

лежащей

 

на

 

мощахъ,

 

сдѣлана

 

на

 

нее

 

риза,

 

подлішппкъ

 

под-

правленъ,

 

для

 

престола

 

и

 

жертвенника

 

сдѣлапы

 

изъ

 

хорошей

парчи ,

 

новыя

 

облаченія

 

и

 

таковое

 

же

 

полное

 

облачепіе

 

для

священнослужителей

 

на

 

сумму

 

000

 

р.

 

и

 

600

 

рублей

 

отъ

 

него

же

 

поступило

 

навѣчное

 

поминовеніе

 

его

 

рода.

 

Въ

 

1881

 

году

пожертвовано

 

.напрестольное

 

прекрасное

 

массивное

 

Евангеліе,

обложенное

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

серебряными

 

вызолоченными

деками,

 

вѣсу

 

въ

 

серебрѣ

 

656

 

V2

 

золотнпковъ,

 

съ

 

рельефными

изображеніями

 

на

 

передней

 

дскѣ

 

св.

 

Троицы,

 

а

 

на

 

задней— По-

крова

 

Пр.

 

Богородицы

 

'и

 

гравированною

 

надписью

 

на

 

корешкѣ,

что

 

Евангеліе

 

жертвуется

 

въ

 

Троицкую

 

церковь

 

Сыпаповой-сло-

боды

 

1

 

анрѣля

 

1881

 

г.;

 

стоимостію

 

Евангеліе

 

въ

 

500

 

руб.

Кромѣ

 

сихъ

 

пожертвованій,

 

при

 

содѣйствіи

 

о.

 

Малпповскаго

поступали

 

пожертвованія

 

и

 

деньгами

 

на

 

вѣчпое

 

помпповеніе,

 

и

тавовыхъ

 

вкладовъ

 

за

 

періодъ

 

времени

 

свящепствовапія

 

на

 

Сы-

пановѣ

 

о.

 

Васплія

 

отъ

 

разиыхъ

 

лицъ

 

поступило

 

въ

 

5%

 

бпле-

тахъ

 

1300

 

р.

 

Церковная

 

бпбліотека

 

усердіемъ

 

-о.

 

Васплія

 

по-

полнилась

 

очень

 

многими

 

хорошими

 

Епигами — какъ

 

святооте-

ческими

 

твореніями,

 

такъ

 

и

 

журналами:

 

сочиненія

 

Тихона

 

Во-

ронежскаго,

 

Кирилла

 

Іерусалимскаго,

 

Лѣствица,

 

Иннокептія

 

и

 

/

друг.,

 

изъ

 

журналовъ — Церковный

 

Вѣстникъ

 

съ

 

Христіааскимъ

чтеніемъ

 

за

 

многіе

 

года

 

и

 

Душеполезное

 

чтеніе —лѣтъ

 

болѣе

чѣмъ

 

за

 

20,

 

равно

 

и

 

много

 

другихъ

 

религіознонравствеппыхъ

енигъ

 

пріобрѣтено

 

было

 

имъ,

 

частію

 

на

 

церковный,

 

частію

 

на

свой

 

счетъ.

Изъ

 

событій,

 

имѣвшихъ

 

мѣсто

 

во

 

время

 

служеиія

 

на

 

Сы-

пановѣ

 

о.

 

Малиновскаго,

 

наиболѣе

 

важны

 

яосѣщенія

 

Сыпанова

Костромскими

 

архипастырями.

 

Всѣ

 

епископы,

 

которые

 

правилп

Костромской

 

каѳедрой

 

отъ

 

1865

 

по

 

1890

 

г.,

 

посѣщая

 

Нерехту,

посѣщали

 

и

 

Сыпаново.

 

Такъ,

 

въ

 

1867

 

г.

 

въ

 

іюлѣ

 

посѣтилъ

 

Сы-

паново

 

преосв.

 

викарій

 

Іоанаеанъ;

 

въ

 

1871

 

г.

 

въ

 

маѣ— преосв.

викарій

 

Палладій;

 

въ

 

1878

 

г.

 

6

 

сентября

 

на

 

пути

 

изъ

 

Писцо-

ва

 

посѣтилъ

   

Сыпаново

   

преосвящ,

   

Игнатій,

    

который

 

подробно
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распрашивалъ

 

священника

 

о

 

жизни

 

преп.

 

Пахомія

 

и

 

о

 

праздно-

ваны

 

ему.

 

Преосвященный

 

Александръ

 

посѣщалъ

 

Сыпаново

 

два

раза,

 

но

 

для

 

Сыпанова

 

болѣе

 

памятно

 

осталось

 

первое

 

его

 

по-

сѣщеніе

 

въ

 

1884

 

г.

 

19

 

сентября.

 

Послѣ

 

этого

 

посѣщенія

 

рас-

пространился

 

по

 

г.

 

Нерехтѣ

 

и

 

окрестнымъ

 

селамъ

 

слухъ,

 

что

преосвященный

 

остался

 

врайне

 

недоволенъ

 

неопрятностію,

 

съ

Еоторою

 

содержатся

 

въ

 

Сыпановѣ

 

мѣста,

 

будто

 

бы,

 

связанныя

съ

 

воспоминаніемъ

 

о

 

подвигахъ

 

преп.

 

Пахомія.

 

Это

 

случилось

по

 

винѣ

 

псаломщика

 

Соколова,

 

который,

 

въ

 

отсутствіе

 

священ-

ника,

 

отпущеннаго

 

преосвященнымъ

 

домой,

 

на

 

вопросъ

 

преосвя-

щеннаго:

 

„иѣтъ

 

ли

 

еще

 

чего

 

достопримѣчательнаго

 

при

 

цер-

кви"?—-указалъ,

 

будто

 

на

 

колокольнѣ

 

есть

 

келья,

 

въ

 

которой

подвизался

 

прен.

 

Пахомій.

 

По

 

осмотрѣ

 

эта

 

келья

 

овазалось

простымъ

 

чуланомъ,

 

въ

 

воторомъ

 

складывался

 

въ

 

разное

 

время

ненужный

 

монастырскій

 

и

 

церковный

 

сварбъ.

 

Съ

 

подвигами

прен.

 

Пахомія

 

этотъ

 

чуланъ

 

не

 

имѣетъ,

 

Еонечно,

 

нивавой

 

свя-

зи;

 

такъ

 

кавъ

 

и

 

самая

 

воловольня

 

выстроена

 

спустя

 

200

 

лѣтъ

послѣ

 

кончины

 

угодника,

 

Преосвященный

 

Августинъ

 

посѣтилъ

Сыпаново

 

въ

 

1891

 

г.

 

въ

 

августѣ.

 

Изъ

 

свѣтсвихъ

 

высовопостав-

ленныхъ

 

лицъ

 

посѣщалъ

 

Сыпаново

 

въ

 

1874

 

г.

 

Костромсвой

 

гу-

бернаторъ

 

Владиміръ

 

Ипполитовичъ

 

Дорогобужиновъ,

 

которому

очень

 

понравилась

 

живопись

 

въ

 

цервви.

Пришлось

 

о.

 

Василію

 

пережить

 

въ

 

приходѣ

 

и

 

тяжелый

 

хо-

лерный

 

1871

 

г.,

 

который

 

хотя

 

и

 

не

 

такъ

 

былъ

 

страшенъ,

 

кавъ

минувшіе

 

холерные

 

годы,

 

воторые

 

пришлось

 

пережить

 

о.

 

Діеву,

но

 

все-тави

 

больныхъ

 

было

 

очень

 

много — приходилось

 

при

 

той

же

 

особенно

 

въ

 

это

 

время — грязной

 

врестьянсвой

 

обстановвѣ

посѣщать

 

весьма

 

часто

 

больныхъ;

 

были

 

также

 

и

 

усиленныя

приходскія

 

моленія

 

объ

 

избавленіи

 

отъ

 

эпидеміи,

 

молебствія

по

 

домамъ

 

предъ

 

прославленною

 

въ

 

минувшіе

 

холерные

 

годы

иконою

 

преп.

 

Пахомія;

 

болѣе

 

трети

 

всѣхъ

 

прихожанъ

 

въ

 

это

время

 

исповѣдывались

 

и

 

причастились, — общее

 

число

 

умер-

шихъ

 

все-таки

 

было

 

невелико

 

всего

 

72

 

человѣка,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

и

 

отъ

 

другихъ

 

болѣзней.

Въ

 

первые

 

же

 

годы

   

священства

 

о. ; -Василія

   

на

 

Сыпановѣ,
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именно

 

въ

 

1869

 

г.,

 

нерехчане,

 

сильно

 

желая

 

принимать

 

еже-

годно

 

въ

 

свои

 

дома

 

икону

 

преп.

 

Пахомія

 

Нерехтскаго

 

изъ

 

Сы-

панова,

 

предъ

 

которою

 

они

 

молебствовали

 

въ

 

ужасные

 

1848

 

и

1853

 

гг.

 

и

 

молитвеннымъ

 

заступничествомъ

 

котораго

 

предъ

 

Бо-

гомъ

 

большинство

 

изъ

 

няхъ

 

было

 

избавлено

 

отъ

 

ужасной

 

бо-

лѣзии,

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

неудовлетворенные

 

въ

 

своемъ

 

жела-

ніи,

 

вслѣдствіе

 

отказа

 

о.

 

Діева

 

молебствовать

 

у

 

нихъ,

 

опять

уполномочили

 

своего

 

городского

 

голову

 

А.

 

Діаконова

 

хода-

тайствовать

 

предъ

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

о

 

дозволеніи

приносить

 

въ

 

Нерехту

 

ежегодно

 

лѣтомъ

 

на

 

три

 

дня

 

ивону

препод.

 

Пахомія

 

изъ

 

Сыпанова

 

для

 

участія

 

в_

 

нослѣдпемъ

 

хо-

дѣ

 

врестномъ

 

и

 

для

 

молебствія

 

по

 

домамъ.

 

Духовная

 

консисто-

рія,

 

спросивъ

 

сначала

 

согласія

 

Сыпановскаго

 

причта

 

и

 

получивъ

оное,

 

разрѣшила

 

въ

 

1870

 

году

 

указомъ

 

отъ

 

23-го

 

анрѣля

 

за

№

 

3892— приносить

 

икону

 

преп.

 

Пахомія

 

въ

 

субботу — на

 

ка-

нунѣ

 

крестнаго

 

хода

 

и

 

быть

 

ей

 

въ

 

Нерехтѣ

 

до

 

понедѣльника.

Усердіе

 

нерехчанъ

 

къ

 

угоднику

 

прен.

 

Пахомію,

 

своему

 

небесно-

му

 

покровителю,

 

и

 

почитаніе

 

его

 

очень

 

замѣтны,

 

такъ

 

какъ

почти

 

всѣ

 

они

 

очень

 

рады

 

были

 

бы,

 

еслибы

 

образъ

 

преп.

 

Па-

домія

 

посѣтилъ

 

домъ

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ;

 

но

 

малое

 

количество

времени

 

пребыванія

 

иконы

 

въ

 

Нерехтѣ

 

лишаетъ

 

ихъ

 

этой

 

ду-

ховной

 

радости,

 

и

 

икона

 

едвали

 

побываетъ

 

и

 

у

 

одной

 

десятой

части

 

нерехчанъ

 

при

 

самомъ

 

усиленномъ,

 

почти

 

безъ

 

отдыха,

хожденіи

 

причта

 

по

 

домамъ.

Въ

 

священство

 

о.

 

Малиновскаго

 

снова

 

случилось,

 

хотя

 

и

временно,

 

нѣкоторое

 

измѣненіе

 

въ

 

штатѣ.

 

Діаконъ

 

Иванъ

 

Вас.

Троицвій,

 

опредѣленный

 

на

 

Сыпаново

 

сначала

 

въ

 

1881

 

году

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

1883

 

г.

посвященный

 

въ

 

дьякона

 

на

 

псаломщичесвой

 

вавансіи,

 

выхлопо-

талъ

 

себѣ

 

тайно

 

отъ

 

свящеинива

 

указъ

 

консисторіи

 

(отъ

 

25-го

сент.

 

1886

 

г.)

 

на

 

штатный

 

діаконскій

 

доходъ.

 

Но

 

съ

 

введеніемъ

новыхъ

 

штатовъ

 

въ

 

1889

 

г.

 

положено

 

было

 

быть

 

на

 

Сыпано-

вѣ

 

священнику

 

одному

 

и

 

при

 

немъ

 

только

 

одному

 

псалом-

щику.

Издавна

 

въ

 

Сыпановсвомъ

 

приходѣ

    

не

 

было

 

и

 

нынѣ

 

нѣтъ
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пикакихъ

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантозъ

 

— всѣ

 

прихожане

 

право-

славные.

 

Еще

 

въ

 

1862

 

г.

 

прот.

 

Діевъ

 

писалъ

 

въ

 

своемъ

 

репор-

тѣ.о

 

прихбжанахъ

 

слѣдующее:

 

„Благочестіе

 

прихожаоъ

 

замѣт-

по — богослуженіе

 

любятъ

 

и

 

посѣщаютъ,

 

къ

 

храму

 

усердны,

 

хри-

стіанскій

 

долгъ

 

очищенія

 

совѣсти

 

почти

 

всѣ

 

исполняютъ

 

съ

замѣтнымъ

 

усердіемъ — не

 

было

 

у

 

исповѣди,

 

исключая

 

малолѣт-

нихъ,

 

трое

 

(общее

 

число

 

прихожанъ

 

съ

 

малолѣтними —

 

919)...

 

*

къ

 

причту

 

почтительны

 

и

 

по

 

возможности

 

въ

 

средствахъ

 

къ

 

жиз-

ни

 

ему

 

иомогаютъ;

 

особенныхъ

 

же

 

дѣйствій

 

благотворительности

но

 

ихъ

 

бѣдности

 

не

 

усматривается../'

 

Въ

 

двадцатишестплѣт-

нее

 

же

 

свое

 

служеніе

 

на

 

Сыпановѣ

 

и

 

чрезъ

 

постоянное

 

неослаб-

ное

 

наблюденіе

 

надъ

 

своею

 

паствою

 

о.

 

Василій

 

пришелъ

 

къ

 

слѣ-

дующему

 

заключеш'ю:

 

„Благочестіе

 

прихожанъ

 

и

 

ихъ

 

преданность

цравославоой

 

вѣрѣ

 

не

 

ослабѣваетъ

 

и

 

проявляется

 

въ

 

твердой

преданности

 

св.

 

вѣрѣ

 

и

 

церкви,

 

въ

 

благоговѣйномъ

 

принятіи

спасительныхъ

 

таинствъ

 

церкви,

 

въ

 

соблюденіи

 

ея

 

уставовъ

 

и

 

со-

храненіи

 

постовъ,

 

въ

 

посильныхъ

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

содержаніе

своего

 

храма,

 

въ

 

принятіи

 

въ

 

свои

 

дома

 

святыни

 

не

 

только

 

своей

но

 

и

 

другихъ

 

монастырей:

 

иконы

 

Божіей

 

матери

 

Смоленскія

 

изъ

церкви,

 

Игрицкаго

 

монастыря

 

и

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

изъ

 

Бабаев-

скаго;

 

въ

 

довольно

 

значительномъ

 

стеченіи

 

за

 

богослуженіе — осо-

бенно

 

въ

 

осеннее,

 

зимнее

 

и

 

весеннее

 

время,

 

въ

 

замѣтномъ

 

бла-

гоговѣпномъ

 

стояніи

 

въ

 

церкви,

 

въ

 

любви

 

къ

 

слушанію

 

пастыр-

скихъ

 

поученій,

 

у

 

грамотныхъ — въ

 

любви

 

къ

 

чтенію

 

книгъ

 

Бо-

жественныхъ

 

и

 

стараніи

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

дать

 

начальное

 

образо-

ваніе,

 

въ

 

очень

 

усердномъ

 

исполненіп

 

почти

 

всѣми

 

таинства

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія, — исішоченія

 

бываютъ

 

незначительны

и

 

то

 

болѣе

 

по

 

отлучкамъ;

 

въ

 

поддержаніи

 

добрыхъ

 

старыхъ

 

на-

вывовъ

 

и

 

обычаевъ

 

и

 

въ

 

друг.".

 

Но

 

за

 

этими

 

свѣтлыми

 

чертами

религіозно-нравственной

 

жизни

 

прихожанъ

 

не

 

менѣе

 

рельефно

выступаютъ

 

у

 

меогихъ

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

нравственные

 

недостатки:

наклонность,

 

хотя

 

и

 

не

 

къ

 

постоянному,

 

пьянству,

 

привычка

 

къ

сквернословію,

 

лжи,

 

пересудамъ,

 

въ

 

молодежи — страсть

 

къ

 

ще-

гольству —

 

парядамъ,

 

легкій

 

взглядъ

 

на

 

сохраненіе

 

цѣломудрія —

подъ

 

вліяніемъ

   

фабричной

 

жизни,

    

неуваженіе

 

и

 

неаочтеніе

 

къ
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родителямъ

 

и

 

старшимъ,

 

а

 

вслѣдствіе

 

этого

 

и

 

частые

 

семей-

ные

 

раздѣлы.

 

Большою

 

поддержкою

 

въ

 

укорененіи

 

этихъ

 

тем-

ныхъ

 

сторонъ

 

приходской

 

жизни

 

служитъ

 

ихъ

 

подгородность

 

и

работа

 

на

 

фабрикахъ,

 

вліяніе

 

которыхъ

 

на

 

нравственную

 

жизнь

рабочихъ

 

извѣстно

 

многимъ.

 

Былъ

 

случай

 

въ

 

пастырство

 

о.

 

Ва-

силія,

 

хотя

 

и

 

небольшой,

 

приходской

 

смуты

 

(менѣе

 

половины

 

при-

хода).

 

Когда

 

по

 

штатамъ

 

1889

 

г.

 

на

 

Сыпановѣ

 

положено

 

было

быть

 

одному

 

священнику

 

и

 

одному

 

псаломщику,

 

часть

 

прихо-

жанъ

 

между

 

собою

 

согласились

 

сбавить

 

плату

 

причту

 

за

 

всѣ

требы

 

и

 

молебствія

 

и

 

объявили

 

священнику,

 

что

 

они

 

во

 

время

ходовъ

 

съ

 

иконами

 

въ

 

праздники

 

по

 

домамъ

 

ихъ

 

будутъ

 

платить

за

 

молебны

 

гораздо

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

ранѣе

 

платили;

 

священникъ

 

же

объявилъ

 

имъ,

 

что

 

за

 

установленную

 

ими

 

плату

 

ходить

 

молеб-

ствовать

 

по

 

ихъ

 

домамъ

 

не

 

пойдетъ,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

поютъ

 

мно-

го

 

молебновъ,

 

и

 

для

 

причта

 

это,

 

при

 

такомъ

 

трудѣ,

 

крайне

обидно;

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

крайности

 

онъ

 

пойдетъ

 

къ

 

нимъ

 

молеб-

ствовать

 

даромъ,

 

но

 

будетъ

 

пѣть

 

въ

 

каждомъ

 

домѣ

 

только

 

одинъ

молебенъ

 

празднику.

 

Для

 

совѣта

 

священникъ

 

отправился

 

ко

 

вла-

дыкѣ

 

Августину,

 

который,

 

выслупгавъ

 

обстоятельно

 

все

 

дѣло,

 

сва-

залъ,

 

что

 

пастыри

 

церкви

 

должны

 

руководствоваться

 

словами

Спасителя:

 

„туне

 

пріясте;

 

туне

 

дадите"

 

(Мѳ.

 

10

 

ч.

 

8

 

ст.),

 

и

что

 

если

 

послѣдуетъ

 

жалоба

 

отъ

 

прихожанъ,

 

то

 

консисторія

 

мо-

жетъ

 

и

 

обвинить

 

священника

 

за

 

„вымогательство";

 

па

 

это

 

о.

 

Ва-

силій

 

сказалъ,

 

что

 

нельзя

 

же

 

вѣдь

 

поощрять

 

и

 

стачки

 

прихо-

жанъ

 

и

 

что

 

они

 

множествомъ

 

молебновъ

 

могутъ

 

и

 

изнурить

причтъ,

 

не

 

вознаградя

 

его,

 

какъ

 

должно,

 

за

 

трудъ...

 

и

 

что

 

въ

 

та-

комъ

 

случаѣ,

 

чтобы

 

не

 

быть

 

виноватымъ

 

въ

 

неудовлетвореніи

духовныхъ

 

потребностей

 

прихожанъ

 

онъ,

 

священникъ,

 

будетъ

 

у

нихъ

 

молебствовать

 

въ

 

каждомъ

 

домѣ,

 

отпѣвая

 

только

 

по

 

одному

молебну

 

празднику.

 

На

 

это

 

преосв.

 

Августинъ

 

сказалъ:— „ну,

 

въ

такомъ

 

случаѣ

 

какъ

 

хочешь,

 

такъ

 

и

 

поступай".

 

Прихожане

 

на

даровые

 

молебны

 

не

 

согласились,

 

а

 

священникъ

 

не

 

согласился

на

 

предложеную

 

плату — такъ

 

въ

 

этомъ

 

году

 

въ

 

двухъ

 

селеніяхъ

врестныхъ

 

ходовъ

 

и

 

не

 

было.

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

же

 

году,

 

прихо-

жане,

 

сознавъ

 

свою

 

неправоту,

    

возстановили

  

крестные

 

ходы,

 

и
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такимъ

 

образомъ

   

добрый

 

миръ

    

самъ

 

собою

 

водворился,

    

и

 

все

пошло

 

по

 

прежнему.

Сыпаново

 

въ

 

послѣдніе

 

пять

 

лѣтъ

 

(съ

 

1891

 

г.).

Нынѣшнимъ

 

свящ.

 

о.

 

Николаемъ

 

А.

 

Новосельскпмъ,

 

перемѣ-

щеннымъ

 

сюда

 

въ

 

сентябри

 

1891

 

г.

 

изъ

 

Бѣлбажеваго

 

жен.

 

мо-

настыря,

 

обращено

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

религіозно-правственное

просвѣщеніе

 

прихода.

 

Съ

 

1-го

 

же

 

воскреснаго

 

дня— въ

 

годъ

 

по-

ступленія

 

своего

 

на

 

Сыпаново — священникомъ

 

открыты

 

были

торжественныя

 

вечерни

 

съ

 

акаѳистами

 

послѣ

 

оныхъ,

 

чтепіями,

бесѣдами

 

и

 

обученіемъ

 

церковному

 

пѣаію

 

всѣхъ

 

посѣщающихъ

оныя,

 

Вечерни

 

очень

 

полюбились

 

прихожанамъ;

 

но.

 

къ

 

сожалѣ-

піго,

 

дальніе

 

прихожане

 

(а

 

ихъ

 

болѣе

 

половины)

 

не

 

могутъ

 

ихъ

посѣщать;

 

слобожане

 

же

 

самыхъ

 

ч близкихъ

 

деревень

 

посѣщаютъ

ихъ

 

въ

 

довольно

 

значптельномъ

 

количествѣ,

 

особенно

 

въ

 

зимнее

время — отъ

 

100

 

до

 

400

 

человѣкъ.

 

Въ

 

продолженіи

 

пяти

 

лѣтъ,

со

 

времени

 

открытія

 

вечеренъ,

 

послѣ

 

оныхъ

 

весьма

 

подробно

 

бы-

ла

 

изложена

 

посѣтителямъ

 

исторія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

завѣтовъ,

прочитано

 

было

 

множество

 

житій

 

святыхъ,

 

разсказовъ

 

изъ

 

Про-

лога,

 

„Троицкихъ

 

лнстковъ",

 

не

 

одинъ

 

разъ

 

объясняемы

 

были

изустно

 

молптвы,

 

заповѣди

 

и

 

Символъ

 

вѣры,

 

мпого

 

прочтено

 

было

и

 

разныхъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

статей

 

изъ

 

духовныхъ

 

жур-

наловъ.

 

Каждое

 

чтеніе

 

предварялось

 

пѣніемъ

 

всѣми

 

присутствую-

щими —

 

„Царю

 

Небесный"

 

или

 

стихиры

 

„Днесь

 

благодать

 

Св.

 

Духа

насъ

 

собра". а закончивалось

 

пѣніемъ

 

„Подъ

 

Твою

 

милость

 

при-

бѣгаемъ,

 

Богородице

 

Дѣво",

 

и

 

„Достойно".

 

Между

 

чтеніемъ

 

и

бесѣдою

 

всѣ

 

присутствующее

 

обучались

 

священникомъ

 

церков-

ному

 

пѣнію

 

съ

 

голоса;

 

пѣніе

 

весьма

 

полюбилось

 

прихоЖанамъ —

особенно

 

жепщинамъ,

 

а

 

потому

 

и

 

успѣхи

 

въ

 

немъ

 

скоро

 

оказа-

лись,

 

можно

 

сказать,

 

прекрасные:

 

въ

 

теченіе

 

года

 

было

 

заучено

много

 

общеупотребительныхъ

 

молитвъ,

 

Символъ

 

вѣры

 

и

 

другія

болѣе

 

простыл

 

церковный

 

пѣснопѣнія,

 

а

 

научившіеся

 

скоро

 

ста-

ли

 

подпѣвать

 

поющимъ

 

на

 

клиросѣ

 

во

 

время

 

утрени

 

и

 

литургіи.

Въ

 

настоящее

 

же

 

время,

 

особенно

 

зимою,

 

когда

 

собирается

 

мно-
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го

 

народа

 

къ

 

богослуженію,

 

поютъ

 

очень

 

стройно,

 

а

 

иногда

 

по-

ложительно— прекраспо — всю

 

утреню,

 

исключая

 

стихиръ,

 

и

 

всю

литургію.

 

Въ

 

Великій

 

постъ — „Да

 

исправится

 

молитва

 

моя"

 

и

 

др.

великоностныя

 

пѣснопѣнія.

 

Благодаря

 

общему

 

пѣнію,

 

многіе

 

изъ

взрослыхъ,

 

выучили

 

наизустъ

 

Символъ

 

вѣры,

 

молитвы

 

и

 

много

церковыхъ

 

пѣснопѣнііі.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

цосѣщающіе

 

вечер-

ни

 

обучаются

   

при

 

помощи

 

кононарха

   

пѣнію

 

стихиръ,

 

и

 

болѣе

4

 

простыл

 

стихиры

 

съ

 

кононархомъ

 

пока

 

поются

 

довольно

 

хорошо

во

 

время

 

причастна.

 

Для

 

грамотныхъ

 

прнхожапъ

 

положено

 

на-

чало

 

учреждепію

 

библіотеки,

Работы

 

но

 

церкви

   

и

 

пожертвованія

 

для

 

оной

  

при

 

священ-

ники

 

Новосельскомъ

   

были

 

слѣдующія.

   

Въ

 

1892

 

г.,

 

кромѣ

 

мел-

1

 

кихъ

 

жертвъ—воздухами,

 

пеленами,

 

покровами

 

и

 

т,

 

п.,

 

женщи-

нами

 

нѣкоторыхъ

 

селеній

 

прихода

 

было

 

собрано

 

105

 

руб.

 

для

покупки

 

мѣднаго

 

вызолоченнаго

 

паникадила,

 

которое

 

и

 

было

пріобретено

 

за

 

много"

 

большую

 

собранной

 

сумму.

 

Лѣтомъ

 

сего

 

же

года

 

была

 

произведена

 

окраска

 

всей

 

церкви,

 

крыши,

 

главъ,

 

огра-

ды

 

и

 

часовенъ

 

за

 

350

 

р.

 

Въ

 

1893

 

г.

 

производились

 

работы

 

на

личный

 

счетъ

 

церковнаго

 

старосты

 

Ив.

 

В.

 

Савельева

 

внутри

 

теп-

лой

 

церкви:

 

углубленіе

 

пола,

 

настилка

 

новаго

 

чугуинаго,

 

новая

на

 

двѣ

 

топки

 

изразцовая

 

и

 

вся

 

почти

 

изъ

 

бѣлаго

 

кирпича

 

печь,

и

 

окраска

 

маслянною

 

краскою

 

свода

 

и

 

стѣнъ

 

церкви,

 

устройство

амбара

 

и

 

поправка

 

сторожки;

 

вся

 

эта

 

работа

 

со

 

всѣмъ

 

матері-

аломъ

 

стоила

 

до

 

1500

 

руб.

 

Крестьяне

 

д.

 

Бортяикова,

 

по

 

пред-

ложена

 

священника,

 

на

 

собранный

 

у

 

нихъ

 

священникомъ

 

хлѣбъ

поновили

 

свою

 

праздничную

 

въ

 

храмѣ

 

икону

 

Казанской

 

Божіей

Матери

 

и

 

сдѣлали

 

на

 

оную

 

новую

 

серебряную

 

вызолоченную

ризу — за

 

100

 

руб.;

 

крестьяне

 

же

 

деревни

 

Холомѣева

 

по

 

прось-

бѣ

 

священника

 

исправили

 

свою

 

часовню

 

за-ново

 

и

 

праздничную

свою

 

икону

 

при

 

помощи

 

одной

 

благотворительницы

 

написали

вновь;

 

работалъ

 

художникъ

 

Баженовъ

 

по

 

золотому

 

чеканному

фону,

 

и

 

вся

 

работа

 

имъ

 

стоила

 

95

 

руб.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

году

 

въ

пожертвованнымъ

 

священникомъ

 

Василіемъ

 

Малиновскимъ

 

300

рублямъ

 

священникъ

 

Новосельскій

 

собралъ

 

съ

 

прихожанъ

 

еще

до

 

100

 

руб.,

 

и

 

на

 

эти

 

деньги

 

вупленъ

    

былъ

 

серебряный

  

вызо-
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лоченный,

 

очень

 

художественной

 

работы,

 

ковчегъ

 

на

 

престолъ

въ

 

хорошемъ

 

футлярѣ

 

и

 

малый

 

серебряный

 

вызолоченный

 

крестъ.

Въ

 

1894

 

г.

 

поступило

 

200

 

руб.

 

на

 

вѣчное

 

поминовеніе,

 

100

 

p.

послѣ

 

умершей

 

крестьянки

 

Клавдіи

 

ПІипиной

 

и

 

100

 

р.

 

отъ

 

дѣ-

вицы

 

Наталіи

 

Ѳедосѣевой;

 

женщинами

 

деревни

 

Тупицына,

 

удѣ-

лившими

 

отъ

 

своихъ

 

„собинъ"

 

*)

 

40

 

руб.,

 

куплено

 

было

 

на

 

пре-

столъ

 

и

 

жертвенникъ

 

серебрянной

 

парчи

 

облаченія;

 

а

 

отъ

 

не-

извѣстныхъ

 

благотворителей

 

стараніемъ

 

старосты

 

Савельева

 

по-

ступили

 

въ ѵ

 

даръ

 

церкви

 

прекрасный

 

метталичесвія — золоченыя

хоругви

 

и

 

два

 

большихъ

 

подсвѣчшіка — стоимостію

 

240

 

руб.

 

Въ

1895

 

г.

 

въ

 

теплой

 

церкви

 

сдѣланы

 

были

 

новые

 

косяки

 

и

 

новыя

рамы

 

за

 

200

 

р.,

 

а

 

иконостасъ

 

покрытъ

 

карминомъ,

 

позолота-же

вычищена

 

за

 

85

 

р.

Въ

 

1896

 

г.

 

.

 

отъ

 

благотворителей,

 

пожелавшихъ

 

остаться

неизвѣстными

 

поступило

 

въ

 

даръ

 

церкви

 

полное

 

священническое

и

 

діаконское

 

облачепіе

 

изъ

 

бѣлой

 

серебрянной

 

парчи,

 

стоющее

до

 

150

 

р.,

 

и

 

два

 

прекрасныя

 

нодсвѣчпика

 

къ

 

мѣстнымъ

 

иконамъ

цѣною

 

въ

 

157

 

р.

 

Главная

 

же

 

работа

 

въ

 

этомъ

 

году

 

была

 

жи-

вописная.

 

Въ

 

жертвѣ

 

на

 

эту

 

работу

 

принимали

 

участіе

 

всѣ

 

при-

хожане

 

и

 

другіе

 

благотворители;

 

крестьяне

 

жертвовали

 

хлѣбомъ

и

 

на

 

эту-то

 

жертву,

 

дошедшую

 

до

 

600

 

руб.,

 

была

 

теплая

 

цер-

ковь

 

украшена

 

живописью.

 

Картины

 

писалъ

 

живописецъ

 

Арсеній

Сушилинъ

 

и

 

писалъ

 

весьма

 

добросовѣстно;

 

особенно

 

прекрасно

имъ

 

сампмъ

 

исполнены

 

слѣдующія

 

картины:

 

„Дѣва

 

днесь

 

Пресу-

щественнаго

 

раждаетъ" — съ

 

картины

 

художника

 

Верещагина;

„Бракъ

 

въ

 

Канѣ

 

Галилейской" — съ

 

картины

 

художника

 

Гофма-

на;

 

„Положеніе

 

во

 

гробъ"

 

съ

 

картины

 

художника

 

Ялоберта;

„Распятіе" — съ

 

картины

 

Сорокина;

 

„Христосъ

 

и

 

грѣшница"

 

—

съ

 

картины

 

Верещагина;

 

„Лепта

 

вдовица" — съ

 

картины

 

Попова;

Св.

 

Николаи

 

Чудотворецъ

 

и

 

Св.

 

царица

 

Александра

 

и

 

другія;

въ

 

это

 

же

 

время

 

отдѣланы

 

были

 

отлично

 

церковная

 

паперть

 

и

каменная

 

часовня.

 

Отъ

 

одного

 

благотворителя

 

пожертвовано

 

бы-

ло

 

Евангеліе

 

въ

 

серебрянныхъ

 

дскахъ — малаго

 

размѣра

 

въ

 

25

 

р.

*)

 

„Собина"

 

—извѣстное

 

количество

 

земли,

 

на

 

которую

 

сѣется

 

жи-

то

 

или

 

ленъ

 

въ

 

пользу

 

только

 

извѣстнаго

 

члена

 

семьи.



70

Въ

 

1892

 

г.

 

13

 

мая

 

Сыпаново

 

посѣтилъ

 

Его

 

Преосвящен-

ство

 

Виссаріопъ.

 

О

 

семъ

 

посѣщеніи

 

Владыки

 

Сыпанова

 

о.

 

про-

 

*

тоіерей

 

I.

 

Поспѣловъ

 

писалъ

 

въ

 

Епархіальиыхъ

 

Вѣдомостяхъ:

„Изъ

 

Нерехты

 

Владыка

 

отправился

 

въ

 

Сыпанову- слободу

 

верстахъ

въ

 

двухъ

 

отъ

 

города;

 

въ

 

этомъ

 

селѣ,

 

бывшемъ

 

монастырѣ,

 

подъ

спудомъ

 

почиваютъ

 

мощи

 

преподобнаго

 

Пахомія

 

Нерехтскаго-

Здѣсь

 

по

 

заранѣе

 

объявленному

 

прихожанамъ

 

священникомъ

 

при-

глашенію,

 

въ

 

этотъ

 

день

 

было

 

молебствіе

 

о

 

нисвосланіи

 

дождя,

такъ

 

необходимомъ

 

для

 

земледѣльцевъ

 

и

 

обильный

 

дождь

 

шелъ

и

 

наканунѣ

 

и

 

въ

 

этотъ

 

самый

 

день.

 

Для

 

встрѣчи

 

Владыки

 

собра-

лось

 

народу

 

полная

 

церковь

 

и

 

богомольцы

 

встрѣтили

 

Святителя

общимъ

 

пѣніемъ,

 

которое

 

продолжалось

 

и

 

во

 

все

 

время,

 

пока

Владыка

 

благословлялъ

 

народъ.

 

По

 

обычаю

 

Архипастырь

 

сказалъ

прихожанамъ

 

поученіе

 

и

 

похвалилъ

 

ихъ

 

за

 

об^щее

 

пѣніе

 

въ

 

цер-

кви,

 

которое

 

ввелъ

 

у

 

нихъ

 

новоприбывшій

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

ноябрѣ

1891

 

г.

 

священникъ

 

Николай

 

Новосельскій.

 

Прихожане

 

поютъ

нѣвоторыя

 

пѣснопѣнія

 

довольно

 

стройно

 

и

 

любятъ

 

пѣть;

 

особен-

но

 

выдѣляются

 

женсвіе

 

голоса, — даже

 

старыя

 

женщины,

 

не

 

умѣю-

щія

 

читать,

 

выучились

 

пѣть

 

и

 

на

 

память

 

выучили

 

поемыя

 

ими

молитвы;

 

поютъ

 

прихожане

 

даже

 

простую

 

херувимскую;

 

учитъ

прихожанъ

 

пѣнію

 

самъ

 

священникъ,

 

очень

 

способный

 

и

 

усердный

къ

 

тому"...

 

*).

Въ

 

заключеніе

    

не

 

безъинтересно

 

прослѣдить

 

приростъ

 

па-

селенія

 

прихода

 

въ

 

текущемъ

 

столѣтіи:

Года. Дворовъ.
Душъ Душъ

муж.

 

пола. жен.

 

пола.

1825 99 296 357

1835 ПО 344 416

1845 126 414 465

1855 133 370 473

1865 149 426 476

1875 168 439 533

1885 173 490 601

1895 175 558 639

:
Священникъ

 

Николай

 

Ловоседъскій.

*)

 

Костр.

 

Еиарх.

 

Вѣдомости

 

1892

 

г.

 

№

 

11,

 

стр.

 

265.
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Открытіе

 

четырехъ

 

второклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

въ

 

Костромской

 

епархіи.

Въ

 

деревнѣ

 

Сѣдѣльницахъ

 

Нерехтскаго

 

уѣзда

 

второклассная

школа

 

открыта

 

1

 

октября

 

1896

 

г.

 

Ученики

 

въ

 

этотъ

 

день

 

присут-

ствовали

 

за

 

литургіею

 

въ

 

церкви

 

села

 

Сотницъ.

 

Послѣ

 

литур-

гіи,

 

заввдующимъ

 

школою

 

священникомъ

 

Соловьевымъ

 

въ

 

боль-

шой

 

классной

 

комнатѣ

 

школы

 

совершенъ

 

былъ

 

чинъ

 

водосвяще-

нія

 

и

 

молебеяъ

 

предъ

 

ученіемъ.

 

Присутствовали

 

попечитель

 

шко-

лы

 

М.

 

А.

 

Павловъ,

 

довѣренный

 

его

 

С.

 

В.

 

Ѳедосѣевъ,

 

епархіаль-

ный

 

наблюдатель

 

Н.

 

Поспѣловъ,

 

нѣкоторыя

 

пригланіенныя

 

попе-

чителемъ

 

лица,

 

учителя

 

школы,

 

учащіеся

 

и

 

крестьяне,

 

большею

частно

 

родители

 

учениковъ.

 

О.

 

завѣдующій

 

школою

 

произнесъ

приличное

 

случаю

 

слово;

 

епархіальный

 

наблюдатель

 

отъ

 

лица

дѣтей

 

и

 

ихъ

 

родителей

 

выразилъ

 

попечителю

 

благодарность

 

за

его

 

заботы

 

о

 

школѣ.

 

Крестьяне

 

Сѣдѣльницкаго

 

общества

 

поднесли

попечителю

 

икону

 

Михаила

 

Малеина

 

съ

 

надписью:

 

„М.

 

А.

 

Па-

влову

 

отъ

 

признательныхъ

 

крестьянъ

 

Сѣдѣльницкаго

 

общества".

Крестьяне

 

деревни

 

ІОрцына

 

поднесли

 

М.

 

А.

 

Павлову

 

книгу

 

Фар-

рара

 

„Жизнь

 

Іисуса

 

Христа"

 

съ

 

подобною

 

же

 

надписью.

Каменное

 

зданіе

 

Сѣдѣльницкой

 

школы

 

текущимъ

 

лѣтомъ

расширено

 

на

 

средства

 

попечителя.

 

Въ

 

длину

 

зданіе

 

имѣетъ

 

те-

перь

 

до

 

40

 

аршинъ,

 

въ

 

ширину

 

16;

 

высота

 

зданія

 

Ъ л/%

 

аршина,

Въ

 

немъ

 

3

 

влассныя

 

комнаты,

 

двѣ

 

комнаты

 

для

 

7чителей,

 

спаль-

ня

 

для

 

учениковъ,

 

кухня — столовая

 

и

 

прихожая.

 

Классныя

 

ком-

наты

 

помѣстительныя;

 

одна

 

имѣетъ

 

размѣры

 

16X7

 

арш.;

 

двѣ—

12X9

 

аршинъ.

 

Кромѣ

 

этого

 

зданія,

 

попечитель

 

пріобрѣлъ

 

и

 

пе-

рестроила

 

для

 

школы

 

рядомъ

 

стоящій

 

каменный

 

домъ.

 

Въ

 

немъ

имѣются

 

теперь

 

двѣ

 

комнаты,

 

размѣрами

 

7X6

 

аршинъ,

 

и

 

холод-

йымъ

 

корридоромъ

 

отдѣленная

 

отъ

 

нйхъ

 

комната

 

въ

 

8X6

 

ар-

шинъ.

 

Ко

 

времени

 

открытія

 

школа

 

и

 

общежитіе

 

еще

 

не

 

вполнѣ

были

 

обставлены.

 

Обстановку

 

общежитія

 

разсчитываютъ

 

на

 

30

чёловѣкъ.

 

Ко

 

дню

 

открытія

 

школы

 

вполнѣ

 

приготовлено

 

было

все

 

необходимое

 

для

 

10

 

человѣкъ,

 

заявившихъ

 

желаніе

 

жить

 

въ

общежитіи.

 

Койки

 

пріобрѣтены

 

желѣзныя,

 

прочныя,

 

матрацы

 

мо-

чальные,

 

одѣяла

 

шерстяныя,

 

простыни

 

бумажныя,

 

парты

 

трех-

мѣстпыя.— Во

 

второй

 

классъ

 

школы

 

записалось

 

24

 

человѣка,

 

въ

томъ

 

числѣ

 

16

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

Сѣдѣльницкой

 

ц.-прих.

школы,

 

2

 

изъ

 

Богоявленской

 

ц.-прих.

 

шк.;

 

1

 

изъ

 

Иванцевской

 

ц.-пр.

школы,

 

2-

 

изъ

 

Дмитріевска?го

 

земскаго

 

училища,

 

2

 

изъ

 

Лосевскаго

земскаго

 

училища,

 

14

 

человѣкъ

 

изъ

 

окрестныхъ

 

деревень

 

пред-

полагаютъ

   

жить

 

у

 

родителей

 

и

 

въ

 

общежитіи

 

не

 

нуждаются.

2-го

 

октября,

 

утромъ,

 

на

 

занятія

 

явились

 

20

 

человѣкъ,

 

во
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второй

 

классъ

 

(4

 

не

 

явились),

 

въ

 

старшее

 

отдѣленіе

 

перваго

класса

 

20

 

человѣкъ,

 

въ

 

среднее

 

28

 

и

 

въ

 

младшее

 

40,

 

всего

108

 

человѣкъ.

Второклассная

 

школа

 

въ

 

г.

 

Кологривѣ

 

была

 

открыта

 

въ

 

во-

скресенье

 

13

 

октября

 

1896

 

года.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

лнтургія

 

въ

 

со-

борѣ

 

была

 

совершена

 

тремя

 

священниками.

 

ІІослѣ

 

литургіи,

 

крест-

нымъ

 

ходомъ

 

чтимыя

 

мѣстныя

 

иконы

 

были

 

принесепы

 

въ

 

школу,

гдѣ

 

былъ

 

совершенъ

 

водосвятный

 

молебенъ,

 

съ

 

присоедпненіемъ

канона

 

св.

 

Сергію

 

Радонежскому

 

и

 

молебенъ

 

предъ

 

ученіемъ.

 

На

молебнѣ

 

предсѣдатель

 

отдѣленія

 

о.

 

иротоіереп

 

Ѳ.

 

Іорданскій

произнесъ

 

слово'

 

о

 

происхожденіи

 

и

 

особенностяхъ

 

церковной

школы.

 

Послѣ

 

молебна,

 

состоялся

 

въ

 

классной

 

комнатѣ

 

актъ,

 

от-

крытый

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

„Царю

 

Небесный".

 

Пѣлъ

 

хоръ

 

дѣтей,

составленный

 

старшимъ

 

ученикомъ

 

школы

 

И.

 

Наумовымъ

 

изъ

учениковъ.

 

Присутствовавшимъ

 

при

 

этомъ

 

епархіальнымъ

 

наблю-

дателемъ

 

объявлено

 

было

 

объ

 

открытіи

 

школы

 

и

 

прочтена

 

была

телеграмма

 

Его

 

Преосвященства

 

Преосвященпѣйшаго

 

Виссаріона,

въ

 

которой

 

Владыка

 

призывалъ

 

Божіе

 

благословеніе

 

па

 

новоот-

крытое

 

училище.

 

О.

 

завѣдующимъ

 

школою

 

священникомъ

 

Лева-

шевымъ

 

было

 

прочитано

 

пѳложепіе

 

о

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

и

свѣдѣнія

 

объ

 

учащихъ

 

и

 

учащихся.

 

Хоръ

 

учениковъ

 

пропѣлъ

„Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

Твоя".

 

О.

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

свящ,

 

П.

Краснухинъ

 

сказалъ

 

рѣчь

 

ученикамъ

 

школы.

 

На

 

молебнѣ

 

и

 

актѣ

присутствовали:

 

уѣздный

 

предводитель

 

дворянства

 

П.

 

П.

 

Пер-

фильевъ,

 

начальствующія

 

лица,

 

представители

 

, купечества

 

и

 

слу-

чайно

 

собравшаяся

 

публика.

Ко

 

дню

 

открытія

 

для

 

школы

 

и

 

общежитія

 

заготовлены

 

были

еще

 

не

 

всѣ

 

необходимые

 

предметы.

 

Не

 

доставало

 

нѣсколькихъ

партъ,

 

коекъ,

 

шкафовъ

 

и

 

столовъ.

 

Обстановка

 

для

 

общежитія

разсчитана,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Сѣдѣльницкой

 

школѣ,

 

на

 

30

 

человѣкъ.

Въ

 

настоящемъ

 

своемъ

 

видѣ

 

зданіе

 

безъ

 

новыхъ

 

пристроекъ

 

мо-

жетъ

 

вмѣстить

 

до

 

25

 

постоянно

 

живущихъ

 

въ

 

общежитіи

 

уче-

никовъ.

 

Въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

деревяннаго

 

дома,

 

принадлежащего

школѣ,

 

находится

 

передняя,

 

три

 

классныя

 

комнаты,

 

столовая

 

п

кухня.

 

Въ

 

верхнемъ

 

этажѣ— квартира

 

для

 

учителей

 

и

 

спальни

для

 

учениковъ.

Во

 

второй

 

классъ

 

школы

 

принято

 

было

 

37

 

учениковъ.

 

До-

пущено

 

превышеніе

 

нормы

 

по

 

слѣдующимъ

 

причинамъ:

 

1)

 

нѣко-

торые

 

изъ

 

принятыхъ

 

учениковъ

 

очень

 

плохо

 

подготовлены

 

и

 

въ

теченіе

 

учебнаго

 

года,

 

быть

 

можетъ,

 

ихъ

 

придется

 

перевести

 

въ

третье

 

отдѣляніе

 

перваго

 

власса;

 

2)

 

между

 

принятыми

 

есть

 

дѣти

бѣдныхъ

 

родителей;

 

весьма

 

возможно,

 

что

 

они

 

не

 

въ

 

состояніи

будутъ

 

платить

 

за

 

свое

 

содержаніе

   

въ

 

общежитіи

 

и-нреждевре-
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менно

 

оставятъ

 

школу.

 

Изъ

 

числа

 

принятыхъ

 

37

 

учениковъ

 

10

окончили

 

курсъ

 

Кологривской

 

одноклассной

 

ц.-прих.

 

школы,

 

6

 

—

Кологрнвскаго

 

приходскаго

 

училища,

 

2

 

вышли

 

изъ

 

второго

 

класса

Кологривскаго

 

уѣзнаго

 

училища,

 

1 — изъ

 

Николо-Щирскаго

 

мини-

стерская

 

училища,

 

остальные

 

18

 

изъ

 

земскихъ

 

начальныхъ

 

учи-

лищъ.

 

Оверхъ

 

того,

 

3

 

ученика,

 

окончившіе

 

курсъ

 

уѣзднаго'

 

учи-

лища,

 

прямо

 

поступили

 

на

 

учительски

 

практически

 

курсъ.

 

16

учениковъ

 

второго

 

класса

 

живутъ

 

въ

 

общежитіи,-

 

остальные

 

-у

 

ро-

дителей

 

и

 

родственниковъ.

 

Живущіе

 

въ

 

общежитіи

 

помѣстились

въ

 

двухъ

 

спальняхъ,

 

при

 

чемъ

 

старшіе

 

по

 

возрасту

 

были

 

отделе-

ны

 

отъ

 

младшихъ.

 

Въ

 

старшее

 

отдѣленіе

 

перваго

 

класса

 

посту-

пило

 

6

 

учениковъ,

 

въ

 

среднее

 

28

 

и

 

въ

 

младшее

 

29,

 

всего

 

103

ученика.

14-го

 

октября

 

на

 

уроки

 

во

 

второй

 

классъ

 

явилось

 

35

 

че-

ловѣкъ

 

(5

 

не

 

явилось);

 

въ

 

первый

 

классъ

 

явилось

 

59

 

человѣкъ,

всего

 

94.

Въ

 

селѣ

 

Теоргіевсвомъ-Верховолостномъ

 

Кологривск.

 

уѣзда

второклассная

 

ц.-прих.

 

школа

 

открыта

 

17

 

октября

 

1896

 

года.

Торжественно

 

отслужили

 

литургію

 

и

 

царсвій

 

молебенъ

 

четыре

священника.

 

Послѣ

 

литургіи

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

мѣстно-чтимые

образа

 

принесены

 

были

 

въ

 

школу,

 

гдѣ

 

совершенъ

 

былъ

 

чинъ

водоосвященія.

 

Въ

 

концѣ

 

молебна

 

священникъ

 

о.

 

Г.

 

Копосовъ

сказалъ

 

слово.

 

Послѣ

 

молебна,

 

состоялся

 

въ

 

школѣ

 

актъ.

 

Учени-

ки

 

пропѣли

 

„Царю

 

Небесный".

 

Присутствовавши

 

при

 

отврытіи

школы

 

епархіальный

 

наблюдатель

 

прочиталъ

 

полоя;еніе

 

о

 

второ-

классныхъ

 

школахъ

 

и

 

выразилъ

 

попечителю

 

школы

 

Ѳ.

 

Г.

 

Кры-

лову

 

отъ

 

лица

 

учениковъ

 

благодарность

 

за

 

семилѣтнія

 

заботы

его

 

о

 

школѣ.

 

Уѣздный

 

наблюдатель

 

о.

 

Павелъ

 

Краснухинъ

 

произ-

несъ

 

слово

 

объ

 

особенностяхъ

 

и

 

значеніи

 

ц.-прих.

 

школы.

 

Два

ученика

 

прочитали

 

стихотворенія.

 

Завѣдующій

 

школою

 

священ-

никъ

 

I.

 

Розановъ

 

произнесъ

 

рѣчь

 

въ

 

назиданіе

 

учащимся.

 

Хоръ

учениковъ

 

исполпилъ

 

„Спаси

 

Господи

 

люди

 

Твоя".

На

 

литургіи,

 

молебнѣ

 

и

 

актѣ

 

присутствовали,

 

между

 

про-

чими,

 

земскій

 

начальникъ

 

Ѳ.

 

Е.

 

Крѣпишъ,

 

нѣкоторыя

 

пригла-

шённый

 

попечителемъ

 

лица

   

и

 

крестьяне

 

сосѣднихъ

 

деревень.

Во

 

второй

 

классъ

 

школы

 

записалось

 

25

 

человѣкъ,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

изъ

 

Георгіевской

 

ц.-прих.

 

школы

 

7

 

человѣкъ,

 

изъ

 

Котки-

гаевской

 

ц.-пр.

 

школы

 

6

 

чел.,

 

изъ

 

земскихъ

 

начальныхъ

 

учи-

лищъ

 

12

 

человѣкъ.

 

Въ

 

общежитіи

 

поселилось

 

17

 

человѣкъ.

 

Для

общежитія

 

временно

 

приспособлено

 

новое

 

деревянное

 

зданіе

 

цер-

ковной

 

сторожки.

 

Койки

 

и

 

всѣ

 

необходимыя

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

для

 

17

 

человѣкъ

 

предметы

 

частію

 

пріобрѣтены.

 

покупкою,

 

ча-

сто

 

сдѣланы

 

на

 

мѣстѣ.

 

Расчитано

  

было

 

заготовить

 

полную

 

об-
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-

 

становку

 

для

 

общежитія

 

на

 

30

 

человѣвъ

 

къ

 

концу

 

1896

 

граж-

данская

 

года.

 

Новыя

 

парты,

 

заказанныя

 

въ

 

добавленіе

 

къ

 

ста-

рымъ,"

 

очень

 

хороши,

 

удобны

 

и

 

прочны,

 

съ

 

выдвижными

 

верхни-

ми

 

досками.

 

Для

 

общежитія

 

попечитель

 

школы

 

Ѳ.

 

Е.

 

Крыдовъ,

устраиваетъ

 

особый

 

двухъ-этажный

 

флигиль.

 

Лѣсъ

 

и

 

кирпичъ

 

уже

заготовлены.

 

Классныя

 

комнаты

 

расположены

 

въ

 

верхнемъ

 

эта-

жѣ

 

прекраснаго

 

полукаменнаго

 

дома,

 

выстроеннаго

 

тѣмъ

 

же

 

щед-

'

 

рымъ

 

и

 

заботливымъ

 

попечителемъ

 

въ

 

1890

 

году.

 

Классы

 

отли-

чаются

 

обиліемъ

 

воздуха

 

и

 

свѣта

 

и

 

имѣютъ

 

размѣры

 

въ

 

15X9X5

аршинъ

 

каждый.

 

Нижній

 

этажъ

 

предназначенъ

 

для

 

квартиръ

 

уча-

щимъ.

 

Когда

 

рядомъ

 

съ

 

существующимъ

 

зданіемъ

 

будетъ

 

поста-

вленъ

 

двухъ-этажный

 

флигиль

 

для

 

общежитія,

 

тогда

 

Георгіевская

школа

 

будетъ

 

имѣть

 

удобнѣйшее

 

помѣщеніе

 

и

 

будетъ

 

имѣть

 

весь-

ма

 

красивый

 

видъ.

Въ

 

старшее

 

отдѣленіе

 

перваго

 

класса

 

записалось

 

8

 

челов.,

въ

 

среднее

 

34,

 

въ

 

младшее

 

40.

 

18-го

 

октября

 

явилось

 

во

 

второй

классъ

 

22

 

человѣка

 

(3

 

не

 

явились)

 

и

 

въ

 

первый

 

классъ

 

80,

 

всего

102

 

человѣка.

Въ

 

с.

 

Вагановѣ

 

Галичскаго

 

уѣзда

 

второклассная

 

женская

школа

 

открыта

 

20

 

октября

 

1896

 

года

 

уѣздныыъ

 

наблюдателемъ

священникомъ

 

В.

 

Сперанскимъ.

 

Во

 

второй

 

классъ

 

записались

 

10

дѣвочекъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

1

 

изъ

 

Дурцовской

 

ц.-прих'.

 

школы,

1

 

изъ

 

йгодовской

 

ц.-прих.

 

шк.

 

и

 

8

 

изъ

 

земскихъ

 

начальныхъ

 

учи-

лищъ.

 

Въ

 

первый

 

классъ

 

школы

 

принято

 

60

 

человѣкъ,

 

29

 

маль-

чиковъ

 

и

 

31

 

дѣвочка.

   

Всѣ

 

учащіяся

 

второго

 

класса

 

живутъ

 

въ

-общежитіи.

 

Все

 

необходимое

 

приготовлено

 

для

 

12

 

челов.

 

Школь-

ное

 

зданіе,

 

построенное

 

купцомъ

 

А.

 

А.

 

Анфилофьевымъ

 

въ

 

на-

стоящемъ

 

своемъ

 

видѣ

 

можетъ

 

удовлетворять

 

потребностямъ

 

шко-

лы

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

лѣтъ.

 

Впослѣдствіи

 

же

 

понадобится

 

сдѣлать

пристройку

 

къ

 

школѣ

 

для

 

квартиры

 

одной

 

учительницы

 

и

 

для

одной

 

классной

 

комнаты.

 

Крестьяпе

 

уступаютъ

 

для

 

школы

 

1

 

де-

сятину

 

земли,

 

примыкающей

 

къ

 

школьнымъ

 

постройкамъ.

 

Цѣн-

ные

 

образа

 

пожертвованы

 

для

 

школы

 

игуменомъ

 

Александромъ,

управителемъ

 

С,-Петербургская

 

подворья

 

монастыря

 

св.

 

Але-

ксандра

 

Свирскаго.

 

Цѣнный

 

и

 

изящный

 

образъ

 

„Благословеніе

дѣтей

 

Іисусомъ

 

Христомъ"

 

и

 

100

 

руб.

 

деньгами

 

пожертвованы

крестьяниномъ

 

А.

 

Д.

 

-Омирновымъ.

   

Одинъ

  

образъ

 

пожертвованъ

■

 

крестьянами

 

Дмитріемъ

 

и

 

Михаиломъ

 

Парабановыми

 

и

 

Шкото-

вымъ.

 

Портретъ

 

Государя

 

Императора,

 

пожертвованъ

 

попечителемъ

школы

 

А.

 

А.

 

Анфилофьевымъ.

 

Обстановка

 

школы

 

и

 

общежитія

заготовляется

 

тщательно

 

и

 

обдуманно.

 

Для

 

перваго

 

класса

 

сде-

ланы

 

парты

 

трехъ

 

размѣровъ

 

для

 

учениковъ

 

различнаго

 

роста.

Разумность

 

этой

 

мѣры

 

сказалась

 

въ

 

первый

 

же

 

день

 

занятій.

 

Для
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общежитія

 

пріобрѣтены

 

одѣяла

 

изъ

 

хорошего

 

солдатскаго

 

сукна,

 

по-

душки

 

изъ

 

чесанаго

 

мочала,

 

вмѣсто

 

матрацовъ

 

мѣшки,

 

набитые

соломою,

 

Постепенно

 

заготовляется

 

на

 

мѣстѣ

 

полная

 

обстановка

для

 

общежитія

 

на

 

30

 

человѣкъ.

"ѢЩШтьШЪ

 

2Р0НЯ8А.

—

   

12-го

 

января,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральноыъ

 

Богоявлев-

скомъ

 

соборѣ

 

и

 

въ

 

обычное

 

время

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

просвѣтительномъ

служепіи

 

I.

 

Христа,

 

на

 

текстъ

 

изъ

 

дневного

 

евангельскаго

 

чтенія:

 

людге,

сѣдящіе

 

во

 

тьмѣ

 

и

 

сѣни

 

смертнѣй,

 

видѣша

 

свѣтъ

 

велггі

 

(Матѳ.

 

4,

 

16).

—

  

19-го

 

января,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявлен-

скомъ

 

соборѣ

 

и

 

лосвятилъ

 

во

 

іеродіакоиа

 

монаха

 

Высоковскаго

 

мона-

стыря

 

Варсанофія.

 

Въ

 

концѣ

 

хитургіи

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

духов-

номъ

 

прозрЬвіи

 

на

 

текстъ

 

изъ

 

евангельскаго

 

чтенія

 

объ

 

исцѣленіи

Іерихонскаго

 

слѣпца

 

(Лук.

 

18,

 

42).

—

  

26-го

 

января,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральломъ

 

Богоявлен-

скомъ

 

соборѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

діакона

 

Іоанна

 

Смирнитскаго,

 

опредѣлен-

наго

 

на

 

мѣсто

 

діакона

 

въ

 

село

 

Шартаново

 

Чухломскаго

 

уѣзда.

 

Въ

обычное

 

время

 

Преосвященнѣишій

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

таинствеиномъ

 

пре-

бываніи

 

Христа

 

въ

 

душѣ

 

вѣрующаго,

 

на

 

текстъ

 

изъ

 

евангельскаго

 

чте-

нія

 

(Лк.

 

19,

 

5):

 

Закхее,

 

потщався

 

слѣзи,

 

днесь

 

бо

 

въ

 

дому

 

твоемь

 

подо-

баешь

 

Ми

 

быти.

 

Иослѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

соверпшлъ

 

благодарственный

царскій

 

молебенъ,

 

при

 

участіи

 

соборнаго

 

и

 

нриходскаго

 

духовенства.

—

 

19-го

 

января,

 

въ

 

воскресенье,

 

Клевцовская

 

церк.-прих,

 

школа .

семейно

 

праздновала,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

25-лѣтіе

 

сво-

его

 

существованія

 

*).

 

Праздникъ

 

школы

 

начался

 

всенощнымь

 

бдѣніемъ

-св.

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію,

 

просвѣтителямг

 

Славянскимъ,

 

которое

 

отнравля*

лось

 

вмѣстѣ

 

съ

 

воскресного

 

службою

 

по

 

уставу.

 

По

 

окончаніи

 

же

   

ли-

*)

 

Краткій

 

очеркъ

 

этой

 

школы

 

будетъ

 

напечатанъ

 

въ

 

слѣд.

 

№.
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тургіи,

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

школу,

 

гдѣ

 

совершенъ

 

былъ

 

благодар-

ственный

 

Господу

 

Богу

 

молебенъ

 

за

 

проведенную

 

школою

 

четверть

 

вѣ-

ка,

 

и

 

взіѣстѣ

 

съ

 

нинъ

 

нриложенъ

 

былъ

 

и

 

молебенъ

 

св.

 

Кириллу

 

и

 

Ме-

ѳодію,

 

послѣ

 

чего

 

провозглашено

 

было

 

многолѣтіе

 

Царствующему

 

Дому,

Святѣйшему

 

Правительствующему

 

Синоду,

 

Нреосвященнѣйшему

 

Вис-

саріону

 

съ

 

его

 

богохранимою

 

паствою

 

и

 

наконецъ

 

учащимъ

 

и

 

учащим-

ся

 

и

 

всѣмъ

 

учившимъ

 

и

 

учившимся.

 

Послѣ

 

мпогѳлѣтія

 

мѣстными

 

пѣв-

чими

 

изъ

 

школьниковъ

 

пропѣтъ

 

былъ

 

гимнъ

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію,

 

изъ

недавно

 

присланной

 

отъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

книжки:

 

„Сельскіе

 

хоры".

Затѣмъ

 

была

 

указана

 

завѣдующимъ

 

школою

 

рѣчь,

 

кратко

 

очертив-

шая

 

двадцатшіятилѣтнее

 

сущѳствованіе

 

школы,

 

и

 

нотомъ

 

пропѣтъ

 

тѣ-

ми

 

же

 

пѣвчими

 

концертъ:

 

„Блажепъ

 

мужъ

 

бояйся

 

Господа",

 

поиспол-

неніи

 

котораго

 

выданы

 

были

 

шести

 

кончившимъ

 

нынѣ

 

курсъ

 

мальчи-

камъ

 

только

 

что

 

полученные'

 

изъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

свидѣтельства

на

 

льготу

 

по

 

воинской

 

повипности,

 

а

 

всѣиъ

 

вообще

 

ученикамъ,

 

и

 

быв-

шимъ

 

и

 

настоящимъ,

 

розданы

 

были

 

брошюры:

 

1)

 

„Царь

 

и

 

народъ",

соч.

 

Ромашова;

 

2)

 

„Альбомъ

 

портретовъ

 

коронованныхъ

 

великихъ

 

кня-

зей

 

и

 

царей,

 

императоровъ

 

и

 

императницъ

 

благословепнаго

 

цорствен-

наго

 

въ

 

Россіи

 

Дома",

 

составленный

 

Токшаковымъ,

 

изд.

 

Спѣгирева

 

и

К.;

 

3)

 

„День

 

Свящ.

 

Коронованія

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

П-го

Александровича",

 

состав.

 

Ѳ.

 

Подоба,

 

изд.

 

Сытина;

 

4)

 

„Зерно

 

пшенич-

ное",

 

поучепіе

 

прот.

 

I.

 

Сергіёва

 

Кронштадтскаго,

 

и

 

5)

 

„Картины

 

съ

изображеніемъ

 

Государя

 

Императора

 

и

 

Государыни

 

Императрицы.

 

Все-

го

 

роздано

 

брошюръ

 

и

 

картинъ

 

болѣе

 

100.

 

Во

 

время

 

раздачи

 

книжекъ

хоръ

 

пѣлъ

 

концертъ:

 

„Коль

  

славенъ

 

нагаъ

 

Господь

 

въ

 

Сіонѣ".

—

 

Учитель

 

Солигалич.

 

дух.

 

училища

 

ѣ.

 

И.

 

Березовскііі,

 

по

 

пово-

ду

 

папечатан.

 

въ

 

№

 

2

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

оповѣщенія

 

объ

 

имѣющемъ

 

быть

21

 

марта

 

25-

 

лѣтн.

 

его

 

юбилеѣ,

 

извѣщаетъ

 

своихъ

 

бывшихъ

 

учениковъ,

что,

 

глубоко

 

и

 

благоговѣйно

 

сознавая

 

силу

 

взаимныхъ.молитвъ

 

другъ

за

 

друга,

 

онъ

 

будетъ

 

признателенъ

 

тѣмъ

 

изъ

 

своихъ

 

учениковъ,

 

кто

помянетъ

 

его

 

въ

 

своихъ

 

молитвахъ;

 

но

 

искренно

 

и

 

нелицемѣрно

 

же-

лаетъ,

 

чтобы

 

мысль

 

о

 

поднесеніи

 

ему

 

иконы

 

въ

 

день

 

юбилея,

 

какъ

 

го-

ворилось

 

въ

 

оповѣщеніи,

 

была

 

оставлена

 

беаъ

 

исполневія.

И

 

н

 

о

 

е

 

п

 

а

 

р

 

х

 

і

 

а

 

л

 

ь

 

н

 

ы

 

я

 

и

 

з

 

в

 

ѣ

 

с

 

т

 

і

 

я.

—

 

Въ

 

„Вологод.

 

Еп.

 

Вѣдомостяхъ"

 

помѣщена

 

небольшая

 

статья

о

 

нынѣшнемъ

 

состояніи

 

церковно-боюслужвбнаю

 

пѣнгя.

 

Не

 

смотря

 

навею

назрѣвшую

 

необходимость

 

преобразованія

 

церковно-богослужебнаго

 

пѣ-
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нія

 

въ

 

направленіи

 

исторически

 

сложившихся

 

древнихъ

 

церковныхъ

напѣвовъ,

 

оно

 

остается

 

большею

 

частію

 

въ

 

нрежнемъ

 

видѣ.

 

Обычная

церковно-пѣвческая

 

практика

 

нродолжаетъ

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

оста-

ваться

 

подъ

 

вліяніемъ

 

концертнаго

 

пѣнія,

 

увлекаясь

 

больше

 

концерт-

ного

 

виртуозностію

 

и

 

даже

 

театральнымъ

 

опернымъ

 

искусствомъ,

 

чѣмъ

духомъ

 

и

 

характеромъ

 

православнаго

 

богослуженія

 

съ

 

его

 

уставами

 

и

исконными

 

преданіями.

 

Характеръ

 

подготовки

 

и

 

направлепія

 

музыкаль-

наго

 

образованія

 

какъ

 

самихъ

 

регентовъ,

 

такъ

 

и

 

управляемыхъ

 

ими

хоровъ

 

далеко

 

отстоятъ

 

отъ

 

изученія

 

церковнаго

 

въ

 

собственномъ

 

смы-

сле

 

пѣнія.

 

Все

 

почти

 

направлено

 

въ

 

сторону

 

концертнаго,

 

гармони-

ческаго

 

пѣнія,

 

тогда

 

какъ

 

къ

 

церковнымъ

 

напѣвамъ

 

или

 

полное

 

равно-

душіе,

 

или

 

безразличіе,

 

а

 

въ

 

иныхъ

 

случаяхъ

 

нѣкоторое

 

даже

 

прене-

брежете,

 

выражающееся

 

въ

 

спѣшности,

 

неотчетливости

 

исполненія

 

ихъ,

или

 

даже

 

въ

 

пропускѣ.

 

Нѣкоторые,

 

напр.,

 

хоры,

 

какъ

 

извѣстно,

 

изъ

стихиръ

 

„на

 

Господи

 

воззвахъ",

 

поютъ

 

только

 

первую,

 

предоставляя

пѣть

 

или

 

читать

 

остальпыя

 

псаломщику.

 

Такое

 

предпочтете

 

копцерт-

ной

 

музыки

 

церковнымъ

 

мотивамъ

 

производить

 

совсЬмъ

 

нежелатель-

ное

 

впечатлѣніе

 

и

 

вліяніе

 

на

 

богомольцевъ'.

 

Правда,

 

что

 

церковь,

 

въ

которой

 

есть

 

пѣвческій

 

хоръ,

 

всегда

 

шшгѣе

 

бываетъ

 

народомъ,

 

привле-

каемымъ

 

красивою

 

концертного

 

музыкой.

 

Но

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

по-

сѣтители

 

настолько

 

привыкаютъ

 

къ

 

концертному

 

пѣнію,

 

что

 

начинаютъ

скучать,

 

когда

 

поютъ

 

обычные

 

церковные

 

напѣвы

 

и

 

выходятъ

 

изъ

 

цер-

кви.

 

На

 

перковь,

 

такимъ

 

образомъ,

 

создается

 

взглядъ,

 

какъ

 

па

 

мѣсто

для

 

музыкальпыхь

 

удовольствій

 

и

 

развлеченій.

 

Обращая

 

затѣмъ

 

вни-

маніе

 

на

 

плохую

 

музыкальную

 

подготовку

 

большей

 

части

 

регентовъ

церковныхъ

 

хоровъ,

 

особенно

 

частныхъ,

 

авторъ

 

статьи

 

характеризуете

выбираемыя

 

ими

 

для

 

исполненія

 

въ

 

церкви

 

музыкальныя

 

композиціи,

большею

 

частію

 

нецунзорованныя

 

Эти

 

сочинепія

 

отличаются

 

крайней

бѣдностію

 

въ

 

муйыкальномъ

 

отношеніи".

 

мотивы

 

ихъ

 

большею

 

частію

вульгарнаго

 

свойства,

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

взяты

 

отчасти

 

изъ

 

романсовъ

и

 

ложно-народныхъ

 

иѣсенъ

 

и

 

потому

 

имѣютъ

 

характеръ

 

какой-то

 

сла-

щавой,

 

романтически-сантиментальной

 

музыки.

 

Мелодіи

 

минорныя,

 

ино-

гда

 

очень

 

плаксивыя,

 

чередуются

 

съ

 

мелодіями

 

веселыми,

 

исполня-

емыми

 

по

 

обыкновенію

 

громко,

 

изо

 

всѣхъ

 

силъ,

 

съ

 

какими-то

 

ухар-

скими

 

ухватками

 

и

 

пріемами.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

композиціяхъ

 

совмѣщено

все,

 

что

 

только

 

есть

 

дурного

 

и

 

пепригляднаго

 

въ

 

осласти

 

музыки.

—

 

Орловскою

 

духовною

 

консисторіею

 

по

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

какое

количество,

 

прихожанъ

 

должно

 

присутствовать

 

при

 

выборахъ

 

церк.

 

ста-

рость

 

для

 

признанія

 

тѣхъ

 

выборовъ

 

законными

 

и

 

дѣйствительными,

постановлено:

 

такъ

 

какъг

 

по

 

§

 

12

 

Высочайше

 

утвержденной

 

Инструвціи
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церк.

 

етаростамъ

 

выборы

 

церковныхъ

 

старость

 

должны

 

производиться

по

 

возможности

 

въ

 

такое

 

время

 

года,

 

когда

 

большинство

 

прихожанъ

находится

 

въ

 

мѣстахъ

 

постоянннго

 

ихъ

 

жительства,

 

а

 

по

 

§

 

14

 

той

 

же

инструкціи

 

въ

 

случаѣ,

 

если

 

въ

 

собраніи

 

избирателей

 

не

 

состоится

 

об-

щаго

 

соглашенія

 

на

 

избраніе

 

въ

 

церковные

 

старосты

 

одного

 

изъ

 

пред-

ложенныхъ

 

прихожанами

 

кандидатовъ,

 

производится

 

выборъ

 

двухъ

 

кан-

дидатовъ

 

простымъ

 

болыпинствомъ

 

голосовъ

 

явившихся

 

избирателей,

то

 

предписать

 

благочиннымъ

 

и

 

причтамъ,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

точности

 

испол-

няли

 

§§

 

11

 

и

 

12

 

инструкціи

 

церковнымъ

 

етаростамъ,

 

т.е.

 

чтобы

 

прич-

ты

 

о

 

днѣ

 

и

 

часѣ

 

выборовъ

 

объявляли

 

въ

 

церкви

 

въ

 

три

 

предшествую-

щіе

 

выборамъ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

послѣ

 

литургіи

 

и

 

самые

выборы

 

назначали,

 

по

 

возможности,

 

въ

 

такое

 

время

 

года,

 

когда

 

боль-

шинство

 

прихожанъ

 

находится

 

въ

 

мѣстахъ

 

поетояпнаго

 

ихъ

 

житель-

ства;

 

при

 

точномъ

 

исполненіи

 

этихъ

 

§§

 

инструкціи

 

можно

 

надѣяться,

что

 

прихожане

 

будутъ

 

являться

 

на

 

выборъ

 

церковнаго

 

старосты

 

въ

 

до-

статочномъ

 

числѣ.

 

На

 

семъ

 

постановленіи

 

резолюція

 

мѣстнаго

 

Пре-

освященнаго

 

послѣдовала

 

между

 

прочимъ

 

такая:

 

„согласепъ;

 

вмѣстѣ

съ

 

симъ

 

предписать

 

благочиннымъ,

 

чтобы

 

они,

 

во

 

1-хъ,

 

собирали

 

свѣ-

дѣнія

 

и

 

точно

 

обозначали

 

число

 

домохозяевъ,

 

имѣющихъ

 

право

 

быть

избирателями

 

и

 

показывали

 

сіе

 

число

 

въ

 

своихъ

 

рапортахъ,

 

были

 

ли

 

и

когда

 

именно

 

были

 

троевратныя

 

оповѣщенія

 

о

 

выборахъ;

 

во

 

2-хъ,

 

стро-

го

 

наблюдали

 

при

 

выборахъ

 

за

 

соблюденіемъ

 

всѣхъ

 

'правилъ

 

инетрук-

ціи,

 

съ

 

предупрежденіемъ

 

ихъ,

 

что

 

за

 

всякое

 

нарушеніе

 

правилъ

 

они

будутъ

 

подвергаемы

 

отвѣтственности".

ОТВЪТЫ

 

РЕДАКЦІИ.

—

  

Причту

 

Срѣтенской

 

ц.

 

г.

 

Юръевца:

 

за

 

1897

 

г.

 

деньги

 

за

 

Еп.

Вѣдомости

 

получены,

 

а

 

за

 

1896

 

г.—нѣтъ.

—

  

Получены

 

деньги

 

за

 

Еп.

 

Вѣдомости

 

отъ

 

церквей:

 

Воскресен-

ской

 

с.

 

Бартеневщины

 

за

 

1896

 

г.—-5

 

р.;

 

Троицкой

 

с.

 

Ержи

 

за

 

1894,

1895

 

и

 

1897

 

гг.

 

(за

 

1896

 

г.

 

не

 

доставлены)

 

по

 

5

 

р.;

 

Николаевскдй

 

пог.

Атыева

 

за

 

1897

 

г.—5

 

руб.

—

  

О.

 

Благочинному

 

5

 

го

 

Нерехтскаю

 

округа:

 

73

 

р.

 

(отъ

 

14

 

цер-

квей—по

 

5

 

руб.

 

и

 

отъ

 

одной— 3

 

руб.)

 

за

 

Еп.

 

Вѣдомости

 

1897

 

г.

 

отъ

Васъ

 

получены.



Содержаніе

 

январской

 

книжки

 

„Богоедовекаго

 

Вѣетнш".

ОтдѢ/ІЪ

 

1-Й,

 

Св.

 

о.

 

нашего

 

Кирилла

 

архіеп.

 

Александрій-

скаго

 

толковаяіе

 

па

 

пророка

 

Захарію.

 

Отдѣлъ

 

ІІ-Й.

 

О

 

возможно-

сти

 

и

 

значеніи

 

паучно-художествепнаго

 

изображенія

 

Господа

 

на-

шего

 

Іисуса

 

Христа.

 

(Къ

 

вопросу

 

о

 

психологическихъ

 

основахъ

хрпстіаиства).

 

К.

 

П.

 

Силъченкова.

 

О

 

древнѣйптихъ

 

нзображеніяхъ

Божіей

 

Матери.

 

А.

 

П.

 

Голубцова,

 

Критика

 

ученія

 

Канта

 

объ

основахъ

 

нравствеппостп.

 

И.

 

Б.

 

Попова.

 

Отдѣлъ

 

ІІІ-Й.

 

По

 

пово-

ду

 

буллы

 

Льва

 

XIII

 

объ

 

англнканскихъ

 

рукоположеніяхъ

 

В.

 

Л.

Соколова.

 

Воспоминанія

 

о

 

Высокопреосвященному

 

Платонѣ.

 

архі-

еппсколѣ

 

Ріпкскомъ,

 

впослѣдствіп

 

митрополитѣ

 

Кіевскомъ

 

и

 

о

ІІреосвящепномъ

 

Веніамивѣ,

 

епископѣ

 

Рижскомъ.

 

Прот,

 

I.

 

Г.

Поспѣлова.

 

ІІрофессоръ

 

А.

 

II.

 

Смирновъ

 

(f

 

1

 

декабря

 

1896

 

г.).

Н.

 

II,

 

Корсунсколо.

 

Слова

 

и

 

рѣчн,

 

произнесенный

 

при

 

погре-

беніи

 

А.

 

П.

 

Смирнова.

 

Отдѣлъ

 

1Ѵ-Й.

 

Кое-что

 

о

 

современномъ

расколѣ

 

и

 

сектаптствѣ

 

и

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

ними.

 

(По

 

поводу

 

трехъ

миссіонерскихъ

 

отчетовъ).

 

И.

 

Ы.

 

Громоіласова.

 

Христинополь-

свая

 

рукопись

 

славянскаго

 

апостола

 

XII

 

в.,

 

въ

 

изданіи

 

Вѣнской

Императорской

 

академіи

 

наувъ

 

Г.

 

А.

 

Воскресенскаго.

 

Отдѣлъ

Ѵ-Й.

 

Автобіографическія

 

записки

 

Высокопреосвященнаго

 

Саввы,

архіепископа

 

Тверского.

 

Протоколы

 

засѣдапій

 

совѣта

 

Москов-

ской

 

дух.

 

академіи

 

за

 

1895

 

г.

 

Объявленія.

ИДЯ

 

ннварсЕОГ

 

еннш

 

„Русскаго

 

ООозрѣнія".

1.

 

Неизданныя

 

письма

 

(въ

 

А.

 

О.

 

Россети

 

п

 

гр.

 

А.П.Тол-

стому).

 

ГІ.

 

В.

 

Гоголя.

 

2.

 

Очервъ

 

Малороссіи.

 

(Изъ

 

посмертныхъ

бумагъ

 

ГІ.

 

С.

 

Соханской

 

(Кохановской).

 

3.

 

А.

 

С.

 

Пушкинъ

 

въ

Бессарабіи.

 

(Изъ

 

семейныхъ

 

преданій).

 

Е.

 

Д.

 

Францевой.

 

(Съ

неизданными

 

стихотвореніями

 

и

 

["'варіантами

 

А.

 

С.

 

Пушкина).

4.

 

Вырожденіе.

 

Романъ

 

(посмертный).

 

Часть

 

первая.

 

Гл.

 

I— V.

В.

 

П.

 

Желиховской.

 

5.

 

Изъ

 

воспоминаній.

 

Переѣздъ

 

изъ

 

Риги

въ.Саратовъ

 

(1858

 

г.).

 

Гл.

 

I — XVII.

 

Архіепископа

 

Никанора.

6.

 

Сонетъ.

 

Ѳ.

 

Э.

 

Ремера.

 

7.

 

Замѣтви

 

о

 

прогреесѣ

 

и

 

цивилиза-

ціи.

 

(Изъ

 

посмертныхъ

 

бумагъ).

 

Гл.

 

I— III.

 

Ю.

 

Н.

 

Говорухи-

Отрока

 

(Ю.

 

Николаева).

 

8.

 

Лидія

 

Ламовсвая.

 

Разсказъ.

 

А.

 

В.

Стернъ.

 

9.

 

Отрывки

 

Ирландскаго

 

эпоса.

 

М.

 

П.

 

Соловьева.

10.

 

Два

 

брата.

 

(Изъ

 

„Волжсвихъ

 

сказаній

 

).

 

Стихотвореніе

Аполлона

 

Коринфскаго.

 

11.

 

Н.

 

П.

 

Гиляровъ-Платоновъ

 

о

 

евреяхъ.

Князя

 

И.

 

В.

 

Шаховскаго.

    

12.

 

Послѣ

 

святокъ.

 

Изъ

 

воспомина-



ній

 

дѣтства.

 

С.

 

А.

 

Соколова.

 

13.

 

Къ

 

вопросу

 

объ

 

историче-

скомъ

 

значеній

 

мозархіи.

 

В.

 

Е.

 

К.

 

11.

 

Маршъ.

 

Стихотвореніе"

 

,

М.

 

А.

 

Лохвицкой.

 

15.

 

Путепгествіе

 

антіохіпскаго

 

патріарха

Макарія

 

въ

 

Россію

 

въ

 

половинѣ

 

XVII

 

в.,

 

описанное

 

его

 

сы-

номъ,

 

архидіакономъ

 

Павломъ

 

Алеппскимъ.

 

(Переводъ

 

съ

 

араб-

ской

 

рувописи).

 

Проф.

 

Г.

 

А.

 

Муркоса.

 

16.

 

На

 

берегу

 

Чернаго

моря.

 

Романъ.

 

Гл.

 

I— П.

 

Я.

 

А.

 

Крыжановскаго.

 

17.

 

Очерки

Привислянья.

 

18.

 

В.

 

Р.

 

19.

 

„Если

 

въ

 

сердцѣ

 

любовь

 

глубока

и

 

нѣжна"...

 

Стпхотвореніе.

 

Е.

 

А.

 

Вержеиевсвой.

 

19.

 

Москов-

ской

 

городской

 

работный

 

домъ.

 

Проф.

 

И.

 

Т.

 

Тарасова.

 

20.

 

Про-

павши

 

ребенокъ.

 

Святочный

 

разсказъ

 

Франсуа

 

Коппе.

 

(Перев.

съ

 

франц.

 

П.

 

И.

 

Зелемановой).

 

21.

 

Повѣрье

 

о-

 

високосномъ

 

го-

д/в

 

въ

 

связи

 

съ

 

народнымъ

 

представленіемъ

 

о

 

личности

 

преп.

Кассіана

 

римлянина

 

В.

 

И.

 

Ливотова.

 

22.

 

Памяти

 

И.

 

А.

 

Голы-

шева.

 

В.

 

Илларіонова.

 

23.

 

Матеріалы

 

для

 

характеристиви

 

рус-

свихъ

    

писателей,

    

художниковъ-

   

и

    

общественныхъ

  

дѣятелей:

1)

   

Письма

 

въ

 

П.

 

А.

 

Плетневу.

 

Н.

 

С.

 

Соханской

 

(Кохановской);

2)

   

Письма

 

въ

 

К.

 

А.

 

Губастову.

 

К.

 

Н.

 

Леонтьева.

 

24.

 

Лѣтопись

печати:

 

1)

 

Новогоднія

 

думы;

 

2)

 

Обзоръ

 

поврем енныхъ

 

изданій.

 

.

Л.

 

А.

 

Тихомирова.

 

25.

 

Критика:

 

1)

 

„Проровъ".

 

Пушвина

 

въ

связи

 

съ

 

его

 

же

 

„подражаниями

 

Корану".

 

Н.

 

И.

 

Черняева;

2)

 

Жизнь

 

и

 

поэзія

 

Н.

 

М.

 

Язывова.

 

В.

 

Смирова.

 

26.

 

Любопыт-

ныя

 

вниги.

 

Д.

 

Д.

 

Языкова.

 

27.

 

Библіографія.

 

28.

 

Внутреннее

обозрѣніе.

 

А.

 

И.

 

Елигпр.ва.

 

29.

 

Областный

 

отдѣлъ.

 

Изъ

 

Нриви-

слянья.

 

Л.

 

30.

 

Иностранное

 

обозрѣніе.

 

31.

 

Книги,

 

посту пившія

въ

 

редавцію.

 

32.

 

Объявленія.

 

33,

 

Приложеніе:

 

Систематичесвій

указатель

 

содержания

 

"Русскаго

 

Обозрѣнія"

 

за

 

1896

 

г.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1897

 

годъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

[въ

 

предѣлахъ

 

Имперіи]

 

съ

 

пересылкой

 

и

доставкой

 

на

 

годъ— 15

 

руб.,

 

на

 

полгода— 7

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

3

 

мѣс.—

3

 

руб.,

 

75

 

коп.,

 

на

 

1

 

мѣс.— 1

 

руб.

 

25

 

коп.

 

Для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

для

 

гг.

 

преподавателей

 

высшихъ,

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ

 

учебныхъза-

веденій,

 

для

 

лицъ

 

военнаго

 

сословія

 

и

 

для

 

учащихся

 

въ

 

высшихъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеніяхъ

 

подписная

 

цѣна

 

на

 

1

 

годъ— 12

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣс.— 6

 

р.,

на

 

3

 

мѣс.—3

 

р.,

 

на

 

1

 

мѣс.—

 

1

 

р.

 

Правитедьственныя

 

и

 

общественный

учрежденія

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ 1

 

нолковыя

 

библіотеки,

 

военныя

 

собранія,

а

 

равно

 

и

 

лица^

 

состоящія

 

въ

 

оныхъ

 

на

 

службѣ,

 

могутъ

 

получать

 

жур-

налъ

 

въ

 

кредитъ,

 

заявивъ

 

о

 

семъ

 

конторѣ

 

журнала

 

чрезъ

 

свои

 

кан-

ляріи.

 

ИВ.

 

Годовые

 

подписчики

 

Русскаго

 

Слова,

 

подписавшіеся

 

одно-

временно

 

и

 

на

 

журналъ

 

Русское

 

Обозрѣніе,

 

могутъ

 

пользоваться

 

зна-

чительною

 

уступкой,

 

уплативъ

 

за

 

оба

 

изданія

 

(ежемѣсячный

 

журналъ

и

 

ежедневную

 

газету)

 

всего

 

только

 

16

 

р.

 

въ

 

годъ

 

(безъ

 

различія

 

зва-

ній

 

и

 

положеній).

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

(лично

 

или

письменно)

 

исключительно

 

въ

 

нашу

 

контору:

 

Москва,

 

„Русское

 

Обо-

зрѣніе ;і

 

Тверской

 

бульваръ,

 

д.

 

Яголковскаго.

Редакторъ-Издатедь

 

АНАТОЛІЙ

 

АЛЕКСАНДРОВЪ.



щ

Бесѣды

 

сельскаго

 

священника

 

со

 

своими

 

прихожанами

 

по

гигіенѣ.

 

2

 

части,

 

изд.

 

1895

 

г.,

 

цѣна

 

съ

 

перес.

 

70

 

вогі.;

 

ббтня

же

 

экземнляровъ

 

25

 

руб.

 

съ

 

перес;

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ

 

30

 

р.

съ

 

пересылкой.

Состав,

 

свящ.

 

Евгеній

 

Ландышевъ.

бесъды

 

сіи

изданы

 

съ

 

дозволенія

 

Медиц,

  

Совѣта

 

при

 

Минист.

 

Внутр.

 

Дѣлъ.

Удостоены

 

почетн.

 

отзыва

 

на

 

Парижской

 

Международп.

 

Гн-

иения,

 

выставвѣ

  

1895

 

года.

Адресъ

 

для

 

выписей:

 

гор.

 

Шадринскъ

 

Пермской

 

губ.,

Священнику

 

Евгенію

 

Ландышеву.

У

 

него

 

же

 

продаются

 

„ПРОСТОНАРОДНЫЙ

 

ПРОПОВЬДИ",

 

цѣпа

съ

 

перес.

  

30

 

воп.

Лестный

 

отзывъ

 

о

 

нихъ

 

отпечатанъ

  

въ

 

№

 

41-мъ

 

журнала

 

„Ли-

тературное

 

Обозрѣніе"

 

за

 

1895

 

годъ.

съ

 

1

 

Января

 

1897

 

года

Въ

 

Москвѣ

 

ВЫХОДЙТЪ

ЕІЙВѢ
Редавція

 

новой

 

газеты

 

намѣрена

 

давать

 

читателямъ

 

свое-

временныя,

 

точныя

 

и

 

разнообразныя,

 

вавъ

 

общія,

 

такъ

 

и

 

мѣ-

стныя,

 

извѣстія;

 

отвливи

 

на

 

тевущія

 

событія;

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

су-

дебныхъ

 

и

 

административныхъ

 

сферъ;

 

ежедневный

 

фельетонъ

.общественной

 

жизни,

 

оригинальную

 

и

 

переводную

 

беллетристи-

ву;

 

новости

 

наукъ,

 

исвусствъ

 

и

 

литературы;

 

извѣстія

 

изъ

 

обла-

сти

 

торговли

 

и

 

промышленности.

 

Иллюстраціи

 

достопримѣчатель-

ностей

 

Россіи.

Подписная

 

цѣна

  

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

на

 

годъ

 

5

 

р.,

на

 

полгода

 

3

 

р.,

 

на

 

мѣсяцъ

 

60

 

в.

Подписка

 

принимается

 

ВЪ

 

КОНТОрѢ

 

реданціи:

 

Москва,

 

Б.

 

Дми-

тровка,

 

уголъ

 

Богословскаго

 

пер.,

 

домъ

 

церкви

 

Григорія

 

Богослова.

Редавторъ-издатель

 

М.

 

Е.

 

Смирновъ.

Издатели:

 

А.

 

Петровичъ

 

и

 

Н.

 

Гольдинъ.

3

 

—

 

1

                                 

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



Посту п-илъ'въ

 

продажу

КОСТРОМСКОЙ

 

КАЛЕНДАРЬ
за

 

1897

 

годъ.

Цѣна

 

30

 

коп.

 

Календарь

 

можно

 

пріобрѣсти:

 

въ

 

губернской

 

ти-

пографіи,

 

въ

 

редакціи

 

„Костромского

 

Листка

 

Объявлений".

 

въ.книж-

ныхъ

 

магазинахъ:

 

А.

 

И.

 

Бекепева

 

и

 

Д.

 

А.

 

Бѣлянвина

 

въ

 

Ко-

стромѣ

 

и

 

у

 

издателя

 

календаря.

 

Выписывающіе

 

почтой

 

отъ

 

изда-

теля,

 

плату

 

за

 

валендарь

 

и

 

перееылочные:

 

за

 

простое

 

бандероль-

ное

 

отправленіе

 

10

 

коп.,

 

а

 

завазное — 17

 

вон.

 

могутъ

 

высылать

почтовыми

 

марвами.

 

По

 

желаніго

 

календарь

 

высылается

 

и

 

нало-

женнымъ

 

платежемъ.

 

Адресъ

 

почтѣ

 

извѣстенъ.

b

        

1

_____

                           

° —

 

*

Открыта

  

подписка

  

на

 

1897

 

годъ

НА

 

ЕЖЕДНЕВНУЮ

 

ГАЗЕТУ

РУССКШ

 

жток

  

"
ѴІІІ-й

 

годъ

 

изданія.

Въ

 

наступающемъ

 

1897

 

году

 

„Руссвій

 

Листокъ"

 

будетъ

 

вы-

ходить

 

по

 

значительно

 

расширенной

 

программѣ,

 

равной

 

по

 

объ-

ему

 

съ

 

большими

 

и

 

дорогими

 

столичными

 

изданіями.

Въ

 

программу

 

„Русскаго

 

Листка"

 

входятъ:

 

1)

 

Иравитель-

ственныя

 

распоряжения

 

и

 

придворныя

 

извѣстія;

 

2)

 

Телеграммы

Россійсваго

 

Телеграфнаго

 

Агентства

 

и

 

собственныхъ

 

корреспон-

дентовъ;

 

3)

 

Передовыя

 

(рувоводящія)

 

статьи

 

по

 

внутреннимъ

 

во-

просамъ

 

и

 

внѣшней

 

политивѣ;

 

4)

 

Корреспонденціи

 

внутреннія

 

и

заграничныя;

 

5)

 

Хрониви:

 

Мосвовсвая,

 

Петербургсвая

 

и

 

внутрен-

няя';

 

6)

 

Извѣстія

 

изъ

 

иностранпыхъ

 

газетъ;

 

7)

 

Дневникъ

 

печати;

8)

 

Театръ,

    

музыка

 

и

 

живопись;

    

9)

 

Критика

   

и

   

библіографія;



10)

 

Судебная

 

хроника;

 

11)

 

Биржевая

 

хроника;

 

12)

 

Фельетоны:

литературные,

 

научные

 

и

 

общественной

 

жизни;

 

13)

 

Спортъ;

14)

 

Мелкіл

 

замѣтки,

 

разпыя

 

пзвѣстія

 

и

 

смѣсь;

 

15)

 

Портреты,

рисунки,

 

планы

 

и

 

чертежи.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

доставвой

 

и

 

пересылкой

 

остается

 

преж-

няя:

 

на

 

годъ— 6

 

р..

 

па

 

6

 

мѣсяцевъ — 3

 

р.

 

50

 

в.,

 

на

 

І.мѣс.—

70

 

воп.

Адресъ

 

вонторы

 

и

 

редавціи:

    

Москва,

 

Неглинный

 

проѣздъ,

д

   

Гонецкаго.

5—3

П-й

 

годъ

 

изданія

  

иллюстрированный

 

сельско-хозяйственный

журналъ

-аі^ШГмЛі|

   

Jin

       

liiJiii

        

ич

 

Диіиіі ііЛ .шЛ— шЛ m JL m ■!■■V

    

JL

          

«

(подъ

 

редавціей

 

П.

 

Н.

 

Елагина)

имѣющій

 

задачею

 

распространять

 

практичесви-полезныя

 

по

 

сель-

скому

 

хозяйству

 

свѣдѣнія,

 

нрпгодныя

 

главнымъ

 

образомъ

 

для

небольшихъ

 

хозяевъ.

 

Учеными

 

Комитетами

 

Министерствъ

 

На-

роднаго

 

Просвѣщенія

 

и

 

Земледѣлія

 

и

 

Государственныхъ

 

Иму-

ществъ

 

журналъ

 

„ДЕРЕВНЯ"

 

донущенъ

 

въ

 

библіотеки

 

всѣхъ

средпихъ

 

и

 

ішзшпхъ

 

учебпыхъ

 

заведеній.

 

Министерствомъ

 

На-

роднагѳ

 

Просвѣщенія

 

журналъ

 

„ДЕРЕВНЯ"

 

донущенъ

 

въ

 

без-

платныя

 

народныя

 

читальни.

 

Программа

 

журнала:

 

отрасли

 

сель-

сваго

 

хозяйства,

 

ремесла

 

и

 

домоводство.

 

Безплатныя

 

приложенія:

сѣмена

 

хорошихъ

 

сортовъ

 

сельско-хозяйственныхъ

 

растеній,

 

пла-

ны

 

и

 

чертежи

 

хозяйственныхъ

 

построевъ

 

и

 

рисунки

 

на

 

отдѣль-

ныхъ

 

листахъ.

 

Сровъ

 

выхода

 

журнала

 

ежемѣсячный,

 

сброшюро-

ванными

 

внижвами,

 

съ

 

иллюстраціями

 

въ

 

тевстѣ

 

и

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

чертежей

 

и

 

рисунвовъ

 

на

 

особыхъ

 

листахъ.

Выдержки

 

изъ

 

отзывовъ

 

о

 

журналѣ

 

„ДЕРЕВНЯ".

Газета

 

„Новое

 

Время"

 

№

 

7419

 

—

 

22

 

октября

 

1896

 

года:

„Въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

былъ

 

сдѣланъ

 

опытъ

 

изданія

 

сельско-хо-

зяйствепнаго

 

журнала

 

„ДЕРЕВНЯ".

 

Опытъ

 

вышелъ

 

очень

 

удач-

•

 

ный

 

и

 

успѣшиый.

 

При

 

цѣнѣ

 

всего

 

въ

 

три

 

рубля

 

съ

 

пересылкой,

„ДЕРЕВНЯ"

 

выходила

 

ежемѣсячно

 

хорошенькими

 

внижвами

 

съ

множествомъ

 

рисунвовъ

 

и

 

хромолитографированныхъ

 

прило-

женій,

 

иснолненныхъ

 

очень

 

хорошо.

 

Содержание

 

важдой

 

внижви

состояло

 

изъ

 

вороткихъ,

 

но

 

дѣльныхъ

 

и

 

ясно

 

написанныхъ

 

ста-



теекъ

 

на

 

самыя

 

разнообразная

 

темы,

 

но

 

всегда

 

чисто

 

практи-

чески

 

излагавшихъ

 

предмета.

 

Это

 

направленіе

 

еамъ

 

кажется

очень

 

цѣннымъ

 

для

 

сельско-хозяйственнаго

 

журнала.

 

Многіе

 

изъ

деревенсвихъ

 

жителей

 

чптывалп

 

въ

 

книжкахъ

 

и

 

журналахъ

 

и

знаютъ,

 

что

 

имъ

 

надо

 

было

 

бы

 

у

 

себя

 

сдѣлать,

 

но

 

какъ

 

это

сдѣлать — тутъ

 

они

 

занимаются

 

на

 

первыхъ

 

же

 

шагахъ

 

и.»,

 

откла-

дываютъ

 

задуманное

 

до

 

лучшихъ

 

времепъ.

 

Помочь

 

имъ

 

перейти

отъ

 

словъ

 

къ

 

самому

 

дѣлу— эту

 

задачу

 

и

 

поставилъ

 

себѣ

 

жур-

налъ,

 

насколько

 

можно

 

судить

 

по

 

первому

 

его

 

году.

 

Среди

 

сель-

ввихъ

 

хозяевъ

 

журналъ

 

былъ

 

принять,

 

повидимому,

 

очень

 

сочув-

ственно,

 

первыя

 

двѣ

 

книжки

 

его

 

былн

 

напечатаны

 

даже

 

вторымъ

изданіемъ,

 

и

 

нельзя

 

не

 

сказать,

 

что

 

успѣхъ

 

этотъ —добросовѣ-

стно

 

заслуженный

 

успѣхъ".

Журналъ

 

„Вокругъ

 

Свѣта",

 

№

 

18—12

 

мая

 

1896

 

г.:

 

ДЕ-

РЕВНЯ"

 

издается

 

вполнѣ

 

сообразно

 

съ

 

той

 

цѣлыо,

 

которую

 

по-

ставила

 

себѣ

 

редакція,

 

а

 

именно — распространять

 

„практически

полезный

 

но

 

сельскому

 

хозяйству

 

свѣдѣнія,

 

нригодныя,

 

главнымъ

образомъ,

 

для

 

небольшихъ

 

хозяйствъ".

 

На

 

запросы

 

своихъ

 

под-

писчикоаъ

 

журналъ

 

даетъ

 

отвѣты

 

черезъ

 

свѣдующихъ

 

лицъ.

 

При

журналѣ

 

разсылаются

 

разныя

 

приложенія:

 

рисунки,

 

сѣмена

 

и

 

пр.,

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

многочисленныхъ

 

чертежахъ

 

и

 

рисункахъ

 

въ

тевстѣ.

 

Редавтируетъ

 

журналъ

 

П.

 

Н.

 

Елагинъ,

 

опытность

 

кото-

раго

 

служитъ

 

ручательствомъ

 

за

 

хорошее

 

веденіе

 

дѣла.

 

Крайне

низкая

 

подписная

 

цѣна— всего

 

3

 

р.

 

въ

 

годъ — также

 

намъ

 

ка-

жется

 

залогомъ

 

прочяаго

 

успѣха

 

„ДЕРЕВНИ"

 

именно

 

среди

жителей

 

деревни,

 

давпо

 

нуждающихся

 

въ

 

подобиомъ

 

издапіп,—

недорогомъ,

 

но

 

дѣльпомъ

 

и

 

добросовѣстномъ".

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

„ДЕРЕВНЯ":

 

за

 

годъ,

 

1.2

 

вы-

пусвовъ

 

со%

 

всѣми

 

приложениями,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкой

ТРИ

 

рубля.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

журнала:

 

С.-Петербургъ,

уголъ

 

Большой

 

Морской

 

и

 

Кирпичнаго

 

переулка,

 

д.

 

3 — 13.

 

Въ

Мосввѣ — въ

 

отдѣленіе

 

конторы,

 

при

 

киижномъ

 

магазинѣ

 

К,

 

И,

Тихомирова

 

(Кузнецкій

 

мостъ).



Открыта

 

подииека

 

на

 

1897

 

годъ

на

 

еженедельный

 

иллюстрированный

 

журналъ

ХШ

    

Г"~1тп Т м,^£ств|й

 

и,

 

принЛН)ч ЕН| й

 

нд_сущ-Ё

 

и

 

мо р-вр*""!

     

«.г,

 

,.

D
D

годъ

 

изданія.

ВЪ

 

ТЕЧЕНІЕ

 

ГО
ДА

   

ПОДПИСЧИ
НИ

  

ПОЛУЧАТЪ

KQ

 

еженедѣльн.

 

иллюстриров,

№№,

 

содержаніе

 

кото-

рыхъ

 

соотавляютъ

 

романы,

повѣсти,

 

путешествія,

  

по

'

 

пулярно-научныя

 

статьи

и

 

многочислен.,

 

рисунки.

СОБРАНІЕ

G04EHEHIU
ЕР-11

годъ

 

изданія.

Безплатно

|2

 

ТОМОВЪ,

 

иллюстрирован.

знаменитыми

 

художни-

ками:

 

Эмилемъ

 

Байяр

 

омъ,

Невилеыъ,

 

Ріу

 

и

 

друг,

 

и

содержащихъ

 

въ

 

себѣ,

Нѳреводъ

 

сдѣяапъ

 

съ

 

поя-

пыхъ

 

французскихъ

 

подлнн-

э 9і

   

яиковъ

 

лучшими

  

русскими

—«

 

переводчиками,

 

безъ

 

веякиіъ

нзыѣненій

   

и

 

соБращѳніб.

Въ

 

1897

 

году

 

будутъ

 

выданы

 

елѣдующіе

 

романы:

80,000

 

верстъ

 

п:дъ

 

водою

 

2

 

тома.

Дѣти

 

капитана

 

Гранта

 

2

 

тома.

Таинственный

 

островъ

 

з

 

тома.

Воздушный

 

корабль.

Зеленый

 

лучъ.

Вокругъ

 

свѣта

 

въ

 

80

 

дней.

Вверхъ

 

дномъ.

Путешествіе

 

къ

 

центру

 

земли.

Кромѣ

 

того

 

подписчики

 

при

 

доплатѣ

 

1

 

рубля

 

получать

 

S

  

РОС-

НОШНЫЯ

  

ПРЕНИ И,

 

состоящія

   

изъ

 

2-хъ

 

художествен ныхъ

  

картинъ

(олеографій).

Картины,

 

размѣромъ

 

20 Ѵ-»

 

вергдк.

   

въ

 

длину

 

и

 

13'/2

 

вершковъ

  

въ

 

ншрину,

 

ис-

полнены

   

въ

 

артистическомъ

   

заведеніи

   

братьевъ

 

Кауфманъ

 

въ

 

Берлинѣ,

 

съ

оригиналовъ

 

художника

 

Кондратенко:

ЮЖШІ

 

ВЕРЕГЪ

 

КРЫМА

СЪ.

 

ВИДОШЪ

 

ЯШ.
Оригиналы

 

этихъ

 

картинъ

 

спеціалько
11

ІШ

заказаны

 

для

 

премій

 

1897

 

года.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

остается

 

прежняя.

съ

 

собран,

 

соч.

 

Жюля

 

Верна

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пе-

ресылкою

——»Съ

 

двумя

 

картинами

 

5

 

РУб. -----

)

 

Допускается

 

разсрочка:

 

приподпискѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1-му

      

Г

 

fi
апрѣля

   

и

 

1-му

 

іюля

   

по

 

1

 

руб.— За

 

премію— при

 

по-

     

Щ

 

f ,

слѣднемъ

 

взносѣ.

Адресъ

 

редакцІИ:

   

Москва,

 

Валовая

 

ул.,

 

д.

 

Т-ва

 

И.

 

Д.

 

Сытина.

того

 

подтека

 

принижается:

 

во

 

всѣхъ-

 

iuuMt

 

мшшшё
Москвы,

 

Петербурга

 

и

 

другихъ

 

городовъ

 

Россіи.

Журналъ

 

издается

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

Т-мъ

 

И.

 

Д.

 

Сытина.

5—4



Мастерская

 

орудій

 

рамочнаго

 

пчеловожденія

„УЛЕЙ

 

ДАДАНЪ-БЛАТТЪ"

покупаетъ

 

пчелъ,

 

приготовляетъ

 

разборные

 

ульи;

 

роем,

 

дымари

 

съ

 

ііхами,

кормушки

 

и

 

др.;

 

даетъ

 

совѣты,

 

указанія;

 

устраиваетъ

 

раціональныя,

 

коммерче-

скія

 

пасѣки..

 

Условія

 

письменно,

Кострома.

 

Вознесенскгй

 

пер.

 

д.

   

Т.

 

А.

  

Коньковой,

кв.

 

П.

 

Л.

  

Снѣжневскаго-.

СВДАЖЫИ

 

ДУХОВНЫЙ

 

ІОРТНОІ

ВАСИЛИЙ

 

ѲЕДОРОВЪ

 

ДВОРНИКОІ
Изготовляетъ

 

одежду

   

для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія;

 

піьетъ

 

и

 

цер-

ковное

 

облаченіе.

 

Принимаешь

 

заказы

 

и

 

заочно;

 

прислать

 

только

мѣрку

 

длины

 

и

 

ширины.

Въ

 

Костромѣ,

 

Дворянская

 

ул.,

 

домъ

 

Гирлинга.

3-2

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Объясненіе

 

Евангельскихъ

 

чте-

ній

 

на

 

литургіи.

 

Слово

 

въ

 

недѣлю

 

блуднаго

 

сына.

 

Сыпаново.

 

(Истори-

ческое

 

описаніе

 

его

 

въ

 

бытность

 

монастыремъ

 

и

 

послѣ—приходскою

Троицкою

 

церковью).

 

(Окончаніе).

 

Открытіе

 

четырехъ

 

второклассныхъ

церковно-лриходскихъ

 

птколъ

 

Костромской

 

енархіи.

 

Епархіальная

хроника.

 

Иноеиархіальныя

 

извѣстія.

 

Отвѣты

 

редакціи.

 

Объявленія.

Приложенія:

 

О

 

пѣніи

 

въ

 

правбславныхъ

 

церквахъ.

 

Греческаго

 

Восто-

ка—стр.

 

59 —66.

 

Николаевскій-Бабаевскій

 

монастырь— -стр.

 

81 —88.

Редакторъ

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозв.

 

цензурою.

 

Япиаря

 

24

 

дня

 

1897

 

г.

     

Кострома.

 

Въ

 

Губернской

 

Тпнографш.



59

(наприм.

 

въ

 

пс.

 

9

 

каждые

 

два

 

стиха

 

начинаются

 

одною

 

п

 

тою

же

 

буквою;

 

псаломъ

 

3

 

даетъ

 

группы

 

изъ

 

трехъ

 

стиховъ;

 

псал.

 

1 9

группы

 

изъ

 

восьми

 

стиховъ),

 

частію

 

повтореиіемъ

 

нѣкоторыхъ

осповныхъ

 

стиховъ

 

или

 

прппѣвовъ

 

(см.

 

псал.

 

42

 

и

 

43,

 

слова:

„Что

 

унываешь,

 

душа

 

моя..."),

 

частію

 

особымъ

 

музыкальпымъ

терминомъ,

 

который

 

у

 

евреевъ

 

зазывается

 

села

 

(selall),

 

а

 

у

 

LXX

діапсалма

 

(bidtyal\>.a),

 

т.

 

е.

 

отпгъвъ

 

или

 

раздѣлъ

 

псалма

 

и

 

встрѣ-

чается

 

въ

 

Библіи

 

72

 

раза

 

*).

 

—

 

Еъ

 

особенностямъ

 

бпблейскаго

стпхотвореиія

 

также

 

относятся:

 

припѣвъ,

 

иногда

 

алфавитный

акростпхъ,

 

повторенія

 

словъ

 

и

 

звуковыя

 

комбинаціи:

 

аллптера-

ція,

 

риѳма,

 

игра

 

словъ

 

и

 

др.

 

2).

Таковъ

 

метръ

 

еврейскаго

 

стихотворенія

 

вмѣстѣ

 

съ

 

псалма-

ми

 

и

 

гимнами

 

усвоенный

 

и

 

хрпстіанскимъ

 

псалмопѣніемъ.

 

Въ

христіанскомъ

 

богослуженіи

 

одни

 

изъ

 

еврейскихъ

 

исалмовъ

 

чи-

таются

 

и

 

поются

 

въ

 

цѣломъ

 

ихъ

 

составѣ,

 

безъ

 

всякихъ

 

измѣненій

и

 

пропусковъ

 

(наприм.

 

на

 

лптургіи:

 

псалмы

 

изобразительны),

 

дру-

гіе

 

въ

 

впдѣ

 

группъ

 

избрапныхъ

 

стиховъ

 

(наприм.

 

на

 

всенощномъ

бдѣніп:

 

иредначинательвый

 

псаломъ

 

и

 

псаломъ

 

„Блаженъ

 

мужъ"),

ппые

 

въ

 

нѣсколько

 

измѣненномъ

 

видѣ

 

(наприм.

 

„Господи,

 

воззвахъ

къ

 

тебѣ,

 

услыши

 

мя");

 

изъ

 

нѣкоторыхъ

 

же

 

псалмовъ

 

заимствуют-

ся

 

лишь

 

отрывки

 

въ

 

видѣ

 

отдѣльныхъ

 

стиховъ,

 

или

 

же

 

дву-

стшній.

 

Таковы:

 

запѣвы

 

къ

 

стихирамъ,

 

антифоны

 

на

 

лптургіи,

проішыны,

 

стихиры

 

по

 

прочтепіп

 

апостола,

 

причастные,

 

непо-

рочные

 

и

 

др.

 

Примѣръ

 

строфпаго

 

двустипіія,

 

составленнаго

 

изъ

разныхъ

 

стиховъ

 

псалма

 

(пс.

  

117,

 

ст.

  

25

 

—

 

26).

Ѳес?

 

Кѵріо?

 

\ші

 

E7te<pav£V^[xtv,

ЕъХо"рг][леѵо?

 

о

 

spxop.svoc

 

|

 

sv

 

сѵор.аті

 

Kupi'ou.

Ветхозавѣтпые

 

гимны

 

принадлежать

 

къ

 

отдѣлу

 

ирмосовъ

 

и

въ

 

древней

 

христіанской

 

церкви

 

имѣли

 

обширное

 

употребление

 

8).

Во

 

всЬхъ

 

этихъ

 

псалмахъ,

 

гимвахъ

 

и

 

стихахъ

 

изъ

 

нихъ,

 

и

въ

 

гречсскомъ

 

п

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ,

 

удерживаются

 

основныя

свойства

 

древней

 

еврейской

 

поэзіп,

 

т.

 

е.

 

бпблейскін

 

параллелпзыъ

членовъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

дѣленіе

 

на

 

строфы,

 

стихи

 

и

 

полустишія.

 

Въ

переводпыхъ

 

текстахъ

 

утрачиваются

 

лишь

 

второстепепвыя

 

свойства

еврейскаго

 

стиха,

 

основанныя

 

па

 

звуковомъ

 

составѣ

 

еврейскихъ

 

рече-

ній,

 

каковы:

 

акцептуация,

 

аллктерація,

 

ассонансъ,

 

игра

 

словъ

 

и

 

др.

Собственныя

 

христіанскія

 

пѣсвовѣвія

 

первыхъ

 

вѣковъ,

 

по

тѣсноз

 

связи

 

новозавѣтной

 

церкви

 

съ

 

ветхозавѣтною,

 

находились

'•1

 

Подробпости

 

см.

 

у

 

проф.

 

Олесншщаго

 

„Ритмъ

 

и

 

метръ

 

ветхозав*

поэзіи",

 

стр.

 

582—587

 

и

 

дал.

2 )

  

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

403

 

и

 

дал.

3 )

  

Иереводъ

 

ихъ

 

па

 

русскій

 

языкъ

 

и

 

подробпости

 

см.

 

архим.

 

Пор-

фирія

 

Усиепскаіо

 

„Первое

 

путеш.

 

въ

 

Аѳоп.

 

монастыри",

 

ч.

 

II,

 

отд.

 

1,

стр.

 

420—440.
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также

 

подъ

 

очевиднымъ

 

вліяніемъ

 

священнаго

 

еврейскаго

 

стиха

и

 

особенно

 

ясалмовъ

 

и

 

гимновъ.

 

Еъ

 

такого

 

рода

 

произведеніямъ

относятся

 

мпогія

 

лирииескія

 

мѣста

 

въ

 

книгахъ

 

Новаго

 

Завѣта,

своимъ

 

ссставомъ

 

живо

 

папомпнаюіція

 

пѣспи

 

Ветхаго

 

Завѣта,

вакъ-то:

 

пѣснь

 

Богородицы,

 

пророческія

 

слова

 

Захаріи,

 

гимнъ

старца

 

Симеона,

 

а

 

также

 

мѣста,

 

имѣющія

 

харавтеръ

 

богослу-

жебныхъ

 

пѣснопѣній

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

каковы,

 

наприм.,

 

1

 

Тимоѳ.

3,

   

16

 

(Велія

 

есть

 

благочестія

 

тайпа);

 

2

 

Тнмоѳ.

 

2,

 

11,

 

12,

 

13

(Аще

 

съ

 

нпмъ

 

умрохомъ);

   

Апок.

 

гл.

  

15

   

(Пѣснь

 

Агнцу);

 

Дѣяи.

4,

   

24 — 30

 

(Гимнъ

 

апп.

 

Петра

 

и

 

Іакова)

 

и

 

др.

 

Примѣръ:

 

Ефес.

5,

   

19

 

по

 

формулѣ

 

abc:

Востапп

 

спяй

И

 

воскреспп

 

отъ

 

мертвыхъ:

И

 

освѣтитъ

 

тя

 

Христосъ

 

\

Ту

 

же

 

непосредственную

 

связь

 

съ

 

ветхозавѣтнымъ

 

псалмо-

пѣніемъ

 

мы

 

впдимъ

 

п

 

въ

 

послѣдующихъ

 

произведепіяхъ

 

первыхъ

временъ

 

христіапства,

 

каковы:

 

утрепній

 

гимнъ:

 

„Слава

 

въ

 

выш-

нпхъ

 

Богу",

 

вечерній

 

гимнъ

 

„Свѣте

 

тихій",

 

гимнъ

 

при

 

возже-

ніи

 

свѣтильппковъ

 

(етаХирю?)

 

и

 

молитва

 

при

 

обѣдѣ,

 

а

 

также

пѣснь,

 

помѣщеняая

 

въ

 

Постаповленіяхъ

 

Апостольскнхъ:

 

„Хвали-

те

 

отроцы

 

Господа..."

  

2),

Въ

 

вечерпемъ

 

гпмнѣ:

 

„Свѣте

 

тихій"

 

мы

 

находимъ

 

свободное

ритмическое

 

построеніе,

 

свойственное

 

псалмамъ,

 

съ

 

слабымъ

 

лишь

оттѣнкомъ

 

параллелизма,

 

которое

 

похоже

 

на

 

величавую

 

прозу

 

и

однакоже

 

легко

 

дѣлится

 

на

 

приблизительно

 

соразмѣрные

 

стихи

и

 

строфы:

 

3).

Свѣте

 

тихій

 

святыя

 

славы,

Безсмертнаго

 

Отца,

 

небеспаго,

Святаго,

 

блажеппаго,

Іисусе

 

Христе!

***

Цришедше

 

иа

 

заиадъ

 

солнца,

Впдѣвши

 

свѣтъ

 

вечериій,

Поемъ

 

Отца,

 

Сына,

И

 

Святаго

 

Духа,

 

Бога.

***

')

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

419

 

и

 

-дал.

2)

 

Разборъ

 

стихотворнаго

 

состава

 

пѣкоторыхъ

 

изъ

 

этихъ

 

гимновъ

см.

 

въ

 

статьѣ

 

г.

 

А.

 

Снегирева

 

„О

 

богослужебной

 

иоэзіи

 

древпе-грече-

ской

 

церкви";

 

журп.

 

„Вѣра

 

и

 

разумъ",

 

1891

 

г.

 

Л°

 

6.

а )

 

Греческій

 

текстъ

 

см.

 

Паѵ^бѴст]

 

Сера

 

&сХт)<лаати«],

 

изд.

 

Каріо-

филла.

 

Аѳипы.

 

I860

 

г.

 

т.

 

1.

 

стр.

 

12.
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Достоипъ

 

есп

 

во

 

вся

 

времена

Пѣтъ

 

быти

 

гласы

 

преподобными,

Сыне

 

Божій,

 

животъ

 

даяй.

Тѣмже

 

міръ

 

тя

 

славятъ

 

').

Но

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

молптвахъ

 

священника

 

и

 

въ

 

большей

части

 

возглашепін,

 

ектепій

 

и

 

пѣснопѣній

 

въ

 

древнпхъ

 

литургіяхъ

мы

 

паходпмъ

 

тотъ

 

же

 

или

 

почти

 

тотъ

 

же

 

приблизительно

 

раз-

мѣрный

 

составъ.

 

Причиною

 

того

 

служитъ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

при-

сутствіе

 

въ

 

пихъ

 

лирическаго

 

элемента,

 

а

 

съ

 

другой

 

близкое

 

зна-

комство

 

авторовъ

 

съ

 

ветхозавѣтпою

 

священною

 

поэзіею

 

и

 

пере-

несете

 

ея

 

формъ

 

па

 

своп

 

первоначально

 

импровпзированныя

произведепія.

 

Здѣсь

 

мы

 

очень

 

часто

 

встрѣчаемъ

 

тотъ

 

же

 

библей-

скій

 

параллелизмъ

 

члеповъ

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

подобное

 

биб-

лейскому

 

дѣлепіе

 

текста

 

па

 

приблизительно

 

равныя

 

полустпшія,

стихи

 

и

 

строфы,

 

безъ

 

равночисленное™

 

слоговъ

 

въ

 

стнхахъ,

 

безъ

однообразнаго

 

послѣдовапія

 

стопъ

 

и

 

удареній.

 

Параллелизмъ

здѣсь

 

чаще

 

всего

 

принимаетъ

 

форму

 

греческаго

 

дистиха

 

(дву-

стишія),

 

по

 

въ

 

текстѣ

 

есть

 

также

 

періоды

 

въ

 

три

 

и

 

въ

 

два

 

во-

лѣна;

 

днетпхъ

 

иногда

 

удвояется;

 

всрѣчаются

 

иногда

 

вороткіе,

 

по

сильные

 

содержапіемъ

 

стихи,

 

папрнм.

 

обращепіе

 

въ

 

началѣ

 

стро-

фы,

 

заключеніе

 

въ

 

вонцѣ

 

ея.

 

Примѣры:

Молитва

 

перваго

 

антифона:

Господи

 

Боже

 

нашъ,

Его

 

же

 

держава

 

несказанпа,

 

|

 

и

 

слава

 

непостижима,

Его

 

же

 

милость

 

безмѣрна,

 

|

 

и

 

человѣволюбіе

 

неизреченно:

*

 

*
*

Самъ

 

Владыво,

 

|

 

по

 

благоутробію

 

Твоему,

Призри

 

на

 

иы,

 

|

 

и

 

на

 

святый

 

храмъ

 

сей,

***
И

 

сотвори

 

съ

 

нами,

 

|

 

и

 

молящимися

 

съ

 

нами,

Богатыя

 

милости

 

Твоя

 

|

 

и

 

щедроты

 

Твоя

 

а).

Возілашеніе

 

діакона:

Станемъ

 

добрѣ,

 

|

 

станемъ

 

со

 

страхомъ,

Вонмемъ

 

святое

 

возношеніе

 

|

 

въ

 

мирѣ

 

прпносити.

----------------------і__________________________________________________

1 )

 

Пѣспопѣпіе

 

это

 

заклгочаетъ

 

въ

 

себѣ

 

іри

 

строфы

 

по

 

4

 

стиха

 

и

(въ

 

греческомъ

 

подлиппикѣ)

 

по

 

35

 

слоговъ

 

въ

 

каждой,

 

за

 

исключе-

піемъ

 

первой

 

строфы,

 

въ

 

которой

 

при

 

словахъ

 

„Іисусе

 

Христе"

 

не

 

до-

стаетъ

 

еще

 

пяти

 

слоговъ.

 

Самые

 

же

 

стихи

 

неравны

 

количествомъ

 

слоговъ

и

 

не

 

имѣютъ

 

закопомѣрпаго

 

послѣдовапія

 

стопъ

 

и

 

удареній.

')

 

Служебпикъ,

 

Сѵнод.

 

изд.

 

Москва.

 

1890

 

г.

 

л.

 

40.
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Возгласъ:

Благодать

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

|

 

и

 

любы

 

Бога

 

и

"

                                                                  

Отца

И

 

причастіе

 

Святаго

 

Духа,

 

|

 

буди

 

со

 

всѣми

 

вами.

Подобное

 

сему

 

расположеніе

 

стиховъ

 

находится

 

и

 

въ

 

пѣко-

торыхъ

 

ектевіяхъ

 

(сугубой,

 

просительной).

 

Періоды

 

въ

 

трп

 

колѣ-

на

 

мы

 

впдимъ,

 

папрпмѣръ,

 

въ

 

возгласахъ:

 

„Побѣдпую

 

пѣспь",

„Твоя

 

отъ

 

Твопхъ";

 

сочетаніе

 

же

 

двухъ

 

дистпховъ— въ

 

возгла-

сахъ:

  

„Слава

 

Святѣй"

  

и

  

„Яко

 

Твоя

 

держава"

 

*).

Еъ

 

особенностямъ

 

пѣснопѣній

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

церкви

 

также

относится

 

обиліе

 

оборотовъ

 

рѣчи

 

и

 

образовъ,

 

запмствоваппыхъ

изъ

 

ветхозавѣтныхъ

 

свящепиыхъ

 

книгъ

 

и

 

особенно

 

изъ

 

Псалтири.

Метрическое

 

шихосложеніе.

 

Вторую

 

форму

 

церковнаго

 

сти-

хосложеиія

 

представляютъ

 

собою

 

пѣснопѣиія,

 

паппсапныя

 

мет-

ромъ

 

колгічестоеннымъ,

 

основанпымъ

 

на

 

долготѣ

 

п

 

краткости

 

сло-

говъ,

 

съ

 

опредѣлепнымъ

 

чпсломъ

 

стопъ

 

п

 

цезурою,

 

дѣлящею

стпхъ

 

на

 

два

 

полустишія.

 

Греко-рпмскій

 

количественный

 

метръ

имѣ.тъ

 

девять

 

разныхъ

 

впдовъ

 

а)

 

п

 

отличался

 

сложпостію,

 

стро-

гою

 

тщательностію

 

выполпепія,

 

изыскаппостыо

 

впѣшней

 

отдѣлки

вообще

 

и

 

важною

 

фбрмальпостію

 

при

 

педостаткѣ

 

силы

 

чувства.

Въ

 

слѣдъ

 

за

 

свѣтской

 

впзантійской

 

поэзіей

 

простѣйшіе

 

пзъ

 

этпхъ

размѣровъ

 

и

 

иаиболѣе

 

важные

 

по

 

характеру

 

примѣнепы

 

п

 

къ

свящепнымъ

 

пѣснопѣніямъ

 

хрнстіанскон

 

церкви,

 

а

 

особенно

 

къ

произведепіямъ,

 

не

 

назначаемымъ

 

ихъ

 

авторами

 

для

 

богослу-

жебпаго

 

употреблепія.

 

„Мы

 

пользуемся,

 

ппшетъ

 

патр.

 

Фотій,

 

со-

чинениями

 

язычеевпхъ

 

авторовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

все

 

баснословное

 

и

вымышленное

 

отвергаемъ,

 

но

 

охотно

 

прпнимаемъ

 

форму

 

и

 

искус-

ство

 

выраженія

 

для

 

развитія

 

п

 

расположенія

 

нашихъ

 

мыслей"

 

3).

Въ

 

христіапскпхъ

 

пѣсиопѣніяхъ

 

встрѣчаются

 

преимущественно

размѣры:

 

ямбическій

 

трішетръ,

 

рѣдко

 

дактилическій

 

гекзаметръ,

анакреонтическій

 

диметръ

 

в

 

триметръ

 

и

 

пѣкоторые

 

другіе.

 

Ви-

заптійскій

 

лирическій

 

триметръ

 

имѣетъ

 

свои

 

особенности:

 

онъ

состоптъ

 

обыкновенно

 

изъ

 

12-ти

 

слоговъ,

 

пзъ

 

которыхъ

 

предпо-

слѣдпій

 

(11-й),

 

а

 

иногда

 

третій

 

отъ

 

конца

 

(10-й)

 

пмѣіотъ

 

уда-

репіе.

 

Ударепіе

 

па

 

послѣдпемъ

 

слогѣ

 

избѣгается.

 

Просодическою

')

 

Тамъ

 

же.

 

Интопація

 

церковпо-распѣвнаго

 

чтенія

 

изложена

 

нот-

по

 

въ

 

кпижкѣ:

 

„Пособіе

 

къ

 

церковпому

 

чтепію",

 

псал.

 

Е.

 

Богданова

 

и

свящѵ

 

И.

 

Лебедева.

 

Москва.

 

1891

 

г.

 

Книжка

 

эта

 

значительно

 

была

 

бы

полезнѣе,

 

если

 

бы

 

въ

 

ней

 

было

 

указано

 

яспое

 

дѣленіе

 

читаемыхъ

 

рас-

пѣвпо

 

текстовъ

 

на

 

члены.

!)

 

Срв.

 

Крумбахера

   

„Geschiclite

 

der

 

Byzant.

   

Litteratnr' 4

 

§

 

148

 

и

158.

                                                                                         

•:

  

•

 

.

  

*;

')

 

Ad

 

Amphilochimn

 

quaestio

 

149.

 

Migne

 

t.

 

101.

 

S.

 

12

 

col.;;
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особенностью

 

византійскихъ

 

стиховъ

 

должно

 

прпзнать

 

постоянно

возрастающую

 

свободу

 

употребленія

 

короткпхъ,

 

долгпхъ

 

п

 

общихъ

слоговъ,

 

равно

 

вакъ

 

и

 

цезуры,

 

и

 

переходъ

 

къ

 

стихосложешю

ритмическому,

 

основанному

 

на

 

ударепіи.

Еъ

 

первымъ,

 

еще

 

не

 

рѣшительпымъ

 

опытамъ

 

пересадки

антпчпаго

 

метра

 

на

 

хрпстіанскую

 

почву

 

относятся:

 

гпмпъ

 

„Хри-

сту

 

Спасителю"

 

въ

 

книгѣ

 

„Педагогъ",

 

ев

 

Елимента

 

Алексан-

дрійскаго

 

(+211 — 218),

 

написанный

 

анапестическими

 

мономет-

рами

 

п

 

диметрами,

 

и

 

„ІІиръ

 

десяти

 

дѣвъ",

 

св.

 

Меѳодія

 

Патар-

скаго

 

или

 

Тирскаго

 

(+321)

 

1).

 

Въ

 

первомъ

 

пзъ

 

нпхъ

 

мы

 

нахо-

димъ

 

смѣсь

 

анапестовъ

 

( ~__^

 

-_-

 

—

 

),

 

ппогда

 

дактилей

 

(

 

—

 

^

 

-_-),

со

 

спондеями

 

(

 

—

 

—

 

).

 

Стопы

 

эти

 

чередуются

 

не

 

вполпѣ

 

зако-

номѣрпо,

 

проходятъ

 

не

 

по

 

всему

 

гпмну,

 

образуя

 

промежутки

 

въ

-стихахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

обычный

 

ихъ

 

порядокъ

 

нарушается;

 

стихи

не

 

равпомѣрны

 

по

 

числу

 

слоговъ

 

2).

 

Поэтому

 

гимнъ

 

св.

 

Елимен-

та,

 

хотя

 

написанъ

 

и

 

количественными

 

метрами,

 

не

 

есть

 

точное

подражаніе

 

аптичпымъ

 

образцамъ.

 

„Ппръдѣвъ"

 

св.

 

Меѳодія

 

есть

родъ

 

діалога

 

десяти

 

дѣвъ

 

о

 

высокомъ

 

достопнствѣ

 

дѣвства,

 

который

изобилуетъ

 

всѣмп

 

красотами

 

греческой

 

словесности.

 

За

 

прозаиче-

свимъ

 

текстомь

 

слѣдуетъ

 

пѣснь

 

дѣвъ.

 

Она

 

состоитъ

 

изъ

 

распо-

ложепныхъ

 

по

 

акростиху

 

греческаго

 

алфавита

 

24

 

строфъ

 

(фаХрю?),

поемыхъ

 

одною

 

изъ

 

дѣвъ,

 

съ

 

двустрочпымъ

 

припѣвомъ

 

послѣ

каждой

 

строфы

 

(ътгахот))

 

для

 

прочихъ

 

дѣвъ.

 

Еаждая

 

строфа

 

со-

стоитъ

 

изъ

 

четырехъ

 

ямбическихъ

 

стиховъ,

 

пе

 

равныхъ

 

по

 

числу,

стопъ

 

(по

 

большей

 

части

 

семистопныхъ

 

съ

 

цезурою

 

и

 

четырех/-

стопныхъ)

 

и

 

не

 

вездѣ

 

метрически

 

правилышхъ.

 

Еаждая

 

строфа,

какъ

 

и

 

припѣвъ,

 

оканчивается

 

краткимъ

 

стихомъ

 

или

 

полусти-

шіемъ.

    

мы -------

Во

 

второй

 

половинѣ

 

IY

 

вѣка

 

количественное

 

стихосложепіе

получаетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

право

 

гражданства

 

во

 

всѣхъ

 

главныхъ

пунктахъ

 

хрпстіапской

 

церкви,

 

именно,

 

въ

 

церкви

 

Сирійсішп 5

 

Еон-

стантинопольской,

 

Римской.

 

Пѣспопѣпія

 

св.

 

Ефрема,

 

діакопа

 

эдес-

скаго,

 

ппсанныя

 

па

 

сирскомъ

 

языкѣ,

 

представляютъ

 

собою

 

сво-

его

 

рода

 

подражапіе

 

греческому

 

стихосложепію,

 

не

 

задолго

 

до

него

 

внесенному

 

въ

 

сирскую

 

метрику

 

гностиками,

 

особенно

 

Армо-

ніемъ,

 

сыпомъ

 

Вардесана

 

3).

    

Они

 

идутъ

 

правильными

 

строфами

а)

 

Полный

 

текстъ

 

гимновъ

 

см.

 

въ

 

кн.

 

„Anthologia

 

Graeca",

 

Christ

et

 

Paranikas;

 

„Пиръ

 

десяти

 

дѣвъ";

 

издапъ

 

также

 

проф.

 

Б.

 

Ловягицимъ

въ

 

кп.

 

„Избраппыя

 

мѣста

 

изъ

 

греч.

 

писашй

 

свв.

 

оо.

 

церкви

 

до

 

IX

 

в.",

ч.

 

1,

 

стр.

 

115.

3)

 

Болѣе

 

подробный

 

разборъ

 

этихъ

 

гимновъ

 

см.

 

въ

 

статьѣ

 

А.

 

Сне-

гирева

 

„О

 

богослужебной

 

поэзіи

 

древней

 

греч.

 

церкви",

 

въ

 

ж.

 

„Вѣра

и

 

Разумъ",

 

1891

 

г.,

 

Л»

 

6.

                                                                  

t

3 )

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

375.

                       

ZI

                         

saa

 

мть



въ

 

4

 

пли

 

въ

 

5

 

вратвпхъ

 

стиховъ,

    

которые

 

полны

 

поэтичесваго

дара,

 

глубокпхъ

 

мыслей

 

и

 

жпвыхъ

 

религіозныхъ

 

чувствъ

 

')•

Въ

 

Греко-Восточной

 

церкви

 

наиболѣе

 

плодовптымъ

 

и

 

вѣрнымъ

древнпмъ

 

школьпымъ

 

традпціямъ

 

античнаго

 

количественнаго

 

метра

былъ

 

св.

 

Грнгорій

 

Богословъ,

 

по

 

происхождение

 

Назіанзенъ,

 

en.

Еонстантппопольскій

 

(род.

 

329,

 

+

 

390

 

г.),

 

получившій

 

образо-

ваніе

 

въ

 

разныхъ

 

греческихъ

 

школахъ.

 

Въ

 

свопхъ

 

мпогочпслен-

пыхъ

 

большихъ

 

и

 

малыхъ

 

стихотворепіяхъ

 

(до

 

507),

 

весьма

 

важ-

ныхъ

 

по

 

содержанію

 

п

 

художествеппыхъ

 

по

 

формѣ,

 

онъ

 

употреб-

лялъ

 

почти

 

только

 

древпіе

 

размѣры

 

стихосложенія,

 

какъ-то:

 

гекза-

метръ,

 

троханаческгй

 

септентаръ,

 

ямбическіе

 

метры

 

п

 

т.

 

д.,

 

ко-

торые

 

п

 

выдержпвалъ

 

съ

 

научного

 

строгостію.

 

Такъ

 

его

 

„гпмнъ

ко

 

Христу"

 

паппсапъ

 

трехстоппымъ

 

анапесто-ямбомъ,

 

„гимнъ

 

ко

Христу

 

нослѣ

 

молчанія

 

въ

 

Пасху" — гекзаметромъ

 

и

 

пентамет-

ромъ,

 

„О

 

душе"

 

и

 

„Благодарепіе" — іопійскимъ

 

діалектомъ

 

и

 

го-

мерпческимъ

 

гекзаметромъ,

 

„О

 

человѣческой

 

природѣ" — элегиче-

скими

 

двустишіями

 

пзъ

 

гекзаметровъ

 

и

 

пентаметровъ,

 

„О

 

жизни

человѣческой"

 

и

 

„Похвалы" — шестистопнымъ

 

ямбомъ

 

пли

 

ямби-

ческимъ

 

трпметромъ.

 

Стихотворепіе

 

„Еъ

 

своей

 

дугаѣ"

 

имѣетъ

метръ

 

анакреонтическгй

 

перваго

 

вида,

 

состоящій

 

въ

 

трехстопномъ

ямбѣ

 

съ

 

добавкою

 

одного

 

слога

 

па

 

копцѣ

 

( w>

 

—

 

|

 

w-

 

--■

 

|

 

ч_/

 

—

 

1—>),

а

 

стихотвореніе

 

„О

 

дѣвствѣ"

 

наппсано

 

анакреонтическимъ

 

же

стихомъ

 

второго

 

вида,

 

съ

 

добавкою

 

къ

 

той

 

схемѣ

 

апакрузы

 

въ

началѣ

 

2).

 

Вотъ

 

начальные

 

стихи

 

нѣкоторыхъ

 

его

 

произведеній

съ

 

ихъ

 

метрическими

 

схемами:

■

О

 

человеческой

 

природѣ:

—

  

ww

 

I

 

—

 

ww

 

I

 

—

 

ww

 

j

 

—

 

ww

 

I

 

—

 

w

 

w

 

I ------ гекшметръ.

—

  

ww

 

|

 

—

 

ww

 

[ —

        

j

 

—

 

ww

 

I — ww

 

| —

       

пентаметръ.

ХЗДо?

 

£p.oi£

 

a.fj,£<:ai

 

||

 

тетрир-svo?,

 

oio;

 

arc

   

аХХыѵ

"Нр.т)Ѵ

 

ev

 

cxiepo

 

||

 

aXcsi,

 

^rup.ov

 

ебыѵ

'■

О

 

жизни

 

человѣческой.

w

    

-----

    

|w

     

-----

    

|w ------ |w

     

----

    

|

    

w

     

—

    

|

    

w

     

----

'Ори?,

 

6

 

щ\о<;,

 

^

 

тсаХібтрофо?

 

xo'vt,?...
-----------;—_---------1------

')

 

О

 

творепіяхъ

 

св.

 

Ефрема

 

см.

 

„Историч,

 

обзоръ

 

пѣспопѣвцевъ",

преосв.

 

Филарета

 

Черпиговскаго,

 

Спб.

 

1860

 

г.,

 

стр.

 

68

 

и

 

дал.

 

Русскій

переводъ

 

пѣкоторыхъ

 

его

 

пѣспопѣній

 

и

 

другихъ

 

пѣспописцевъ

 

Сирской

церкви

 

см.

 

у

 

архим.

 

Порфирія

 

Успепскаго:

 

„Приложепія*

 

ко

 

2

 

отд.

 

II

части

 

перваго

 

путеш.

 

въ

 

Аоонскіе

 

монастыри.

 

Москва,

 

1881

 

г.

 

стр.

4/5—48.

')

 

Полный

 

текстъ

 

нѣкоторыхъ

 

стихотворепій

 

св.

 

Григорія

 

можно

видѣть

 

въ

 

издапіи

 

проф.

 

Е.

 

Ловяпша

 

„Избранная

 

мѣста

 

изъ

 

греч.

 

пи-

саній

 

свв.

 

оо.

 

церкви

 

до

 

IX

 

вѣка".

 

Ч.

 

П.

 

Спб.,

 

стр.

 

66—81.
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О

 

дѣвствѣ.

ww

     

—

    

I

    

w

     

—

    

I

    

w

     

—

    

I

    

w

'ApsTi]

 

udaa

 

oixaioi?

"Eva

 

Pa^p.ov

 

тсро(Зі(5а?еі.

Такъ

 

какъ

 

стихотворенія

 

св.

 

Григорія

 

Богослова,

 

при

 

ихъ

художественной

 

формѣ,

 

одушевлены

 

теплымъ

 

релпгіозномъ

 

чув-

ствомъ,

 

то

 

и

 

заслужили

 

достойное

 

удпвленіе

 

позднѣйишхъ

 

писа-

телей

 

п

 

даже

 

были

 

снабжены

 

въ

 

IX

 

вѣкѣ

 

Еосьмою

 

Іерулимскимъ

п

 

Никитою

 

Давидомъ

 

учеными

 

комментаріямн

  

І)л

Въ

 

Западной

 

церкви

 

въ

 

IV

 

же

 

вѣкѣ

 

пародъ

 

увлекался

 

гим-

нами

 

св.

 

Амвросія

 

Медіолаискаго

 

(

 

+

 

397),

 

совмѣщавшими

 

въ

себѣ

 

ваѣіпяія

 

сторопы

 

и

 

формы,

 

свойствеппыя

 

частію

 

Св.

 

Писа-

нію,

 

частію

 

античному

 

словесному

 

искусству.

 

Гимны

 

эти

 

имѣютъ

построеніе

 

антпчпое

 

метрическое,

 

по

 

чужды

 

разпообразія

 

и

 

слож-

ности

 

языческаго

 

стпхосложенія

 

п

 

ограничиваются

 

употребитель-

нымъ

 

въ

 

христіанской

 

церкви

 

ямбическимъ

 

диметромъ,

 

который

выдерживается

 

со

 

строгостію,

 

свойственною

 

древпимъ

 

классикамъ

(напрпм.

 

Горацію).

 

У

 

Амвросія

 

каждый

 

гимнъ

 

дѣлится

 

па

 

восемь

строфъ,

 

по

 

4

 

стиха

 

въ

 

каждой,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

содержитъ

всегда

 

по

 

32

 

стиха.

 

Далѣе

 

въ

 

его

 

гимпахъ

 

мы

 

видимъ

 

уже

 

па-

мѣреппое

 

употреблеиіе

 

риѳмъ,

 

которыя

 

составляютъ

 

переходъ

 

къ

повой

 

европейской

 

верспфикаціи,

 

хотя

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

еще

 

надле-

жащей

 

полнозвучности

 

и

 

регулярности.

 

Подражатели

 

Амвросія

уже

 

не

 

выдержпваютъ

 

ни

 

лиризма,

 

пп

 

законовъ

 

количественная

метра,

 

ни

 

вообще

 

свойствъ

 

гимновъ

 

Амвросія

 

2).

О

 

послѣдующемъ

 

затѣмъ

 

состояніи

 

и

 

упадкѣ

 

церковнаго

метрическаго

 

стихосложепія

 

мы

 

имѣемъ

 

слѣдующія

 

извѣстія:

Совремепникъ

 

св.

 

Григорія

 

Лпполлинарій

 

младшій,

 

сынъ

свѣтскаго

 

поэта

 

Апполлинарія

 

старшаго,

 

въ

 

своихъ

 

переложе-

піяхъ

 

псалмовъ

 

въ

 

героическій

 

гевзаметръ

 

обнаружилъ

 

еще

болѣе

 

строго

 

научную

 

выдержку

 

въ

 

древнихъ

 

классическпхъ

 

фор-

махъ,

 

почему

 

и

 

нашелъ

 

подражателя

 

въ

 

Ноннѣ

 

Панопольскомъ.

Но

 

псалмы

 

при

 

этомъ

 

утрачивали

 

свойственную

 

имъ

 

выразитель-

ность

 

и

 

возвышенную

 

простоту,

 

п

 

потому

 

переложепія

 

Аппол-

лпнарія

 

скоро

 

забыты.

 

Также

 

учены

 

и

 

непопулярны

 

и

 

знаме-

нитая

 

стихотворенія

 

Синезія

 

(370 — 413),

 

обпаруживающія

 

въ

авторѣ

 

скорѣе

 

философа,

 

чѣмъ

 

поэта.

 

Наконецъ

 

самъ

 

Ноннъ

(въ

 

пачалѣ

 

V

 

в.),

 

свѣтскимъ

 

произведепіямъ

 

котораго

 

подража-

ли

 

Трифіодоръ,

 

Еаллуфъ

 

и

 

Музей,

 

не

 

пмѣлъ

 

успѣха

 

съ

 

своимъ
—_—|---------------

')

 

См.

 

Krnmbacher:

 

„Geschichte

 

der

 

Byzant.

 

Litteratur",

 

§

 

168.

3 )

 

Подробности

 

см.

 

П

 

Цвѣткова:

 

„Гиміш

 

св.

 

Амвросія

 

Медіолап-

скаго",

 

въ

 

ж.

 

„Твор.

 

свв.

 

оо."

 

въ

 

русскомъ

 

ііерев.,

 

изд.

 

при

 

Моск.

 

д.

акад.,

 

1891

 

г.,

 

кп.

 

IV.



66

метрическимъ

 

переложепіемъ

 

въ

 

гекзаметръ

 

Евангелія

 

отъ

 

Іоан-

на,

 

сдѣланиымъ

 

пмъ

 

въ

 

старости.

 

Переложеніе

 

это

 

читается

 

и

поныпѣ

 

на

 

вечернѣ

 

перваго

 

дня

 

Пасхи

 

въ

 

Святогробскомъ

 

хра-

мѣ,

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

х),

 

но

 

въ

 

прочпхъ

 

церквахъ

 

не

 

пзвѣстпо.

Въ

 

видахъ

 

характеристики

 

этого

 

направленія

 

приводимъ

 

пачало

Нонпова

 

переложенія

 

въ

 

славяно-руссвомъ

 

переводѣ:

„Безлѣтно

 

и

 

непостижимо

 

|

 

въ

 

безвѣстномъ

 

началѣ

 

бѣ

 

Слово,—$

Родителю

 

равпосуществепъ,

 

|

 

совѣчный

 

безматерніп

 

Сыпъ.

И

 

свѣтъ

 

самосущаго

 

Бога

 

|

 

есть

 

Слово;

 

отъ

 

свѣта

 

есть

 

свѣтъ,—

Отца

 

Своего

 

нераздѣльный,

 

|

 

на

 

вѣчномъ

 

съ

 

Нимъ

 

тронѣ

 

сѣдящій."

Послѣ

 

Нонна

 

обычай

 

учеиаго

 

подражанія

 

античной

 

метри-

кѣ

 

постепенно

 

ослабѣлъ,

 

но

 

не

 

прекратился

 

даже

 

при

 

образо-

ван^

 

уже

 

ритмическаго

 

стихосложенія

 

и

 

появленіи

 

гражданскаго

топическаго

 

стиха.

 

Это

 

доказываютъ:

 

анакреонтическія

 

оды

 

св.

Софропія,

 

съ

 

629

 

г.

 

патріарха

 

Іерусалимскаго,

 

три

 

ямбическіе

канона

 

св.

 

Іоанна

 

Дамаскина

 

и

 

бесчисленныя

 

стихотворенія

 

ду-

ховнаго

 

содержанія,

 

паписанныя

 

анакреонтическими

 

и

 

другими

размѣрами,

 

Елія,

 

Игпатія,

 

Льва

 

мудраго,

 

Продрома,

 

Мапупла,

Фила

 

и

 

другпхъ.

 

Наиболѣе

 

достойными

 

богослужебнаго

 

употреб-

ленія

 

признаны

 

церковію

 

стихотворные

 

каноны

 

св.

 

Іоанна

 

Да-

маскина

 

на

 

праздники:

 

Рождества

 

Христова,

 

Богоявлепія

 

и

Пятьдесятпицы

 

2).

 

Всѣ

 

эти

 

каноны

 

отъ

 

начала

 

до

 

конца

 

папп-

саны

 

ямбическимъ

 

триметромъ.

 

Еаждый

 

ихъ

 

ирмосъ

 

и

 

тропарь

представляетъ

 

собою

 

особую

 

строфу

 

той

 

или

 

другой

 

пѣснп

 

ка-

нона

 

и

 

имѣетъ

 

по

 

пяти

 

двѣнадцатнсложныхъ

 

стиховъ,

 

пли,

 

что

тоже,

 

по

 

шести

 

ямбическихъ

 

стопъ,

 

съ

 

цезурою

 

послѣ

 

каждыхъ

первыхъ

 

пяти

 

слоговъ,

 

которая

 

дѣлитъ

 

стихъ

 

на

 

два

 

полусти-

шія.

 

Сверхъ

 

того

 

стихи

 

въ

 

капонахъ

 

построены

 

съ

 

такою

свойственною

 

Іоанну

 

роскошью

 

труда

 

въ

 

расположены

 

слоговъ

и

 

удареній,

 

что

 

и

 

новая

 

ритмически-тоническая

 

техника

 

призпа-

етъ

 

ихъ

 

правильность,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

нихъ

 

ударяемые

 

слоги

повторяются

 

правильно

 

на

 

опредѣленныхъ

 

мѣстахъ

 

стиха.

 

Са-

мыя

 

же

 

тонпческія

 

схемы

 

въ

 

разпыхъ

 

пѣсняхъ

 

канона

 

различ-

ны.

 

Въ

 

образецъ

 

этого

 

рода

 

стихосложенія

 

приводимъ

 

по

 

одно-

му

 

первому

 

стиху

 

изъ

 

ирмоса

 

и

 

перваго

 

тропаря

 

первой

 

пѣсни

канона

 

на

 

Рождество

 

Христово:

Схема

                      

I

                                      

I

"

 

количественная:

               

|

                                 

~~

 

|

       

~"

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

')

 

Архим.

 

Порфирія

 

Успепскаго:

 

„Первое

 

путеш.

 

въ

 

Аѳоп.

 

мо-

настыри

 

и

 

скиты",

 

ч.

 

I,

 

отд.

 

2.

 

стр.

 

277

 

и

 

дал.

2)

 

Греческій

 

текстъ

 

этихъ

 

капоповъ

 

съ

 

предварительными

 

къ

нимъ

 

вримѣчаніями

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

нзданіи

 

проф.

 

Е.

 

И.

 

Ловягина

„Богослужебные

 

каноны

 

на

 

греч.,

 

славян,

 

и

 

русскомъ

 

языкахъ".



-

81

художникомъ-иконописцемъ

 

Сафоновымъ

 

за

 

20

 

тысячъ

 

рублей.

Для

 

украшеііія

 

Иверскаго

 

храма

 

снаружи

 

на

 

стѣнахъ

 

его,

 

въ

заранѣе

 

устроепныхъ

 

для

 

того

 

мѣстахъ,

 

помѣщены

 

вновь

 

напи-

санныя

 

иконы:

 

двѣнадцать — съ

 

пзображеніемъ

 

Божіей

 

Матери,

четыре — съ

 

изображеніями

 

архангеловъ

 

и

 

четыре — апостоловъ.

Заботы

 

игумена

 

Иліи

 

о

 

благоустрсйствѣ

 

монастырскихъ

 

храмовъ

не

 

ограничиваются

 

только

 

соборною

 

церковью:

 

при

 

немъ

 

поно-

влена

 

вся

 

живопись

 

и

 

позолота

 

внутри

 

и

 

снаружи

 

Никольскаго

храма;

 

денежныя

 

средства

 

на

 

это

 

пожертвованы

 

однимъ

 

Ярослав-

скимъ

 

купцомъ.

Кромѣ

 

украшенія

 

храмовъ,

 

игуменъ

 

Илія

 

усердно

 

заботится

и

 

объ

 

устроеніи

 

прочихъ

 

монастырскихъ

 

зданій.

 

Вслѣдствіе

 

того,

что

 

новый

 

монастырсвій

 

храыъ

 

былъ

 

воздвигнута

 

не

 

на

 

томъ

 

мѣ-

стѣ,

 

гдѣ

 

находилась

 

древняя

 

соборная

 

церковь,

 

а

 

значительно

восточнѣе

 

ея,

 

старинная

 

каменная

 

ограда

 

монастыря

 

съ

 

восточ-

ной

 

стороны

 

въ

 

1865

 

году

 

была

 

сломана

 

и,

 

отступя

 

отъ

 

того

мѣста,

 

гдѣ

 

она

 

стояла,

 

приблизительно

 

на

 

30

 

саженъ,

 

постав-

ленъ

 

деревянный

 

заборъ;

 

такой

 

же

 

заборъ

 

находился

 

на

 

про-

странствѣ

 

отъ

 

прежнихъ

 

сѣиеро-восточной

 

и

 

юго-восточной

 

ба-

шеиъ

 

до

 

новыхъ

 

конечныхъ

 

пунктовъ

 

монастыря

 

съ

 

этнхъ

 

сто-

ронъ.

 

При

 

игуменѣ

 

Илін

 

въ

 

періодъ

 

времени

 

1891

 

— 1892

 

года

вмѣсто

 

деревяннаго

 

забора

 

на

 

протяженіи

 

115

 

саженъ

 

устроена

каменная

 

ограда

 

вышиною

 

въ

 

7,

 

а

 

мѣстамп

 

и

 

въ

 

8

 

аршинъ

(вслѣдствіе

 

неровностей

 

почвы),

 

съ

 

двумя

 

башнями

 

на

 

сѣверо-

восточномъ

 

и

 

юго-восточномъ

 

углахъ

 

и

 

одной

 

въ

 

срединѣ;

 

башни

имѣютъ

 

по

 

9

 

аршинъ

 

въ

 

длину

 

и

 

ширину,

 

а

 

въ

 

вышину

 

двѣ

 

но

13

 

и

 

одна

 

15

 

аршинъ.

 

Затѣмъ

 

въ

 

теченіе

 

лѣта

 

1891

 

и

 

1892

года

 

была

 

отдѣлана

 

для

 

помѣщенія

 

братіи

 

половина

 

южнаго

 

ка-

меннаго

 

корпуса,

 

построенпаго

 

въ

 

1872

 

году

 

и

 

отдѣланиаго

только

 

наполовину

 

въ

 

1878

 

году.

 

Въ

 

1893

 

году

 

въ

 

прикладку

къ

 

старой

 

сѣверной

 

оградѣ,

 

съ

 

правой

 

стороны

 

сѣверныхъ

 

во-

ротъ,

 

построепъ

 

камепный

 

двухъ-этажный

 

кораусъ

 

для

 

помѣще-

нія

 

просфорной

 

пекарни,

 

продажи

 

просфоръ

 

и

 

келій

 

просфорни-

ковъ.

 

Съ

 

лѣвой

 

стороны

 

тѣхъ

 

же

 

воротъ

 

въ

 

пристройку

 

къ

 

вы-

шеупомянутой

 

оградѣ

 

сдѣлана

 

каменная

 

сторожка

 

для

 

привратни -
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ковъ.

 

Наконецъ,.при

 

настоящемъ

   

настоятелѣ

 

монастыря

 

ремон-

тированы

 

всѣ

 

монастырскія

 

зданія.

Сочувствуя

 

дѣлу

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

духѣ

 

православ-

ной

 

церкви,

 

игументъ

 

Илія

 

въ

 

1892

 

году

 

учредилъ

 

при

 

мона-

стырѣ

 

одноклассную

 

церковно-приходскую

 

школу,

 

для

 

номѣщенія

которой

 

съ

 

восточной

 

стороны

 

внѣ

 

монастыря

 

быіъ

 

построенъ

деревянный

 

на

 

каменномъ

 

фундаментѣ

 

домъ;

 

въ

 

этой

 

школѣ,

 

на

которую

 

монастырь

 

ежегодно

 

расходуетъ

 

до

 

300

 

руб.,

 

обучается

около

 

30

 

дѣтей

 

обоего

 

пола.

Такимъ

 

образомъ

 

Бабаевскій

 

монастырь

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

является

 

вполнѣ

 

благоустроеннымъ

 

во

 

всѣхъ

 

отпошеніяхъ.

Для

 

полнаго

 

благолѣпія

 

его

 

храмовъ

 

остается

 

только

 

вызолотить

иконостасъ

 

въ

 

Иверской

 

церкви

 

и

 

оштукатурить

 

ее

 

снаружи.

Можно

 

надѣяться,

 

что

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

усердіи

 

благотвори-

телей

 

монастыря

 

и

 

ревности

 

его

 

настоятелей

 

и

 

братства

 

и

 

это

дѣло

 

совершится

 

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ.

__________

і

МОЕАСТЫРСКІЕ

 

ШВД

 

ПЪ

 

ГЛАВНАЯ

 

СВЯТЫНЯ,

ПР0Ч1Я

 

ЗДАНІЯ

 

И

 

БЛАШІЯ

 

МОНАСТЫРЯ

 

БЪ

 

НАСТО-

ЯЩЕЕ

 

ВРЕМЯ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Николо-Бабаевскомъ

 

монастырѣ

 

на-

ходится

 

четыре

 

храма;

 

исѣ

 

они

 

построены

 

въ

 

текущемъ

 

сто-

лѣтіи.

I.

 

Двухъ-этажный

 

камепный

 

соборный

 

храмъ,

 

построенный

въ

 

1865

 

— 1877

 

годахъ

 

вмѣсто

 

разобранной

 

по

 

ветхости

 

древ-

ней

 

церкви

 

*).

 

Проектъ

 

храма

 

составленъ

 

профессоромъ

 

акаде-

міи

 

художествъ

 

И.

 

И.

 

Горностаевымъ

 

по

 

указаніямъ

 

епископа

Игнатія

 

(Брянчанинова),

   

уиравлявшаго

   

тогда

 

монастыремъ.

 

По

*)

 

Существовавшая

 

вмѣсто

 

вынѣшпяго

 

соборнаго

 

храма

 

древняя

каменная

 

двухъ-этажная

 

церковь

 

была

 

построена

 

въ

 

воловивѣ

 

XVII

вѣка.

 

Первоначально

 

въ

 

ней

 

находилось

 

три

 

црестола:

 

въ

 

нижпемъ

этаавѣ

 

былъ

 

теплый

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Николая

 

Чудотворца

 

съ

 

придѣломъ
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внѣшнему

 

виду

 

храмъ

 

имѣетъ

 

сходство

 

съ

 

церковью

 

Восвресенія

Христова

 

въ

 

Іерусаламѣ.

 

Глава,

 

увѣнчивающая

 

средній

 

куполъ,

изображаетъ

 

царскую

 

корону

 

и

 

вмѣстѣ

 

архіерейскую

 

митру,

 

ко-

торыя

 

обѣ

 

принадлежатъ

 

Главѣ

 

церкви — Іисусу

 

Христу.

 

Кромѣ

:>той

 

главы,

 

на

 

храмѣ

 

еще

 

шесть

 

малыхъ

 

главъ.

 

Снаружи

 

его

 

вверху

находятся

 

двѣнадцать

 

иконописныхъ

 

изображеній

 

Божіей

 

Матери,

а

 

по

 

сторонамъ — такія

 

же

 

изображенія

 

четырехъ

 

архангеловъ

 

и

 

че-

тырехъ

 

апостоловъ.

 

Постройка

 

храма

 

происходила

 

подъ

 

наблю-

деніемъ

 

архитектора

 

С.

 

В.

 

Садовникова;

 

всю

 

каменную

 

работу

производилъ

 

безвозмездно

 

своими

 

рабочими,

 

но

 

на

 

содержаніи

ихъ

 

отъ

 

монастыря,

 

подрядчикъ

 

ваменныхъ

 

работъ

 

въ

 

Петер-

бург!,

 

ярославскій

 

мѣщанинъ

 

I.

 

Ѳ.

 

Ѳедотовъ.

 

Вообще

 

храмъ

 

по-

строенъ

 

на

 

добровольныя

 

пожертвованія

 

жителей

 

Ярославской

 

и

Костромской

 

губерній

 

и

 

отчасти

 

г.

 

Москвы;

 

эти

 

пожертвовашя

производились

 

и

 

деньгами

 

и

 

различными

 

строительными

 

матері-

алами.

Въ

 

верхнемъ

 

этажѣ

 

храма

 

устроены

 

два

 

престола:

 

глав-

ный — во

 

имя

 

Иверской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

придѣльный

(въ

 

правой

 

сторонѣ)— во

 

имя

 

Нерукотвореннаго

 

образа

 

Спаси-

теля

 

и

 

мученицы

 

Александры;

 

первый

 

престолъ

 

освященъ

 

8-го

сентября

 

1877

 

года,

 

второй — 8-го

 

мая

 

1893

 

года.

 

Въ

 

Ивер-

свомъ

 

храмѣ

 

богослуженіе

 

отправляется

 

только

 

въ

 

лѣтнее

 

время.

во

 

имя

 

преподобнаго

 

Сергія,

 

а

 

въ

 

верхнемъ

 

холодпый —въ

 

честь

 

По-

хвалы

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Въ

 

1793

 

году,

 

по

 

указу

 

Костромской

 

ду-

ховной

 

копсисторіи

 

отъ

 

2-го

 

іюля

 

за

 

№

 

766,

 

данному

 

по

 

просьбѣ

 

стро-

ителя

 

монастыря

 

іеромонаха

 

Софропія,

 

верхній

 

храмъ

 

былъ

 

освященъ

въ

 

честь

 

Иверской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

по

 

случаю

 

прославлепія

 

чу-

десами

 

Иверской

 

иконы,

 

пожертвованной

 

въ

 

монастырь

 

въ

 

1724

 

году

жителемъ

 

посада

 

Болынихъ-Солей

 

Василіемъ

 

Исаковымъ.

 

Бъ

 

періодъ

времени

 

отъ

 

1793

 

до

 

1796

 

года,

 

при

 

строителѣ

 

Саввѣ,

 

въобоихъ

 

эта-

жахъ

 

храма

 

были

 

устроены

 

новые

 

придѣлы:

 

внизу—съ

 

правой

 

стороны

во

 

имя

 

Іоаппа

 

Златоустаго,

 

а

 

вверху — съ

 

правой

 

стороны

 

во

 

имя

 

Жи-

воначальпой

 

Троицы,

 

а

 

съ

 

лѣвой— во

 

имя

 

Святителей

 

Алексія

 

Москов-

скаго

 

и

 

Григорія

 

Арменскаго;

 

послѣдпій

 

придѣлъ

 

уничтожепъ

 

въ

 

1812

году,

 

вслѣдствіе

 

тѣсноты,

 

и

 

алтарь

 

его

 

обращенъ

 

въ

 

ризницу;

 

въ

 

1825

году

 

упразднены

 

всѣ

 

три

 

престола

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ.

 

Древпій

 

храмъ

находился

 

въ

 

самой

 

средипѣ

 

монастыря,

 

противъ

 

святыхъ

 

воротъ;

 

онъ

имѣлъ

 

въ

 

длину

 

9

 

сажепъ

 

и

 

1

 

аршинъ,

 

а

 

въ

 

ширину

 

8

 

саженъ

 

и

 

1

аршинъ.

 

Въ

 

связи

 

съ

 

пимъ

 

была

 

устроена

 

существующая

 

и

 

теперь

 

ка-

менная

 

колокольня,

 

съ

 

которою

 

храмъ

 

соединялся

 

крытымъ

 

переходомъ

въ

 

4

 

сажени

 

длины

 

и

 

5

 

аршинъ

 

ширины.
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Иконостасъ

 

въ

 

немъ

 

деревянный

 

искусной

 

работы,

 

иконы

 

грече-

скаго

 

ппсьма;

 

стѣны

 

росписаны

 

къ

 

1894 — 1895

 

годахъ

 

масля-

ною

 

краскою

 

въ

 

русско-византійскомъ

 

стилѣ

 

знаменитымъ

 

иково-

писцемъ

 

Сафоновымъ.

 

Въ

 

алтарѣ

 

замѣчателенъ

 

образъ

 

Спаси-

теля,

 

стоящій

 

на

 

горнемъ

 

мѣстѣ,

 

ходожественно

 

написанный

 

на

полотнѣ.

 

На

 

престолѣ

 

находится

 

серебряный

 

вызолоченный,

 

на

бронзовонъ

 

пьедесталѣ,

 

ковчегъ

 

чеканной

 

работы,

 

съ

 

изображе-

ніями

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

*).

 

Въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

храма

помѣщается

 

теплая

 

двухъ-престольная

 

церковь;

 

въ

 

ней

 

главный

престолъ — въ

 

честь

 

Рождества

 

Христова

 

(освященъ

 

22

 

января

1889

 

года),

 

а

 

придѣлъ

 

съ

 

правой

 

стороны — во

 

имя

 

Срѣтенія

Господня

 

и

 

священному ченика

 

Игнатія

 

Богоносца

 

(освященъ

 

26

января

 

того

 

же

 

года);

 

въ

 

этой

 

церкви

 

богослуженіе

 

совершается

въ

 

зимнее

 

время;

 

иконостасъ

 

въ

 

ней

 

изъ

 

искусственнаго

 

мрамора;

иконы

 

писаны

 

на

 

цинкѣ.

 

Подъ

 

входною

 

лѣстницею

 

въ

 

нижнемъ

храмѣ

 

устроена

 

усыпальница,

 

въ

 

которой

 

погребены:

 

настоятель

монастыря

 

архимандритъ

 

Іустинъ

 

(1867

 

— 1890

 

г.),

 

казначей

 

мо-

настыря

 

игуменъ

 

Арсеній

 

и

 

монахъ

 

Василій

 

(въ

 

міру

 

ІосифъѲе-

дотовичъ

 

Ѳедотовъ,

 

вышеупомянутый

 

строитель

 

храма).

Въ

 

собор

 

номъ

 

монастырскомъ

 

храмѣ

 

находятся

 

слѣдующія

главныя

 

святыни

 

Бабаевскаго

 

монастыря:

а)

 

Чудотворный

 

образъ

 

Святителя

 

Николая,

 

вышиною

 

Ь 1/і,

шириною

 

3

 

вершка;

 

на

 

немъ

 

золотая

 

риза,

 

украшенная

 

драго-

ценными

 

камнями

 

и

 

жемчугомъ;

 

вокругъ

 

образа

 

на

 

особой

 

дскѣ,

имѣющей

 

вышины

 

13,

 

ширины

 

1 0 х/2

 

вершковъ,

 

изображены

 

чу-

деса

 

Святителя;

 

на

 

этой

 

дскѣ

 

серебряная

 

вызолоченная

 

риза.

Преданіе

 

говорить,

 

что

 

икона

 

Святителя

 

Николая

 

явилась

 

чу-

десно,

 

приплывъ

 

рѣкою

 

Волгою

 

па

 

бабайкѣ,

 

или

 

•

 

болыпомъ

 

ве-

слѣ,

 

къ

 

тому

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

теперь

 

находится

 

монастырь.

 

Благоче-

стивыми

 

жителями

 

окрестностей

 

она

 

была

 

поставлена

 

въ

 

краси-

вой

 

дубравѣ

 

и

 

скоро

 

прославилась

 

многочисленными

 

чудесами.

Въ

 

половипѣ

 

XV

 

вѣка

 

инокъ

 

Троице-Сергіева

 

монастыря

 

Іоаннъ

прибылъ

 

на

 

мѣсто

 

чудеснаго

 

явленія

 

иконы

 

и

 

построилъ

 

на

 

немъ

*)

 

Ковчегъ

 

пожертвованъ

 

въ

 

монастырь

 

игуменьей

 

Арсеніей

 

Се-

ребряковой,

 

настоятельницей

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

монастыря.
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храмъ

 

изъ

 

бабаекъ

 

во^мя

 

Святителя

 

Николая

 

съ

 

придѣломъ

 

во

имя

 

преподобпаго

 

Сергія

 

Радонежскаго,

 

чѣмъ

 

положено

 

было

основаніе

 

Бабаевскому

 

монастырю

 

*).

б)

 

Чудотворная

 

Иверская

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

мѣрою

 

12

вершковъ

 

вышины

 

и

 

10

 

х/г

 

ширины.

 

На

 

ней

 

серебряная

 

вызоло-

ченная

 

риза

 

чеканной

 

работы

 

съ

 

чеканными

 

изображеніями

 

по

угламъ

 

четырехъ

 

евангелистовъ;

 

вѣнцы,

 

корона

 

и

 

убрусъ

 

низаны

жемчугомъ.

 

Икона

 

вставлена

 

въ

 

деревянную,

 

обложенную

 

сереб-

ряною

 

вызолоченною

 

ризою,

 

деку,

 

на

 

которой

 

изображены

 

чуде-

са

 

Богоматери.

 

Внизу

 

ризы

 

наложена

 

серебряная

 

съ

 

чернетью

дщица,

 

на

 

которой

 

паходптся

 

слѣдующая

 

надпись:

 

„Истинное

изображеніе

 

и

 

мѣра

 

съ

 

чудотворнаго

 

образа

 

Иверскія

 

обители;

писалъ

 

той

 

обители

 

іеромонахъ

 

Никодимъ,

 

родомъ

 

грекъ,

 

въ

 

лѣ-

то

 

1592-е

 

іюля

 

5

 

дня*.

 

Подобная

 

же

 

надпись

 

существуетъ

 

и

подъ

 

ризою,

 

на

 

самой

 

иконѣ;

 

она

 

болѣе

 

пространна

 

и

 

читается

такъ:

 

„Истинное

 

изображеніе

 

и

 

образъ

 

и

 

подобіе

 

чудотворнаго

образа

 

дверемъ

 

хранительницу,

 

иже

 

во

 

святой

 

горѣ

 

Аѳонстѣй

въ

 

Иверской

 

обители;

 

писалъ

 

тояжъ

 

обители

 

сію

 

икону

 

іеромо-

нахъ

 

Никодимъ,

 

родомъ

 

гречанинъ,

 

въ

 

лѣто

 

1592,

 

іюля

 

5

 

дня".

Но

 

та

 

и

 

другая

 

надпись

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

происхожденіи

 

не

той

 

иконы,

 

которая

 

находится

 

въ

 

Бабаевскомъ

 

монастырѣ,

 

а

 

то-

го

 

оригинала,

 

съ

 

котораго

 

она

 

составляетъ

 

точную

 

копію.

 

Ба-

баевская

 

же

 

Иверская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

писана

 

въ

 

Нижнемъ-

Новгородѣ

 

въ

 

1719

 

году

 

по

 

заказу

 

благочестиваго

 

жителя

 

Боль-

шихъ-Солей

 

Василія

 

Исакова

 

для

 

его

 

дома,

 

въ

 

которомъ

 

она

первоначально

 

и

 

находилась

 

въ

 

теченіе

 

пяти

 

лѣтъ.

 

Сказаніе

 

о

происхождении

 

этой

 

иконы

 

повѣствуетъ

 

слѣдующее:

 

„Въ

 

1719

году,

 

въ

 

царствованіе

 

Петра

 

Великаго,

 

житель

 

посада

 

Болыпихъ-

Солей

 

Василій

 

Исаковъ

 

прибыль

 

въ

 

Нижній-Нивгородъ,

 

гдѣ

 

въ

то

 

время

 

архіерейскую

 

каѳедру

 

занималъ

 

епископъ

 

Питиримъ>

которому

 

Василій

 

былъ

 

извѣстенъ.

 

Во

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

Ниж-

немъ,

 

по

 

Божію

 

изволенію,

 

онъ

 

возымѣлъ

 

сильное

 

желаніе

 

прі-

обрѣсти

 

Иверскую

 

икону

 

Божіей

 

Матери.

 

Найдя

 

искуснаго

 

жи-

вописца,

 

Василій

 

поручилъ

 

ему

 

написать

 

икону,

 

а

 

самъ

 

уѣхалъ.

*)

 

См.

 

1-ю

 

главу.

-
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изъ

 

города

 

по

 

своимъ

 

дѣламъ

 

дальше.

 

Когда

 

онъ

 

возвратился

 

въ

Нижній,

 

икона

 

была

 

уже

 

приготовлена.

 

Вручая

 

ее

 

Василію,

 

ико-

нописецъ

 

сказалъ:

 

„Храни

 

эту

 

икону,

 

какъ

 

зѣницу

 

ока;

 

я

 

много

работалъ

 

прежде,

 

но

 

никогда

 

не

 

могъ

 

такъ

 

искусно

 

написать

 

пи

одной

 

иконы,

 

да

 

и

 

послѣ

 

не

 

буду

 

въ

 

состояніи".

 

Нѣкоторые

 

го-

ворили,

 

что

 

когда

 

онъ

 

писалъ

 

Иверскую

 

икону,

 

то

 

чувствовалъ,

будто

 

кто-то

 

унравлялъ

 

его

 

рукою.

 

Спустя

 

немного

 

времени

послѣ

 

возвращенія

 

Василія

 

домой,

 

его

 

посѣтилъ

 

игуменъ

 

Песо-

ченскаго

 

монастыря

 

Іосифъ,-

 

увидя

 

прекрасную

 

икону,

 

онъ

 

про-

силъ

 

Василія

 

пожертвовать

 

ее

 

въ

 

обитель,

 

но

 

тотъ

 

не

 

согла-

сился:

 

Богу

 

не

 

угодно

 

было,

 

чтобы

 

эта

 

икона

 

находилась

 

въ

 

Пе-

соченскомъ

 

монастырѣ,

 

который

 

уже

 

имѣлъ

 

прославленную

 

чуде-

сами

 

Смоленскую

 

икону

 

Богоматери.

 

Прошло

 

около

 

пяти

 

лѣтъ

послѣ

 

того,

 

и

 

Василій

 

заболѣлъ

 

(приблизительно

 

въ

 

1724

 

году).

Во

 

время

 

болѣзни

 

его

 

навѣстилъ

 

строитель

 

Бабаевскаго

 

мона-

стыря

 

Филаретъ

 

(1719

 

—

 

1728

 

г.).

 

Увидя

 

прекрасно

 

написанную

Иверскую

 

икону,

 

онъ,

 

подобно

 

игумену

 

Іосифу,

 

сталъ

 

просить

Василія

 

пожертвовать

 

ее

 

въ

 

Бабаевскую

 

обитель.

 

Василій

 

охотно

согласился

 

на

 

эту

 

просьбу

 

и

 

предложилъ

 

строителю

 

взять

 

икону

съ

 

собою,

 

не

 

жалѣя,

 

какъ

 

прежде,

 

отдать

 

ее

 

изъ

 

своего

 

дома:

Господь

 

умягчилъ

 

сердце

 

его,

 

такъ

 

какъ

 

пришло

 

время

 

прославленія

святой

 

иконы.

 

Строитель

 

Филаретъ

 

не

 

взялъ

 

тотчасъ

 

иконы,

 

но

сказалъ

 

Василію,

 

что

 

тотъ

 

самъ

 

принесетъ

 

ее

 

въ

 

монастырь.

Василій

 

скоро

 

выздоровѣлъ

 

и

 

на

 

третій

 

день

 

послѣ

 

посѣщенія

его

 

строителемъ

 

отнесъ

 

икону

 

въ

 

обитель

 

Святителя

 

Николая.

Она

 

была

 

поставлена

 

въ

 

теплой

 

церкви

 

за

 

правымъ

 

клиросомъ

и

 

вскорѣ

 

прос давилась

 

чудесами,

 

прежде

 

всего

 

исцѣленіемъ

 

сы-

на

 

Васильева

 

Григорія

 

отъ

 

тяжкой

 

болѣзни.

 

Тогда

 

она

 

была

 

пе-

ренесена

 

(около

 

1735

 

года)

 

изъ

 

теплой

 

церкви

 

въ

 

соборную

 

(въ

честь

 

Похвалы

 

Пресвятой

 

Богородицы)

 

и

 

номѣщена

 

на

 

лѣвой

сторонѣ

 

противъ

 

клироса.

 

Послѣ

 

исцѣленія

 

игумена

 

Гурія

(1748 — 1754)

 

отъ

 

болѣзни

 

въ

 

ногахъ

 

всдѣдствіе

 

молитвъ

 

его

предъ

 

Иверской

 

иконой,

 

онъ

 

установилъ

 

праг.днованіе

 

этой

 

ико-

нѣ

 

съ

 

врестнымъ

 

ходомъ

 

во

 

вторпикъ

 

Свѣтлой

 

седмицы,

 

когда

совершается

 

подобный

    

праздникъ

    

и

   

въ

 

Аѳонскомъ

 

Иверскомъ
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монастырѣ"

 

*).

 

Въ

 

1793

 

году

 

соборный

 

храмъ

 

Похвалы

 

Богоро-

дицы,

 

въ

 

которомъ

 

находилась

 

прославленная

 

чудесами

 

икона,

былъ

 

переименованъ

 

въ

 

Иверскій,

 

съ

 

какимъ

 

наименованіемъ

оставался

 

до

 

конца

 

своего

 

существованія.

в)

 

Образъ

 

Казанскій

 

Божіей

 

Матери,

   

вышины

 

7,

    

ширины

б 1/2

 

вершковъ;

    

на

 

немъ

 

жемчужная

 

риза

 

съ

 

вѣнцомъ,

 

шитымъ

—

*)

 

До

 

пожара,

 

бывшаго

  

въ

 

Вабаевскомъ

 

монастырѣ

 

26-го

 

января

1870

 

гада,

 

въ

 

мопастырскомъ

 

архивѣ

 

существовала

 

небольшая

 

книжка

въ

 

четвертую

 

долю

 

листа,

    

написанная

 

трудникомъ

    

обители

 

Петромъ

въ

 

половинѣ

 

XVIII

 

столѣтія

 

и

 

содержавшая

   

въ

 

себѣ

 

сказаніе

 

о

 

про-

исхождепіи

 

принадлежащей

 

монастырю

 

Иверской

 

икопы

 

Божіей

 

Матери

и

 

бывшихъ

 

отъ

 

нея

 

чудесахъ

 

(числомъ

 

1 6);

 

книжка

 

была

 

написана

 

не-

совсѣмъ

 

искуспымъ

 

іюлууставомъ.

    

Во

 

время

   

упомянутаго

 

пожара

 

она

сгорѣла,

 

но

 

въ

 

домѣ

 

одного

  

крестьянина

 

деревни

 

Тимохиной,

 

находя-

щейся

 

противъ

 

монастыря

 

на

 

другомъ

  

берегу

 

Волги,

 

сохранилась

 

точ-

ная

 

копія

 

съ

 

нея,

 

изъ

 

которой

 

и

 

заимствованы

 

свѣдѣнія

 

объ

 

Иверской

иконѣ,

 

помѣщенныя

 

въ

 

настоящемъ

 

описаніи

 

Бабаевской

 

обители.

 

Су-

дя

 

по

 

этой

 

копіи,

 

сгорѣвшая

 

книжка

 

имѣла

 

слѣдующее

 

заглавіе:

 

„Ска-

заніе

 

о

 

чудотворной

 

иконѣ

 

Пресвятым

 

Богородицы,

 

нарицаемыя

 

Иверскія,

яэюе

 

прес.швно

 

обрѣтатгся

 

въ

 

обители

   

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца,

что

 

на

 

бабайкахъ,

 

въ

 

предѣлахъ

   

града

 

Костромы,

 

близь

 

рѣки

 

Волги,

 

на

устъѣ

 

рѣки

 

Солоницы 1,1 .

 

Въ

 

началѣ

   

книжки

 

помѣщено

 

слѣдуютее

 

пре-

дисловіе:

 

„Во

 

славу

 

святыя,

 

единосущныя,

 

животворящія

 

и

 

пераздѣль-

ныя

 

Троицы,

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа,

 

при

 

державѣ

 

благочести-

вѣйшія

 

великія

 

государыни

  

императрицы

 

Елизаветы

 

Петровны,

    

само-

держицы

 

всероссійскія,

 

и

 

при

 

наслѣдникѣ

 

ея,

   

благовѣрномъ

 

государѣ

Петрѣ

 

Ѳеодоровичѣ,

 

впукѣ

 

Петра

 

1-го,

 

и

 

супругѣ

 

его,

 

благовѣрной

 

го-

сударынѣ,

 

великой

 

кпягипѣ

 

Екатерпнѣ

 

Алексѣевнѣ,

    

и

   

благовѣрпоыъ

государѣ,

    

великомъ

 

кпязѣ

 

Павлѣ

    

Петоовичѣ,

    

переписася

   

вновь

 

сія

книга

 

о

 

чудесахъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

бывшихъ

 

отъ

 

образа

 

ея,

 

па-

рицаемаго

 

Иверскаго,

 

со

 

старой

   

скорописной

  

книги

   

тоя

 

же

 

обители

трудникомъ

 

Петромъ,

 

жившимъ

 

меягду

 

игуменствомъ,

    

при

 

управителѣ

іеромонахѣ

 

ФилагріѴ,

 

въ

 

Бабаеаскомъ

 

монастырѣ,

    

въ

 

лѣто

 

отъ

 

сотво-

ренія

 

міра

 

7263,

 

отъ

 

воплощенія

 

Бога

 

Слова

 

1755".

    

Какъ

 

видно

 

изъ

этого

 

предисловія,

 

сказаиіе

 

о

 

происхождевіи

 

Иверской

 

иконы

   

и

   

пер-

выхъ

 

чудесахъ

 

отъ

 

нея

 

было

 

записано

   

въ

 

Бабаевскомъ

 

монастырѣ

   

и

прежде

 

инока

 

Петра

 

въ

 

одной

 

скорописной

 

книгѣ.

 

Эту

 

книгу

 

Петръ

 

пе-

реписалъ

 

вновь

 

въ

 

1755

 

году,

 

предпославъ

 

ей

 

свое

 

предисловіе

 

и

 

сдѣ-

лавъ

 

пѣкоторыя

 

дополненія

 

въ

 

сказапіи,

 

анотомъ

 

постепенно

 

заносилъ

въ

 

свою

    

рукопись

    

описапіе

 

чудесъ,

   

совершившихся

    

отъ

 

икопы

 

по-

слѣ

 

написанія

 

старой

 

книги;

    

13-е

 

и

 

14-е

 

чудеса

 

въ

 

трудѣ

 

Петра

 

по-

мѣчены

 

1758

 

годомъ.

    

Впослѣдствіи

 

этотъ

 

Петрь,

    

послѣ

 

постриженія

въ

 

монашество,

 

нмѣлъ

 

имя

   

Пахомія

 

и

 

былъ

   

строителемъ

   

Авраміева

Городецкаго

 

монастыря

 

Костромской

 

епархіи.

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

его

 

кни-

ги,

 

онъ

 

лично

 

зналъ

 

Василіл

 

Исакова,

 

пожертвовавшаго

 

въ

 

Бабаевскій

монастырь

 

Иверскую

 

икону.

 

Сказапіе

   

объ

 

иконѣ,

   

заимствованное

 

изъ

копіи

 

съ

 

книжки

 

11

 

етра,

 

помѣщено

 

въ

 

приложены

 

къ

 

настоящему

 

опи-

сапію

 

подъ

 

№

 

1

 

мъ.
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по

 

матеріи

 

золотомъ

 

и

 

жемчугомъ;

 

по

 

бокамъ

 

его

 

изображенія

двухъ

 

святыхъ/

 

низанныя

 

жемчугомъ.

 

Икона

 

вставлена

 

въ

 

дере-

вянную,

 

обложенную

 

мѣдною

 

золоченою

 

ризою,

 

деку

 

съ

 

восемью

серебряными

 

черневой

 

работы

 

клеймами,

 

на

 

которыхъ

 

изобра-

жены

 

чудеса

 

Богоматери.

 

Казанская

 

икона

 

пожертвована

 

въ

 

Ба-

баевскій

 

монастырь

 

при

 

строителѣ

 

Саввѣ

 

(1793

 

-

 

1810

 

г.)

 

одною

инокинею

 

Костромского

 

Крестовоздвиженскаго

 

монастыря

 

по

 

осо-

бому

 

указанію

 

Божію,

 

бывшему

 

ей

 

въ

 

сонномъ

 

видѣніи.

г)

 

Часть

 

мощей

 

Святителя

 

Николая,

 

хранящаяся

 

въ

 

сереб-

ряномъ

 

вызолоченномъ

 

ковчегѣ,

 

помѣщенномъ

 

на

 

блюдѣ,

 

кото-

рое

 

поддерживается

 

главою

 

металлическаго

 

изображеяія

 

ангела.

Внутри

 

ковчега

 

находится

 

пзображеніе

 

Святителя,

 

лежащаго

 

во

гробѣ

 

въ

 

архіерейскомъ

 

облаченіп,

 

вышитомъ

 

золотомъ

 

и

 

укра-

шенномъ

 

драгоцѣиными

 

камнями;

 

ликъ

 

и

 

руки

 

Святителя

 

живо-

писные;

 

въ

 

руки

 

вложено

 

евангеліе,

 

въ

 

которомъ

 

и

 

хранятся

мощи.

 

Эта

 

святыня

 

пожертвована

 

въ

 

монастырь

 

княземъ

 

Григо-

ріемъ

 

Александровичемъ

 

Потемкинымъ,

 

имѣвшимъ

 

вокругъ

 

Ба-

баевской

 

обители

 

до

 

12-ти

 

тысячъ

 

душъ

 

крѣпостныхъ

 

крестьянъ.

Поводомъ

 

къ

 

такому

 

пожертвованію

 

кпязя

 

было

 

слѣдующее

 

об-

стоятельство.

 

Потемкинъ

 

далъ

 

обѣщаніе

 

слить

 

въ

 

Бабаевскій

 

мо-

настырь

 

большой

 

колоколъ

 

и

 

для

 

этой

 

цѣли

 

послалъ

 

въ

 

пего

нѣсколько

 

мѣдныхъ

 

пушекъ,

 

отнятыхъ

 

имъ

 

у

 

непріятеля

 

*).

 

Эти

пушки

 

везъ

 

на

 

двухъ

 

лодкахъ

 

управлявши

 

его

 

костромскими

вотчинами

 

Аладовъ;

 

но

 

лодки

 

не

 

достигли

 

монастыря,

 

потонув-

ши

 

во

 

время

 

бури.

 

Аладовъ,

 

донося

 

объ

 

этомъ

 

князю,

 

ходатай-

ствовал!

 

передъ

 

нимъ

 

о

 

другомъ

 

какомъ

 

либо

 

пожертвованіи

 

въ

обитель.

 

Тогда

 

князь,

 

испросивъ

 

на

 

то

 

благословеніе

 

С.-Петер-

бургскаго

 

митрополита

 

Гавріила,

   

отправилъ

    

въ

 

Бабаевскій

 

мо-

-011

   

I!.

*)

 

Можно

 

полагать,

 

что

 

пушки

 

были

 

отняты

 

Потемкинымъ

 

у

 

турокъ

при

 

взятіи

 

крѣпости

 

Очакова

 

вовремя

 

второй

 

Турецкой

 

войны

 

(1787 —

1791

 

г.)

 

при

 

Екатеринѣ

 

П.

 

Князь

 

Потемкинъ

 

глубоко

 

вѣрилъ

 

въ

 

си-

лу

 

молитвъ

 

передъ

 

Богомъ

 

Святителя

 

Николая

 

и

 

назпачилъ

 

приступъ

къ

 

Очакову

 

6-го

 

декабря

 

1788

 

г.,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

Святителю.

Послѣ

 

завоеванія

 

Очакова

 

Потемкинъ

 

назвалъ

 

его

 

Николаевымъ

 

въ

ознаменованіе

 

того,

 

что

 

это

 

завоеваніе

 

было

 

совершено

 

помощію

 

Святи-

теля.

•
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Годъ

 

XI.

14.

Выходятъ

 

1

 

И

 

15

 

ЧИ-

селъ.

 

Цѣна

 

за

 

годъ

5

 

рублей;

 

отдѣльно

25

 

коп.

 

за

 

померъ.

Адресъ:

 

Кострома,

въ

 

Редакцію

 

Кост-

ромскихъЕпархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыквов.

 

строку

 

за

 

одпнь

 

разъ,

 

по

 

10

 

коп

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

ОТДМЪ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

юфищмьм. ____

Отношеніе

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

   

Свят.Цинода

 

на

 

имя

 

Его

   

Пре-

освященства

 

Преосвященнѣйшаго

 

Виссаріона

   

отъ

 

14-го

   

января

1897

 

г.

 

№

 

299.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

въ

 

28-й

 

день

 

ноября

 

1896

 

г.,

Высочайше

 

повелѣть

 

соизволилъ,

 

чтобы

 

начальствующія

 

лица

 

и

представители

 

отдѣльныхъ

 

сословій

 

и

 

учрежденій.

 

за

 

исключе-

ніемъ

 

особо

 

выдающихся

 

случаевъ,

 

не

 

утруждали

 

себя

 

присыл-

кою

 

вошедшпхъ

 

въ

 

послѣднее

 

-время

 

въ

 

обычай

 

поздравитель-

ныхъ

 

телеграммъ

 

въ

 

праздничные

 

и

 

высокоторжественные

 

дни,

перечисленные

 

въ

 

приложенномъ

 

спискѣ

 

*).

Мипистръ

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

сообщая

 

о

 

семъ,

 

присовокуп-

ляетъ,

 

что

 

иміі

 

предложено

 

всѣмъ

 

начальникамъ

 

губерпій

 

и

 

обла-

стей

 

принять

 

зависания

 

мѣры

 

къ

 

точному

 

выполнению

 

приведен-

ной

 

Высочайшей

 

воли.

*)

 

Списокъ

 

печатается

 

вслѣдъ

 

за

 

симъ

 

отпошеніемъ.

 

Ред.



16

Препровождая

 

при*

 

семъ

 

доставленный

 

дѣйствительнымъ

 

тай-

нымъ

 

совѣтпикомъ

 

Го^м'ыкинымъ

 

списокъ

 

праздничныхъ

 

и

 

вы-

сокоторжественпыхъ

 

>|ней,

 

долгомъ

 

поставляю

 

покорнѣйше

 

про-

сить

 

Ваше

 

Преосвященство

 

сдѣлать

 

по

 

ввѣренной

 

Вамъ

 

епархіи

распоряженіе

 

къ

 

надлежащему

 

исполненію

 

упомянутаго

 

Высо-

чайшаго

 

повелѣнія.

На

 

семъ

 

отношеніи

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

22

января

 

нослѣдовала

 

такая:

   

„Въ

 

консисторію

 

для

 

распоряженія".

Вслѣдствіе

 

сего,

 

духовная

 

консисторія

 

объявляетъ

 

выше-

изложенное

 

отношеніе

 

со

 

спискомъ

 

высокоторжествепныхъ

 

и

праздничныхъ

 

дней

 

въ

 

„Костром.

 

Еп.

 

Вѣдомостяхъ",

 

къ

 

свѣдѣ-

нію

 

и

 

надлежащему

 

исполнение

 

начальствующихъ

 

лицъ

 

и

 

учре-

ждений

 

духовнаго

 

вѣдомства.

Списокъ

 

праздничныхъ

 

и

 

высошоржественныхъ

 

дней,

 

приложенный

 

къ

отношенш

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Свят.

 

Синода,

1-го

 

января — Новый

 

годъ.

Св.

 

Пасха.

                                                

»

                        

_'

23-го

 

апрѣля—Тезоименитство

 

Ея

 

Императороваго

 

Величе-

ства

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны.

27-го

 

апрѣля—Рождеаіе

 

Его

 

Ииператорскаго

 

Высочества

Наследника

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Теория

 

Александро-

вича.

6-го

 

мая —Рождепіе

 

Его

 

Имиераторсваго

 

Величества

 

Госу-

даря

 

Императора.

25-го

 

мая —Рожденіе

 

Ея

 

Имиераторсваго

 

Величества

 

Госу-

дарыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровни.

ll-ro

 

іюля— Тезоименитство

 

Ея

 

Имиераторсваго

 

Высочества

Великой

 

Княжны

 

Ольги

 

Николаевны.

2 1-го

 

овтября— Восіпествіе

 

на

 

Всероссійскій

 

престолъ

 

Его

Императороваго

 

Величества

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Але-

ксандровича.

  

-

3-го

 

ноября — Рожденіе

 

Ея

 

Ииператорскаго

 

Высочества

 

Ве-

ликой

 

Княжны

 

Ольги

 

Николаевны.

 

,

14-го

 

ноября— Бракосочетаніе

 

Ихъ

 

ИмператорсКихъ

 

Вели-

чествъ.

26-го

 

ноября — Тезоименитство

 

Его

 

Императороваго

 

Высоче-

ства

 

Наследника

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Георгія

 

Але-

ксандровича.

N
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6-го

 

декабря — Тезоименитство

 

Его

 

Императорскаго

 

Величе-

ства

 

Государя

 

Императора.

Отъ

 

Императорскаго

 

православная

 

Палестинскаго

 

общества.

Распоряжением^

 

Высочайше

 

учрежденной

 

комиссіи

 

о

 

пре-

дупрежденіи

 

занесенія

 

въ

 

Имперію

 

чумной

 

заразы,

 

28

 

анваря

с.

 

г."

 

пріостаиовлена

 

выдача

 

заграничныхъ

 

паспортовъ

 

богомоль-

цамъ,

 

отправляющимся

 

на

 

поклоненіе

 

св.

 

мѣстамъ

 

Востока.

 

По-

сему

 

Императорское

 

православное

 

Палестинское

 

общество,

 

съ

своей

 

стороны,

 

прекратило

 

продажу

 

паломническихъ

 

книжекъ

 

на

проѣздъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

и

 

на

 

Аѳонъ

 

впредь

 

до

 

дальнѣйпгаго

 

рас-

поряженія.

Отъ

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта.

Донесеніями

 

епархіалънаго

 

и

 

оо.

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей

обнаружено,

 

что

 

иногда

 

на

 

мѣстныя

 

средства,

 

безъ

 

вѣдома

 

епар-

хіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

и

 

его

 

отдѣленій,

 

устраиваются

 

зда-

нія

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

весьма

 

малыхъ

 

размѣровъ

и

 

неудобныя

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ.

 

Епархіальный

 

училищный

совѣтъ

 

симъ

 

объявляетъ,

 

что

 

удобнымъ

 

школьнымъ

 

зданіемъ

 

онъ

признаетъ

 

зданіе,

 

имѣющее

 

классную

 

комнату

 

размѣрами

 

не

менѣе

 

80

 

кв.

 

арпгинъ

 

свободнаго

 

пространства

 

при

 

4-хъ

 

арши-

нахъ

 

высоты,

 

достаточно

 

освѣщенную

 

и

 

снабженную

 

вентиляціей

(форточки

 

и

 

вытяжной

 

душникъ).

 

При

 

гаколѣ

 

должна

 

быть

 

при-

личная

 

комната

 

для

 

учителя.

 

Совѣтъ

 

будетъ

 

разрѣшать

 

откры-

тіе

 

новыхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

только

 

въ

 

зданіяхі,

удовлетворяющихъ

 

этимъ

 

требованіямъ.

 

Въ

 

помѣщеніяхъ

 

менѣе

удобныхъ

 

могутъ

 

быть

 

открываемы

 

лишь

 

школы

 

грамоты.

 

-

Чухломскаго

 

у.

 

отдѣленія

  

Костром,

 

еп.

 

уч.

 

совѣта

 

очеред-

ныя

 

засѣданія

 

въ

  

1897

 

году

   

кмѣютъ

 

быть

 

въ

 

20-е

 

число

 

каж-

даго

 

мѣсяца,

 

а

 

въ

 

апрѣлѣ

 

и

 

іюлѣ— 21-го

 

числа.
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Отъ

 

правленія

 

Макарьевскаго

 

д.

 

училища

 

объявляется,

 

что

при

 

Макарьевскомъ

 

дух.

 

училищѣ

 

освобождается

 

должность

 

над-

зирателя.

 

Желающіе

 

занять

 

эту

 

должность

 

должны

 

вмѣстѣ

 

съ

 

про-

шеніемъ

 

на

 

имя

 

смотрителя

 

училища

 

представить

 

аттестать

 

объ

образованіи.

О.ТЧЕТЪ

Костромского

 

епархіальнаго

 

комитета

 

Право-

елавнаго

 

миссіонерекаго

 

общества

 

за

 

1896

 

г„

(26-й

 

годъ

 

своего

 

существований.

I

  

Состав ъ

 

комитета.

Костромской

 

епархіальный

 

комитетъ

 

Православного

 

миссі-

онерскаго

 

общества

 

въ

 

отчетпомъ

 

1896

 

году

 

составляли

 

слѣдую-

щія

 

лица:

1.

    

Предсѣдатель

 

комитета— Преосвященный

 

Виссаріонъ,

Епископъ

 

костромской

 

и

 

Галичскій.

2.

    

Товарищъ

 

предсѣдателя — Преосвященный

 

Веніаминъ,

Епископъ

 

Кинегаемскій,

 

Викарій

 

Костромской

 

епархіи.

Члены

  

комитета.

3.

   

Каѳедральпый

 

протоіерей

 

Костромского

 

Успенскаго

 

со-

бора

 

Іоаннъ

 

Поспѣловъ.

4.

   

Того

 

же

 

собора

 

ключарь

 

протоіерей

 

Павелъ

 

Богослов-

ски.

5.

   

Костромского

 

Богоявленскаго-Анастасіинскаго

 

женскаго

монастыря4

 

протоіерей

 

Александръ

 

Красовскій.

6.

   

Благочинный

 

протоіерей

 

Евгеній

 

Соколовъ.

7.

   

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Альбовъ.

8.

  

'Протоіерей

 

Флегоптъ

 

Тарелвинъ.

          

ф

 

<

9.

   

Казначей

 

комитета

 

протоіерей

 

Петръ

 

Красовскій

и

 

10.

 

Дѣлопроизводптель — священникъ

 

Іоаннъ

 

Сперанскій.
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Членовъ

 

миссіонерскаго

 

общества

 

по

 

Костромскому

 

комите-

ту

 

въ

 

1896

 

году

 

состояло:

 

а)

 

пожнзнениыхъ,

 

обезпечившихъ

членскій

 

взносъ

 

капиталомъ,

 

15

 

и

 

б)

 

дѣйствите.ѣныхъ,

 

виесшихъ

въ

 

отчетномъ

 

году

 

положенный

 

членспгй

 

взносъ,

 

165.

II.

 

Дѣятельность

 

комитета.

Въ

 

отчетномъ

 

1896

 

году,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предыдущіе

 

годы,

 

де-

ятельность

 

комитета

 

выражалась:

 

а)

 

въ

 

поддержаніи

 

способовъ

изысканія

 

средствъ

 

на

 

пользу

 

православныхъ

 

миссій

 

и

 

нужды

обращенныхъ

 

въ.

 

Христову

 

вѣру

 

разныхъ

 

иновѣрцевъ,

 

язнчяи-

ковъ

 

и

 

друг.

 

Для

 

сего

 

комптетомъ,

 

кромѣ

 

производящегося

 

при

церквахъ

 

кружечнаго

 

сбора

 

„на

 

распространеніе

 

христіанства

между

 

язычниками

 

въ

 

имперіи",

 

и

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

по

 

при-

мѣру

 

прежпихъ

 

лѣтъ,

 

были

 

разсылаемы

 

подписные

 

листы

 

ко

всѣмъ

 

должностнымъ

 

лицамъ

 

епархіи

 

для

 

сбора

 

благотворитель-

ныхъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

миссіонерскаго

 

общества.

 

Неза-

висимо

 

отъ

 

сего,

 

согласно

 

онредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

18

 

декабря — 8

 

января

 

1887—-1888

 

гг.

 

за

 

J\°

 

2717,

 

были

 

разо-

сланы

 

чрезъ

 

духовную

 

консисторію

 

ко

 

всѣмъ

 

соборамъ,

 

церквамъ

и

 

монастырямъ

 

епархіи

 

присланный

 

отъ

 

Совѣта

 

Православнаго

миссіонерскаго

 

общества

 

воззванія

 

съ

 

подписными

 

листами

 

о

пожертвованіп

 

„на

 

распространеніе

 

православной

 

вѣры

 

между

 

не-

вѣруюгцими

 

во

 

святое

 

имя

 

Христово,

 

обитающими

 

въ

 

предѣлахъ

Гусскаго

 

государства",

 

п

 

о

 

сборѣ

 

сихъ

 

пожертвозаній

 

въ

 

„не-

делю

 

Православія"

 

и

 

въ

 

теченіе

 

года;

 

б)

 

въ

 

принятіи,

 

храненіи

и

 

расходованіи

 

г.оступающихъ

 

въ

 

комитетъ

 

денежныхъ

 

суммъ

въ

 

пользу

 

миссіонерскаго

 

общества,

 

пріобрѣтеніи

 

и

 

обмѣнѣ

 

про-

центныхъ

 

бумагъ

 

и

 

другихъ

 

кассовыхъ

 

операцій.

 

Поступающія

въ

 

комитетъ

 

суммы

 

записывались

 

въ

 

приходорасходную

 

книгу

 

съ

выдачею

 

квитанцій

 

на

 

принятия

 

деньги;

 

расходъ

 

ихъ

 

произво-

дился

 

согласно

 

журнальнымъ

 

постановленіямъ

 

комитета.

 

Денеж-

ныя

 

суммы

 

комитета

 

хранились

 

въ

 

Костромскомъ

 

губернскомъ

казначействѣ

 

въ

 

%

 

бумагахъ

 

Государственная

 

банка

 

и

 

по

 

сбере-

гательной

 

книжвѣ

 

въ

 

Костромскомъ

 

отдѣлепіи

 

этого

 

банка;

 

в)

 

въ

оказаніи

 

вспомоществованія

    

денежными

  

средствами

    

на

 

нужды
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миссіонерскихъ

 

учрежденій:

 

Забайкальской

 

и

 

Японской

 

миссій

 

и

пособія

 

обратившемуся

 

нзъ

 

евреевъ

 

въ

 

христіанство

 

Николаю

Арсеньеву

 

и

 

г)

 

въ.веденіи

 

дѣлопроизводства

 

по

 

комитету,

 

какъ-

то:

 

составлепіи

 

постаповленій,

 

третныхъ

 

и

 

годичныхъ

 

вѣдомо-

стей

 

отчетныхъ,

 

членскихъ

 

списковъ

 

и

 

сношеніи

 

съ

 

разными

мѣстами

 

и

 

лицами.

Въ

 

видахъ

 

болѣе

 

успѣшнаго

 

обращенія

 

въ

 

православіе

 

ма-

гометанъ

 

и

 

другихъ

 

инородцевъ

 

въ

 

Костромской

 

епархіи

 

и

 

съ

цѣлію

 

имѣть

 

лицъ,

 

спеціально

 

подготовлепныхъ

 

къ

 

миссіонер-

скрй

 

деятельности,

 

Костромскимъ

 

комитетомъ

 

въ

 

1894

 

г.

 

при-

нять

 

на

 

свои

 

средства

 

стипендіатомъ

 

студентъ

 

1-го

 

курса

 

Ка"

занской

 

духовной

 

академіи

 

Александръ

 

Парійсвій,

 

съ

 

платою

 

за

его

 

содержаніе

 

въ

 

академіи

 

въ

 

189 4/5

 

учебномъ

 

году

 

215

 

руб.,

въ

 

189 6/в

 

г.

 

190

 

р.

 

и

 

въ

 

189 6/7

 

г.

 

200

 

руб.

 

съ

 

тѣмъ

 

усло-

віймъ,

 

чтобы

 

г.

 

Парійскій,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

образованія

 

въ

академіи,

 

прослужилъ

 

нуждамъ

 

комитета

 

не

 

менѣе

 

пяти

 

лѣтъ.

 

„

III.

 

О

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

комитета.

ПРИХОДЪ.

Къ

  

1-му

 

января

 

1896

 

г.

 

состояло

 

оста-

точныхъ

 

суммъ

 

комитета

              

.

              

_.

    

16562

 

р.

 

78

 

к.

Въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

капиталовъ:

а)

   

непривосновеннаго

             

.

                

.

      

1850

 

р.

  

~^-

б)

   

запасного

          

.

                

.

                 

.

    

11077

 

р.

  

65

 

к.

в)

   

расходнаго

         

.

                 

.

                

.

      

8608

 

р.

 

15

 

к.

и

 

г)

 

въ

 

пользу

 

Японской

 

миссіи

                

.

           

26

 

р.

 

98

 

к.

Итого

    

16562

 

р.

 

78

 

к.

Въ

 

остаточной

 

суммѣ

 

состояло:

   

наличными

 

40

 

р.

 

75

 

коп.,

билетами

 

16000

 

руб.

 

и

 

по

 

сберегательной

 

кассѣ

 

522

 

р.

  

3

 

к.

Къ

 

тому

 

въ

 

1896

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ:

 

-

А)

 

Наличными:

а)

 

членскихъ

 

взносовъ

            

.

                

.

        

510

 

р.

 

—

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

членскій

 

взносъ

 

3

 

руб.

отъ

 

лица,

 

пожелавпгаго

 

остаться

 

неизвѣстнымъ,

по

 

приходу

 

села

 

Спасъ-Нозоги).
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б)

   

процентовъ

 

съ

 

капиталовъ

                  

.

        

599

 

р.

 

36

 

к.

в)

   

пособія

 

въ

 

возмѣщеніе

 

5°/о

 

налога

 

за

1895

 

г.

       

!.■

               

.

                

.

                

.

           

17

 

р.

 

32

 

к.

г)

   

единовременныхъ

    

пожертвованій

  

по

-листамъ

 

комитета

 

и

 

Совѣта

   

миссіонерскаго

общества

       

....

      

2158

 

р.

  

1 1

 

к.

д)

   

кружечнаго

 

сбора

              

.

                

.

        

866

 

р.

 

13

 

в.

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

15

 

р.

 

28

 

в.

 

собранные

въ

 

пользу

 

Сергіевскаго

 

братства).

е)

   

тарелочнаго

 

сбора

 

въ

 

„недѣлю

 

Пра~

вославія"

       

....

      

1322

 

р.

 

75

 

к.

(въ

 

томъ

 

чйслѣ

 

3

 

р.

 

собранные

 

въ

 

поль-

зу

 

Православнаго

 

Палестинская

 

общества).

ж)

   

сбора

 

въ

 

пользу

 

Японской

 

миссіи

    

.

          

25

 

р.

    

5

 

в.

з)

   

получено

 

за

 

проданные

 

билеты

         

.

      

3494

 

р.

    

7

 

к.

и)

 

получено

   

изъ

 

хозяйственная

 

унрав-

ленія

 

при

 

Святѣйгаемъ

 

Синодѣ

 

на

 

возмѣще-

ніе

 

потерь

 

въ

 

доходахъ

 

съ

 

вапитала

 

18500

руб.

 

по

 

случаю

 

конверсіи

 

въ

 

1894

 

г.

           

.

      

2336

 

р.

 

37

 

в.

Итого

    

11329

 

р.

  

16

 

в.-

Б)

 

Билетами:

Куплено

 

билетовъ

 

на

             

.

                

.

      

3000

 

р.

 

—

Итого

      

3000

 

р.

 

-

В)

 

Внесено

 

въ

 

сберегательную

 

кассу

    

.

        

433

 

р.

 

—

Итого

        

433

 

р.

А

 

всего

 

наличными

 

и

 

въ

 

процентныхъ

 

бумагахъ

 

на

 

при-

ходъ

 

поступило

 

14762

 

руб.

 

16

 

коп.,

 

а

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

про-

шлая

 

года

 

тридцать

 

одна

 

тысяча

 

триста

 

двадцать

 

четыре

 

руб.

девяносто

 

четыре

 

копѣйки

 

(31324

 

р.

 

94

 

к.).
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РАСХОДЪ.

а)

   

Вслѣдствіе

 

отношенія

 

Созѣта

 

Право-

славная

 

миссіонерскаго

 

общества,

 

отъ

 

12-го

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

403,

 

препревождено

 

по

 

пе-

реводному

 

билету

 

къ

 

начальнику

 

Забайкаль-

ской

 

миссіи

 

преосвященному

 

Георгію,

 

епи-

скопу

 

Забайкальскому

 

и

 

Нерчинскому,

 

на

 

сО-

держаніе

 

означенной

 

миссіи,

 

изъ

 

остаточ-

ныхъ

 

къ

 

1896

 

году

 

капиталовъ — расходная

3608

 

р.

  

15

 

к.

 

и

 

запасного

 

3077

 

руб.

 

65

 

к.,

а

 

всего

          

.

                

.

                

.

                

.

      

6685

 

р.

 

80

 

в.

б)

   

вслѣдствіе

 

того

 

же

 

отношенія

 

Совѣ-

та,

 

препровождено

 

по

 

переводному

 

билету

въ

 

хозяйственное

 

управлеиіе

 

при

 

Святѣй-

шемъ

 

Синодѣ,

 

изъ

 

запасного

 

вапитала,

 

на

содержаніе

 

Россійской

 

Православной

 

духов-

ной

 

миссіи

 

въ

 

Японін

 

въ

  

189 6/7

 

году

           

.

        

547

 

р

   

83

 

к.

в)

   

отослано

 

въ

 

правленіе

 

Казанской

 

ду-

ховной

 

академіи

    

за

 

содержаніе

   

стипендіата

А.

 

Парійская

                

.

                

\

                 

.

        

200

 

р.

  

—

г)

   

уплачено

 

за

 

переводъ

 

означенныхъ

денегъ

 

чрезъ

 

Костромское

 

отдѣленіе

 

Госу-

дарственная

 

банка

        

.

                

.

                 

.

             

2

 

р.

    

9

 

в.

д)

   

уплачено

 

въ

 

жалованье

 

письмоводи-

телю

 

комитета

    

и

   

служителями,

 

консисторіи

за

 

разноску

 

бумагъ

 

t

    

.

                

.

                 

.

        

126

 

р.

 

—

е)

   

уплачено

 

въ

 

Редавцію

 

Костромскихъ

Епархіальныхъ

    

Вѣдомостей

    

на

 

отпечатаніе

отчета

 

за

 

1895

 

г.

                          

.

                

.

             

9

 

р.

 

75

 

в.

ж)

   

уплачено

 

за

 

канцелярсвія

 

принад-

лежности

       

.

                 

.

                 

.

                

.

            

2

 

р.

 

70

 

к.

з)

   

выдано

 

въ

 

пособіе

 

обратившемуся

 

изъ

евреевъ

 

въ

 

христіанство

 

Н.

 

Арсеньеву

          

.-

           

30

 

р,

  

—
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и)

 

уплачено

 

за

 

переплета

 

комитетскихъ

внигъ

          

"-.

                

.

                

.

                 

.

            

7

 

р.

 

50

 

к.

і)

 

отослано

 

въ

 

Костромскую

 

духовную

консисторію

 

3

 

руб.,

 

ошибочно

 

представлен-

ные

 

однимъ

 

изъ

 

настоятелей

 

монастыря,

 

со-

бранные

 

въ

 

пользу

 

Палестинскаго

 

общества

 

.

            

8

 

р.

 

—

к)

 

отослано

 

въ

 

Совѣтъ

 

Ѳеодоровско-Сер-

гіевская

 

братства

 

15

 

руб.

 

28

 

в.,

 

ошибочно

представленные

 

однимъ

 

изъ

 

благочинныхъ

епархіи,

 

собранные

 

въ

 

пользу

 

названнаго

братства

       

.

                 

.

                

.

                

.

           

15

 

р.

 

28

 

в.

л)

 

употреблено

 

на

 

покупку

 

билетовъ

     

.

      

2969

 

р.

  

10

 

к.

м)

 

внесено

 

въ

 

сберегательную

 

вассу

     

.

        

433

 

р.

 

—

Итого

    

11031

 

р.

    

5

 

в.

Билетами:

а)

   

продано

 

билетовъ

 

на

 

сумму

               

.

    

■

 

3500

 

р.

 

—

б)

   

представлено

 

въ

 

Костромское

 

отдѣ ле-

ще

 

Государственная

 

банва

 

три

 

временныя

свидѣтельства

 

4%

 

ренты

 

1000

 

р.

 

достоин-

ства

 

за

 

Л»

 

36286

    

и

   

200

 

руб.

 

достоинства

за

 

№№

 

7398

 

и

 

7399,

 

всего

 

на

   

.

                

.

      

1400

 

р.

 

—

Итого

      

4900

 

р.

А

 

всего

 

въ

 

расходъ

 

поступило

 

налич-

ными,

 

билетами

 

и

 

по

 

внижкѣ

 

сберегательной

вассы

            

.

                 

.

                

.

                 

.

      

15931

 

р.

    

5

 

к.

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

  

января

    

1897

   

года

 

со-

стоить

 

въ

 

остаткѣ:

а)

   

наличными

         

.

                

.

                

.

        

3'38

 

р.

 

86

 

к.

б)

   

билетами

            

.

                

.

               

..

    

14100

 

р.

 

—

и

 

в)

 

по

 

сберегательной

 

кассѣ

   

.

                

.

        

955

 

р.

    

3

 

к.

Итого

    

15393

 

р.

 

89

 

в.
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Въ

 

остаточной

    

суммѣ

 

завлючается

 

ка-

питаловъ:

а)

   

неприкосновенная

             

.

                

.

       

1850

 

р.

   

—

б)

   

запасного

          

.

                

.

               

...

      

8775

 

р.

   

12

 

к.

в)

   

расходнаго

        

.

               

.

                

.

       

4716

 

р.

   

73

 

е.

и

 

г)~въ

 

пользу .

 

Японской

 

миссіи

               

.

           

52

 

р.

    

4

 

в.

Итого

    

15393

 

р.

 

89

 

в.

При

 

семъ

 

прилагаются

 

списки

 

членовъ

 

миссіонерскаго

 

обще-

ства

 

по

 

Костромскому

 

комитету:

Виссаріонъ,

 

Епископъ

 

Костромской.

 

Веніаминъ,

 

Епископъ

Кинешемсвій.

 

Каѳедральный

 

нротоіерей

 

Іоаннъ

 

Поспѣловъ.

 

Про-

тоіерей

 

Павелъ

 

Боясловсвій.

 

Протоіерей

 

Александръ

 

Красовскій.

Протоіерей

 

Евгеній

 

Соколовъ.

 

Протоіерей

 

Флегонтъ

 

Тарелкинъ.

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Альбовъ.

 

Протоіерей

 

Петръ

 

Красовскій.

 

Дѣ-

допроизводитель

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Сперанскій.

СПЙСОКЪ

пожизненныхъ

   

членовъ

  

Костромского

  

комитета

 

Православна™

миссіонерскаго

  

общества,

   

обезпечившихъ

 

членскій

 

взносъ

 

ка-

питаломъ.

Въ

 

1870

 

году.

1.

   

Въ

 

Бозѣ

 

почившій

 

Высокопреосвященный

 

Платонъ,

 

Архі-

епископъ

 

Костромской

 

и

 

Галичскій.

2.

   

Въ

 

Бозѣ

 

почившій

 

Преосвященный

 

Палладій,

 

бывшій

 

ви-

карій

 

Костромской.

3.

   

Г.

 

Галича

 

Богоявленской

 

цервви

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

Вишневсвій

 

(умеръ).

3.

 

КостромсЕОй

 

купецъ

 

Алексѣй

 

Андреевичъ

 

Живущевъ

(умеръ).

Въ

 

1871

 

году.

5.

 

Нерехтсваго

 

уѣзда,

 

села

 

Тетеринская,

 

священникъ

 

Па-

велъ

 

Бѣляевсвій

 

(умеръ).
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6.

   

Костромского

   

каѳедральнаго

   

собора

  

протоіерей

 

Павелъ

Островскій

 

(умеръ).

7.

   

Костромской

   

дворянинъ

 

Дмитрій

   

Ѳеодоровичъ

 

Суворовъ

(умеръ).

Въ

 

1872

 

году.

8.

   

Костромской

  

куп.

 

Андрей

 

Андреевичъ

 

Акатовъ

 

(умеръ).

Въ

 

1873

 

году.

9.

   

Вдова

 

титулярная

 

совѣтника

 

Татіана

 

Ивановна

 

Костро-

ва

 

(умерла).

Въ

 

1880

 

году.

10.

   

Галичскаго

 

уѣзда,

   

села

  

Михайловская

   

священ.

  

Петръ

Птицынъ.

11.

   

С.

 

В.

 

3.

 

(не

 

пожелавши

 

быть

 

извѣстнымъ).

Въ

 

1881

 

году.

12.

   

Въ

 

Бозѣ

 

почившій

    

Преосвященный

   

Гениадій,

    

бывшій

виварій

 

Костромской.

Въ

 

1889

 

году.

13.

   

Макаріево-Унженскаго

 

монастыря

 

игуменъ

 

Гавріилъ.

Въ

 

1890

 

году.

14.

   

Макаріевскаго

    

Христорождественскаго

   

собора

  

священ-

никъ

 

Ѳеодоръ

 

Панинъ

 

(умеръ).

Въ

 

1894

 

году.

15.

   

Николаевской

   

церкви

 

села

 

Сеготи,

   

Юрьевецкаго

 

уѣзда,

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Крыловъ

 

(умеръ).

списокъ

   

-

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

Костромского

 

комитета

 

Православнаго

миссіонерскаго

 

общества,

 

вшсншхъ

 

членскіи

 

взносъ

 

въ

 

1896

 

г.

1.

 

Архим.

 

Амвросій,

  

настоятель

 

Николо-Надѣевской

 

пустыни.

ІТротоіерей

 

Альбовъ

 

Ѳеодоръ,

 

Предтеченской

 

ц.

 

г.

 

Костромы.

Игуменія

 

Антонина,

   

настоятельница

 

Кинешем.

 

Успенсвая

монастыря.

Священниви:

 

Аѳонсвій

 

Александръ,

 

села

 

Потрусова.

—

          

Аватовъ

 

Павелъ,

 

с.

 

Татьянина.

*.
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Священники:

 

Архангельске

  

Алексѣй,

   

пог.

 

Гребней,

 

Кине-

шемск.

 

у.

-st

           

Аввилевъ

 

Лавръ,

 

села

 

Черной.

 

Варнав,

 

у.

—

            

Агриволянскій

 

Павелъ,

 

Воскресенской

 

ц.,

 

что

на

 

Корегѣ.

•яг*

           

Альтовскій

    

Михаилъ,

     

с,

    

Верхнемежскаго,

Георгіев.

 

ц.

—

            

Алякритсвій

 

Павелъ

 

и.

 

д.

 

благочин.

 

Юрьевец.

1

   

оврум.

—

            

Аделфинсвій

 

Петръ,

 

с.

 

Вяткиной-горы.

— -

          

Алякритскій

 

Петръ,

 

быв.

 

г.

 

Оудая.

—

            

Архангельске

   

Александръ,

    

с.

   

Владимірова,

Буйсваго

 

уѣзда.

Протоіереи:

    

Бушневсвій

 

Ниволай,

   

Воскресенской,

   

что

 

въ

Дебрѣ,

 

цер.

 

г.

 

Костромы.

—

            

Бѣлоруковъ

 

Іоаннъ,

 

благочин.

 

Ветлуж.

 

2

 

окр.

Священники:

 

Боговсвій

 

Александръ,

 

с.

 

Ильинскаго-Княжей.

—

            

Блаявѣщенскій

   

Ваеилій,

   

благочин.

   

Нерехт.

7

 

округа.

—

            

Бѣлоруссовъ

 

Парѳеній,

 

с.

 

Корцова,

 

Солиг.

 

у.

—

            

Благовѣщенскій

 

Іоаннъ,

 

Чухломская

 

собора.

—

            

Бѣляевъ

   

Василій,

    

с.

 

Михайловская,

   

Коло-

гривская

 

уѣзда,

—

            

Виноградовъ

 

Александръ,

 

благочин.

 

Кинешем.

2

   

округа.

   

#

—

            

Владиміровъ

 

Іоаннъ,

 

благочин.

 

Варнав,

 

I

 

окр.

-—

          

Вилпнскій

 

Николай,

 

благоч.

 

Кинешем.

 

7

 

окр.

—

            

Випоградовъ

 

Александръ,

 

Макар.

 

Христорожд.

собора.

—

            

Віолентовъ

 

Николай,

 

с.

 

Солтанова.

— '

          

Воскресенсвій

 

Николай,

 

с.

 

Поломы.

—

   

-

       

Воскресенсвій

 

Михаилъ,

   

Христорожд.

 

д.

 

пос.

Парѳентьева.

—

            

Восвресенсвій

    

Ѳеодоръ,

    

с.

   

Введенская

   

на

Вигѣ.
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Священникъ

  

Воскресенскій

 

Андрей,

 

Богород.

 

ц.

 

с.

 

Бушнева.

30.

 

Коллеж,

 

ассесоръ

 

Волковъ

 

Александръ

 

Николаевичу

 

г.

 

Ко-

логрива.

Протоіерей

     

Гусевъ

 

Николай,

   

пастоятель

 

Буйскаго

 

Благо-

вѣщенскаго

 

собора.

Священники:

 

Горицкій

 

Александръ.

 

благочин.

 

Макар.

 

1

 

окр.

гМ

          

Говорковъ

   

Антоній,

    

Ильинской

   

ц.,

    

что

 

на

Корегѣ.

Коллеж,

 

ассесоръ

   

Городецкій

   

Николай

   

Павловичъ

   

(нота-

ріусъ

 

г.

 

Кинешмы).

Кинет,

 

купецъ

 

Гиринскій,

 

Ѳеодоръ

 

Ивановичъ.

Священники:

 

Дружининъ

   

Симеонъ,

   

благочин.

   

Солигалич.

2

 

округа.

—

          

Драницыпъ

 

Никаноръ,

 

с.

 

Зашугомья.

—

        

-

 

Дроздовъ

 

Андрей,

 

с.

 

Березовца

 

на

 

Нолѣ.

—

            

Добролюбова,

 

Іоаннъ,

 

с.

 

Нижнемежскаго.

40.

 

Городской

 

голова

 

Душииъ

 

Иванъ

 

Леонтьевичъ,

 

г.

 

Кинешмы.

Священникъ

 

Добровольскій

 

Никаноръ,

 

села

 

Пищей.

Крестьянинъ

 

Деветериковъ

    

Елевферій,

    

почин.

    

Каменки,

Варнавинскаго

 

уѣзда.

—

           

Журавлевъ

 

Василій

   

Матвѣевъ,

   

дер.

 

Митина,

Нерехтскаго

 

уізда.

Протоіерей

    

Зарпидынъ

 

Іоаннъ,

    

настоятель

   

Ветлужскаго

Воскресен.

 

собора.

Священники:

 

Залѣсскій

   

Тоаннъ,

   

Богородицкой

   

на

   

Лазар.

кладб.

 

ц.

 

г.

 

.Костромы.

-—

          

Зарницынъ

 

Николай,

 

с.

 

Воронья.

гт

          

Звѣздкинъ

 

ІІетръ,

 

с.

 

Середы-Упиной.

—

            

Звѣздкинъ

   

Евлампііі.

    

Богородиц,

 

д.,

   

что

 

въ

Шушкодомѣ.

-

 

Игуменъ

 

Длія,

 

настоятель

 

Ннколо-'Бабаевскаго

 

монастыря.

50.

 

Іеромонахъ

 

йгнатія,

 

Маваріево-Унженскаго

 

монастыря.

Священники:

  

йгнатовскій

 

Ардаліонъ,

 

благочин.

 

Костромско-

го

 

6

 

округа.

—

            

Изюмовъ

 

Филаретъ,

 

села

 

Озерковъ,
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Священникъ

 

Ильинскій

 

Михаилъ,

 

Воскресенской

 

ц.,

 

что

на

 

Корегѣ.

Архимандритъ

 

Іовъ,

 

настоятель

 

Макаріево-Унженскаго

 

мо-

настыря.

Протоіерей

 

Іорданскій

 

Ѳеоктистъ,

 

благочин.

 

церквей

 

г.

 

Ко-

логрива

 

и

 

Кологрив.

  

3

 

округа.

Священники:

 

Іорданскій

 

Михаилъ,

 

Троицкой

 

ц.,

 

что

 

на

Вексѣ.

—

            

Іорданскій

 

Василій,

 

села

 

Биберева.

Протоіереи:

    

Кандорскій

 

Іоаннъ,

 

благочин.

 

Кологрив.

 

2

 

окр.

—

            

Каллистовъ

   

Александръ,

 

с.

 

Верховья,

   

Соли-

галичскаго

 

уѣзда.

60.

 

Священники:

 

Котельскій

 

Геннадій,

 

Благовѣщенской

 

ц.,

 

что

на

 

Монзѣ.

—

            

Краснопѣвцевъ

 

Леонидъ,

   

благочин.

 

Кинешем.

4

 

округа.

—

       

і

   

Кротковъ

 

Платонъ,

   

благочин.

 

Нерехт.

 

5

 

окр.

Кандорскій

 

Іоаннъ,

 

села

 

Илешева.

—

            

Колибринъ

 

Петръ,

 

пос.

 

Парѳентьева.

Краснухинъ

 

Павелъ,

 

с.

 

Кужбала.

Протоіерей

 

Кліентовъ

 

Николай,

 

благочин.

 

Кинешем.

 

1

 

окр.

Священники:

 

Кандорскій

 

Павелъ,

 

сёла

 

Михалева.

—

            

Копосовъ

    

Гавріилъ,

    

Георг,

   

ц.

    

с.

   

Верхо-

волостнаго.

—

            

Крутиковъ

 

Александръ,

 

Варварин.

 

ц.

 

на

 

По-

гостѣ.

70.

          

—

           

Кудрпнъ

 

Павлинъ,

 

Николаев,

 

ц.

 

с.

 

Каликина.-

—

            

Кротковъ

 

Александръ,

 

с.

 

Лапшанги.

Діаконъ

    

,

    

Кордобовскій

 

Арсеній,

    

с.

 

Богоявленскагр

 

на

Волу.

Купеч.

 

жена

 

Крыльева

 

Елена

 

Ѳеодоровна,

 

г.

 

Кинешмы.

Священники:

 

Лебедевъ

 

Александръ,

 

благ.

 

Кологрив.

  

1

 

окр.

—

            

Левитскій

 

Іоаннъ,

   

Кологривскаго

 

Успенскаго

собора.

—

           

Лебедевъ

 

Сергѣй,

 

с.

 

Зосимо-Сапиатіевскаго.
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Священники:

 

Левашовъ

 

Александръ,

 

Троицкой

 

ц.,

 

что

 

у

Головъ.

—

            

Лебедевъ

 

Александръ,

   

Успенской

 

ц.

 

г.

 

Чух-

ломы.

—

            

Лебедевъ

 

Геннадій,

 

с.

 

Татаурова,

 

Чухлом.

 

у.

80.

 

Почетн.

 

граждан.

    

Логиновъ

   

Александръ,

    

дер.

 

Лучкина,

Чухлом.

 

у.

Крестьянинъ

 

Лебедевъ

 

Андрей,

 

с.

 

Паломы.

Игуменъ

         

Мелитонъ,

 

настоятель

 

Троиц.

  

Кривоезер.

 

пу-

стыни.

Протоіерей

 

Михайловскій

 

Нлатонъ,

 

настоят.

 

Юрьевецк.

собора.

Священники:

 

Магннтскій

 

Вячеславъ,

 

погоста

 

Медозы,

 

Ки-

нешем.

 

у.

—

            

Магдалинскій

 

Василій,

 

благоч.

 

Костром.

 

10

 

окр.

—

            

Малиновскій

 

Василій,

 

с.

 

Ковалева.

—

            

Мудровъ

 

Аркадій,

 

с.

 

Паломы.

—

            

Метелкинъ

 

Іоаннъ,

 

Стефановск.

 

ц.

 

г.

 

Костромы.

—

       

\

   

Махровскій

   

Павелъ,

    

Успенской

 

ц.,

   

что

   

въ

Ольговѣ.

90.

 

Купеческая

 

жена

 

Миндовская

 

Марія

 

Іоасафовна.

Надворный

 

совѣтникъ

 

Мокровскій

 

Алексѣй

 

Логиновичъ,

   

г.

г.

 

Кинешмы.

Жена

 

надвор.

 

совѣтника

 

Мокровская

 

Лариса

 

Александровна,

г.

 

Кинешмы.

Священники:

 

Николаевскій

 

Іоаннъ,

 

Успенской

 

ц.

 

г.

 

Кинешмы.

—

      

..

    

Невскій

 

Александръ,

 

с.

 

Архангельск,

 

на

 

Волу.

—

            

Нейскій

 

Іаковъ,

 

с.

 

Заболотья.

—

            

Невскій

 

Александръ,

 

с.

 

Рождествина,

 

Нерехт.

 

у.

—

            

Назаретскій

 

Алексѣй,

 

Николаев,

 

ц.

 

с.

 

Дорку,

Чухлом.

 

у.

—

            

Остроумовъ

 

Іоаннъ,

 

благоч.

 

с.

 

Вичуги.

—

            

Орлове

 

Николай,

 

благоч.

 

Кинешем.

  

5

 

окр.

100.

         

—

          

Орлеанскій

 

Михаилъ,

 

с.

 

Емсны.

Каѳедральн.

 

протоіерей

 

Поспѣловъ

 

Іоанйъ

 

Грвгорьевичъ.

/
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Игуменъ

        

Порфирій,

 

настоятель

 

Рѣшемской

 

пустыни.

—

            

Пахомій,

 

настоят.

 

Тихонова-Лухскаго

 

монаст.

Потом,

 

почет,

 

граждан.

 

Полѣновъ

 

Иванъ

 

Алексѣевичъ.

Священники:

 

Половъ

 

Александръ,

 

с.

 

Заингиря.

—

            

Пановъ

 

Василій,

 

благоч.

 

Юрьевец.

 

5

 

-окр.

—

            

Перепелкинъ

 

Іоаниъ,

 

с.

 

Родниковъ.

—

   

"

       

Постниковъ

 

Никодимъ.

 

с.

 

Жукова.

—

            

Пеликановъ

 

Василій,

 

Покровск.

 

ц.

 

на

 

Удгодѣ.

110.

         

—

           

Предтеченскій

 

Іоанпъ,

 

благоч.

 

Макарьев.

 

Зокр.

—

            

Павлинскій

 

Николай,

 

благоч.

 

Костром.

 

7

 

окр.

—

            

Поповъ

 

Василій.,

 

с.

 

Валуева.

—

            

Прозоровскій

 

Алексѣй,

 

с.

 

Хмѣлевкит

—

            

Перепелкинъ

 

Іосифъ,

 

благоч.

 

Солигалич.

 

3

 

окр.

—

            

Прокошевъ

 

Александръ,

 

с.

 

Иды,

 

Чухломск.

 

у.

—

            

Реформатскій

 

Николай,

  

Кинешем.

 

Успенскаго

собора.

—

            

Рязановскій

 

Василій,

 

с.

 

Высока.

—

            

Румянцевъ

 

Петръ,

   

Георгіевск.

 

ц.у

   

что

 

на

 

р.

Костромѣ.

—

           

Ризположенскій

 

Василій,

 

с.

 

Онуфріевскаго.

120."

        

—

          

Рождественскій

  

Самуилъ,

   

с.

 

Новопокровскаго

Варнав,

 

у.

Мѣщанинъ

    

Рунышевъ

   

Захаръ

  

Ивановичъ

   

(проживающій

въ

 

г.

 

Кинешмѣ).

Протоіереи:

    

Соколовъ

 

Евгеній,

 

благоч.

 

Костромского

 

2

 

окр.

—

            

Стафилевскій

 

Іоаннъ,

  

настоятель

 

Макарьевск.

собора.

—

            

Соболевъ

 

Николай,

    

настоятель

   

Чухломскаго

собора.

  

,

Игуменія

        

Серафима,

    

настоят.

 

Богороц.

   

Ѳеодоровскаго

монастыря.

Священники:

 

Самаряновъ

 

Михаилъ,

 

благоч.

 

Буйскаго

 

1

 

окр.

—

            

Суворовъ

 

Павелъ,

 

с.

 

Татьянина.

Надвор.

 

совѣт.

 

Соколовъ

 

Николай

 

Ивановичъ.

Священники:

 

Сигорскій

 

Василій,

 

благоч.

 

Галичскаго

 

7

 

окр.
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130.

 

Священники:

 

Смирновъ

 

Николай.

   

Георгіев;

 

ц.

    

с.

 

Верхне-

межскаго.

—

            

Сидоровскій

 

Петръ,

 

благоч.

 

Буйскаго

 

3

 

окр.

—

            

Сперанскій

 

Василій,

 

с.

 

Карькова.

—

            

Санйнъ

 

Алексѣй,

 

с,

 

Халбужа.

—

            

Соколовъ

 

Георгій,

 

благочин.

 

Чухломск.

 

1

 

окр,

—

            

Суворовъ

 

Николай,

 

с.

 

Введенскаго

 

на

 

Вигѣ.

—

            

Сирипъ

 

Василій

 

с.

 

Арсеньевой-слободы.

—

            

Селитскій

 

Василій,

 

Воскресенской

 

ц.,

   

что

 

въ

Остромъ-концѣ.

—

            

Софійскій

 

Іоспфъ,

 

Успенской

 

ц.

 

г.

 

Чухломы.

—

            

Скворцовъ

 

Порфирій,

 

с.

 

Нѣжетина.

140.

          

—

           

Соболевъ

 

Михаилъ,

    

Преображ.

 

ц.

 

с.

 

Верхо-

волостнаго.

Мѣщанішъ

     

Симановъ

 

Василій

 

Дмитріевъ,

 

г.

 

Юрьевца.

Крестьянинъ

 

Сѣнниковъ

 

Іовъ,

 

почин.

 

Пакалей,

 

Варнавин.

 

у.

—

            

Селезневъ

    

Артемій,

    

поч.

   

Красныхъ-Слудъ,

Варнавинскаго

 

у.

Протоіерей

     

Тарелкинъ

 

Флегонтъ,

 

Цареконстантинов.

 

ц.

 

г.

Костромы.

Священники:

 

Троицкій

 

Николай,

 

с.

 

Княжей-пустыни.

~~

          

Тихоміровъ

 

Іоаннъ,

 

с.

 

Турліева.

—

            

Татауровскій

 

Николай,

 

с.

 

Кизлпкова.

Мѣщапинъ

     

Тихоміровъ

 

Іоаннъ,

    

староста

   

Воскресенской

ц.

 

г.

 

Луха.

Крестьянинъ

 

Таралинъ

 

Андрей,

 

дер.

 

Овулихи,

 

прихожанинъ

Подгор.

 

Преображенской

 

ц.

 

пос.

 

Пучежа.

150.

 

Священники:

 

Успепскій

 

Александръ,

 

с.

 

Нейскаго.

—

            

Успенскій

 

Вячеславъ,

    

Кологрив.

   

Усиенскаго

собора.

—

            

Фортунатовъ

 

Симеонъ,

 

благоч.

 

Варнав.

 

2

 

окр.

—

            

Флерѳвъ

 

Алексѣй,

 

с.

 

Контѣева.

—

            

Флеровъ

 

Іоаннъ,

 

с.

 

Печенкина,

 

Ветлужск.

 

у.

Иочетн.

 

граждан.

 

Флоренскій

 

Григорій

 

Александ.,

 

с.

 

Ново-

покров.

 

Варнав,

 

у.
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Священники:

 

Чудецкій

 

Іоаннъ,

 

с.

 

Архангельская,

 

Ветл.

 

у.

— -

          

Шафрановъ

 

Василій,

 

благоч:

 

Костром.

 

4

 

окр.

—

            

Шуйскій

 

Михаилъ,

 

Благовѣщен.

 

ц.

 

на

 

Сендегѣ.

—

            

Ширяевъ

 

Геннадій,

 

с.

 

Торина.

160.

 

Крестьянин!

 

ПІумихинъ

    

Евдокимъ,

    

иоч.

   

Шумихинскаго,

Варнавин.

 

у.

Священники:

 

Ювепскій

 

Дмитрій,

 

благоч.

 

Макарьев.

 

5

 

окр.

.

 

—

           

Юницкій

 

Евлампій,

 

с.

 

Парскаго.

—

            

Юницкій

 

Николай,

    

и.

 

д.

 

благоч.

    

Чухломск.

3

 

окр.

164.

         

—

          

Ювенскій

   

Александръ,

    

Макар.

   

Христорожд.

собора.

Подписали:

 

Председатель

 

комитета

 

Виссаріонъ,

Епископъ

 

Костромской

 

и

 

Галичскій.

Товарищъ

 

предсѣдателя — Веніаминъ,

Епископъ

 

Кииешемскій.

Каѳедральный

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Поспѣловъ,

Протоіереи:

  

Павелъ

 

Боіословскій.

я

           

Александръ

 

Ерасовскт,

„

           

Евгенш

 

Соколовъ.

„

           

Флегонтъ

 

Тарелкинъ.

„

           

Ѳеодоръ

 

Альбовъ.

„

          

казначей

 

Петръ

 

Ерасовскій.

Делопроизводитель

 

священникъ

 

Іоанпъ

 

Сперанскій,

Съ

 

цодлинпымъ

 

вѣрно:

 

делопроизводитель

священникъ

 

I.

  

Сперанскій.

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Вакантный

 

мѣста:

 

а)

 

священ пическія:

 

въ

 

селахъ:

 

Тон-

кипѣ,

 

Уренѣ,

 

Варнавин.

 

уѣзда;

 

Тимошипѣ,

 

Макарьев.

 

у.;

 

Жи-

лине,

 

Солигаличск.

 

у

 

;

 

Успенскомъ,

 

Макарьевск.

 

у.;

 

б)

 

діакон-

ское-— въ

 

с.

 

Карпунихе,

 

Ветлужск.

 

у.;

 

в)

 

псаломщическія:

въ

 

селахъ:

 

Молвитипе,

 

единовёрч.

 

церкви;

 

Пеженги,

 

Кологрив.

уезда;

 

Тимошине,

 

Макарьевскаго

 

уезда.
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ВЕДОМОСТЬ

о

 

оуммахъ.

 

ассигнованныхъ

 

къ

 

отпуску

 

изъ

 

назны

 

на

 

штатное

содержаніе

 

по

 

Костромской

 

епархіи

 

на

 

1897

 

годъ.

о
И
к
о

о
оЗ
&

1=1
л

Й

   

в

■Я

 

>ЕЧ

°

   

Я
о

НАШЕН0ВАН1Е

 

РАСХОДОВЪ

Назначено

 

на

1897

 

г.

Сумма.

Руб. Кои.

■л

се
=£
йа
КЗ

S

о

До

 

Костромской

 

епархіи,

§

   

3.

Содержапіе

 

духовной

 

консисторіи 11020

Итого

 

по

 

§

 

3

§

 

4.

Содержаніе

 

архіерейскаго

 

дома

и

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

въ

 

томъ

числе:

Содержаніе

 

епархіальнаго

 

пре-

освященнаго

Собора,

 

архіерейскаго

 

штата

 

и

зданій

 

архіерейскаго

 

дома

11020

Жалованье

,по

 

прошесг

Івіи

 

мѣсяца,

la

 

столовый

впередъ

 

за

мѣсяцъ

 

(ст.

581

 

и

 

582

III

 

т.).

1500

6351;

Итого

 

по

 

§

 

4

§

    

5.

Содержаніе

 

муоюшіхъ

 

монастырей;

-

   

Ипатіевскаго

 

каѳедральнаго

   

.

Игрпцкаго,

     

состоящаго

    

близъ

г.

 

Костромы

Галичскаго

 

Паисіева

Николаевскаго

 

монастыря,

 

Тихо-

новой

 

пустыни

Макаріева,

 

что

 

на

 

Унже

Высоковскаго

     

единоверческаго

общежительнаго

Женскихъ

 

монастырей:

Троицкаго

 

Белбажскаго

Галичскаго

 

Николаевскаго

 

Старо-

торжскаго

7851

1308'

  

39

о

В
в

S

«"

о

о

а

1249 7 *э

711 42 о

711 42

Й

ев

1011 42

799 26

610 84
S3

к

'337 43
*
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Богоявленскаго

 

Анастасіннскаго 380 27 Въ

 

началѣ

4 Взаменъ

 

следук>щихъ

    

по

 

поло-

женію

 

отъ

 

казны

 

угодій —

каждой

 

по-

ловины

 

го-

Высоковскому

 

единоверческому 114 '24 да.

Итого

 

по

 

§

 

5 7233 76

,

§

   

6.
-

1 Содержаніе

 

городского

    

и

 

сель- ііоистече-

скаго

 

духовенства 126535
я

нш

   

полу-

годія.Итого

 

по

 

§

 

6 126535
я

2

§

    

7.

Постройки

 

и

 

починки

і

я я

•о
о
к

ев

      

•

в

  

в-

13

  

о

Итого

 

по

 

§

 

7

§

   

9.

я »

3 Прогоны

 

и

 

путевыя

 

издержки 300
я

О

И

11 На

 

возмещение

 

налога

 

съ

 

дохода

отъ

 

припадлежащихъ

 

учрежденіямъ

Въ

   

конце

каждаго

ведомства

 

Св.

 

Синода

 

капиталовъ 3498 44 полугодія.

Въ

 

томъ

 

числе:

 

въ

 

веденіе

 

кон-

систоріи — 3433

 

руб.,

   

семииаріи—

45

 

р.

 

51

 

к.

 

и

 

духовныхъ

 

училищъ:

Костромского

 

— 3

 

р.

 

75

 

к.,

 

Галич-

скаго —

 

6

 

р.

 

58

 

к.,

   

Кинешемскаго

— 5

 

р.

 

50

 

к.

    

и

 

Макарьевскаго —

4

 

р.

  

10

 

к.

 

.

Итого

 

по

 

§

 

9 3798 44-

А

    

В

 

С

 

Е

 

Г

 

О 156438 го

Сод^ржаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Отпошеніе

 

капцеляріи

 

Оберъ-

Прокурора

 

Свят.

 

Синода

 

иа

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

Преосвященпёй-
шаго

 

Виссаріона

 

отъ

 

14

 

января

 

1897

 

г.

 

Л»

 

299.

 

Отъ

 

Императорскаго

православнаго

 

Палестинскаго

 

общества.

 

Отъ

 

Костромского

 

епарх.

 

учил,

совета.

 

Чухломскаго

 

у.

 

отд/Ълешя

 

Костром,

 

euapx.

 

учил,

 

совета.

 

Отъ

правленія

 

Макарьевскаго

 

дух.

 

училища.

 

Отчетъ

 

Костромского

 

еиархі-

альпаго

 

комитета

 

Православнаго

 

миссіонерекаго

 

общества

 

за

 

1896

 

г.

Сведѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

 

Ведомость

 

о

 

суммахъ,

ассигпованпыхъ

 

къ

 

отпуску

 

изъ

 

казны

 

на

 

штатное

 

содержапіе

 

Костром-

ской

 

епархіи

 

на

 

1897

 

г._____________

     

.

Редакторъ

   

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозе,

 

цензурою.

 

Февраля

 

10

 

дня

 

1897

 

г. Кострома.

 

Въ

 

губ-

 

тлпографііі.



79

l|| '

 

ОТЩЪ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

ИЕОФІНДІІІЬИАЯ.

 

Щ

тшШ

 

Щшш

 

щщ

 

и

 

аипрпн.

Евангеліе

 

32-й

 

недели

 

по

 

Пятидесятнице:

Луки

 

гл.

 

19,

 

ст.

 

1

 

—

 

10.

 

Зач.

 

94.

Обращеніе

  

Закхея.

вк

 

нынешнемъ

 

Евангеліи

 

благовествуется

 

о

 

томъ.

 

какъ

I.

 

Христосъ

 

посетплъ

 

домъ

 

Закхея — начальника

 

мытарей,

 

т.

 

е.

сборщпковъ

 

податей,

 

и

 

пзрекъ

 

спасеніе

 

всему

 

дому

 

его.

После

 

исцѣленія

 

слепца

 

близъ

 

Іерихона,

 

I.

 

Христосъ,

 

со-

провождаемый

 

мпожествомъ

 

парода,

 

славословившаго

 

Бога

 

за

такія

 

дпвпыя

 

дѣла

 

Христовы.

 

ВШвДЪ

 

прохождаше

 

Іерихонъ

 

(1)— ■

проходилъ

 

самымъ

 

городомъ.

 

Весть

 

о

 

новомъ

 

чуде,

 

совершон-

номъ

 

Христомъ,

 

быстро

 

разнеслась

 

по

 

этому

 

многолюдному

 

и

богатому

 

городу.

 

Все

 

желали

 

видеть

 

Чудотворце.

 

И

 

вотъ

 

на

встречу

 

I.

 

Христу

 

вышла

 

повая

 

многочисленная

 

толпа

 

народа;

все

 

теснились

 

вокругъ

 

Божествепнаго

 

Путника;

 

каждому

 

хоте-

лось

 

быть

 

ближе

 

къ

 

Нему,

 

чтобы

 

не

 

только

 

видеть,

 

но

 

и

 

слы-

шать,

 

что

 

Онъ

 

будетъ

 

говорить.

 

И

 

се — здесь

 

же,

 

въ

 

этой

 

толпе

былъ

 

мужъ,

 

нарушаемый

 

Закхей:

 

и

 

сей

 

бѣ

 

старѣй

 

мытаремъ

(старшина,

 

главный

 

начальникъ

 

надъ

 

мытарями).

 

Такъ

 

какъ

Іерихопъ

 

былъ

 

весьма

 

богатымъ

 

городомъ,

 

славившимся

 

зпачи-

тельнымъ

 

производствомъ

 

бальзама

 

и

 

разнаго

 

рода

 

благовон-

ныхъ

 

товаровъ, — притомъ

 

же

 

чрезъ

 

этотъ

 

городъ

 

проходилъ

торговый

 

путь'

 

между

 

Аравіею

 

и

 

Фпникіею,

 

Персіею

 

и

 

Іеруса-

лимомъ,

 

то

 

неудивительно,

 

что

 

здесь

 

находилось

 

много

 

мытарей,

которые

 

занимались

 

сборомъ

 

податей

 

и

 

торговыхъ

 

пошлинъ

 

въ

пользу

 

Римскихъ

 

пмператоровъ,

 

владычествовавшихъ

 

надъ

 

Іу-

дейскимъ

 

пародомъ.

 

Здесь

 

же

 

жилъ

 

и

 

главный

 

ѳткупщикъ

 

или

начальникъ

 

этихъ

 

мытарей,

 

которымъ

 

и

 

былъ

 

Закхей.

 

И

 

ТОЙ

 

бѣ

богатъ

 

(2),

 

потому

 

что

 

въ

 

начальники

 

мытарей

 

определялись

только

 

люди

 

богатые,

 

чтобы

 

оші

 

моглп

 

иногда,

 

если

 

понадобит-

ся,

 

впере^ъ

 

внести

 

въ

 

казну

 

всю

 

определенную

 

подать,

 

а

 

также

въ

 

случае

 

неисправности

 

подвластныхъ

 

имъ

 

сборщпковъ

 

выпла-

чивать

 

и

 

за

 

нихъ.

 

Внося

 

въ

 

казну

 

определенное

 

съ

 

известнаго

округа

 

количество

 

подати,

 

старшина

 

мытарей

 

могъ

 

потомъ

собирать

 

вдвое

 

больше;

 

а

 

потому

 

на

 

этой

 

должности

 

было

 

легко

нажить

 

большое

  

богатство

   

человеку,

   

который

 

не

 

отличался

 

ни
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мягкостію

 

сердца,

 

ни

 

снисходительностію

 

къ

 

беднымъ,

 

пи

 

спра-

ведливостью

 

въ

 

своихъ

 

требованіяхъ.

 

А

 

Закхей

 

н

 

былъ

 

именно

 

-

такимъ

 

чсловѣдомъ,

 

(ст.

 

8).

 

Но,

 

пажпвши

 

такнмъ

 

образомъ

 

уже

большое

 

богатство,

 

онъ

 

не

 

былъ

 

доволенъ

 

имъ.

 

Въ

 

глубине

 

его

души,

 

быть

 

можетъ,

 

уже

 

давно

 

таилось

 

это

 

недовольство.

 

А

 

те?,

перь.

 

при

 

воспоминаніи

 

многихъ

 

печистыхъ

 

дѣлъ— пасилія,

обмановъ,

 

слезъ

 

бедпыхъ,

 

его

 

совесть

 

своими

 

упреками

 

пе

 

да-

вала

 

ему

 

покоя;

 

въ

 

немъ

 

пробуждалось

 

отвращепіе

 

къ

 

йороку,

и

 

зараждалось

 

чувство

 

раскаянія.

 

Но

 

предъ

 

кімъ

 

же

 

раскрыть

ему

 

язвы

 

своей

 

грешной,

 

мятущейся

 

души?

 

Кто

 

вольетъ

 

въ

 

нее

отраду

 

мира

 

и

 

утегаенія?

 

Іудеи_

 

все

 

смотрели

 

на

 

него

 

съ

 

пре-

зрепіемъ,

 

какъ

 

на

 

сборщика

 

податей

 

для

 

ненавистныхъ

 

порабо-

тителей — Рпмлянъ.

 

Онъ

 

слышалъ

 

о

 

Спасителе,

 

какъ.

 

о

 

Бо-

жествепномъ

 

цѣлптелѣ

 

язвъ

 

душевныхъ,

 

просветителе

 

и

 

уте-

шителе

 

всМъ

 

труждающихся

 

и

 

обремененпыхъ;

 

сердце '

 

его

склонялось

 

къ

 

вере

 

во

 

Христа

 

и

 

жаждало

 

услышать

 

слово

 

ми-

ра

 

отъ

 

Того,

 

Кто

 

съ

 

такою

 

любовью

 

лриннмалъ

 

всехъ

 

отвер-

~

 

жепныхъ

 

и

 

грешныхъ,

 

прибегавшихъ

 

съ

 

верою

 

и

 

раскаяпіемъ,

Кого

 

называли

 

„другомъ

 

мытарей

 

п

 

грешнпковъ"

 

(Мѳ.

 

11,19).

И

 

онъ

 

искаше

 

видѣти

 

Іисуса,

 

КТО

 

есть?

 

Онъ

 

желалъ

 

только

видеть,

 

чтобы

 

хоть

 

иметь

 

о

 

Немъ

 

представленіе,

 

кто

 

Онъ

 

такой?

желалъ

 

„сравнить

 

черты

 

Божествеппаго

 

лица

 

съ

 

гЪмъ,

 

что

 

го-

ворили

 

о

 

Немъ,

 

о

 

Его

 

милосердіи,

 

величіп,

 

святости, — почерпнуть

въ

 

Его

 

взорахъ

 

для

 

себя

 

назиданіе

 

и

 

утешеніе"

 

(Иннокептій).

О

 

томъ,

 

чтобы

 

говорить

 

съ

 

Нимъ,

 

слышать

 

Его

 

слова

 

къ

 

себе,

онъ

 

и

 

пе

 

мечталъ:

 

хорошо

 

зпалъ

 

онъ,

 

какъ

 

думаетъ

 

о

 

мыта-

ряхъ

 

каждый

 

іудей.

 

Но

 

даже

 

и

 

видеть

 

Его

 

теперь

 

за

 

мпо-

жествомъ

 

народа

 

было

 

трудно

 

Закхею.

 

И

 

не

 

МОЖаше

 

лицезреть"

Господа — ОТЪ

 

народа/

 

теснившагося

 

вокругъ

 

Него;

 

искалъ

 

хоть

издали

 

вйдѢть

 

Его,

 

и

 

опять

 

не

 

могъ,

 

ЯК0

 

ВОЗрастомъ

 

МЭЛЪ

бѣ

 

(3).

 

Но

 

искренняя

 

любовь

 

и

 

желапіе

 

находчивы.

 

Что

 

же

онъ

 

дЬлаетъ?

 

Не

 

теряя

 

ни

 

минуты,

 

Закхей

 

забегаетъ

 

вдередъ,

И

 

предитекъ,

 

т.

 

е.

 

опередивъ

 

всехъ,

 

съ

 

необыкновенною

 

по-

спешпостію,

 

какъ

 

какой

 

нибудь

 

юный

 

отрокъ,

 

ВОЗЛѣзе

 

на

 

ЯГО-

ДИЧИНу — па

 

смоковницу,

 

росшую

 

при

 

дороге,

 

да

 

ВИДИТЪ,

 

ЯКО

хотяше

 

Христосъ

 

мимо

 

ея

 

пройти

 

(4).

Ради

 

того,

 

чтобы

 

насладиться

 

созерцаніемъ

 

пречистаго

 

лица

Спасителя,

 

Закхей

 

за

 

ничто

 

считаетъ

 

трудъ

 

держаться

 

на

 

ветвяхъ

и

 

сучьяхъ

 

смоковницы, — забываетъ,

 

что

 

при

 

его

 

важномъ

 

обще-

ствеепомъ

 

положеніп

 

за

 

такой

 

постунокъ

 

его

 

могутъ

 

осудить

 

или

осмеять.

 

И

 

съ

 

какимъ

 

глубокимъ

 

вниманіемъ,

 

напряженно

 

устре-

мивъ

 

взоръ,

 

с.тЬдилъ

 

онъ

 

за

 

приближеніемъ

 

Христа!

 

Настроепіе

души

 

Закхея,

   

его

 

вера

 

и

 

пламенное

 

желаніе

 

могли

 

ли

 

ускольз-
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нуть

 

отъ

 

Сердцевѣдца

 

Христа,

 

знающаго

 

всѣ

 

движенія

 

души

человѣческой

 

(Іоан.

 

2,

 

25)?!

 

О

 

пѣтъ!

 

Тотъ,

 

Кто

 

по

 

Своему

всевѣдѣнію

 

пѣкогда

 

впдѣлъ

 

подъ

 

смоковницею

 

истиннаго

 

израиль-

тянина — Нафанаила

 

(Іоан.

 

1,

 

50),

 

узрѣлъ

 

и

 

теперь

 

сего

 

истин-

наго

 

сына

 

Авраамова,

 

пожелавшаго

 

со

 

смоковницы

 

видѣть

 

Его.

И

 

ЯКО

 

пріиде

 

на

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

было

 

дерево,

 

на

 

которомъ

 

сидѣлъ

Закхей,

 

ВОЗЗрѢвъ

 

ІИСусъ— -устремивъ

 

на

 

него

 

взоръ

 

любви

 

и

милосердія— видѣ

 

Его

 

и

 

рече

 

къ

 

нему:

 

Закхее,

 

потщався

 

слѣ-

зи:

 

днесь

 

бо

 

въ

 

дому

 

твоемъ

 

подобаетъ

 

Ми

 

быти

 

(5).

 

Можно

ли

 

постигнуть

 

то,

 

что

 

произошло

 

при

 

этихъ

 

словахъ

 

въ

 

душѣ

Закхея?!

 

Какое

 

невыразимое

 

счастье

 

овладѣло

 

душой

 

его,

 

когда

взоры

 

его

 

встрѣтились

 

со

 

взорами

 

Святѣйшаго

 

Существа!

 

Какъ

опъ

 

долженъ

 

быдъ

 

изумиться,

 

когда

 

услышалъ,

 

что

 

I.

 

Христу,

какъ

 

всевѣдуіг,ему

 

Богу,

 

извѣстно

 

уже

 

и

 

его

 

имя,

 

и

 

домъ,

 

и

желаніе,

 

и

 

все!...

 

Воззрѣніе

 

Христово

 

и

 

Его

 

слова

 

заключали

въ-

 

себѣ

 

могущественную

 

благодатную

 

силу

 

(сн.

 

Лк.

 

5,

 

27.

 

28;

22,

 

61.

 

62):

 

они

 

потрясли

 

душу

 

Закхея,

 

пробудили

 

въ

 

немъ

глубокое

 

чувство

 

раскаянія,

 

но

 

вмѣстѣ

 

и

 

надежду

 

па

 

прощеніе

грѣховъ

 

и

 

помиловапіе.

 

Дивно

 

крайнее

 

снисхожденіе

 

и

 

мило-

сердие

 

Господа:

 

едва

 

пожелалъ

 

Закхей

 

увидѣть

 

Іисуса,

 

какъ

 

Онъ

уже

 

призрѣлъ

 

на

 

него,

 

безъ

 

всякой

 

просьбы

 

идетъ

 

къ

 

нему

 

въ

домъ

 

и

 

встунаетъ

 

въ

 

тѣсное

 

общеніе!

 

И

 

ПОТЩався

 

слѣзе — Зак-

хей

 

поспѣшно

 

сошелъ

 

съ

 

дерева,

 

повелъ

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домъ

 

Не-

беснаго

 

Госта

 

и

 

прІЯТЪ

 

Его

 

радуяся

 

(6),

 

принялъ

 

съ

 

неизъясни-

мою

 

радостью, — и,

 

можетъ

 

быть,

 

какъ

 

нѣкогда

 

мытарь

 

Левій,

онъ

 

„сдѣлалъ

 

для

 

Него

 

въ

 

домѣ

 

своемъ

 

большое

 

угощеніе"

(Лк.

 

5,

 

29),

 

Всѣми

 

ненавидимый

 

и

 

презираемый,

 

какъ

 

началь-

никъ

 

мытарей,

 

грѣшниковъ

 

и

 

притѣснителей

 

народа,

 

онъ

 

не

ожидалъ

 

къ

 

себѣ

 

и

 

такой

 

милости,

 

чтобы

 

Господь

 

заговорилъ

съ

 

пимъ,

 

а

 

теперь

 

онъ

 

пе

 

только

 

можетъ

 

видѣть

 

Христа

 

и

 

бе-

сѣдовать

 

съ

 

Нимъ,

 

но

 

можетъ

 

принять

 

Его

 

въ

 

домъ

 

свой,

 

раз-

дѣлить

 

съ

 

Нимъ

 

трапезу

 

и

 

вполнѣ — не

 

малое

 

время — можетъ

наслаждаться

 

созерцаніемъ

 

Его

 

пречистаго

 

лица

 

и

 

слушаніемъ

Божественнаго

 

учепія.

 

Отъ

 

одного

 

прикосновенія

 

Божественной

любви

 

Закхей

 

переродился

 

душой

 

и

 

положилъ

 

твердое,

 

рѣши-

тельное

 

намѣреніе

 

оставить

 

грѣпшую

 

жизнь.

 

Это

 

было

 

наилуч-

шей

 

благодарностью

 

и

 

наилучшей

 

трапезой

 

Христу,

 

Который

поставлялъ

 

„брашпо

 

Свое"

 

въ

 

исполпеніи

 

воли

 

Отца

 

Небеспа-

го— въ

 

спасепіи

 

людей

 

(Іоан.

 

4,

 

34).

 

И

 

видѣвше

 

ВСИ

 

ропта-

Ху — большинство

 

присутствовавшихъ

 

іудеевъ

 

начали

 

роптать

 

и

громко

 

высказывать

 

свое

 

негодовапіе

 

на

 

Іисуса,

 

глаголюще,

 

ЯКО

КО

 

грѣшну

 

мужу

 

вниде

 

витати— зачѣмъ

 

сей

 

прославленный

 

Про-

рокъ

   

зашелъ

    

къ

   

грѣшному

    

человѣку,

    

съ

  

которымъ

  

даже

 

и
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обыкновенный

 

іудей

 

не

 

рѣшился

 

бы

 

бесѣдовать?!

 

Ненависть

 

къ

мытарямъ,

 

какъ

 

слугамъ

 

ненавистнаго

 

для

 

евреевъ

 

языческаго

 

рим-

скаго

 

правительства,

 

нерѣдко

 

злоупотреблявшимъ

 

при

 

сборѣ

 

по-

датей,

 

за

 

что

 

ихъ

 

обыкновенно

 

называли

 

„грабителями",

 

„обид-

чиками"

 

и

 

вообще

 

грѣшниками

 

(Мѳ.

 

9,

 

10

 

и

 

др.), — эта

 

не-

нависть

 

съ

 

большею

 

силою

 

падала

 

на

 

начальника

 

мытарей:

 

Зак-

хей

 

былъ

 

„старѣйшпна"

 

и

 

притомъ

 

„богатой"

 

человѣкъ,

 

слѣдо-

вателыю,

 

по

 

мнѣнію

 

народа,

 

одипъ

 

изъ

 

самыхъ

 

первыхъ

 

грѣш-

никовь,

 

притѣснитель

 

изъ

 

притѣснителей,

 

обидчпкъ

 

изъ

 

обпдчи-

еовъ,

 

человѣкъ

 

безъ

 

вѣры,

 

безъ

 

ліобви

 

къ

 

отечеству.

 

Голоса

 

на-

роднаго

 

ропота

 

доходили

 

до

 

Закхея,

 

они

 

напомнили

 

ему

 

многія

вины — его

 

корыстолюбіе,

 

жестокость,

 

вгасилія;

 

смиренно

 

выслу-

шивалъ

 

онъ

 

все

 

это,

 

сознавая,

 

что

 

за

 

свое

 

обхожденіе

 

съ

 

наро-

дѳмъ

 

онъ,

 

по

 

справедливости,

 

заслужилъ

 

такое

 

пегодовапіе.

 

Тѣмъ

живѣе

 

онъ

 

чувствовалъ

 

тогда

 

великое

 

милосердіе

 

Господа,

 

Его

любовію

 

тронутъ

 

былъ

 

до

 

глубины

 

души

 

и

 

рѣшился

 

достойно

отблагодарить

 

Его

 

за

 

это.

Ставъ

 

же — ставъ

 

съ

 

видомъ

 

искренней,

 

непреклонной

 

рѣ-

шимости— Закхей

 

рече

 

ко

 

Господу:

 

се,

 

полъ

 

имѣнія

 

моего,

Господи,

 

дамъ

 

нищимъ,

 

и

 

аще

 

кого

 

чимъ

 

обидѣхъ,

 

возвращу

четверицею

 

(8).

 

Какъ

 

бы

 

такъ

 

говорилъ

 

онъ:

 

„Господи!

 

точно,

/

 

я

 

недостоинъ

 

Твоего

 

посѣщенія,

 

я

 

велпкій

 

грѣшникъ

 

и

 

все,

 

что

ни

 

говорятъ

 

въ

 

народѣ

 

обо

 

миѣ,

 

все

 

справедливо,

 

самая

 

глав-

ная

 

моя

 

вина,

 

корень

 

всѣхъ

 

золъ

 

это

 

— пристрастіе

 

къ

 

богатству,

большую

 

часть

 

котораго

 

я

 

нажилъ

 

неправдами;

 

но

 

съ

 

той

 

самой

минуты

 

какъ

 

Ты

 

вошелъ

 

ко

 

мнѣ,

 

не

 

возгнушавшись

 

моего

 

не-

достоинства,

 

я

 

рѣшился

 

измѣнить

 

свою

 

жизнь:

 

я

 

брошу

 

при-

страстіе

 

къ

 

богатству.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

я

 

знаю,

 

что

 

Тебѣ

 

угодны

дѣла

 

любви

 

и

 

милосердія,

 

то

 

вотъ

 

я — въ

 

память

 

посѣщенія

Твоего

 

и

 

изъ

 

благодарности

 

къ

 

Тебѣ —'Отказываюсь

 

отъ

 

полови-

ны

 

законныхъ

 

стяжаній

 

своихъ,

 

а

 

другую

 

половину

 

употреблю

на

 

вознагражденіе

 

всѣхъ

 

обиженныхъ

 

мною:

 

я

 

отыщу

 

всѣхъ,

кого

 

когда-либо

 

чѣмъ

 

обидѣлъ,

 

причинилъ

 

какой

 

нибудь

 

ущербъ

и

 

каждому

 

воздамъ

 

вчетверо".

 

Ничего

 

подобнаго

 

не

 

требовалъ

закопъ

 

Моисеевъ:

 

по

 

закону

 

Моисееву

 

только

 

пойманный

 

или

уличенный

 

на

 

судѣ

 

воръ

 

долженъ

 

былъ

 

возвращать

 

вдвое

 

или

вчетверо

 

(Исх.

 

22,

 

1.

 

4),

 

а

 

кто

 

добровольно"

 

признавался

 

въ

воровствѣ,

 

тотъ

 

долженъ

 

былъ

 

возвратить

 

похищенное

 

съ

 

до-

бавлепіемъ

 

къ

 

тому

 

пятой

 

чаети

 

(Числ.

 

5,

 

7).

 

Закхей

 

же,

 

не

обличенный

 

въ

 

хищеніи,

 

единственно

 

по

 

своему

 

усердію

 

обѣ-

щается

 

сдѣлать

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

сколько

 

требовалъ

 

ветхозавѣтный

закопъ:

 

онъ

 

сталъ

 

выше

 

ветхозавѣтнаго

 

закона

 

и

 

самъ

 

прибли-

зился

 

къ

 

тому

 

нравственному

  

совершенству,

   

къ

 

достижение

 

ко-
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тораго

 

Христосъ

 

не

 

могъ

 

склонить

 

одного

 

богатаго

 

юношу-за-

конника,

 

бывшаго

 

уже

 

на

 

правильномъ

 

пути

 

ко

 

спасенію

 

(Лк.

 

18,

18

 

—

 

23).

 

По

 

іістинѣ,

 

„какъ

 

солнце,

 

вливаясь

 

лучами

 

въ

 

домъ,

вноситъ

 

свѣтъ,

 

такъ

 

а

 

Спаситель

 

лучами

 

правды

 

прогналъ

тьму

 

нечестія"

 

(Злат). — Самоотверженіе

 

Закхея,

 

пожертвовав-

шаго

 

всѣмъ,

 

что

 

до

 

сего

 

времени

 

почиталъ

 

самымъ

 

драгоцѣн-

нымъ

 

въ

 

жизни,

 

оправдало

 

оказанную

 

ему

 

честь

 

и

 

песомнѣнно

доставило

 

Спасителю

 

святую

 

радость.

 

Тогда

 

Онъ

 

предъ

 

всѣми

возвѣстилъ

 

спасеніе

 

Закхея

 

и

 

всего

 

дома

 

его.

 

Рече

 

же

 

Къ

 

нему

іисусъ:

 

яко

 

днесь

 

спасеніе

 

дому

 

сему

 

бысть,

 

зане

 

и

 

сей— по-

тому

 

что

 

и

 

сей,

 

всѣми

 

презираемый

 

и

 

осуждаемый

 

іудей — СЫНЪ

Авраамль

 

есть

 

(9),

 

истинный

 

сынъ

 

Авраама

 

по

 

вѣрѣ

 

во

 

Христа,

день

 

Котораго

 

этотъ

 

патріархъ

 

видѣлъ

 

издали

 

вѣковъ

 

и

 

возра-

довался

 

духомъ

 

(loan.

 

8,

 

56;

 

Евр.

 

11,

 

13),

 

и

 

по

 

любви

 

къ

 

-

бѣднымъ

 

и

 

ппщимъ.

 

Спаситель

 

не

 

желалъ

 

оставить

 

безъ'

 

вра-

зумленія

 

также

 

и

 

тѣхъ,

 

которые

 

роптали

 

на

 

него

 

за

 

посѣщепіе

Закхея — бывшаго

 

грѣшника;

 

на

 

ихъ

 

ропотъ

 

Онъ

 

сказалъ:

 

прі-

иде

 

бо

 

Сынъ

 

Человѣчъ

 

взыскати

 

и

 

спасти

 

погибшаго

 

(іо).

„Не

 

соблазняйтесь

 

и

 

не

 

ропщите",

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

говорить

Христосъ:

 

„потому- то

 

Я

 

и

 

зашелъ

 

къ

 

Закхею,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

ве-

лики

 

грѣшннкъ;

 

взыскать

 

и

 

спасти

 

погибшихъ — вотъ

 

цѣль

 

Мо-

его

 

пришествія

 

на

 

землю;

 

и

 

всѣ,

 

признающіе

 

себя

 

грѣшниками

(а

 

соверщеппыхъ

 

праведииковъ-то

 

вѣдь

 

и

 

пѣтъ

 

на

 

землѣ),

 

если

захотятъ

 

сознать

 

свое

 

недостоипство

 

и

 

раскаяться

 

во

 

грѣхахъ,

могутъ

 

надѣяться

 

на

 

спасеніе. — Съ

 

этого

 

времени

 

Закхей

 

сталъ

вести

 

добродѣтельную

 

жизнь,

 

сдѣлался

 

достойнымъ

 

своего

 

имени,

то

 

есть

 

невиннымъ

 

и

 

чистымъ

 

(Закхей

 

значитъ

 

невинный),

 

и

причпслепъ

 

церковью

 

къ

 

лику

 

святыхъ;

 

память

 

его

 

бываетъ

4

 

января.

 

По

 

свидетельству

 

древняго

 

преданія,

 

Закхей

 

былъ

спутнпкомъ

 

ап.

 

Петра

 

въ

 

его

 

апостольскихъ

 

путешествіяхъ

 

и

затѣмъ

 

первымъ

 

епископомъ

 

церкви

 

Ке^саріи

 

Палестинской

 

(Пост,

ап.

 

кн.

  

7,

 

гл.

 

46).

Слышанное

 

Евангеліе

 

представляетъ

 

намъ

 

въ

 

лицѣ

 

Закхея

поучительный

 

'

 

и

 

назидательный

 

примѣръ

 

пламениаго

 

желанія

спасенія,

 

которое

 

преодолѣваетъ

 

всѣ

 

препятстія, — примѣръ

искренняго

 

покаяпія

 

и

 

ревностнаго

 

исправленія

 

заблужденій

прежней

 

грѣховной

 

жизни.

 

Подобно

 

Закхею,

 

и

 

мы,

 

ради

 

своего

спасенія,

 

должны

 

стараться

 

препобѣждать

 

всѣ

 

трудности,

 

какія

бы

 

намъ

 

ни

 

предстояли,

 

рѣшаться

 

на

 

всѣ

 

жертвы,

 

какъ

 

бы

 

ни

были

 

опѣ

 

велики,

 

по

 

нашему

 

мпѣнію.

 

Раскаиваясь

 

же

 

въ

 

своихъ

грѣхахъ,

 

мы

 

должны,

 

какъ

 

и

 

Закхей,

 

приносить

 

плоды

 

достой-

ные

   

покаянія:

    

злыя

   

дѣла,

   

обиды,

    

несправедливости

    

должны
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заглаждать

 

дѣлами

 

правды,

 

любви

 

и

 

милосердія,

 

иначе

 

иокаяніе

не

 

будетъ

 

спасительно. — Изъ

 

этого

 

же

 

Евапгелія

 

мы

 

видимъ,

какъ

 

велика,

 

какъ

 

неизреченна

 

любовь

 

Спасителя

 

къ

 

кающимся

грѣшникамъ:-

 

Онъ

 

милостиво

 

принимаетъ

 

всѣхъ,

 

даже

 

великихъ

грѣшникояъ,

 

лишь

 

бы

 

они

 

искренно

 

пожелали

 

оставить

 

грѣхи

 

и

обратиться

 

къ

 

Нему

 

за

 

помощью.

 

Сознаемъ

 

же

 

и

 

мы

 

свои

 

великія

прегрѣшенія,

 

свои

 

страсти,

 

пороки

 

и

 

будемъ

 

молитвенно

 

взывать

къ

 

Нему:

 

Господи,

 

посѣти

 

Своею

 

благодатію

 

и

 

„исцѣли

 

ны,

якоже

 

исцѣлилъ

 

еси

 

сребролюбивую

 

душу

 

Закхея

 

мытаря"

 

(Акаѳ.

Іисусу,

 

ікосъ

 

10)

 

и

 

введи

 

въ

 

царство

 

Твое

 

вѣчное!

Страшное

 

зло

 

нашей

 

жизни

 

составляешь

 

штунда.

 

Долгое

время

 

на

 

нее

 

смотрѣля

 

сквозь

 

пальцы.

 

И

 

вотъ

 

она

 

приняла

 

въ

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

размѣры

 

народпаго

 

бѣдствія.

 

Теперь

 

про-

буютъ

 

съ

 

ней

 

бороться, -

 

но

 

неуспѣшно.

 

А

 

что

 

бороться

 

можно,

и

 

иногда

 

даже

 

безъ

 

особаго

 

труда, — это

 

показыеаетъ,

 

напрпыѣръ,

слѣдующій

 

разсказъ,

 

приводимый

 

теперь

 

въ

 

газетахъ.

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

уѣздовъ

 

Екатеринославской

 

губерніи,

 

въ

болыпомъ

 

и

 

людпомъ

 

селѣ,

 

началась

 

пропаганда

 

штунды,

 

и

 

ма-

ло-по-малу

 

всѣ

 

крестьяне

 

села

 

обратились

 

въ

 

штуіідистовъ.

 

Две-

ри

 

церкви

 

были

 

закрыты,

 

иконы

 

изъ

 

хатъ

 

повынесены,

 

и

 

мѣ-

стный

 

пастырь

 

остался

 

безъ

 

паствы.

 

Съ

 

этимъ

 

бѣдствіемъ

 

боро-

лись

 

и

 

адиинистративныя

 

власти,

 

и

 

духовныя

 

лица,

 

но

 

все

 

было

безуспѣшпо.

 

Наконецъ,

 

въ

 

село

 

посланъ

 

былъ

 

извѣстныя

 

въ

 

уѣздѣ

протоіерей

 

Б.,

 

человѣкъ

 

уже

 

пожилой,

 

очень

 

разумный,

 

спокой-

ный

 

и,

 

главное,

 

глубокій

 

знатокъ

 

пародпо-малороссійскаго

 

духа

 

*).

Пріѣзжаетъ

 

онъ

 

въ

 

село

 

и

 

собираетъ

 

сельскій

 

сходъ.

 

На

 

сходъ

являются

 

мужчины

 

и

 

женщины,

 

взрослые

 

и

 

дѣти.

 

Народъ

 

Еедетъ

себя

 

довольно

 

сдержанно,

 

но

 

смотритъ

 

на

 

батюшку

 

непріязненно.

—

   

Здрастуйте,

 

православии

 

христіане!

—

   

Здрастуйте,

 

батюшка!

*)

 

Съ

 

этой,

 

именно,

 

стороны

 

мы

 

и

 

считаемъ

 

этотъ

 

разсказъ

 

за-

ыіуживающимъ

 

вниманія;

 

такъ

 

какъ

 

намъ

 

всегда

 

казалось,

 

что

 

пони-

маніе

 

пароднаго

 

духа

 

есть

 

одно

 

изъ

 

важныхъ

 

условій

 

успѣшаости

 

мис-

сіонерскихъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

сектантами.

 

Ред.
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—

   

Та

 

чи

 

вы

 

православии,

 

чи

 

вы

 

неправославни?

—

   

Мы,

 

батюшка,

 

штунда.

—

   

Штунда,

 

кажете

 

(говорите)?

—

   

Штунда,

 

кажемо.

—

   

Отъ

 

така

 

й

 

ваша

 

вира?

—

   

Отъ

 

така

 

й

 

паша

 

вира.

—

   

Що

 

жъ

 

воно

 

(что

 

жъ

 

оно)

 

у

 

васъ

 

за

 

вира?

 

У

 

(въ)

 

цер-

кву

 

вы

 

вируете?

—

   

Ни,

 

не

 

вируемъ."

—

   

У

 

иконы

 

впруите?

—

   

Ни,

 

не

 

вируемъ.

—

   

У

 

таинства--крещепіе,

 

причащеніе,

 

покаяніе

 

вируете?

—

   

Ни,

 

ие

 

вируемо.

—

   

Батюшокъ

 

признаете?

Ф

 

Ни,

 

пе

 

признаемо.

—

   

Що

 

жъ

 

воно

 

оце

 

(это)

 

у

 

васъ

 

за

 

вира

 

така?

 

Ни

 

церквы,

 

ни

иконъ,

 

ни

 

крещенія,

 

ни

 

причащенія,

 

ни

 

покаянія,

 

ни

 

батюшокъ.

Отъ

 

вира,

 

такъ

 

вира!

 

Гола

 

вира!

—

   

Якъ,

 

батюшка,

 

гола?

—

   

А

 

такъ

 

же

 

гола:

 

у

 

васъ

 

нема

 

ничого

 

около

 

вашои

 

виры,

ваша

 

вира

 

така.

 

що

 

ни

 

за

 

що

 

и

 

зачепытьця...

 

Отъ

 

(вотъ)

 

семый

(т.

 

е.

 

седьмой)

 

десятокъ

 

живу

 

я

 

на

 

свити,

 

а

 

такой

 

виры

 

и

 

не

чувъ,

 

и

 

не

 

бачивъ;

 

та

 

хиба

 

жъ

 

(да

 

развѣ)

 

це

 

вира?

 

Тутъ

 

ния-

кой

 

и

 

виры

 

нема...

Слушатели

 

дивятся

 

тому,

 

что

 

говорптъ

 

батюшка.-..

  

' .

„Гола

 

вира,

 

гола

 

вира"— шепчетъ

 

самъ

 

себѣ

 

одинъ,

 

„Тутъ

и

 

виры

 

ниякой

 

нема" — шепчетъ

 

самъ

 

себѣ

 

другой.

   

Многіе

 

изъ

толпы

 

понурили

 

-внизъ

 

свои

 

головы

 

и

 

задумались.

-

 

Между

 

тѣмъ

 

батюшка

 

продолжаетъ

 

свою

 

рѣчь

 

дальше.

—

   

Скажите

 

же

 

менп,

 

хто

 

вы

 

таки

 

есть:

 

чи

 

вы

 

изъ

 

мужп-

ковъ,

 

чи

 

вы

 

изъ

 

казакивъ?

—

   

Мы,

 

батюшка,

 

изъ

 

казакивъ.

—

   

Изъ

 

казакивъ?

 

Може

 

ще

 

(еще)

 

изъ

 

залорожцивъ?

—

   

Изъ

 

казакивъ,

 

изъ

 

запорожцивъ.

—

   

А

 

не

 

чулы

 

(слыхали)

 

жъ

 

вы,

 

зъ

 

(съ)

 

кимъ

 

билысъ

 

за-

порожци?
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Билысь

 

зъ

 

татарами,

 

туркамы

 

та

 

ляхамы.

-—

   

А

 

за

 

що

 

жъ

 

воны

 

(они)

 

билысь?

—

   

За

 

виру.

—

   

Отъ

 

за

 

таку

 

голу,

 

якъ

 

оце

 

и

 

у

 

васъ?

—

   

Ни,

 

не

 

за

 

таку.

                           

«•

—

   

Не

 

за

 

таку?

—

   

Не

 

за

 

таку...

—

   

Значитъ

 

вы

 

умнійшъ

 

вашихъ

 

дидивъ

 

та

 

батькивъ,

 

що

въ

 

другу

 

виру

 

перейшлы

 

та

 

ще

 

й

 

у

 

голу?..

Слушатели

 

еще

 

больше

 

задумываются,

 

еще

 

ниже

 

пони-

каютъ

 

головами

 

и

 

еще

 

усерднѣе

 

шепчутъ

 

межъ

 

собой:

—

   

Умнійшъ

 

батьковъ...

 

У

 

голу

 

виру

 

перешлы...

А

 

батюшка

 

все

 

продолжаетъ.

—

   

А

 

якъ

 

булы

 

вы

 

дитьмы,

 

та

 

диды

 

и

 

батьки

 

ваши

 

учили

васъ

 

читать

 

и

 

понимать

 

„Вѣрую

 

во-

 

единаго

 

Бога,

 

Отца

 

Вседер-

жителя...

 

Вѣрую

 

во

 

едину

 

святую

 

соборную

 

и

 

апостольскую

 

цер-

ковь.

 

Исповѣдую

 

едино

 

крещеніе

 

во

 

оставленіе

 

грѣховъ". .

 

Де

жъ

 

ваша

 

церква,

 

де

 

жъ

 

ваше

 

крещеиіе?

 

Чи

 

ни

 

въ

 

тій

 

голій

 

ви-

ра,

 

що

 

не

 

признае

 

ни

 

церквы,

 

пи

 

крещенія?

 

Одвичайте

 

жъ

 

мени!-

При

 

этомъ

 

вопросѣ

 

глухой

 

гулъ

 

прошелъ

 

по

 

всему

 

собра-

нію

 

людей,

 

при

 

чемъ

 

мужчины

 

начали

 

громко

 

покашливать,

 

какъ

бы

 

желая

 

тѣмъ

 

кашлемъ

 

подавить

 

въ

 

себѣ

 

какой-то

 

внутрепній

голосъ.

 

лросившійся

 

наружу,

 

женщины

 

начали

 

громко

 

плакать.

Вдругъ

 

изъ

 

толпы

 

выдѣлился

 

какой-то

 

человѣкъ

 

и

 

быстро

 

под-

скочилъ

 

къ

 

батюгакѣ.

—

   

Батюшка,

 

батюшка!

 

Благословить

 

мене

 

у

 

устару

 

виру,

благословить

 

у

 

ту

 

виру,

 

въ

 

яку

 

вирувалы

 

наши

 

прадиды,

 

диды

та

 

батькы,

 

а

 

съ

 

ціею

 

вирою,

 

"голою,

 

нехай,

 

хто

 

хоче,

 

той

 

и

знаетца,

 

а

 

я

 

одъ

 

ней

 

предъ

 

усіего

 

громадою

 

одказуюсь...

-За

 

однимъ

 

человѣкомъ

 

послѣдовали

 

и

 

всѣ

 

другіе,

 

какъ

 

одинъ

человѣкъ.

 

И

 

вотъ

 

православная

 

церковь

 

вновь

 

растворила

 

свои

двери

 

и

 

вновь

 

приняла

 

въ

 

свое

 

широкое

 

лоно

 

своихъ,

 

заблуд-

шихся

 

было,

 

но

 

теперь

 

еще

 

болѣе

 

дорогихъ

 

ей

 

сыповъ...

Дай

 

Богъ,

 

побольше

 

нашей

 

церкви

 

такихъ

 

убѣжденныхъ

 

и

честныхъ

 

пастырей — и

 

тогда

 

не

 

страшна

 

никакая

 

штунда.

_________

                

(Русск.

 

Слово).
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Двадцатипятилѣтіе

 

существованія

 

Клевцовской

 

цер-

ковно-приходской

 

школы

 

(1872-1897

 

г.).

19

 

января

 

сего

 

1897

 

года

 

исполнилось

 

25

 

лѣтъ

 

существо-

вашя

 

Клевцовской

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Ровно

 

25

 

лѣтъ

тому

 

назадъ,

 

именно

 

въ

 

концѣ

 

1871

 

года,

 

по

 

переходѣ

 

моемъ

изъ

 

с.

 

Листья

 

Юрьевецк,

 

у.

 

въ

 

с.

 

Клевцово,

 

я

 

увидѣлъ,

 

что

 

ни

въ

 

самомъ

 

приходѣ,

 

и

 

нигдѣ

 

въ

 

окрестности

 

его

 

не

 

было

 

учи-

лищъ,

 

и

 

только

 

человѣкъ

 

5

 

—

 

6

 

учились

 

у

 

мѣщанина

 

Бобкова,

Зпая

 

по

 

опыту,

 

какъ

 

много

 

пользы

 

можетъ

 

принести

 

церкви

обученіе"

 

дѣтей

 

грамотѣ,

 

по

 

пріѣздѣ

 

моемъ

 

въ

 

Клевцово,

 

въ

 

ноя-

брѣ

 

1871

 

года,

 

я

 

возпамѣрплся

 

открыть

 

здѣсь

 

школу,

 

и

 

19

 

янва-

ря

  

1872

 

года

 

пачалъ

 

у

 

себя

 

въ

 

квартирѣ-

 

обученіе

 

дѣтей.

Я

 

предложилъ

 

прихолапамъ

 

приводить

 

своихъ

 

дѣтей

 

для

обученія

 

грамотѣ

 

въ

 

мою

 

квартиру,

 

съ

 

платою

 

по

 

3

 

р.

 

за

 

вы-

учеппаго

 

грамотѣ

 

мальчика

 

или

 

дѣвочку,

 

какъ

 

это

 

дѣлалось

 

въ

Юрьевецкомъ

 

уѣздѣ;

 

при

 

чемъ

 

учебники

 

должны

 

были

 

быть

 

свои.

Конечно,

 

при

 

такихъ

 

условіяхъ

 

пе

 

могло

 

быть

 

много

 

учениковъ,

и

 

отдавали

 

дѣтей

 

только

 

люди

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

состоятельные,

но

 

все-таки

 

отдавали.

 

Въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

того

 

же

 

года,

 

купивъ

свой

 

домъ

 

послѣ

 

умершаго

 

моего

 

предмѣстника

 

свящ.

 

В.

 

Вино-

градова,

 

я

 

помѣстилъ

 

и

 

школу

 

въ

 

просторной

 

кухпѣ

 

своего

 

до-

ма,

 

гдѣ

 

она

 

н~

 

оставалась

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

этого

 

періода,

 

т.

 

е.

,

 

въ

 

теченіе

 

12

 

лѣтъ,

 

безплатио,

 

съ

 

моимъ

 

отопленіемъ,

 

освѣще-

піемъ

 

и

 

прислугою.

 

Вмѣсто

 

партъ

 

были

 

простые

 

столы,

 

за

 

ко-

торыми

 

ученики

 

сидѣли

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ.

 

Въ

 

теченіе

 

зимы

предполагалось

 

возможнымъ

 

выучить

 

ученика

 

не

 

только

 

чтенію

и

 

письму,

 

но

 

и

 

молитвамъ.

 

Но

 

эти

 

3

 

руб.

 

вносились

 

неисправ-

но,

 

илп

 

же

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

вносились.

 

Да

 

за

 

этимъ

 

я

 

и

 

не

 

гнался:

у

 

меня

 

яреслѣдовалась

 

цѣль

 

правственная,

 

такъ

 

что

 

обучепіе

 

съ

помѣщеніемъ

 

было

 

почти

 

даровое.

Сначала

 

предположено

 

было

 

обучать

 

только

 

чтеніто,

 

письму

и

 

молитвамъ,

 

но

 

потомъ .

 

пѣкоторые

 

родители

 

просили

 

„поучить

ихъ

 

дѣтей

 

побольше",

 

и

 

тогда,

 

по,

 

необходимости,

 

нужно

 

было

расширить

 

п

 

программу

 

преподаванія.

 

Кромѣ

 

чтенія

 

и

 

письма,

началось

 

уже

 

обучепіе

 

закону

 

Божію,

 

съ

 

объясненіемъ

 

молитвъ,

чистописанію,

 

письму

 

подъ

 

диктаптъ

 

и

 

счисленію,

 

а

 

иногда

 

пре-

подавалась

 

и

 

географія

 

съ

 

русской

 

иеторіей.

 

Методъ

 

преподава-

нія

 

чтепія

 

былъ

 

буквослагательный,

 

вообще

 

преподаваніе

 

шло,

какъ

 

придется,

 

пли— какъ

 

найдетъ

 

полезнымъ

 

учитель;

 

заботи-

лись

 

лишь

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

преподать

 

дѣтямъ

 

что

 

либо

 

полезное.

 

При

разнообразіи

 

книгъ,

 

прпносимыхъ

 

учениками

 

въ

 

пачалѣ

 

существо-

вания

 

школы,

 

необходимо

  

было

 

заниматься

    

съ

 

каждымъ

 

учени-



88

комъ

 

отдѣльпо,

 

по

 

его

 

книгѣ.

 

Но

 

дорого

 

начало.

 

Мало-по-малу

все

 

пришло

 

въ

 

порядокъ,

 

особенно

 

послѣ

 

пожертвованія

 

учебпыхъ

•

 

кпигъ

 

въ

 

школу

 

Ивановскимъ

 

купцомъ

 

Гарелинымъ.

 

Преподава-

ніемъ

 

сначала

 

занимался

 

исключительно

 

я

 

одинъ,

 

па

 

сколько

позволяло

 

время,

 

свободное

 

отъ

 

богослужепія

 

и

 

требъ-,

 

во

 

время

которыхъ

 

замѣняли

 

меня

 

въ

 

школѣ

 

сначала

 

жена,

 

а

 

потомъ

 

до-

чери.

 

Въ

 

теченіе

 

перваго

 

періода

 

существованія

 

школы

 

употребля-

лись

 

въ

 

ней

 

слѣдующіе

 

учебники

 

и

 

руководства:

 

по

 

закону

 

Во-

жію:

 

„Начальное

 

наставленіе

 

въ

 

православной

 

вѣрѣ",-

 

прот.

 

Д.

Соколова,

 

которое

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

отчасти

 

употребляется,

 

какъ

болѣе-

 

подходящая

 

для

 

малолѣтнихъ

 

ученпковъ

 

школы

 

книга,

 

по

простотѣ

 

пзложенія,

 

чѣмъ — прот.

 

Смирнова;

 

по

 

церковно-славян-

скому

 

языку —Букварь,

 

Часословъ

 

и

 

Псалтирь,

 

по

 

русскому

 

язы-

ку— кто

 

что

 

принесетъ,

 

также

 

—

 

избрапныя

 

мѣста

 

изъ

 

четырехъ

евапгелпстовъ,

 

изъ

 

моей

 

собственной

 

библіотеки,

 

а

 

впослѣдствіи

„Новая

 

азбука"

 

и

 

„Первая

 

книга

 

для

 

чтенія";

 

но

 

счисленію —

сначала

 

устно,

 

а

 

потомъ

 

„Ариѳметика"

 

Бугаева,

 

Всѣ

 

учебники

съ

 

пачала

 

существования

 

школы

 

до

 

1881

 

года

 

ученики

 

покупа-

ли

 

сами,

 

а

 

въ

 

1881

 

г.

 

учебники

 

по

 

закону

 

Божію

 

и

 

ариѳмети-

кѣ

 

по7кертвованы

 

Иваново-Вознесенскимъ

 

купцомъ

 

Гарелинымъ.

Впослѣдствіп,

 

мало-по-малу,

   

пріобрѣтались

 

мною

 

и

 

другіе

 

учеб-

,

 

никп

 

и

 

руководства

 

на

 

свой

 

собственный

 

счетъ.

По

 

прпмѣру

 

школы

 

священника

 

стали

 

открываться

 

въ

 

при-

ходѣ

 

и

 

другія

 

школы-грамоты.

 

Такъ,

 

уже

 

въ

 

1874

 

г.

 

сталъ

 

сно-

ва

 

обучать

 

дѣтей

 

нроживающій

  

въ

 

Клевцовѣ

 

Иваново-Вознесеп-

-

 

скій

 

мѣщ.

 

Василій

 

Ивановъ

 

Бобковъ,

 

о

 

которомъ

 

сказапо

 

было

 

вна-

чалѣ.

 

въ

 

1872

 

г.

 

почему-то

 

прекративши

 

обучепіе;' въ

 

1882

 

г.

появляются

 

школы

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

прихожапъ;

 

въ

 

1883

 

г.

у

 

крестьянина

 

дер.

 

Микшина

 

Ѳедора

 

Як.

 

Вакииа

 

обучается

 

6

человѣкъ,

   

а

 

въ

 

1884

 

г.— у

 

того

 

же

    

Вакпна

 

и

 

у

 

крестьянина,

"

 

дер.

 

Баглаева

 

Гаврилы

 

Петрова

 

-Грачева.

 

Въ

 

этихъ

 

школахъ

 

за-

нимались

 

исключительно

 

обученіемъ

 

сначала

 

чтенію

 

по

 

славян-

ской

 

Азбукѣ,

 

Часослову

 

и

 

ЕІсалтири,

 

буквослагательнымъ

 

спо-

собомъ,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

и

 

письму.

 

Оригинально

 

было

 

обученіе

 

въ

этихъ

 

школахъ,

 

которыя

 

я

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

посѣщалъ,

Такъ.

 

у

 

Василія

 

Иванова

 

Бобкова

 

дѣти

 

обыкновенно

 

учились

только

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ,

 

и

 

при

 

свѣтѣ

 

зажженной

 

лучины,

 

а

днемъ

 

уходили

 

гулять

 

на

 

улицу,

 

отъ

 

угару,

 

или

 

же

 

носили

 

хо-

зяйке

 

воду.

 

Во

 

время

 

ученія

 

утромъ

 

садились

 

вокругъ

 

стола,

 

чи-

тали

 

всѣ

 

въ

 

одинъ

 

голосъ,

 

всѣ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

протлл:по,

 

а

 

хозяй-

ка

 

(дочь

 

діакона

 

с.

 

Дунплова,

 

Влад.

 

губ.)

 

топила

 

печь

 

и

 

время

отъ

 

времени

 

поправляла

 

учениковъ,

 

хозяинъ

 

же

 

(кривой

 

старикъ,

придерживавшійся

 

раскола,

  

каковымъ

 

и

 

умеръ)

 

лежалъ

 

на

 

печи



'89

илп

 

на

 

полатяхъ

 

и

 

тоже

 

поправлялъ

 

учениковъ,

 

а

 

иногда

 

си-

дѣлъ

 

и

 

рядомъ

 

съ

 

учениками.

 

Въ

 

другой

 

школѣ,

 

у

 

крестьянина

дер.

 

Микшипа

 

Ѳедора

 

Яковлева

 

Вакина,

 

ученики,

 

2

 

—

 

3

 

чело-

вѣка,

 

спдѣли

 

около

 

кадки

 

съ

 

водой,

 

покрытой

 

кружкомъ

 

и

 

слу-

жившей

 

вмѣсто

 

стола;

 

па

 

ней

 

и

 

помѣщались

 

учебники.

 

Училъ

сынъ

 

Вакнна

 

Никаноръ,

 

давно

 

уже

 

умершій.

 

Школа

 

эта

 

суще-

ствовала

 

всего

 

2

 

года.

 

Не

 

болѣе

 

учениковъ

 

было

 

и

 

у

 

Грачева

 

въ

деревнѣ

 

Баглаево,

 

и

 

также

 

недолго

 

учились- у

 

него.

Видя

 

желаоіе

 

прпхожапъ

 

обучать

 

грамотѣ

 

дѣтей

 

своихъ,

которыхъ

 

въ

 

1880

 

г.

 

набралось

 

болѣе

 

30

 

человѣкъ,

 

я

 

и

 

быв-

ши

 

тогда

 

сельскій

 

староста

 

Вас.

 

А.

 

Полушонковъ

 

рѣншлись

хлопотать

 

объ

 

устройствѣ

 

зданія

 

для

 

школы

 

въ

 

с.

 

Клевцовѣ,

 

и

въ

 

декабрѣ

 

1880

 

г.

 

представили

 

въ

 

Нерехтскую

 

у.

 

зем.

 

упра-

ву

 

приговоръ

 

п

 

прошепіе

 

прихожанъ

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

Клевцовѣ

земскаго

 

училища.

 

Въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

18*81

 

г.

 

пріѣзжалъ

 

въ

 

Клев-

цово

 

предсѣдатель

 

управы

 

для

 

осмотра

 

мѣста

 

и

 

времепнаго

 

по-

мѣщенія

 

'училища,

 

для

 

котораго

 

на

 

время

 

я

 

предлагалъ

 

свой

домъ;

 

но

 

11

 

іюпя

 

того

 

же

 

года

 

ходатайство

 

прихожапъ

 

земскимъ

собрапіемъ

 

отклонено

 

подъ

 

тѣмъ

 

предлогомъ,

 

что

 

въ

 

Малуев-

ской

 

волости,

 

въ

 

которой

 

состоитъ

 

приходъ

 

с.

 

Клевцова,

 

есть

уже

 

два

 

училища

 

—

 

въ

 

деревнѣ

 

Малуевѣ — волостное

 

и

 

усадьбѣ

Калнкппѣ

 

(пыпѣ

 

во

 

всей

 

волости

 

нѣтъ

 

земскихъ

 

училищъ).

 

И

хотя

 

предсѣдатель

 

управы

 

и

 

послѣ

 

писалъ

 

(2

 

іюля),

 

чтобы

 

мы

приготовляли

 

помѣщеніе

 

для

 

училища,

 

а

 

„тогда

 

дѣло

 

пойдетъ",

по

 

„дѣло

 

не

 

пошло",

 

и

 

училище

 

въ

 

Клевцовѣ

 

не

 

было

 

открыто,

и

 

снова

 

прин;,ждено

 

было

 

прозябать

 

въ

 

моей

 

кухнѣ,

 

потомъ

 

въ

наемныхъ

 

пеудобныхъ

 

помѣщеніяхъ

 

крестьянъ;

 

въ

 

этихъ

 

иомѣ-

щеніяхъ

 

оно

 

оставалось

 

до

 

ноября

 

только

 

что

 

минувшаго

 

1896

года,

 

т.

 

е :

 

всего

 

2 1/я

 

мѣсяца

 

назадъ.

Во

 

второй

 

половппѣ

 

1884

 

года

 

положеніе

 

школы

 

измѣни-

лось

 

къ

 

лучшему.

 

Указомъ

 

изъ

 

Костромской

 

д.

 

конспсторіи

 

отъ

5

 

сентября

 

за

 

ІІ°

 

6467

 

она

 

признана

 

церковно-приходскою

 

школою

уже

 

оффпціальио,

 

и

 

преподавателей

 

стало

 

трое,

 

которые

 

и

 

раз-

делили

 

между

 

собою

 

предметы

 

преподаванія,

 

а

 

именно:

 

завѣ-

дующій

 

школою

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Скворцовъ

 

оставплъ

 

за

 

со-

бою

 

преподавапіе

 

закона

 

Божія

 

и

 

славянскаго

 

языка,

 

псалом-

щикъ

 

Иванъ

 

Гусинъ —пѣніе,

 

а

 

вновь

 

определенная

 

учительни-

ца

 

Екатерина

 

Скворцова — остальные

 

предметы:

 

русскій

 

языкъ,

ариѳметику

 

и

 

чистописаніе.

 

Такая

 

перемѣна

 

въ

 

существованіи

школы

 

отозвалась

 

весьма

 

благотворно

 

и

 

на

 

преподаваніи:

 

каж-

дый

 

зналъ

 

свой

 

предметъ

 

и

 

свое

 

время

 

въ

 

школѣ,

 

согласно

 

рос-

шіеанію,

 

и

 

у

 

троихъ

 

не

 

стало

 

доставать

 

уже

 

времени

 

на

 

пре-

иодаваніе;

    

часовое

 

время

 

оказалось

 

недостаточным^

    

такъ

 

что



90

одинъ

 

преподаватель

 

почти

 

высылалъ

 

другого

 

изъ

 

класса,

 

при-

ходя

 

своевременно

 

на

 

свой

 

урокъ.

 

Какъ

 

прежде

 

одному

 

было

трудио

 

сидѣть

 

цѣлый

 

день

 

въ

 

школѣ,

 

преподавая

 

всѣ

 

предметы,

такъ

 

теперь

 

стало

 

легко

 

при

 

распредѣленіи

 

уроковъ

 

на

 

троихъ.

Но

 

благотворная

 

перемѣна

 

въ

 

существовапіи

 

школы

 

относитель-

но

 

нреподаванія

 

предметоьъ

 

весьма

 

мало

 

коснулась

 

матеріаль-

наго

 

ея

 

положенія;

 

самое

 

помѣщеніе

 

ея

 

должно

 

было

 

оставаться

въ

 

той

 

же

 

кухнѣ

 

священника,

 

какъ

 

было

 

и

 

въ

 

предыдущій

 

пе-

ріодъ,

 

въ

 

теченіе

 

12

 

лѣтъ;

 

въ

 

ней

 

она

 

находилась

 

до

 

1890

 

го-

да,

 

когда

 

уже

 

по

 

причипѣ

 

ветхости

 

помѣщепія

 

и

 

холода

 

въ

 

немъ

необходимо

 

было

 

перевести

 

куда-нибудь

 

па

 

квартиру.

 

Хотя

 

въ

 

188 8/9

уч.

 

году

 

братствомъ

 

преп.

 

Сергія,

 

въ

 

вѣдѣиіи

 

котораго

 

находи-

лись

 

тогда

 

церковно-приходскія

 

школы,

 

и

 

было

 

ассигновано

 

50

руб.

 

на

 

поправку

 

школьной

 

квартиры;

 

но

 

поправка

 

эта

 

на

 

та-

кую

 

малую

 

сумму

 

не

 

могла

 

быть

 

существенной,

 

и

 

неудобства

не

 

могли

 

быть

 

устранены

 

совершенно,

 

и

 

въ

 

1891

 

году

 

завѣдую-

щій

 

цринужденъ

 

былъ

 

перевести

 

школу

 

на

 

квартиру,

 

которая

 

и

найдена

 

была

 

у

 

крестьянина

 

Вл.

 

Кузнецова,

 

съ

 

платою

 

по

 

5

 

р.

въ

 

мѣсяцъ,

 

съ

 

его

 

отопленіемъ,

 

освѣщепіемъ

 

и

 

прислугою.

 

Пла-

ту

 

за

 

квартиру

 

вносили

 

родители

 

учениковъ,

 

ио

 

равномѣрной

раекладкѣ, — что

 

составляло

 

16 — 20

 

коп.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

съ

 

ученика,

а

 

за

 

7

 

учебныхъ

 

мѣсяцевъ

 

1

 

р.

 

12

 

к. — 1

 

р.

 

40

 

к.

 

Въ

 

домѣ

Кузнецова

 

школа

 

оставалась

 

только

 

до

 

конца

 

учебнаго

 

года.

 

Въ

сентябрѣ

 

оказался

 

свободнымъ

 

домъ

 

особнякъ,

 

Юрьевской

 

мѣщан-

ской

 

вдовы

 

Булыгипой,

 

который

 

и

 

нанятъ

 

былъ

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

усло-

віяхъ.

 

Это

 

помѣщеніе

 

хотя

 

тѣспо,

 

всего

 

36

 

кв.

 

арш.,

 

изъ

 

копхъ

6

 

кв.

 

арш.

 

занпмаетъ

 

печь,

 

но

 

опо

 

свѣтло

 

и

 

удобно,

 

находится

на

 

такомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

мѣшать

 

обученію

 

никто

 

ие

 

можетъ.

 

Въ

этой

 

квартирѣ

 

школа

 

помѣщалась

 

до

 

ноября

 

минувшаго

 

1896

 

го-

да,

 

когда

 

переведена

 

въ

 

собственное

 

помѣщеніе.

 

Такпмъ

 

обра-

зомъ,

 

школа

 

помѣщалась

 

цѣлыя

 

18

 

лѣтъ

 

въ

 

домѣ

 

священника

безплатно,

 

съ

 

его

 

отопленіемъ,

 

освѣщеиіемъ

 

и

 

прислугою,

 

и

 

толь-

ко

 

7

 

лѣтъ

 

въ

 

наемныхъ

 

помѣщеиіяхъ.

Но

 

съ

 

переводомъ

 

школы

 

въ

 

наемное

 

помѣщеніе,

 

гигіени-:

ческія

 

условія

 

перемѣнились

 

очень

 

мало;

 

въ

 

комнатѣ

 

въ

 

36

 

кв.

аршппъ,

 

изъ

 

коихъ

 

6

 

квадр.

 

аршинъ

 

запимала

 

печь,

 

должно

было

 

помѣститься

 

отъ

 

28-ми

 

до

 

42-хъ

 

человѣкъ

 

учениковъ.

О

 

тѣснотѣ

 

помѣщенія

 

можно

 

судить

 

уже

 

потому,

 

что

 

уча-

щимъ

 

ие

 

только

 

нельзя

 

было

 

поставить

 

столъ,

 

/но -даже

 

п

 

сѣсть

не

 

было

 

мѣста,

 

и

 

они

 

давали

 

свои

 

уроки

 

стоя

 

у

 

печки;

 

учени-

ки

 

же

 

помѣщадись

 

по

 

7

 

человѣкъ

 

на

 

партѣ,

 

сдѣланпыхъ

 

только

на

 

четыре

 

человѣка.

 

Можно

 

представить

 

себѣ

 

такое

 

помѣщеніе!

Но

 

другого

 

помѣщенія

 

въ

 

селѣ

 

найти

 

было

 

невозможно.

    

Такое
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положепіе

 

дѣла

 

заставляло

 

завѣдующаго

 

школою

 

принимать

 

раз-

личный

 

мѣры

 

къ

 

улучшенію

 

ея

 

положенія.

 

Послѣ

 

разныхъ

 

хло-

потъ

 

и

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ,

 

а

 

равно

 

у

 

частныхъ

 

лицъ,

 

опъ

обратился

 

въ

 

1895

 

г.

 

въ

 

епарх.

 

учил,

 

совѣтъ

 

съ

 

представленіемъ

о

 

необходимости

 

устройства

 

особаго

 

собственнаго

 

зданія

 

для

 

шко-

лы.

 

5

 

октября

 

1895

 

г.

 

совѣтъ

 

отказалъ

 

въ

 

ассигновкѣ

 

суммы

на

 

устройство

 

школы,

 

но

 

предоставилъ

 

обратиться

 

съ

 

этой

просьбой

 

право

 

вторично

 

въ

 

1896

 

году.

 

Эта

 

вторая'

 

просьба

имѣла

 

успѣхъ

 

и

 

учил,

 

совѣтъ

 

иа

 

постройку

 

зданія

 

для

 

школы

асспгновалъ

 

500

 

руб.

 

Это

 

зданіе,

 

при

 

содѣйствіи

 

различныхъ

лицъ,

 

а

 

особенно

 

Ивапово-Вознесенскаго

 

купца

 

Ивана

 

Ае.

 

Кула-

кова,

 

пожертвовавшаго

 

болѣе

 

200

 

руб.

 

на

 

лѣсной

 

матеріалъ,

приведено

 

нынѣ

 

въ

 

полное

 

благоустройство

 

и

 

стоитъ

 

около

1000

 

руб.

 

Въ

 

устройствѣ

 

зданія

 

помогалъ

 

и

 

мѣщ.

 

Владим,

 

губ.

Василій

 

Артемьевъ

 

Памфиловъ;

 

употреблено

 

мною

 

не

 

мало

 

и

 

сво-

ихъ

 

собственпыхъ

 

средствъ.

Матеріальное

 

положеніе

 

школы

 

и

 

въ

 

этотъ

 

періодъ

 

ея

 

су-

ществовала

 

осталось

 

почти

 

безъ

 

перемѣны,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

въ

 

первые

 

годы

 

послѣ

 

изданія

 

положенія

 

о

 

школахъ

 

въ

 

1884

 

г.

она

 

попрежнему

 

не

 

получала

 

никакихъ

 

пособій — ни

 

депьгами,

ни

 

учебными

 

принадлежностями.

 

Лишь

 

незначительная

 

поддерж-

ка

 

заключалась

 

въ

 

платѣ

 

за

 

обученіе,

 

а

 

плата

 

эта

 

была

 

очень

мала

 

и

 

вносилась

 

крайне

 

неисправно,

 

а

 

то

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

вно-

силась.

 

Напр.',

 

въ

 

188 6/7

 

У чеб-

 

г.,

 

при

 

11

 

учащихся,

 

платы

 

за

обученіе

 

получено

 

17

 

руб.

 

Сумма

 

эта

 

была

 

израсходована

 

па

жалованье

 

учительпнцѣ — 9

 

руб.

 

66

 

коп.

 

(по-урочпо),

 

и

 

учите-

лю

 

пѣнія— 2

 

руб.

 

44

 

коп.,

 

н

 

иа

 

расходы

 

по

 

школѣ

 

5

 

р.

 

Такъ

продолжаюсь

 

до

 

этого

 

188 6Д

 

учеб.

 

года.

 

Съ

 

этого

 

года

 

школа

стала

 

получать

 

пособіе,

 

хотя

 

и

 

очепь

 

небольшое,

 

изъ

 

братства

преп.

 

Сергія,

 

вѣдѣвію

 

котораго

 

поручены

 

были

 

и

 

дѣла

 

по

 

цер-

ковно-приходскимъ

 

школамъ,

 

въ

 

первой

 

половігаѣ

 

1890

 

г.,

 

пере-

шедшпмъ

 

въ

 

вѣдѣніе

 

епархіальн.уч.

 

совѣта.

 

Братство,

 

а

 

потомъ

учшшщпып

 

совѣтъ

 

съ

 

этого

 

времени

 

высылали

 

пособіе

 

школѣ

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

 

10

 

до

 

40

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Всего

 

же

 

за

 

9

 

лѣтъ

(188 7/s— 189 5/6 )

 

было

 

выслано

 

245

 

руб.,

 

что,

 

въ

 

среднему

 

со-

ставляете

 

27

 

руб.

 

22

 

коп.

 

въ

 

годъ.

 

Для

 

школы,

 

не

 

пользовав-

шейся

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

никакими

 

пособіями,

 

и

 

эта

 

сумма

 

была

 

зна-

чительной

 

помощью.

 

А

 

въ

 

188 8/э

 

учеб.

 

году

 

было

 

ассигновано

прихожанами

 

въ

 

пользу

 

школы

 

80

 

руб.

 

единовременно.

 

Въ

 

томъ

же

 

учебпомъ

 

году

 

выслано

 

братствомъ

 

50

 

руб.,

 

впрочемъ,

 

па

очепь

 

определенный

 

предмета — поправку

 

дома,

 

въ

 

которомъ

 

помѣ-

щалась

 

школа,— что

 

съ

 

25

 

руб.,

 

ассигнованными

 

па

 

тотъ

 

же

годъ,

 

въ

 

качествѣ

    

ежегоднаго

 

пособія,

    

составило

 

155

 

руб., —
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сумма,

 

какою

 

школа

 

не

 

располагала

 

ни

 

раньше,

 

ни

 

нослѣ.

 

По-

лучаемое

 

пособіе

 

расходовалось

 

преимущественно

 

па

 

жалованье

учащимъ,

 

отчасти

 

на

 

школьныя

 

пособія

 

и

 

отопленіе

 

школьпаго

помѣщенія.

 

Жалованье

 

учащимъ

 

сначала

 

распределялось

 

соответ-

ственно

 

количеству

 

данныхъ

 

уроковъ,

 

а

 

потомъ,

 

большею

 

частію,

отдавалось

 

учителю,

 

или

 

учптельпицѣ,

 

какъ

 

болѣе

 

трудящимся,

 

а

законоучитель

 

получалъ

 

уже

 

только

 

то,

 

что

 

оставалось

 

отъ

 

всѣхъ

расходовъ.

 

Такъ,

 

законоучитель

 

за

 

10

 

лѣтъ

 

(188 6/7 — 189 е/6

 

гг.)

получилъ

 

жалованья

 

за

 

обученіе

 

закону

 

Божію

 

п

 

славянскому

языку

 

57

 

руб.

 

74

 

коп.,

 

или,

 

въ

 

среднемъ,

 

по

 

5

 

руб.

 

77,4

 

коп.

въ

 

годъ.

 

Учительница,

 

за

 

преподавапіе

 

русскаго

 

языка,

 

ариѳме-

тики

 

и

 

чистописанія,

 

за

 

7

 

лѣтъ

 

(188% — 189 2/3

 

гг.) — П8

 

руб.

42

 

коп.,

 

что

 

въ

 

годъ

 

составляете

 

16

 

руб.

 

91,7

 

коп.

 

Учитель

пѣнія

 

за

 

тѣ

 

же

 

7

 

лѣтъ

 

получилъ

 

31

 

руб.

 

60

 

коп.,

 

или

 

по

 

4

 

р.'

81,4

 

коп.

 

въ

 

годъ.

 

Тотъ

 

же

 

учитель

 

пѣнія

 

съ

 

189 3Д

 

учеб;

 

г.,

когда,

 

за

 

перемѣщеніемъ

 

учительницы

 

въ

 

другую

 

школу,

 

наг

 

не-

го

 

было

 

возложено

 

и

 

преподаваніе

 

русскаго

 

языка,

 

ариѳметпки

и ' чистописанія,

 

за

 

3

 

года

 

(189 8Д — 189 5/6 )

 

получилъ

 

65

 

руб.

или

 

по

 

21

 

руб.

 

66,6

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

занимаясь

 

въ

 

школѣ

 

22

 

ча-

са

 

въ

 

недѣлю.

 

Но

 

какъ

 

ни

 

скудно

 

было

 

пособіе

 

школѣ,

 

оно,

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

дало

 

возможность

 

отмѣнить

 

плату

 

за

 

обуче-

ніе, — что

 

сразу

 

же

 

благотворно

 

отразилось

 

и

 

на

 

числѣ'

 

учащих-

ся:

 

съ

 

1 8 8 7/в

 

г.

 

оно

 

постоянно

 

возрастаете.

Въ

 

первые

 

три

 

года

 

учащіеся

 

раздѣлены

 

были

 

только

 

па

 

,

два

 

отдѣленія,

 

соответственно

 

двухъ-летпему

 

курсу

 

церковно-

приходской

 

школы.

 

Но

 

опыта

 

показалъ,

 

что

 

двухъ

 

лѣтъ

 

для

 

про-

хожденія

 

всего

 

курса

 

школы,

 

въ

 

особенности

 

для

 

дѣтеп

 

млад-

шаго

 

возраста,

 

малоразвитыхъ,

 

каковы

 

въ

 

большинстве

 

дети

крестьянъ,

 

недостаточно.

 

Поэтому

 

съ

 

1 8 8 7/s

 

унеб.

 

года

 

школа

разделена

 

на

 

три

 

отделепія — старшее,

 

среднее

 

и

 

младшее,

 

со-

ответствующее

 

школе

 

грамоты;

 

и

 

поэтому

 

учащіпся

 

долженъ

пробыть

 

въ

 

школе

 

3

 

года.

 

Конечно,

 

бывали

 

и

 

исключенія,

 

когда

дети,

 

немного

 

нодготовленныя

 

дома

 

читать,

 

обучались

 

въ

школе

 

два

 

года,

 

но

 

такихъ

 

случаевъ

 

было

 

только

 

два.

По

 

отделеніямъ,

 

число

 

учащихся

 

было

 

очень

 

неустойчиво,

что

 

находится

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

экоиомическихъ

 

условій

 

кре-

стьянъ,

 

которые

 

не

 

позволяютъ

 

дѣтямъ

 

пробыть

 

въ

 

школе

 

2 — 3

года.

 

Быль

 

даже

 

такой

 

случай, — что

 

отецъ

 

взялъ

 

своего

 

сына

изъ

 

школы

 

предъ

 

самымъ

 

экзаменомъ,

 

после

 

котораго

 

опъ

 

могъ

бы

 

получить

 

свидетельство

 

на

 

льготу

 

по

 

воинской

 

повинности.

И

 

никакіе

 

доводы

 

не

 

подействовали

 

на

 

упрямаго

 

и

 

не

 

скажу—

разсчетливаго

 

крестьянина,

 

который

 

только

 

и

 

твердилъ,

 

что

 

маль-

чику

 

выходите

    

место

   

на

 

фабрике

 

въ

 

Иванове,

    

а

 

если

 

дожи-
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даться

 

экзаменовъ,

 

то

 

потеряешь.,

 

место.

 

Такъ

 

и

 

взялъ

 

онъ

 

домой

*

    

недоучившагося

 

сына.

    

Общее

 

число

 

учащихся

    

за

 

13

 

лѣтъ

 

до-

стигаете

 

349

   

человекъ

    

(226

 

мальчиковъ

 

и

 

123

 

девочки),

 

или

почти

 

27

 

человекъ

 

въ

 

годъ.

Объ

 

успешности

 

обучепія

 

несколько

 

говорятъ

 

цифры

 

окан-

чивающихъ

 

курсъ

 

какъ

 

съ,

 

правомъ

 

на

 

льготу

 

по

 

воинской

 

повин-

ности,

 

такъ

 

и

 

безъ

 

онаго,

 

какъ

 

видно

  

изъ

 

следующей

 

таблицы:

Годы. ■*

оо

00

со

00

СО

«0

СО

СО

со

с-

00

00

от

СО

00

00

о

от

от

00

СО

OS

О

О

0G

СП

СО

со

о

с»

СО

от

«1

от

СО СО

ю

Оі

СО

о
Р-І

аз

Мал.
Со

 

льготой

 

по

 

во-

инской

 

повинности
я

1

я

я

я

-1

2 3

1

4

2

'3

1

4

4

1

2

2

1

я

*)

6

2

25

1QДѣвочекъ

     

....

Такимъ

 

образомъ,

 

съ

 

188 7/8

 

У^еб.

 

г.

 

(первый

 

выпускъ)

 

по

189 5/б ѵ г.

 

выпущено

 

25

 

человекъ

 

со

 

льготой

 

по

 

воинской

 

по-

винности

 

и

 

15

 

дввочекъ

 

съ

 

свидѣ-тельствомъ

 

объ

 

окончапіи

курса.

Сравнительно

 

малое

 

число

 

оканчивающихъ

 

курсъ,

 

по

 

отно-

шение

 

къ

 

количеству

 

учащихся,

 

происходить

 

отъ

 

того,

 

что

 

не

все

 

учащіеся

 

въ

 

старшемъ

 

отделепіи

 

держатъ

 

выпуекой

 

экзаменъ,

а,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

берутся

 

изъ

 

школы

 

родителями

 

для

 

по-

ступленія

 

иа

 

разныя

 

места

 

въ

 

г.

 

Иваново-Возпесепске.

Преподавая

 

съ

 

1886

 

г.

 

въ

 

школе

 

церк.

 

пеніе,

 

псалом-

щикъ

 

Иванъ

 

Русинъ

 

образовалъ

 

изъ

 

учеппковъ

 

школы

 

очень

хорошій,

 

смешанный

 

изъ

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ,

 

певческій

хоръ,

 

неоднократно

 

удостоенный

 

похвалы

 

отъ

 

посетившаго

 

село

Клевцово,

 

въ

 

августе

 

1896

 

г.,

 

Его

 

Преосвященства

 

Преосвя-

щеппейшаго

 

Виссаріона,

 

который

 

повторилъ

 

эту

 

похвалу

 

и

 

22

ноября,

 

въ

 

бытпость

 

мою

 

у

 

Его

 

Преосвящепства.

 

Хоръ

 

этотъ,

нодъ

 

управлепіемъ

 

означеннаго

 

псаломщика

 

Русина,

 

исполняете

не

 

только

 

ивснопенія

 

съ

 

голоса,

 

но

 

и

 

нотныя,

 

какъ

 

по

 

квад-

ратной

 

ноте

 

въ

 

обпходе

 

п

 

октоихе,

 

такъ

 

и

 

партесныя

 

произве-

денія

 

нашихъ

 

лучшихъ

 

композиторовъ,

 

напр.,

 

Бортнянскаго,

 

Ла-

макппа

 

и

 

др.,

 

па

 

столько

 

хорошо,

 

что

 

хоръ

 

Клевцовской

 

школы

*)

 

Экзамепа

 

въ

 

189 4Д

 

учеб,

 

году

 

не

 

было,

 

по

 

пезависящимъ

 

отъ

школы

 

обстоятельствамъ.

 

Опъ

 

былъ

 

пазпаченъ

 

въ

 

с.

 

Сорохтѣ,

 

но

 

увѣ-

домленіе

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

Клевцово

 

опоздало,

 

и

 

потому

 

экэаменъ

 

не

 

со-

стоялся.
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известенъ

 

далеко

 

за

 

пределы

 

прихода.

 

Получаемые

 

иногда

 

хо-

ромъ

 

доходы

 

кладутся,

 

по

 

разделе,

 

въ

 

сберегательную

 

кассу

 

па

имя

 

каждаго

 

певчаго

 

отдельно,

 

что

 

ко

 

времени

 

совершеннолетія

дастъ

 

каждому

 

более

 

или

 

менее, значительную

 

сумму.

 

Вообще,

псаломщпкъ

 

Русинъ

 

за

 

хорошую

 

постановку

 

хора

 

заслуживаете

вниманія.

Библіотеки

 

собственно

 

при

 

школе

 

нетъ,

 

но

 

въ

 

мае

 

месяце

1891

 

г.

 

открыта

 

церковно-приходская

 

библіотека

 

при

 

церкви,

для

 

безплатнаго

 

пользованія

 

не

 

только

 

учениковъ

 

школы,

 

какъ

учащихся,

 

.такъ

 

и

 

кончившихъ,

 

но

 

и

 

для

 

всехъ

 

желающихъ.

Она

 

основана

 

на

 

добровольныя

 

пожертвованія

 

прихожанъ.

 

Книги

въ

 

ней

 

исключительно

 

духовно-правственнаго

 

содержапія,

 

какъ-

то:

 

житія

 

святыхъ

 

въ

 

брошюрахъ,

 

листахъ

 

и

 

четьи-мипеп,

 

Тро-

ицке

 

листки,

 

и

 

книжки

 

и

 

брошюры

 

противораскольпическаго

содержанія,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

приходе

 

есть

 

несколько

 

человекъ

 

рас-

кольниковъ,

 

а

 

духомъ

 

раскола

 

заражены

 

многіе.

 

Теперь

 

въ

 

биб-

ліотеке

 

имеется

 

до

 

400

 

№№,

 

по

 

мновіе

 

изъ

 

нихъ,

 

отъ

 

ностоян-

наго

 

употребленія

 

истрепались

 

или

 

„зачитаны".

 

Прихожане

 

жер-

твуютъ

 

па

 

библіотеку

 

и

 

по

 

настоящее

 

время.

 

За

 

5

 

лѣтъ

 

(май

1891— май

 

1896

 

г.)

 

ежегодно

 

было

 

читателей

 

среднимъ

 

числомъ

137

 

человекъ,

 

ими

 

прочитывалось

 

книгъ

 

221.

 

Въ

 

декабре

 

1896

 

г.

положено

 

основаніе

 

собственно

 

школьной

 

библіотекѣ,_

 

присылкою

изъ

 

училищна'го

 

совета

 

23

 

книгъ

 

разпаго

 

напменованія,

 

по

 

подъ

общимъ

 

именемъ

  

„Приходская

 

библіотека"

 

изд.

 

В.

 

Шемякина.

Вотъ

 

краткій

 

очеркъ

 

существованія

 

церковно-приходской

школы

 

въ

 

селе

 

.Клевцове

 

въ

 

теченіе

 

мипувшихъ

 

25

 

лете.

 

Это

была,

 

можно

 

сказать,

 

-

 

исторія

 

борьбы

 

съ

 

разными

 

нуждами

 

и

непріятностями

 

иногда

 

даже

 

со

 

стороны

 

техъ,

 

отъ

 

которыхъ

этого

 

ожидать

 

всего

 

менее

 

надлежало.

 

Въ

 

представленной

 

памн

исторіи

 

25-летняго

 

ея

 

существоваши

 

читатели,

 

конечно,

 

не

 

най-

дутъ

 

ничего

 

выдающагося

 

по

 

сравпенію

 

съ

 

другими

 

школами.

Скажу

 

даже,

 

что

 

она,

 

можете

 

быть,

 

одна

 

изъ

 

заурядныхъ.

 

Но

самая

 

заурядпость

 

ея

 

имеетъ

 

право

 

на

 

впиманіе:

 

она

 

показы-

ваете,

 

какой

 

вообще

 

трудпый,

 

не

 

всегда

 

даже

 

интересный

 

путь

должепъ

 

пройти

 

учредитель

 

или

 

завѣдующій

 

школою,

 

чтобы

 

осу-

ществить

 

хотя

 

малую

 

долю

 

добра.

 

Большинство

 

тружениковъ,

идущпхъ

 

по

 

этому

 

пути,

 

разумеется,

 

зпаютъ

 

это

 

очепь

 

хорошо;

по

 

пе

 

знаютъ

 

или

 

не

 

хотятъ

 

зпать

 

этого

 

те,

 

кто

 

стоптъ

 

въ

стороне

 

отъ

 

этого

 

пути

 

и

 

смотрите

 

на

 

пего

 

издалека.

С.

 

Клевцова

 

свящ.

 

Л.

 

Скворцовъ.
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ВПДРтЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

—

  

31-го

 

января

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвящепнейшій

 

Висса-

ріопъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

 

мопастырѣ

 

и

 

посвятвлъ

 

во

діакона

 

студента

 

духовной

 

академіи

 

Константина

 

Соболева,

 

опреде-

ленная

 

па

 

место

 

священника

  

въ

 

село

 

Сквозники

 

Ветлужскаго

 

уезда.

—

  

2-го

 

февраля,

 

въ

 

день

 

праздника

 

Сретенія

 

Господня,

 

Его

 

Пре-

освященство

 

Преосвященнейшій

 

Виссаріопъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

се-

минарскомъ

 

храме

 

но

 

случаю

 

храмового

 

праздника.

 

На

 

часахъ

 

посвя-

тилъ

 

въ

 

стихарь

 

четырехъ

 

учениковъ

 

VI

 

класса.

 

На

 

литургіи

 

Вла-

дыка

 

посвятилъ

 

во

 

діакона

 

бывшаго

 

учителя

 

церковпо-приходской

 

шко-

лы

 

Димитрія

 

Крылова,

 

определеннаго

 

къ

 

Троицкой

 

ц.

 

г.

 

Ветлуги,

 

и

 

во

священника

 

Константина

 

Соболева.

 

Въ

 

обычпое

 

время

 

Преосвящеп-

нейшій,

 

применительно

 

къ

 

двумъ

 

евангельскимт.

 

чтеніямъ—о

 

сретевіи

Господпемъ

 

и

 

о

 

притче

 

о

 

мытаре

 

и

 

фарисее,

 

сказалъ

 

поучепіе

 

о

 

храме,

какъ

 

о

 

месте

 

молитвъ

 

хвалебныхъ

 

и

 

покаянныхъ.

 

После

 

литургіи,

 

въ

зданіи

 

семинаріи

 

совершена

 

была

 

братская

 

трапеза

 

*).

—

   

1-го

 

февраля

 

получена

 

телеграмма

 

о

 

цазначеніи

 

смотрителя

Солигаличскаго

 

духовнаго

 

училища

 

магистра

 

богословія

 

о.

 

протоіерея

Іоанна

 

Сырцова

 

ректоромъ

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи.

—

  

8-го

 

февраля,

 

въ

 

субботу,

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявльнскомъ

соборе

 

совершена

 

была

 

литургія

 

соборнв,

 

по

 

случаю

 

храмового

 

празд-

ника.

 

После

 

литургіи,

 

отслуженъ

 

былъ

 

соборне

 

молебенъ

 

св.

 

Ѳеодору

Стратилату.

—

  

9-го

 

февраля,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвя-

щеннейшій,

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Бого-

явленскомъ

 

соборе

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

діакона

 

Іоанна

 

Реформатскаго.

 

На

литургіи

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

на

 

текстъ

 

изъ

 

дневного

 

апостольска-

го

 

чтенія:

 

прославите

 

Бога

 

въ

 

тѣлесѣхъ

 

вашихъ

 

и

 

душахъ

 

вашихъ,

 

яже

суть

 

Божія

 

(1

 

Кор.

 

6,

 

20).

—

 

16-го

 

января

 

въ

 

Троицкомъ-Велбажскомъ

 

ясен,

 

монастыре,

 

по

примеру

 

прежпихъ

 

летъ,

 

была

 

отслужена

 

заупокойная

 

литургія

 

и

 

тор-

жественная

 

панихида

 

по

 

архіеп.

 

Питириме,

 

за

 

которую

 

явились

 

почти

все

 

сестры

 

монастыря.

 

Питиримъ— основатель

 

ихъ

 

обители;

 

онъ

 

обра-

тилъ

 

въ

 

православіе

 

предковъ

 

ихъ,

 

устроидъ

 

для

 

нихъ

 

храмы

 

и

 

мона-

стыри,

 

испросилъ

 

для

 

пнхъ

 

множество

 

угодій,

 

деревень,

 

военную

 

стра-

жу

 

и

 

т.

 

п.

 

Жизнь

 

и

 

деятельность

 

Питирима

 

со

 

многими

 

иптереспыми

подробностями

 

излагается

   

въ

   

древпихъ

 

рукописныхъ

 

книгахъ,

   

хра-

*)

 

Въ

 

газете

 

„Сыт

 

Отечества11 ,

 

№

 

41

 

помещена

 

чья-то

 

коррес-

попдепція

 

изъ

 

Костромы.

 

Корреспондента,

 

излагая

 

содержапіе

 

сказап-

паго

 

Нреосвящеппымъ

 

во

 

время

 

братской

 

трапезы,

 

между

 

прочимъ,

утверждаетъ,

 

будтобы

 

Преосвященный

 

„выразилъ

 

надежду,

 

что

 

при

повомъ

 

о.

 

ректорѣ

 

(протоіерее

 

Сырцове)

 

семинарія

 

оживится

 

сравни-

тельно

 

съ

 

прежпимъ

 

времепемъ

 

власти

 

архимандритовь* .

 

Это

 

неправ-

да.

 

Въ

 

словахъ,

 

припиеапныхъ

 

Преосвященному,

 

заключается

 

уничи-

жительный

 

отзывъ

 

о

 

прежнихъ

 

ректорахъ-архимапдритахъ.

 

Ничего

 

по-

добнаго

 

Преосвященныйі

 

не

 

говорилъ

 

и

 

неимелъ

 

причины

 

говорить.
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нящихся

 

въ

 

монастырской

 

церковной

 

'библиотеке.

 

По

 

указаніямъ

 

ихѵ

Питиримъ

 

родился

 

около

 

1665

 

г:

 

въ

 

городе

 

Переяславле-Залесскомъ

отъ

 

крестьяпъ-раскольниковъ,

 

отъ

 

коихъ

 

и

 

получилъ

 

первоначальное

воспитаніе,

 

завершенное

 

въ

 

раскольпическихъ

 

монастыряхъ—въ

 

Ста-

родубье.

 

Усердное

 

чтеніе

 

св.

 

Писанія,

 

изученіе

 

преданій

 

церковпыхъ»

основательное

 

знакомство

 

съ

 

русской

 

церковной

 

исторіей

 

постепенно

обнаруживали

 

предъ

 

умственными

 

очами

 

Питирима

 

неправоту

 

того

 

уче-

нія,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

воспитывался,

 

и

 

сделали

 

очевидными

 

правоту

 

и

святость

 

церкви

 

православной.

 

Сознавши

 

это,

 

онъ

 

припялъ

 

правосла-

віе

 

и

 

поселился

 

въ

 

Переяславскомъ

 

Нпкольскомъ

 

монастыре,

 

что

 

на

Болотье,

 

где

 

вскоре

 

былъ

 

сделанъ

 

строителемъ,

 

а

 

затемъ

 

и

 

игуме-

номъ.

 

Когда

 

Петръ

 

Великій

 

проезжалъ

 

чрезъ

 

Переяславль,

 

то

 

его

 

впи-

маніе

 

обращено

 

было

 

на

 

Питирима,

 

какъ

 

основательнаго

 

знатока

 

рас-

кола

 

и

 

книгъ

 

св.

 

Писанія,

 

ведущаго

 

къ

 

тому

 

же

 

и

 

строгую

 

подвиж-

ническую

 

жизнь.

 

Изъ

 

знаній

 

Питирима

 

царь

 

пожелалъ

 

извлечь

 

пользу

въ

 

борьбе

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

его

 

сектами;

 

особымъ

 

указомъ

 

повелевалось

Питириму

 

быть

 

миссіонеромъ

 

и

 

обращать

 

въ

 

православіе

 

раскольни-

ковъ

 

Получивъ

 

указъ

 

и

 

благословеніе

 

местоблюстителя

 

патріаршаго

престола

 

преосвящ.

 

Стефана

 

Яворскаго,

 

митроп.

 

Рязанскаго

 

и

 

Муром-

скаго,

 

Питиримъ

 

счелъ

 

для

 

себя

 

пеобходимымъ

 

побеседовать

 

о

 

повомъ

своемъ

 

служеніи

 

съ

 

опытпыиъ

 

борцемъ

 

противъ

 

раскола

 

св.

 

Димитрі-

емъ,

 

митроп.

 

Ростовскимъ,

 

который,

 

после

 

дружеской

 

беседы,

 

подарилъ

въ

 

руководство -Питириму

 

списокъ

 

съ

 

древняго

 

соборпаго

 

деяпія

 

въ

Кіеве

 

(б.

 

7

 

іюпя

 

1157

 

г.)

 

и

 

составленную

 

имъ,

 

Димитріемъ,

 

книгу

„Розыскъ".

 

Въ

 

надежде

 

на

 

помощь

 

Божію

 

и

 

содействие

 

светскаго

 

и

духовнаго

 

пачальстза,

 

Питиримъ

 

ревностно

 

взялся

 

за

 

миссіонерское

дело,

 

мужественно

 

преодолевая

 

всЬ

 

препатствія,

 

встречавшіяся

 

па

 

его

миссіонерскомъ

 

пути;

 

опъ

 

ходилъ

 

по

 

селамъ

 

и

 

деревпямъ,

 

беседуя

 

съ

раскольникнми

 

о

 

вере;

 

не

 

побоялся

 

опъ

 

идти

 

въ

 

самые

 

раскольничьи

скиты,

 

устроенные

 

въ

 

Кержепскихъ

 

и

 

Чернораменскихъ

 

лесахъ.

 

Уве-

щаемые

 

и

 

обличаемые

 

Питиримомъ,

 

сознавая

 

свое

 

безсиліе

 

состязаться

съ

 

пимъ

 

въ

 

слове,

 

раскольники

 

прибегли

 

къ

 

обычпымъ

 

средствамъ

людей

 

слабыхъ

 

и

 

безнравствеппыхъ—къ

 

клевете

 

и

 

подкупамъ.

 

Под-

купленные

 

ими

 

городскіе

 

начальники,

 

волостные

 

сельскіе

 

старосты,

основываясь

 

па

 

клеветахъ.

 

распрострашіемыхъ

 

раскольниками,

 

начали

преследовать

 

Питирима

 

и

 

его

 

сообщниковъ,

 

запрещая

 

имъ

 

входить

 

въ

дома

 

раскольпиковъ

 

и

 

спорить

 

съ

 

ними

 

о

 

вере.

 

Такіл

 

действія

 

свет-

скнхъ

 

властей

 

сильно

 

возмутили

 

Питирима

 

и,

 

не

 

находя

 

поддержки

даже

 

въ

 

епископе

 

Нижегородскомъ

 

Сильвестре,

 

опъ

 

писалъ

 

обо

 

всемъ

къ

 

царю;

 

въ

 

ответь

 

было

 

получено

 

собственноручное

 

письмо

 

Петра

 

Be-
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лпкаго

 

съ

 

царственного

 

угрозою

 

на

 

всехъ,

 

кто

 

дерзнетъ

 

препятство-

вать

 

равноапостольскому

 

дѣлу.

 

При

 

такой

 

поддержке

 

со

 

стороны

 

царя

нечего

 

было

 

бояться

 

его

 

слугъ,

 

и

 

Питиримъ

 

продолжалъ

 

действовать

съ

 

новой

 

силою

 

и

 

ревпостію,

 

утешаясь

 

и

 

темъ,

 

что

 

изъ

 

среды

 

рас-

кольпиковъ

 

являлись

 

люди

 

разсудительпые,

 

искренно

 

желавшіе

 

узнать

истину

 

и

 

готовые

 

помочь

 

проповеднику

 

въ

 

его

 

трудахъ.

 

Такъ,

 

два

 

ино-

ка

 

изъ

 

Керженскихъ

 

и

 

велбажскихъ

 

лісовъ,

 

наслышавшись

 

о

 

бого-

угодной

 

жизни

 

ііитирима

 

и

 

объ

 

основательномъ

 

зпапіи

 

имъ

 

священ-

пыхъ

 

кпигъ,

 

пришли

 

къ

 

нему

 

и

 

просили

 

разъяснить

 

имъ,

 

насколько

правильны

 

ихъ

 

учепіе

 

и

 

жизнь

 

и,

 

не

 

имея

 

таипствъ

 

Христовыхъ,

 

мо-

гутъ

 

ли

 

они

 

спастись?

 

После

 

продолжительныхъ

 

беседъ

 

объ

 

ученіи

православной

 

церкви,

 

объ

 

ея

 

вере

 

и

 

таинствахъ,

 

они

 

убедились

 

въ

неправильности

 

раскольпическаго

 

ученія

 

и

 

приняли

 

православіе.

 

Воз-

вратившись

 

въ

 

свои

 

скиты,

 

Филарета

 

и

 

Іоасафъ

 

(имена

 

иноковъ)

 

раз-

сказали

 

собратіи

 

о

 

своемъ

 

обращеніи,

 

о

 

томъ,

 

что

 

слышали

 

отъ

 

Пити-

рима

 

о

 

правой

 

вере;

 

своими

 

речами

 

о

 

Питириме

 

и

 

его

 

ученіи

 

они

 

до-

стигли

 

того,

 

что

 

и

 

другіе

 

раскольники

 

возъимели

 

сильное

 

желаніе

 

уви-

деть

 

миссіопера

 

и

 

отъ

 

него

 

самого

 

узнать

 

объ

 

истинномъ

 

учепіи.

 

По

предложенію

 

одного

 

знатнаго

 

и

 

богатаго

 

раскольника

 

Артемія

 

Ивано-

ва,

 

который

 

съ

 

товарищемъ

 

своимъ

 

Михаиломъ

 

Потаповымъ

 

имелъ

 

подъ

управлепіемъ

 

30

 

монахинь,

 

сущихъ

 

въ

 

расколе,

 

живущихъ

 

трудомъ

 

въ

Велбажскихъ

 

лесахъ

 

въ

 

келліяхъ,

 

решено

 

было

 

убедительнейше

 

про-

сить

 

Питирима

 

прибыть

 

въ

 

Белбажскіе

 

леса,

 

причемъ

 

уверили

 

его,

что

 

ему

 

ничего

 

дурного

 

никто

 

не

 

посмеетъ

 

сделать,

 

ибо

 

у

 

Артемія

много

 

подчинепныхъ,

 

много

 

облагодетельствованныхъ

 

Вязовскихъ

 

жи-

телей,

 

которые,

 

въ

 

случае

 

нужды,

 

защитятъ

 

проповедника

 

отъ

 

злыхъ

людей.

 

Питиримъ

 

не

 

замедлилъ

 

своимъ

 

приходомъ

 

въ

 

скиты,

 

где

 

укры-

вались

 

прежде

 

раскольники

 

отъ

 

преследовали

 

правительства,

 

и,

 

уви-

девъ

 

здесь

 

широкое

 

поприще

 

для

 

миссіоперской

 

деятельности,

 

опъ

решился

 

пожить

 

и

 

поселился

 

въ

 

одной

 

келліи,

 

куда

 

припималъ

 

къ

 

се-

бе

 

всехъ

 

желающихъ

 

поговорить

 

съ

 

нимъ

 

о

 

вере,

 

и

 

никто

 

не

 

могъ

противиться

 

силе

 

его

 

доводовъ,

 

осповаппыхъ

 

на

 

точномъ

 

знаніи

 

рас-

кола

 

и

 

ученія

 

православной

 

церкви.

 

Мночислепность

 

обращавшихся

 

и

ихъ

 

обезпечеппость

 

побудили

 

Питирима

 

созидать

 

для

 

новообращенныхъ

храмы

 

и

 

монастыри;

 

около

 

этого

 

времени

 

и

 

были

 

построены

 

церкви

 

въ

вновь

 

открытыхъ

 

приходахъ:

 

Покровскомъ,

 

Ильинскомъ,

 

Ковернине,

Хохломе,

 

Чистомъ-поле,

 

Крестахъ,

 

Паѳпутове,

 

Дрюкове,

 

Семенове

 

и

Городипкахъ,

 

Для

 

мопашествующихъ

 

же

 

были

 

основаны

 

и

 

устроены

 

три

монастыря:

 

Успенскій —мужской

 

(1708

 

г.),

 

Троицкій-Белбажскій

 

и

 

Рожде-

ственскій — жепекіе

 

(1708

 

г.),

 

возобновленъ

 

былъ

 

также

 

Спасо-Раевскій,



98

изъ

 

котораго,

 

за

 

обращеніемъ

 

его

 

изъ

 

мужского

 

въ

 

женскій,

 

небольшое

число

 

монаховъ

 

переведено

 

было

 

въ

 

Успенскіи,

 

а

 

па

 

место

 

ихъ

 

переведены

были

 

15

 

монахинь

 

исъ

 

Троицкаго-Белбажскаго

 

монастыря.

 

Въ

 

Троиц-

кій-Белбажскій

 

монастырь

 

определена

 

была

 

въ

 

игумепіи

 

старица

 

Ѳе-

одора

 

съ

 

именемъ

 

Ѳеофаніи;

 

настоятельницею

 

Рождествепскаго

 

мона-

стыря

 

была

 

сделана

 

монахиня

 

Досиѳея.

 

Въ

 

Успепскій

 

же

 

монастырь

въ

 

настоятели

 

пазнаценъ

 

былъ

 

самъ

 

Питиримъ,

 

съ

 

возведепіемъ

 

въ

санъ

 

архимандрита

 

и

 

порученіемъ

 

ему

 

заведывапія

 

и

 

прочими

 

основан-

ными

 

имъ

 

монастырями.

 

Какъ

 

и

 

следовало

 

ожидать,

 

въ

 

Велбажскихъ

•лесахъ

 

нашлись

 

и

 

фанатики-раскольники,

 

которые

 

не

 

могли

 

простить

Питириму

 

обличенія

 

дорогихъ

 

для

 

нихъ

 

заблужденій,

 

не

 

могли

 

терпеть

и

 

обращенныхъ

 

имъ

 

въ

 

православіе,

 

какъ

 

своихъ

 

измешгаковъ.

 

Жела-

ніе

 

мести

 

побуждало

 

ихъ

 

соединяться

 

съ

 

разными

 

скитавшимися

 

въ

лесахъ

 

беглыми

 

и

 

разбойниками

 

и

 

делать

 

хищипскіе

 

набеги

 

на

 

оби-

тели,

 

особенно

 

на

 

Троицкую-Велбажскую,

 

какъ

 

подавшую

 

починъ

 

ко

всему

 

этому

 

делу;

 

покушались

 

они

 

умертвить

 

и

 

самого

 

Питирима,

 

ко-

торый,

 

спасаясь

 

отъ

 

нихъ,

 

тайно

 

удалился

 

въ

 

Москву,

 

поручивъ

 

управ-

леніе

 

монастырями

 

благонадежному

 

наместнику

 

своему

 

іеродіакону

 

Гурію

и

 

сотруднику

 

известному

 

Артемію.

 

Но

 

и

 

вдали

 

находясь,

 

Питиримъ

 

не

переставалъ

 

заботиться

 

объ

 

искоренепіи

 

раскола

 

и

 

благосостояніи

 

оспо-

вапныхъ

 

имъ

 

монастырей:

 

то

 

онъ

 

присылалъ

 

обличающія

 

расколъ

 

кни-

ги,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

подъ

 

именемъ

 

„Пращицы"

 

составлена

 

имъ

 

самимъ,

то

 

ходатайствовалъ

 

предъ

 

Государемъ

 

за

 

повообращеппыхъ,

 

испраши-

вая

 

для

 

нихъ

 

разныя

 

милости.

 

Для

 

матеріальнаго

 

содержапія

 

пово-

устроенныхъ

 

монастырей

 

опъ

 

выпросилъ

 

значительные

 

денежные

 

окла-

ды

 

и

 

близъ

 

дежащія

 

деревни

 

съ

 

землями

 

и

 

угодьями,

 

а

 

для

 

охрапе-

нія

 

отъ

 

разбойническихъ

 

нападепій

 

и

 

покушепій

 

со

 

стороны

 

упорпыхъ

раскольниковъ—военную

 

стражу,

 

каковая

 

изъ

 

Московскаго

 

гарнизопа

 

и

пожалована

 

была

 

для

 

Белбажскаго

 

монастыря

 

въ

 

количестве

 

14

 

чело-

векъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

впоследствіи

 

и

 

образовалась

 

близъ

 

монастыря

 

де-

ревня

 

и

 

поныне

 

называемая

 

„Иодмопаетырпой-Слободой".

 

УвидЬвъ

невозможность

 

продолжать

 

набеги

 

па

 

монастыри,

 

охраняемые

 

солдата-

ми,

 

раскольники

 

прибегли

 

къ

 

другому

 

средству

 

повредить

 

православію—

къ

 

клевете.

 

Такъ,

 

онп

 

подзадорили

 

Велбажскихъ

 

крестьяпъ

 

подать

жалобы

 

на

 

неправильность

 

и

 

незаконность

 

нрисвоепія

 

Белбажскимъ

монастыремъ

 

деревень

 

и

 

угодій,

 

жаловались

 

они

 

и

 

па

 

порочную

 

жизпь

солдата

 

при

 

монастыре,

 

думая

 

чрезъ

 

то

 

достигпуіъ

 

удалепія

 

ихъ.

 

Но

все

 

ихъ

 

клеветы

 

были

 

опровергнуты

 

Питиримомъ,

 

лично

 

представив-

шимъ

 

въ

 

Казанскую

 

губернскую

 

канцелярію

 

царскіе

 

указы.

 

И

 

впослед-

ствія,

 

сделавшись

 

ар

 

хіепископомъ

 

Нижегородским^

 

Питиримъ

 

не

 

остав-
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лялъ,

 

своими

 

заботами

 

основанныхъ

 

имъ

 

монастырей

 

и

 

даже

 

неодно-

кратно

 

аосещалъ

 

ихъ.

 

Памятникомъ

 

одного

 

изъ

 

его

 

посещеній

 

служитъ

большая

 

картина,

 

находящаяся

 

въ

 

часовне

 

при

 

колодезе

 

и

 

изобра-

жающая

 

встречу

 

его,

 

какъ

 

епископа,

 

съ

 

крестомъ,

 

несомымъ

 

священно-

служителями

 

въ

 

облаченіяхъ,

 

п

 

съ

 

иконою

 

въ

 

рукахъ

 

настоятельницы.

Еще

 

портрета

 

его

 

съ

 

дикиріемъ

 

и

 

трикиріемъ

 

въ

 

рукахъ

 

паходится

въ

 

покояхъ

 

настоятельницы

 

маиастыря.

 

Помня

 

такія

 

благодеянія

 

Пи-

тирима,

 

и

 

поныне

 

Белбажская

 

обитель

 

съ

 

особеннымъ

 

усердіемъ

 

чтитъ

память

 

его

 

и

 

творитъ

 

о

 

пемъ

 

почти

 

ежедневное

 

поминовеніе

 

на

 

чте-

піи

 

Псалтири,

 

на

 

проскомидіи

 

и

 

ектеніяхъ.

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

—

 

Въ

 

ряду

 

многихъ

 

добрыхъ

 

явленій,

 

порождаемыхъ

 

церковного

школою,

 

несомненно,

 

единственнымъ

 

въ

 

своемъ

 

роде

 

должно

 

быть

признано

 

следующее.

 

Въ

 

Пермской

 

Богородицерождественской

 

город-

ской

 

женской

 

церковно-дриходекой

 

школе,

 

заботами

 

и

 

по

 

иниціативе

местнаго

 

церковно-приходскаго

 

попечительства,

 

съ

 

прошлаго

 

1895

 

го-

да

 

введены

 

такъ

 

называемые

 

дни

 

благотворительности:

 

предъ

 

праздни-

комъ

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

Св.

 

Пасхи

 

дети

 

посвящаютъ

 

несколько

дней

 

(3— 5)

 

деламъ

 

благотворительности.

 

Предъ

 

наступленіемъ

 

этихъ

дней

 

детямъ

 

въ

 

возможно

 

доступной

 

и

 

убедительной

 

для

 

нихъ

 

фор-

ме

 

дается

 

объясненіе,

 

что

 

для

 

христіанина

 

недостаточно

 

только

учиться

 

въ

 

школе

 

и

 

знать

 

законъ

 

Божій,

 

а

 

необходимо

 

научиться

сейчасъ

 

же

 

и

 

применять

 

его

 

къ

 

делу.

 

Только

 

тогда

 

дети

 

будутъ

вполне

 

ценить

 

школу,

 

когда

 

они

 

научатся

 

не

 

только

 

по

 

книжке

нравственнымъ

 

обязанностямъ,

 

но

 

и

 

на

 

самомъ

 

деле

 

пріобретутъ

 

на-

выкъ

 

къ

 

добрымъ

 

деламъ,

 

что

 

и

 

составляетъ

 

основную

 

цель

 

воспита-

нія.

 

Руководясь

 

всеми

 

этими,

 

соображеніями,

 

Богородицерождествен-

ская

 

женская

 

церковно-приходская

 

школа

 

и

 

даетъ

 

съ

 

этою

 

целію

 

де-

тямъ

 

возможность

 

посвятить

 

несколько

 

дней

 

предъ

 

великими

 

праздни-

ками

 

деламъ

 

благотворедія

 

для

 

неимущихъ

 

бедныхъ

 

детей

 

прихода

посредствомъ

 

шитья

 

платья

 

для

 

нихъ

 

изъ

 

готоваго

 

матеріала.

 

Уче-

ницамъ

 

внушается

 

исполнять

 

это

 

доброе

 

дело

 

съ

 

велЯчайшимъ

 

вни-

маніемъ

 

и

 

полнымъ

 

сознаніемъ,

 

что

 

оне

 

это

 

делаютъ

 

изъ

 

любви

 

къ

Богу

 

и

 

ближнимъ.

 

Каждой

 

девочке

 

предоставляется

 

право

 

указать

на

 

какую-либо

 

очень

 

бедную

 

семью,

 

нуждающуюся

 

въ

 

номощи

 

предъ

праздниками.

 

Опыта

 

указанной

 

щколы

 

показалъ,

 

что

 

эти

 

„дни

 

благо-

творенія"

 

производятъ

 

на

 

детей

 

глубокое

 

нравственное

 

впечатленіе-,

темъ

 

более,

 

что

 

во

 

время

 

работъ

   

происходите

   

чтеніе

 

соответствую-
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щихъ

 

статей

 

и

 

разсказовъ:

 

напр.,

 

предъ

 

Пасхой— о

 

страданіяхъ

 

Спа-

сителя,

 

предъ

 

Рождествомъ—о

 

рожденіи

 

Іисуса

 

Христа,

 

о

 

достойномъ

провожденіи

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней

 

и

 

т.

 

д.;

 

чтенія

 

сопро-

вождаются

 

въ

 

перѳрывахъ

 

между

 

работами

 

показываніемъ

 

световыхъ

картинъ

 

при

 

помощи

 

волшебнаго

 

фонаря.

 

Все,

 

видевшіе

 

детей,

 

сви-

детельствуют^

 

что

 

во

 

время

 

„дней

 

благотворенія"

 

между

 

ними

 

на-

блюдается

 

образцовая

 

дисциплина:

 

работы

 

ежедневно

 

начинались

 

и

оканчивались

 

молитвою,

 

а

 

дети

 

сознавали,

 

что

 

они

 

делаютъ

 

доброе

дело

 

во

 

имя

 

заповеди

 

Божіей

 

о

 

любви

 

къ

 

ближнему,

 

„Благотвори-

тельные

 

дни"

 

въ

 

школе —явленіе

 

не

 

только

 

отрадное

 

и

 

желательное,

но

 

и

 

въ

 

полномъ

 

смысле

 

слова— высокое.

 

Следствія

 

этихъ

 

дней

должны

 

быть

 

благопріятны

 

не

 

только

 

для

 

целей

 

школы,

 

но

 

и

 

вообще

для

 

всей

 

приходской

 

жизни.

 

Служа

 

нагляднымъ

 

выраженіемъ

 

основ-

ной

 

идеи

 

церковно-школьнаго

 

дела,

 

„благотворительные

 

дни"

 

заста-

вятъ

 

всехъ

 

прихожанъ

 

села

 

невольно

 

смотреть

 

на

 

школу

 

съ

 

благого-

веніемъ

 

и

 

вместе

 

съ

 

темъ

 

заставятъ

 

проникнуться

 

темъ

 

истинно

христіанскимъ

 

настроеніемъ

 

въ

 

отношеніи

 

и

 

къ

 

церкви,

 

и

 

къ

 

школе,

и

 

къ

 

своимъ

 

односедьчанамъ,

 

и

 

ко

 

всемъ

 

вообще

 

людямъ,

 

осуществле-

ніемъ

 

котораго

 

являются

 

эти

 

„дни".

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

это

 

доброе

 

де-

ло

 

нашло

 

подражателей.

    

.

—

 

Въ

 

„Тульскихъ

 

Еп.

 

Ведомостяхъ"

 

одна

 

изъ

 

статей

 

посвяще-

на

 

вопросу

 

о

 

распредѣленіи

 

учащихся

 

въ

 

цер.-прих.

 

шкилахъ

 

на

 

группы.

„Программы"

 

учебн.

 

предметовъ

 

для

 

ц.-прих.

 

школъ

 

съ

 

ихъ

 

объясни-

тельными

 

записками,

 

назначая

 

для

 

однокдассной

 

школы

 

двухгодичный

курсъ,

 

нигде

 

не

 

делаютъ

 

ни

 

малейшаго

 

указанія

 

или

 

намека

 

на

 

то,

какъ

 

учителю

 

управляться

 

съ

 

двумя

 

группами,

 

или

 

даже—нужно

 

ли

иметь

 

въ

 

классе

 

две

 

группы,

 

а

 

не

 

одну.

 

Еслибы

 

учитель

 

въ

 

свою

школу

 

сталъ

 

принимать

 

не

 

каждый

 

годъ,

 

а

 

черезъ

 

годъ,

 

то

 

ему

пришлось

 

бы

 

вести

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

лета

 

только

 

одну

 

группу,

 

съ

которою

 

онъ

 

последовательно

 

и

 

окончилъ

 

бы

 

курсъ

 

1-го

 

и

 

2-го

 

года.

Программы

 

безразлично

 

относятся

 

къ

 

этому,

 

и

 

учитель,

 

принимающие

учениковъ

 

черезъ

 

два

 

года,

 

съ

 

одинаковою

 

точностію

 

исполнилъ

 

бы

все

 

требованія

 

программы,

 

какъ

 

и

 

другой

 

учитель,

 

который

 

прини-

маете

 

ихъ

 

ежегодно.

 

Понятно,

 

что

 

управляться

 

съ

 

одною

 

группою

несравненно

 

легче,

 

чемъ

 

съ

 

двумя

 

или

 

тремя.

 

И

 

однако

 

же

 

ни

 

одинъ

учитель

 

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

решается

 

избрать

 

этотъ

 

легчайшій

способъ

 

школоведенія.

 

Едва

 

ли

 

это

 

даже

 

и

 

возможно.

 

Разъ

 

шкода

открылась,

 

трудно

 

затворить

 

ея

 

двери

 

для

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

нее

 

на

 

целыхъ

 

два

 

года.

 

Но

 

вопросъ

 

о

 

группахъ

 

однокдассной

 

шко-

4Ы

 

на

 

практике

   

еще

 

больше

 

усложняется.

   

Дело

  

въ

 

томъ,

 

что

 

про-
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грамму

 

одноклассной

 

ц.-прих.

 

школы

 

не

 

уснѣваюіъ

 

пройти

 

въ

 

назна-

ченное

 

время;

 

часть

 

ея

 

переносится

 

на

 

трети

 

годъ,

 

й

 

прибавляется

такимъ

 

образомъ

 

третья

 

группа—третьегодники;

 

эта

 

группа

 

является

ещё

 

и

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

въ

 

старшей

 

(второй)

 

группѣ

 

лишь

 

только

развѣ

 

пятая

 

часть

 

оканчиваетъ

 

курсъ

 

успѣшно,

 

а

 

й/ Б

 

остается

 

на

повтореніе

 

курса.

 

Образованіе

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

способом^

 

этой

третьей

 

группы

 

до

 

того

 

вошло

 

въ

 

обычай,

 

что

 

безъ

 

нея

 

обходится

рѣдкая

 

ц.-прих.

 

школа.

 

При

 

этомъ

 

не

 

безъ

 

вліянія

 

остается

 

прймѣръ

зёмскихъ

 

одноклассныхъ

 

школъ,

 

полный

 

курсъ

 

которыхъ

 

по

 

прави-

ламъ

 

назначенъ

 

на

 

три

 

года.

 

Но

 

большинство

 

учителей

 

цер.-прих.

школъ

 

отказывается

 

отъ

 

законнаго

 

преимущества

 

своего

 

предъ

 

зем-

скими— -имѣть

 

въ

 

школѣ

 

двѣ

 

только

 

группы,

 

а

 

не

 

три,

 

хотя,

 

понятно,

ймѣть

 

дѣло

 

съ

 

двумя

 

группами

 

легче,

 

чѣмъ

 

Съ

 

тремя.

 

Группировка,

обыкновенно,

 

при

 

этомъ

 

получается

 

такая:

 

вновь

 

принятые

 

ученики

(йёрвогодники)

 

составляютъ

 

младшую

 

группу;

 

перешедшіе

 

изъ

 

Млад-

шей

 

(второгодниЁи)

 

составляютъ

 

среднюю

 

и,

 

наконедъ,

 

оставшіёся

 

На

повтореніе

 

курса

 

въ

 

старшей

 

группѣ

 

(третьегодники)

 

такъ

 

и

 

остаются

старшею

 

группою.

 

Или

 

еще

 

бываетъ

 

и

 

такая

 

группировка:

 

въ

 

первой

группѣ

 

осталось

 

много

 

неуспѣвшихъ,

 

отсталыхъ

 

по

 

разнымъ

 

причи-

намъ,—или

 

потому

 

что

 

они

 

слишкомъ

 

лоздпо

 

поступали

 

въ

 

школу,

или

 

они

 

много

 

пропустили

 

уроковъ,— но

 

все

 

же

 

они

 

успѣли

 

кое-чему

выучиться—читаютъ,

 

пишутъ

 

съ

 

грѣхомъ

 

пополамъ.

 

Что

 

съ

 

ними

 

дѣ-

лать

 

въ

 

слѣдующій

 

годъ?

 

Въ

 

старшую

 

группу

 

они

 

не

 

годятся,

 

слиш-

комъ

 

отстали

 

отъ

 

своихъ

 

товарищей,

 

отъ

 

вновь

 

набранныхъ

 

далеко

ушли.

 

И

 

вотъ

 

составляютъ

 

изъ

 

яихъ

 

среднюю

 

группу.

 

Хорошо

 

ли

это?

 

Если

 

такъ,

 

то

 

неизбѣжно

 

найдутся

 

ученики

 

для

 

четвёртой

 

груп-

пы—изъ

 

отсталыхъ

 

въ

 

старшей

 

группѣ.

 

Что

 

же

 

во

 

всѣхъ

 

подобныхъ

случаяхъ

 

нужно

 

дѣлать?

 

По

 

мпѣнію

 

автора

 

излагаемой

 

статьи,

 

есть

возможность

 

воспользоваться

 

преимуществами

 

одноклассной

 

цер.-прих.

школы

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

избѣжать

 

неудобствъ,

 

вытекающихъ

 

изъ

двухгодичнаго

 

курса-

 

этой

 

школы.

 

Пусть

 

всегда

 

будетъ

 

только

 

двѣ

группы;

 

отсталыхъ

 

же

 

въ

 

той

 

и

 

другой

 

не

 

нужно

 

выдѣлять

 

въ

 

осо-

быя

 

группы,

 

иначе

 

дѣленію

 

на

 

группы

 

не

 

будетъ

 

и

 

конца.

 

Отсталыхъ

въ

 

младшей

 

группѣ

 

слѣдуетъ

 

оставлять

 

въ

 

той

 

же

 

группѣ

 

на

 

повто-

рительный

 

курсъ.

 

Въ

 

первые

 

два

 

мѣсяца

 

имъ,

 

правда,

 

нечего

 

будетъ

дѣлать

 

вмѣстѣ

 

съ

 

новобранцами;

 

они

 

ничего

 

не

 

потеряютъ,

 

если

 

да-

же

 

эти

 

мѣсяцы

 

будутъ

 

дома;

 

но

 

потомъ

 

они

 

повторяютъ

 

курсъ

 

млад-

шей

 

группы

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

явятся

 

лучшими

 

учениками

 

въ

 

этой

группѣ.

 

Въ

 

старшей

 

группѣ

 

еще

 

легче

 

соединить

 

отставшихъ

 

съ

 

тѣ-

ми

 

учениками,

   

которые

   

перейдутъ

   

изъ

 

младшей:

   

повтореніе

 

курса
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принесетъ

 

для

 

нихъ

 

несомнѣнную

 

пользу.

 

Такимъ

 

порядкомъ

 

само

собою

 

устраняется

 

неудобство

 

двухгодичнаго

 

курса:

 

повторяющіе

курсъ

 

младшей

 

группы

 

легко

 

и

 

успѣшно

 

могутъ

 

пройти

 

программу

этого

 

курса,

 

не

 

отстанутъ

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

болѣе

 

способные

 

изъ

 

нович-

ковъ;

 

а

 

тѣ,

 

которые

 

отстанутъ,

 

явятся

 

успѣшными

 

въ

 

слѣдующій

 

годъ

при

 

повтореніи

 

курса.

 

Тоже

 

и

 

въ

 

старшей

 

группѣ.

—

 

Полезное

 

нововведете

 

сдѣлано

 

въ

 

Лапотковской

 

ц.-прих.

 

школѣ

Тульской

 

губ.,

 

состоящее

 

въ

 

томъ,

 

что

 

обучающіеся

 

въ

 

ней

 

знако-

мятся

 

съ

 

пріемами

 

первой

 

помощи

 

въ

 

разныхъ

 

несчастныхъ

 

случаяхъ.

Основательницей

 

и

 

попечительницей

 

этой

 

школы,

 

кн.

 

Урусовой,

 

прі-

обрѣтенъ

 

для

 

школы

 

наборъ

 

картинъ,

 

изображающихъ

 

пріемы

 

и

 

спо-

собы

 

оказанія

 

первой

 

помощи

 

при

 

несчастныхъ

 

случаяхъ

 

съ

 

людьми:

напр.,

 

при

 

переломѣ

 

или

 

вывихѣ

 

членовъ,

 

угарѣ,

 

пораненіи,

 

обморо-

кѣ

 

и

 

т.

 

п.

 

Для

 

разъясненія

 

изображеннаго

 

на

 

картинахъ

 

и

 

указанія

практическихъ

 

пріемовъ

 

помощи

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

приглашенъ

фельдшеръ.

 

Въ

 

школу

 

собираются

 

слушать

 

эти

 

объясненія

 

не

 

только

учащіеся,

 

но

 

и

 

окончившіе

 

курсъ.

О

 

Т

 

В

 

Ъ

 

Т

 

Ы

 

РЕДАКЦІИ.

—

   

Исправляющему

 

д.

 

благочиинаго

 

2

 

Чухлом.

 

округа:

 

за

Вашимъ

 

округомъ

 

недоимки

 

за

 

1895

 

г.

 

не

 

числится.

—

   

Получены

 

деньги

 

за

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

отъ

 

церквей:

Богородицкой

 

с.

 

Беберина

 

за

 

189С

 

и

 

1897

 

гг.

 

по

 

5

 

р.— 10

 

р.;

чрезъ

 

благочиинаго

 

прот.

 

Н.

 

Соболева:

 

отъ

 

Соборной

 

и

 

Воскре-

сенской

 

г.

 

Чухломы

 

и

 

Троицкой

 

с.

 

Рамешекъ

 

за

 

1897

 

г.

 

по

5

 

руб. — 15

 

руб.;

 

Солигаличскаго

 

Хрнсторождественскаго

 

собора

за

 

1897

 

г.— 5

 

р.;

 

Покровской

 

с.

 

Хрѣнова

 

за

 

1897

 

г.—-5

 

р.



#

    

ОБЪЯВДЕНІЯ.

    

Ц

;

    

Сочиненія

 

Епиегаа

 

Виееаріона

 

(|и

 

Богоеловія):

Сборникъ

 

для

 

любителей

 

духовнаго

 

чтенія.

 

йзданіе

 

2-е.

Спб.

  

1897

 

г.

 

Цѣца

 

2

 

руб.

Толкованіе

 

на

 

париміи,

 

Въ

 

3

 

томахъ.

 

Изд.

 

2-е

 

исправл.

Слб.

  

1894—1896

 

г.

 

Цѣна

 

5

 

руб.

  

50

 

коп.

Толнованіе

 

на

 

Божественную

 

литургію

 

по

 

чину

 

св.

 

Іоанна

Златоустаго

 

и

 

св.

 

Василія

 

Великаго.

 

Изд.

 

4-е.

 

Спб.

 

1895

 

г.

Цѣна

 

1

 

руб.

Продаются

 

въ

 

книжноыъ

 

магазинѣ

 

И.

 

Л.-

 

Тузова ;

 

въ

 

С.-Пе-

-

  

тербургЬ,

 

Садовая

 

улица,

 

Гостпнный

 

дворъ,

 

№

 

45.

__

                                

2— 1

ѣ

 

ШШт

 

ШИШ

 

I

 

N.

 

БЕКЕНЕВА

 

|

 

КОСТРОМ
поступили

 

въ

 

продажу

 

только

 

что

 

отпечатанныя

новыя

 

книги:

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

по

 

руководству

 

литургійныхъ

    

Евангельскихъ

и

 

Апостольскихъ

 

чтеній

 

во

 

дни

 

воскресные,

 

праздничные

 

п

 

сед-

мичныс

 

(будніе)

   

всего

 

года.

    

Полное

 

практическое

 

пособіе

   

для

проповѣдниковъ

 

слова

 

Божія.

Согтавилъ

 

преимущественно

   

ко

 

лучшимъ

 

проповѣдническимъ

   

образцаиъ,

примѣненнымъ

 

нъ

 

церковной

 

импровизаціи,

 

священникъ,

 

нагистръ

 

Богословія

Григорій

 

Дьяченко.

ТОМЪ

 

ПЕРВЫЙ:

 

Поученія

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

дни

 

года

съ

 

прпложеніемъ

 

поученій

 

па

 

недѣли

 

особыя.

 

(Всѣхъ

 

поученій

475).

 

Стр.

 

LIV+769.

 

Цѣпа

 

безъ

 

пересылки

 

1

 

p.

 

50

 

к.;

ТОМЪ

 

ВТОРОЙ:

 

Поучепія

 

на

 

всѣ

 

праздпики

 

великіе,

 

сред-

Hie

 

и

 

малые

 

цѣлаго

 

года,

 

съ

 

приложеніенъ

 

поученій

 

на

 

чтенія,

общія,

 

святымъ

 

разныхъ

 

ликовъ,

 

п

 

на

 

всѣ

 

высокоторжественные

(царскіе)

 

дни.

 

Всѣхъ

 

поуч.

 

475.

 

Стр.

 

X^II-j-936.

 

Цѣна

 

безъ

пересылки

 

2

 

р.

ТОМЪ

 

ТРЕТІЙ

 

и

 

ПОСЛѢДНІЙ:

 

Поученія

 

на

 

всѣ

 

седмич-

ные

 

(будпіе)

 

дни

 

года

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

поученій

 

на

 

всѣ

 

дни

пасхальной

 

недѣли,

   

св.

 

четыредесятницы

 

и

 

страстной

   

седмицы.



Всѣхъ

 

поуч.

 

485.

 

Стр.

 

XLlII-f-985.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

Къ

 

каждому

 

тому

приложенъ

 

подробный

 

алфавитный

 

указатель

 

всѣхъ

 

догматическихъ,

нравствеиныхъ

 

и

 

церковно-историчесвихъ

 

понятій,

 

необходимый

для

 

справокъ

 

при

 

подготовке

 

въ

 

церковной

 

импровизаціи,

 

при

 

'со-

ставление

 

иоученій

 

и

 

веденіи

 

внѣ

 

богослужебныхъ

 

собесѣдованій

съ

 

народомъ.

 

Каждый

 

томъ,

 

составляя

 

законченное

 

цѣлое,

 

можетъ

быть

 

выписанъ

 

отдѣльно.

 

Изд.

 

1897

 

г.

 

Всѣ

 

три

 

тома

 

6

 

руб.

 

съ

пересылкой.

Поступило

 

въ

 

продажу

   

второе

 

пересмотрѣнное

 

и

 

значительно

дополненное

 

изданіе

 

книги:

ПОЛНЫ

 

ГОДИЧНЫ! КРУГЪ

 

КРАТКИХЪ

 

ПОУЧЕНІЙ,
еоставленныхъ

 

на

 

каждый

 

день

 

года,

приимѣпительно

 

къ

 

житіяыъ

 

святыхъ,

   

праздникамъ

 

и

 

др.

 

свящ.

событіямъ,

    

воспоминаеыымъ

 

церковію,

 

и

 

приспособленныхъ

   

къ

живому

 

проповѣдническому

 

слову

 

(импровизаціи).

Составилъ

 

преимущественно

 

по

 

лучшимъ

 

проповѣднич.

 

образцамъ

священ,

 

магистръ

 

Г.

 

Дьяченко.

 

Въ

 

двухъ

 

томахъ.

ТОМЪ

 

ПЕРВЫЙ

 

(первое

 

иолугодіе)

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

330

 

поуч.

 

(548

 

стр.).

 

Цѣна

 

безъ

 

перес.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

ТОМЪ

 

ВТОРОЙ

 

(второе

 

полугодіе)

 

содержащей

 

375

 

поучен.

(795

 

страп.).

 

Цѣна

 

безъ

 

перес.

 

2

 

р.

 

Оба

 

тома

 

съ

 

перес.

 

4

 

руб.

У

 

него-же

 

продаютея

 

брошюры

 

и

 

книги

 

того-же

 

автора:

„ВОрШ

 

На

 

ІІВІДК

 

По

 

руководству

 

10-ти

 

заповѣдей

 

.заВб-

на

 

Божія,

 

9-ти

 

еванг.

 

заповѣдей

 

о

 

блаженствахъ

 

и

 

9-ти

 

церковн.

заповѣдей

 

съ

 

пастырскимъ

 

увѣщаніемъ

 

кающагося

 

послѣ

 

каждаго

отвѣта

 

его

 

духовнику.

Пособіе

 

для

 

пастырей

 

церкви

 

при

 

совершеніп

 

ими

 

таинства

покаяпія

 

и

 

для

 

говѣющихъ

 

мірянъ,

 

приготовляющихся

 

къ

 

сему

таинству.

 

Цѣна

 

этой

 

брошюры

 

30

 

коп.

 

съ

 

пересылкою

 

40

 

коп.

Изданіе

 

2-е

 

значительно

 

дополнен.

 

1897

 

г.

НаКЗНУіѢ

 

ИСПОВѢДИ.

 

Общедоступное

 

духовп'о-назидат.

 

чтеиіе

 

для

 

го-

вѣющихъ.

 

Изд.

 

2-е

 

значительно

 

дополиенпо,е

 

1897

 

г.

 

Цѣиа

 

20

 

в.,

съ

 

перес.

 

30

 

в.

 

Изд.

  

1897

 

г.

НаКЗНУНѢ

 

СВ,

 

ЩИВДІЯ,

 

Общедоступное

 

духовно- назидат.

 

чтеніе

 

для

говѣющихъ.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

 

20

 

к.

и

 

птшѣш

 

ѵппріпіішрігіш

 

Спстематическій

   

сборникъ

   

избран-
и

 

шиш

 

щстіанскои пыхъ

 

библейскихъ

 

Н8р;чвній

 

и

 

с;ято.

Ы,

 

ШДиЩш

 

И

 

ЛшОБИ.

 

отеческихъ

 

свидѣтельствъ,

 

краткихъ

церковно-историч.

 

повѣствованій

 

и

 

разсказовъ

 

изъ

 

жит)й

 

святыхъ

и

 

др.

 

статей

 

духовнаго

 

содержанія,

 

расположенныхъ

 

по

 

плану

„Пространнаго

 

христіанск.

 

катихпзиса",

 

наглядно

 

и

 

подробно

изъясняющихъ

 

содержаніе

 

его.



Онъ

 

назначенъ

 

служить

 

пособіемъ:

 

а)

 

для

 

пастырей

 

церкви

при

 

составленіи

 

ими

 

ватихизическихъ

 

поученій

 

и

 

др.

 

видовъ

 

церв,

проповѣди;

 

б)

 

для

 

законоучителей

 

при

 

преподаваніи

 

завона

 

Бо-

жія

 

вообще

 

и

 

ватихизиса

 

въ

 

особенности

 

и

 

в)

 

для

 

родителей

 

п

воспитателей

 

при

 

религіозпо-правственномъ

 

обученіи

 

дѣтей.

Въ

 

трехъ

 

отдѣльныхъ

 

кпигахъ,

 

изъ

 

воторыхъ

 

каждая,

 

со-

ставляя

 

совершенно

 

завонченное

 

цѣлое,

 

можетъ

 

быть

 

пріобрѣ-

таема

 

отдѣльно.

Цѣпа

 

первой

 

книги:

 

„Уроки

 

и

 

примѣры

 

христіанской

 

вѣры".

(Стр.

 

745

 

+

 

ХХХШ)

 

(въ

 

коей

 

около

 

700

 

отдѣльныхъ

 

статей)

 

2

 

р.

(два

 

рубля)

 

безъ

 

перес.

Цѣна

 

второй

 

книги]

 

„Уроки

 

и

 

иримѣры

 

христіаиской

 

надеж-

ды".

 

(Стр.

 

631)

 

2

 

р.

 

(два

 

р.)

 

безъ

 

перес,

 

изд.

 

3-е,

 

1894

 

г.,

вновь

 

пересмотрѣн.

 

и

 

значит,

 

дополненное.

Цѣпа

 

третьей

 

вниги.

 

„Уроки

 

и

 

нримѣры

 

христіанской

 

люб-

ви".

 

Стр.

 

740)

 

2

 

р.

 

(двя

 

р.)

 

безъ

 

перес.

 

Изд.

 

3-е,

 

1894

 

г.,

вновь

 

пересмотрѣн.

 

и

 

значит,

 

дополненное.

 

Все

 

три

 

вниги

 

съ

 

пе-

ресылкой

 

6

 

руб.

 

50

 

коп.

Всѣ

 

три

 

кпиги

 

„Уроковъ

 

и

 

примѣровъ

 

христіанскон

 

вѣры,

надежды

 

и

 

любви"

 

Училищп.

 

Сов.

 

при

 

Св.

 

Стнодѣ

 

одобрены

 

въ

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

для

 

законоуч.

 

при

 

преподав,

 

закона

Божія

 

въ

 

церковно-нриходскихъ

 

шволахъ,

 

а

 

равно

 

для

 

пріобрѣ-

тенія

 

въ

 

библіотеви

 

второвлассныхъ

 

цервов.-приходсвихъ

 

школъ

въ

 

вачеетвѣ

 

назид.

 

и

 

полезной

 

книги

 

для

 

внѣвласснаго

 

чтенія.

(См.

 

Церв.

 

Вѣд.

 

изд.

 

при

 

Св.

 

Стнодѣ

 

за

 

1896

 

г.,

 

№

 

50).

ДУХОВНЫЕ

 

ПОСЬВЫ.

 

Краткій

 

сборникъ

 

статей

 

духовно-прав-

ственнаго

 

содержанія,

 

приспособлеиныхъ

 

въ

 

общедоступному

 

объ-

яснение

 

главнѣйшихъ

 

истипъ

 

катихиз.

 

учепія

 

православной

 

цер-

кви.

 

Издапіе

 

2-ое,

 

дополненное 5

 

1897

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

воп.,

 

съ

 

пе-

ресылвою

 

1

 

руб.

„Современный

 

календарь"

 

Ступина,

 

на

 

1897

 

г.,

 

ц.

 

15

 

к.

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

                                

2—1

Открыта

  

подписка

  

на

 

1897

 

годъ

НА-

 

ЕЖЕДНЕВНУЮ

 

ГАЗЕТУ

ѴШ-й

 

годъ

 

изданія.

Въ

 

наступающемъ

 

1897

 

году

 

„Руссвій

 

Листовъ"

 

будетъ

 

вы-

ходить

 

по

 

значительно

 

расширенной

 

программѣ,

 

равной

 

но

 

объ-

ему

 

съ

 

большими

 

и

 

дорогими

 

столичными

 

изданіями.

Въ

 

программу

 

„Руссваго

 

Листва"

 

входятъ:

 

1)

 

Иравитель-

ственныя

 

распоряженія

   

и

 

придворпыя

 

извѣстія;

   

2)

 

Телеграммы



Россійсваго

 

Телеграфнаго

 

Агентства

 

п

 

собственныхъ

 

корреспон-

дентовъ;

 

3)

 

Пбредовыя

 

(руководящія)

 

статьи

 

по

 

внутреннимъ

 

во-

просамъ

 

и

 

внѣшней

 

политивѣ;

 

4)

 

Корреспопденціи

 

внутрепнія

 

и

заграничпыя;

 

5)

 

Хроники:

 

Московская,

 

Петербургская

 

и

 

внутрен-

няя;

 

6)

 

Извѣстія

 

изъ

 

иностранныхъ

 

газетъ;

 

7)

 

Дпевникъ

 

печати;

8)

 

Театръ,

 

музыка

 

и

 

живопись;

 

9)

 

Критика

 

и

 

библіографія;

10)

 

Судебная

 

хроника;

 

11)

 

Биржевая

 

хроника;

 

12)

 

Фельетопы:

литературные,

 

научпые

 

и.

 

общественной

 

жизни;

 

13)

 

Спортъ;

14)

 

Мелкія

 

замѣтви,

 

разныя

 

извѣстія

 

и

 

смѣсь;

 

15)

 

Портреты,

рисунви,

 

планы

 

и

 

чертежи.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылиой

 

остается

 

преж-

няя:

 

на

 

годъ— 6

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣсяцевъ — 3

 

р.

 

50

 

е..

 

на

 

1

 

мѣс— -

70

 

вон.

Адресъ

 

конторы

 

и

 

редавціи:

 

Москва,

 

Неглинный

 

проѣздъ,

д.

 

Гопецкаго.

                      

_______

     

-

                         

5 — 4

І4ГШАЯ СЪ

 

*

 

ЯнваР я

 

1897

 

года

 

FAQSTTA
nUDHЛ

  

въ

 

Москвѣ

 

выходитъ

  

|

 

ЙО„

 

I

 

m

Редавція

 

новой

 

газеты

 

наыѣрена

 

давать

 

читателямъ

 

евое-

времепныя,

 

точныя

 

и

 

разнообразныя,

 

кавъ

 

общія,

 

такъ

 

и

 

мѣ-

стпыя,

 

пзвѣстія;

 

отвликп

 

на

 

текущія

 

событія;

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

су-

дебныхъ

 

и

 

административныхъ

 

сферъ;

 

ежедпевпый

 

фельетонъ

общественной

 

жизни,

 

оригинальную

 

и

 

переводную

 

беллетристи-

ку;

 

новости

 

иаувъ,

 

исвусствъ

 

и

 

литературы;

 

пзвѣстія

 

изъ

 

обла-

сти

 

торговли

 

и

 

промышленности,

 

йллюстраціп

 

достопримѣчатель-

ностей

 

Россіи.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

доставвой

 

п

 

пересылкой

 

на

 

годъ

 

5

 

р.,

на

 

полгода

 

3

 

р.,

 

на

 

мѣсяцъ

 

60

 

в.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Б.

 

Дми-

тровка,

 

уголъ

 

Богословскаго

 

пер.,

 

домъ

 

церкви

 

Григорія

 

Богослова.

Редакторъ-издатель

 

М.

 

Е.

 

Смирновъ.

Издатели:

 

Л.

 

Петровпчѣ

 

и

 

Н.

 

Гольдпнъ.

3-2

                             

' ---------- —

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Объяснепіе

 

Евавгельскихъ

 

чте-

ній

 

па

 

литургіи.

 

Голая

 

вѣра.

 

Двадцатшіятилѣтіе

 

существованія

 

Клев-

цовской

 

церковно-приходской

 

школы

 

(1872 — 1897

 

гг.).

 

Епархіальпая

хроника.

 

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

 

Отвѣты

 

редакціи

 

Объявлепія.

Приложенія:

 

О

 

пѣпіи

 

въ

 

православныхъ

 

церквахъ

 

Греческаго

 

Восто-

ка—стр.

 

67—74,

                                

____

Редакторъ

 

Преподаватель

 

Семикаріи

 

1і.

 

Стросвъ.

ДозвТ

 

цѳнзуроюГфевраля

 

10

 

дня

 

1897

 

г.

    

Кострома.

 

Иъ

 

Губернской

 

ТшшграфііГ.
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Схема

                                                 

I

ритмическая:

    

—

 

"—'

 

:=:

 

"—'

 

—

 

|

   

^=ѣ;£5гер

 

>>rt.>

 

г—-fl

 

"-ѣутэ&Ш

Іірмосъ:

 

"Е

    

cw

   

as

    

Xa

   

o'v

   

|

   

^Гош

 

(ла

 

тоир

 

уыѵ

 

Де<т

 

то

 

!Щф..

Тропарь'.

 

(Н

   

vsy

   

xs

   

уа

 

oxijp

 

|

   

зп

      

у1

    

а(І

    

М

    

ѵѵ1

    

^0'

 

уоѵ...

Въ

 

богослужебномъ

 

употребленіи

 

Греческой

 

церкви

 

есть

еще

 

ямбическгй

 

канопъ

 

1-го

 

гласа

 

Богородицѣ,

 

твореніе

 

Іоанна

Евхагтскаго,

 

вточностп

 

сходный

 

размѣрами

 

съ

 

канономъ

 

Іоанна

Дамасвипа

 

на

 

Рождество

 

Христово

 

*),

 

а

 

тавже

 

канонъ

 

Меѳодія

изъ

 

Сиракузъ

 

2)

 

и

 

первый

 

кондакъ

 

аваѳиста

 

Божіей

 

Матери,

твореніе

 

блаж.

 

Георгія

 

Писиды

 

(по

 

инымъ— патр.

 

Сергія).

Затѣмъ

 

количественная

 

античная

 

поэзія

 

уже

 

болѣе

 

не

 

на-

ходила

 

себѣ

 

подражателей

 

среди

 

христіанскихъ

 

гимнографовъ.

Вымершія

 

въ

 

живомъ

 

язывѣ

 

греческаго

 

народа

 

формы

 

коли-

чественности

 

препятствовали

 

развитію

 

теплоты

 

чувства

 

и

 

его

выраженію

 

въ

 

произведепіяхъ,

 

вмѣстѣ

 

же

 

съ

 

тѣмъ

 

стали

 

непо-

нятны

 

народу

 

и

 

перестали

 

производить

 

на

 

него

 

надлежащее

впечатлѣніе.

 

Сверхъ

 

того,

 

при

 

строгой

 

выдержкѣ

 

стиха,

 

по

 

вы-

ражение

 

проф.

 

Е.

 

Ловягина,

 

„нельзя

 

соблюсти

 

столь

 

свободна-

то

 

и

 

естественная

 

теченія

 

и

 

сочетанія

 

словъ,

 

вакое

 

прилично

прозѣ,"

 

особенно

 

же,

 

прибавимъ,

 

тексту

 

священныхъ

 

пѣснопѣ-

ній,

 

что

 

можно

 

видѣть

 

отчасти

 

и

 

въ

 

стихотворныхъ

 

канонахъ

св.

 

Іоанна

 

Дамаскина

 

3).

 

А

 

потому

 

эти

 

формы

 

стнхосложенія,

съ

 

выцвѣтшими

 

отъ

 

времени

 

красотами,

 

легко

 

уступили

 

свое

мѣсто

 

другимъ

 

болѣе

 

сроднымъ

 

живому

 

языву

 

народа

 

элемен-

тамъ

 

стихосложенія

 

и

 

красотамъ

 

рѣчи,

 

которые

 

развились

собственно

 

на

 

почвѣ

 

христіанско-византійской

 

поэзіи.

 

Элементы

эти

 

въ

 

изобиліи

 

и

 

въ

 

достаточно-художественной

 

обработкѣ

представляете

 

визаитійско-ритмическое

 

стихосложеніе.

Ритмическое

 

стихосложеніе.

 

За

 

утратою

 

въ

 

живой

 

гречесвой

рѣчи

 

долготы

 

и

 

краткости

 

слоговъ,

 

этихъ

 

основаній

 

античнаго

количественнаю

 

стихосложенія,

 

христіансвой

 

лиривѣ

 

оставалось

изобрѣсти

 

новыя

 

формы

 

стихосложенія

 

и

 

для

 

этого

 

воспользовать-

ся

 

элементами

 

еще

 

присущими

 

живой

 

прозаичесвой

 

рѣчи,

 

т.

 

е.

привести

 

въ

 

соотвѣтствующія

 

эстетическимъ

 

требованіямъ

 

сочета-

нія

 

ея

 

реченія,

 

слоги,

 

ударенія:

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

напѣвнаго

 

ритма,

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

общихъ

 

свойствъ

 

сиршсво-еврейсваго

 

стиха,

своро

 

появилась

 

ритмическая

 

проза,

 

которая

 

чрезъ

 

утонченность

ассонансовъ

 

и

 

чрезъ

 

повторепіе

 

одинаковыхъ

 

комбинацій

 

возвы-

силась

 

до

 

ритмической

 

поэзіи

 

4).

')

 

См.

 

Ѳеотгохарюѵ

 

изд.

 

Музея.

 

Константинополь,

 

1849

 

г.,

 

стр.

 

196.

2)

   

Krumbaclier:

 

Geschichte

 

der.

 

byzant.

 

Litteratur.

 

p.

 

322.

3 )

   

„Богослужебные

 

каноны",

 

проф.

 

E.

 

Ловягина,

 

стр.

 

71.

*)

 

Подробности

 

о

 

происхождении

 

ритмической

 

иоэзіи

 

см.

 

въ

 

выше-

уиомянутомъ

 

сочинеыіи

 

Крумбахера

 

§

 

182.



Въ

 

основаніе

 

ритмическаю

 

стихосложенія

 

прежде

 

всего

 

по-

лагается:

 

1)

 

логичесви-эстетическое

 

расположеніе

 

его

 

частей —

строфъ,

 

стиховъ

 

и

 

полустишій;

 

2)

 

затѣмъ

 

число

 

слоговъ

 

въ

 

сти-

хахъ;

 

3)

 

мѣста

 

удареній

 

надъ

 

слогами;

 

4)

 

словесная

 

форма

произведенія

 

(стихира,

 

Еанонъ,

 

вондавъ,

 

тропарь),

 

иногда — при-

пѣвъ,

 

авростихъ,

 

риѳма;

 

5)

 

навонецъ

 

риторичесвая

 

или

 

фоне-

тическая

 

искусственность

 

выраженій.

По

 

изслѣдованію

 

ученыхъ,

 

х)

 

важную

 

особенность

 

фонетики

и

 

акцентуаціи

 

этого

 

стихосложенія,

 

равно

 

какъ

 

построенія

 

и

послѣдованія

 

стопъ,

 

стиховъ

 

и

 

строфъ,

 

составляетъ,

 

до

 

извѣст-

ныхъ

 

предѣловъ,

 

свобода

 

Слоги

 

считаются

 

просто,

 

безъ

 

нринятія

во

 

вниманіе

 

ихъ

 

долготы

 

и

 

краткости;

 

гіатусъ

 

(зіяніе)

 

до-

пускается

 

смѣло,

 

элизія

 

(выпускъ

 

гласной)

 

почти

 

совершенно

 

въ

пренебреженіи.

 

Разность

 

между

 

острымъ

 

и

 

облеченнымъ

 

ударе-

ніемъ,

 

исчезнувшая

 

уже

 

въ

 

живой

 

рѣчи,

 

постепенно

 

всюду

 

остав-

лена

 

безъ

 

вниманія.

 

Однообразіе

 

ударенія

 

строго

 

соблюдается

только

 

на

 

концѣ

 

стиховъ.

 

Стопы

 

построяются

 

и

 

слѣдуютъ

своеобразно,

 

а

 

не

 

по

 

точному

 

подражаиію

 

аптнчпымъ

 

стихамъ —

ямбамъ,

 

трохеямъ

 

и

 

проч.

 

Въ

 

рптмичесвомъ

 

стихосложеніи

 

ни-

какія

 

опредѣленныя

 

стопы

 

не

 

выдерживаются

 

и

 

не

 

слѣдуютъ

однообразно

 

отъ

 

начала

 

до

 

конца

 

стпхотворенія.

 

Отроки

 

не

имѣютъ

 

равномѣрности

 

и

 

не

 

равносложны;

 

какъ

 

ритмическія

ихъ

 

схемы,

 

такъ

 

и

 

число

 

слоговъ

 

въ

 

пихъ

 

по

 

большей

 

части

различны.

 

Не

 

только

 

въ

 

разныхъ

 

стихахъ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

стро-

фы,

 

но

 

и

 

въ

 

разныхъ

 

полустишіяхъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

стиха

стопосложеніе

 

бываетъ

 

различно

 

и

 

рѣдко

 

повторяется

 

въ

 

слѣ-

дующихъ

 

стихахъ.

 

Стихи

 

представляютъ

 

собою

 

смѣсь

 

разныхъ

размѣровъ:

 

ямбовъ,

 

трохеевъ,

 

давтилей,

 

анапестовъ

 

и

 

проч.

Строфы

 

то

 

движутся

 

равно

 

п

 

мѣрно

 

впередъ,

 

то

 

получаютъ

стремительность

 

отъ

 

прилива

 

неболынихъ

 

члеповъ

 

стиха.

 

Прос-

тыя,

 

вратвія

 

строфы

 

встрѣчаются

 

рѣдво,

 

чаще

 

же

 

обширныя,

воторыя

 

достигаютъ

 

до

 

20

 

и

 

болѣе

 

вороткихъ

 

строкъ,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

опять

 

каждая

 

можете

 

имѣть

 

свою

 

послѣдовательпость

удареній.

 

Творецъ

 

пѣсни

 

не

 

хотѣлъ

 

повторять

 

опредѣлепныя

стопы

 

и

 

схемы

 

строкъ,

 

но

 

слѣдовалъ

 

свободно

 

музыкальному

чувству;

 

оно

 

одно

 

определяло

 

и

 

последовательность

 

удареній,

 

и

длину

 

воротвихъ

 

стровъ

 

(колѣнъ)

 

и

 

группировку

 

краткихъ

строкъ

 

въ

 

длинныя

 

строки

 

(стихи,

 

періоды)

 

и

 

вообще

 

строеніе

(otxo?)

 

строфы.

На

 

первый

 

взглядъ

 

новому

 

метру

 

не

 

достаете

 

ни

 

плавности,

ни

 

разнообразія,

 

ни

 

исправности

 

стопосложеиія.

 

Но

 

при

 

вниыа-

1)

 

Крумбахеръ

 

въ

 

выше

 

упомянутомъ

 

сочиненіи

 

§

 

174.
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тельномъ

 

разсмотрѣніи

 

этого

 

стихосложенія

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

немъ

свои

 

законы

 

и

 

даже

 

великое

 

искусство

 

построенія.

 

Наблюденія

показываютъ,

 

что

 

это

 

стихосложеніе

 

состоите

 

главнымъ

 

образомъ

въ

 

періодическомъ

 

строепіи

 

рѣчи

 

(тоЬ](ш

 

ха-те

 

тер£о8оѵ),

 

что

 

оно

имѣетъ

 

большое

 

сходство

 

съ

 

конструкціею

 

еврейскаго

 

стиха

 

и

частію

 

гречесваго

 

стиха

 

древнпхъ

 

лиричесвихъ

 

поэтовъ

 

и

 

пре-

имущественно

 

основывается

 

на

 

напѣвномъ

 

рптмѣ

 

пѣснопѣній.

Большая

 

часть

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній,

 

не

 

подходя

 

подъ

правила

 

закономѣрнаго

 

стихосложенія,

 

обнаруживаютъ

 

въ

 

себѣ

соразмѣрность

 

своихъ

 

членовъ.

 

Именно,

 

стихи

 

ихъ

 

идутъ

 

связ-

ными

 

и

 

притомъ

 

приблизительно

 

соразмѣрными

 

группами.

 

Въ

основаніи

 

такого

 

расположенія

 

членовъ

 

лежитъ

 

библейскій

 

парал-

лелизмъ

 

текста,

 

не

 

извѣстный

 

античной

 

внижной

 

поззіи.

 

Парал-

лелизмъ

 

этотъ

 

впрочемъ

 

является

 

здѣсь

 

по

 

большей

 

части

 

во

внѣшней

 

оболочкѣ

 

греческаго

 

дистиха,

 

состоящаго

 

въ

 

сочетаніи

стиховъ

 

въ

 

пйрныя

 

группы.

 

Каждый

 

стихъ

 

обыкновенно

 

дѣлится

цезурою

 

на

 

колѣна

 

(полустишія),

 

изъ

 

которыхъ

 

наиболѣе

 

про-

странпыя

 

по

 

тексту

 

подраздѣляются

 

еще

 

на

 

болѣе

 

дробные

 

чле-

ны.

 

Приыѣръ

 

изъ

 

богород.

 

догм.

 

гл.

 

6:

Кто

 

Тебѣ

 

пе

 

ублажитъ,

 

|

 

Пресвятая

 

Дѣво;

Кто

 

ли

 

не

 

воспоетъ

 

|

 

Твоего

 

пречистаго

 

рождества?

Группа

 

такихъ

 

дистиховъ,

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

иногда

отдѣльныхъ

 

стиховъ

 

вступительныхъ

 

въ

 

началѣ,

 

заключитель-

ныхъ

 

въ

 

вонцѣ

 

и

 

(рѣдво)

 

соединительныхъ

 

въ

 

срединѣ,

 

обра-

зуете

 

строфу,

 

которая

 

въ

 

греческихъ

 

богослужебныхъ

 

книгахъ,

смотря

 

по

 

виду

 

гимновъ

 

и

 

по

 

мѣсту

 

въ

 

нихъ

 

и

 

богослуженіи,

носить

 

различное

 

пазваніе,

 

вакъ-то:

 

стихира,

 

богородиченъ,

кондакъ,

 

пкосъ,

 

ирмосъ,

 

тропарь

 

и

 

проч.

 

Въ

 

пѣснопѣніяхъ

 

не

рѣдко

 

встрѣчаются

 

пары

 

стиховъ

 

взаимноравныхъ

 

и

 

по

 

числу

слоговъ

 

и

 

по

 

ритмическому

 

размѣру.

 

Такія

 

двустишія

 

особенно

извѣстны

 

изъ

 

ивосовъ

 

акаѳиста

 

Божіей

 

Матери,

 

твореніе

 

блаж.

Георгія

 

Писиды.

Такая

 

группировка

 

членовъ

 

является

 

на

 

первомъ

 

планѣ

 

у

церковныхъ

 

пѣснописцевъ

 

и

 

господствуете

 

надъ

 

закономѣрнымъ

послѣдовапіемъ

 

стопъ,

 

стѣсняющихъ

 

свободное

 

теченіе

 

рѣчи

 

и

выразительность

 

мысли

 

и

 

чувства.

 

Самое

 

дѣленіе

 

тевста

 

на

 

стихи

и

 

волѣна

 

не

 

есть

 

дѣленіе

 

произвольное.

 

Стихотворцы

 

съ

 

важдымъ

стихомъ

 

умѣли

 

пракрасно

 

соединять

 

небольшую

 

остановку

 

смысла

и

 

рѣчи.

 

Каждый

 

стихъ

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

обыкновенно

 

цѣлое

синтаксическое,

 

полное

 

или

 

сокращенное,

 

предложеніе

 

и

 

каждое

колѣно

 

отдѣльпый

 

его

 

логически

 

членъ.

 

Притомъ

 

въ

 

важдомъ

волѣнѣ

 

по

 

большей

 

части

 

находятся

 

два

 

слова

 

или

 

два

 

грамма-

тическія

 

понятія,

 

Колѣно

 

въ

 

три

 

слова,

 

или

 

въ

 

одно

 

слово,

 

тре-
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буетъ

 

соотвѣтственнаго

 

себѣ

 

колѣна

 

въ

 

томъ

 

же,

 

или

 

чаще

 

въ

слѣдующемъ

 

стихѣ,

 

также

 

въ

 

три

 

или

 

въ

 

одно

 

слово.

Относительно

 

послѣдованія

 

удареній

 

въ

 

стихахъ

 

одни

 

изъ

пѣснопѣній

 

имѣютъ

 

нѣкоторое

 

сходство

 

съ

 

древнимъ

 

античнымъ,

другіе

 

съ

 

позднѣйшимъ

 

тоническимъ

 

стопосложеніемъ,

 

большая

же

 

ихъ

 

часть

 

обнаруживаетъ

 

въ

 

себѣ

 

напѣвный

 

ритмъ,

 

состоя-

ний

 

въ

 

присутствии

 

въ

 

каждомъ

 

колѣнѣ

 

стиха

 

сильиыхъ

 

удареній

или

 

напѣвныхъ

 

иктовъ,

 

которые,

 

группируя

 

слоги

 

въ

 

болыпія

стопы,

 

уравниваютъ

 

мѣру

 

колѣнъ

 

и

 

стиховъ

 

и

 

содѣйствуютъ

 

выра-

зительности

 

при

 

ихъ

 

возгласпомъ

 

произношеніп.

 

Отъ

 

того-то

 

это-

го

 

рода

 

стихосложеніе

 

и

 

называется

 

ритмическимъ,

 

а

 

у

 

иныхъ

писателей—мѣрною

 

прозою,

 

приспособленною

 

къ

 

пѣнію

 

на

 

гласы.

Такой

 

взглядъ

 

на

 

просодическое

 

строеніе

 

церковныхъ

 

стиховъ

оправдывается

 

какъ

 

историческими

 

извѣстіями

 

о

 

томъ,

 

что

 

соста-

вители

 

ихъ

 

вмѣстѣ

 

были

 

и

 

творцами

 

ихъ

 

мелодій,

 

такъ

 

и

 

сопостав-

леніемъ

 

ихъ

 

тоническихъ

 

схемъ

 

съ

 

извѣстными

 

нынѣ

 

ихъ

 

древ-

ними

 

напѣвами.

 

Примѣръ:

Н

 

тшр^еѵо?

 

<j7)'u.epov

 

|

 

тоѵ

 

итерооочоѵ

 

tixtsi

Каі

 

vj

 

yvj

 

то

 

«nJXatov

 

\щ

  

атоосілгы

 

тообоуеі

Мауоі

 

5е

 

[лета

 

аатеро?

 

|

 

ооошзроиаи

At'

 

■qu.a?

  

yap

   

sysvvY]'^»]

 

|

 

тохібіоѵ

 

vsov

 

|

 

6

 

too

 

ашѵоѵ

 

Ifso?

 

').

i

      

i

      

•

   

I

                     

/

               

/
—-

Sg

        

_/__

        

w

 

^_/

   

/

   

>~<

    

J

    

w_/_w jL 4—'

    

I

    

^— '_!_—• '_/_' --- '

 

"— __

Таково

 

въ

 

общемъ

 

строеніе

 

ритмическихъ

 

церковныхъ

 

пѣс-

нопѣній

 

византійскаго

 

періода.

Въ

 

частности

 

для

 

уясненія

 

строенія

 

колѣнъ

 

или

 

членовъ

 

гре-

ческаго

 

церковнаго

 

стиха

 

Кристъ

 

2)

 

обращается

 

къ

 

сопоставление

подобныхъ

 

(тооаби.оіоѵ)

 

съ

 

ихъ

 

самогласными

 

(аото'и.е\оѵ)

 

и

 

тропарей

съ

 

ирмосами

 

и

 

указываете

 

въ

 

нихъ

 

слѣдующіе

 

четыре

 

закона:

1.

 

Пѣснопѣнія

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

напѣвнаго

 

вида

 

должны

 

со-

стоять

 

изъ

 

одинаковаго

 

числа

 

колѣнъ

 

или

 

членовъ,

 

такъ

 

что

 

если

')

 

Въ

 

этомъ

 

копдакѣ

 

св.

 

Романа

 

па

 

Рожд.

 

Хр.

 

содержатся

 

два

дистиха,

 

иаполинающіѳ

 

библейскій

 

параллелизму

 

и

 

одинъ

 

распростра-

ненный

 

заключительный

 

стихъ.

 

Оба

 

стиха

 

перваго

 

дистиха

 

одинаковы

по

 

количеству

 

слоговъ

 

(15)

 

и

 

по

 

тоническимъ

 

схемамъ.

 

Тоже

 

и

 

оба

стиха

 

второго

 

дистиха

 

(13).

 

Заключительный

 

стихъ

 

стоитъ

 

отдѣльно

(13-|-7).иервые

 

два

 

стиха

 

имѣютъ

 

цезуру

 

послѣ

 

семи

 

первыхъ

 

слоговъ,

остальные

 

послѣ

 

восьми.

 

Каждое

 

колѣно

 

до

 

цезуры

 

и

 

послѣ

 

цезуры

 

иыѣетъ

свой

 

товичскій

 

размѣръ

 

и

 

поется

 

особымъ

 

колѣвомъ

 

мелодическимъ..

2)

 

Antholog.

 

Graeca,

 

Proleg,

 

p.

 

LXXV

 

и

 

далѣе.
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самогласный

 

образецъ

 

(стихира,

 

ирмосъ,

 

кондакъ)

 

заключаетъ

 

въ

себѣ

 

десять

 

колѣнъ,

 

то

 

столько

 

же

 

колѣнъ

 

должно

 

заключать

 

въ

себѣ

 

и

 

каждое

 

составленное

 

по

 

его

 

подобію

 

пѣснопѣніе

 

(подобенъ,

тропарь,

 

икосъ).

 

Раздѣленіе

 

же

 

пѣснопѣній

 

на

 

колѣна

 

достаточно

ясно

 

п зъ

 

самыхъ

 

кодексовъ.

 

Въ

 

нихъ

 

каждое

 

колѣно

 

строфы

 

от-

дѣлялось

 

точкою

 

или

 

звѣздочкою,

 

которая

 

впослѣдствіи

 

заыѣпена

занятою.

 

Встрѣчающіяся

 

въ

 

дѣленіи

 

колѣнъ

 

разности

 

объясняются

ошибками

 

переписчиковъ,

 

а

 

также

 

двусмыслениостію

 

знавовъ,

употребляемыхъ

 

одинаково

 

для

 

обозначенія

 

колѣнъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

чле-

новъ

 

рѣчи,

 

хотя

 

эти

 

дѣленія

 

не

 

всегда

 

совпадаютъ

 

одно

 

съ

 

дру-

гиыъ.

 

Эти

 

ошибки

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

исправимы

 

чрезъ

сопоставленіе

 

многихъ

 

того

 

же

 

вида

 

пѣснопѣній.

2.

   

Взаимно

 

соотвѣтственныя

 

колѣна

 

тропарей

 

(т.

 

е.

 

пѣсно-

пѣній)

 

состоятъ

 

изъ

 

одинаковпго

 

числа

 

слоговъ.

 

Причиною

 

того

силлабическій

 

стиль

 

напѣвовъ,

 

въ

 

которомъ

 

каждому

 

звуку

 

на-

пѣва

 

долженъ

 

соотвѣтствовать

 

одинъ

 

слогъ

 

текста.

 

Законъ

 

этотъ

соблюдался

 

и

 

у

 

древнихъ

 

лирическихъ

 

поэтовъ, — сирійскихъ,

 

гре-

чеекихъ,

 

латинскихъ,

 

именно

 

въ

 

стихахъ,

 

подчиненныхъ

 

природѣ

напѣвовъ.

3.

   

Взаимно

 

соотвѣтственные

 

тропари

 

согласуются

 

на

 

опредѣ-

ленныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

ударепіяхъ

 

слоговъ.

 

И

 

это

 

основной

 

законъ

стихотворнаго

 

искусства

 

византійскихъ

 

и

 

христіанскихъ

 

поэтовъ.

Впрочемъ

 

здѣсь

 

разумѣется

 

не

 

каждое

 

удареніе,

 

встрѣчающееся

въ

 

стпхѣ,

 

такъ

 

какъ

 

многія

 

изъ

 

удареній

 

не

 

постоянны,

 

а

 

толь-

ко

 

наиболѣе

 

сильно

 

выдающіяся

 

или

 

икты,

 

соединяющая

 

нѣсколь-

ко

 

слоговъ

 

въ

 

одну

 

большую

 

стопу.

 

Эти

 

ударенія

 

остаются

 

пе-

измѣпнымп

 

во

 

всѣхъ

 

соотвѣтствениыхъ

 

стихахъ

 

тропарей

 

и

 

обыкно-

венно

 

сопровождаются

 

какъ

 

въ

 

чтеніи,

 

такъ

 

равно

 

и

 

въ

 

пѣаіи,

высотою,

 

напряженіемъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

протяженіемъ

 

звуковъ.

 

Такихъ

нктовъ

 

въ

 

стихѣ

 

бываетъ

 

одинъ,

 

два

 

или

 

три,

 

не

 

смотря

 

на

 

видъ

стопосложепія.

 

Въ

 

церковныхъ

 

книгахъ

 

вѣрнѣйшимп

 

знаками

этихъ

 

иктовъ

 

служитъ

 

нотное

 

обозпаченіе

 

напѣвовъ

 

пѣснопѣній,

въ

 

которомъ

 

знаки

 

сильпаго

 

ударенія

 

(ф-пфіахоѵ,

 

иногда

 

£3арейх,

татабтт)

 

съ

 

знавомъ

 

х\аа[ш,

 

а

 

прежде

 

еще

 

6£sia)

 

согласны

 

съ

сильными

 

же

 

удареніями

 

цервовнаго

 

стихосложенія,

 

сохраняемы-

ми

 

твердо

 

отъ

 

древности.

 

Поэтому

 

понятно

 

намъ

 

наставленіе

нѣкоего

 

грамматива

 

(Ѳеодосія

 

или

 

же

 

Ѳеодора

 

Алевсандрійскаго)

о

 

сочиненіп

 

ваноновъ:

 

„Если

 

вто

 

хочетъ

 

составить

 

ванонъ,

 

то

онъ

 

долженъ

 

сначала

 

воспѣть

 

ирмосъ,

 

потомъ

 

присоединить

 

къ

нему

 

тропари

 

такъ,

 

чтобы

 

они

 

равпы

 

были

 

съ

 

ирмосомъ

 

въ

 

числѣ

слоговъ,

 

въ

 

ударепіяхъ.

 

а

 

вмѣстѣ

 

чтобы

 

сохраияли

 

и

 

его

 

раз-

мѣръ".

 

Но

 

то

 

же

 

правило

 

приложпмо

 

и

 

къ

 

подобнымъ

 

и

 

въ

 

нѣ-

которымъ

 

другимъ

 

церковнымъ

 

пѣснопѣніямъ.
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4.

 

Наконецъ

 

четвертый

 

законъ

 

тотъ,

 

что

 

каждое

 

колѣно

свободнаго

 

ли

 

то

 

или

 

закоиомѣрпаго

 

стопосложеиія

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

въ

 

одномъ

 

опредѣлепномъ

 

мѣстѣ

 

имѣетъ

 

слогъ

 

съ

 

силь-

нымъ

 

удареніемъ;

 

прочіе

 

слоги

 

могутъ

 

колебаться.

 

Этотъ

 

слогъ

обыкновенно

 

полагается

 

въ

 

концѣ

 

колѣна;

 

отъ

 

того

 

заключеніе

колѣпъ,

 

особенно

 

же

 

находящихся

 

въ

 

концѣ

 

стиха,

 

какъ

 

еъ

 

сти-

хосложеніи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

его

 

напѣвѣ,

 

замедляется.

 

Тоже

 

было

 

и

у

 

древнихъ

 

поэтовъ.

 

Примѣръ

 

соотвѣтственныхъ

 

волѣнъ

 

съ

 

силь-

нымъ

 

удареніемъ

 

на.

 

второмъ

 

слогѣ

 

отъ

 

конца,

 

Ѳотія:

'Ато

 

xet)vs«v

 

ироѵ.

Sot

 

Sd^ocv

 

аѵатс'|.мш.

ВоЙго?

 

sou

 

rrj?

 

ooyiixc,.

 

и

 

др.

ГІмѣютъ

 

ли

 

византіпскія

 

церковныя

 

стихотворенія

 

и

 

ихъ

напѣвы

 

правильную

 

завономѣрпость

 

удареній?

 

Византійсвіе

 

пѣс-

нописды

 

и

 

пѣснопѣвцы,

 

а

 

равно

 

и

 

дидасвалы

 

не

 

употребляютъ

никавихъ

 

зиаковъ

 

дли

 

обозпаченія

 

ритма

 

и

 

размѣровъ

 

и

 

не

уясняютъ

 

этого.

 

Ихъ

 

иктъ,

 

обозначаемый

 

чрезъ

 

выбивапіе

 

ногою

тезиса

 

и

 

арсиса,

 

дѣлается

 

часто,

 

почти

 

на

 

важдомъ

 

слогѣ,

 

и

 

по-

тому

 

весьма

 

отличенъ

 

какъ

 

отъ

 

древпихъ

 

стопъ

 

и

 

размѣровъ,

такъ

 

и

 

отъ

 

новыхъ

 

тавтовъ.

 

Тщательпое

 

же

 

сопоставленіе

 

ко-

лѣнъ

 

показываетъ,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

одни

 

изъ

 

слоговъ

 

имѣютъ

 

по-

стоянно

 

удареніе

 

и

 

представляютъ

 

собою

 

полное

 

согласіе

 

акцен-

товъ,

 

другіе

 

только

 

иногда

 

ударяются

 

и

 

представляютъ

 

собою

несовершенное

 

согласіе,

 

иные

 

же

 

совсѣмъ

 

не

 

нмѣютъ

 

ударепія.

Тавое

 

различеніе

 

слоговъ

 

въ

 

стихахъ

 

совершенно

 

согласно

 

и

 

съ

нотннмъ

 

обозначеніемъ

 

ихъ

 

иапѣвовъ.

 

Сравнивъ

 

шестая

 

по

 

сче-

ту

 

волѣна

 

подобныхъ

 

въ

 

Веливій

 

Пятокъ

 

и

 

иервыя

 

колѣна

 

по-

добныхъ

 

же

 

на

 

память

 

св.

 

Георгія

 

1)

 

и

 

обояначивъ

 

полное

 

согла-

сге

 

ихъ

 

акцентовъ

 

тремя,

 

а

 

неполное

 

двумя

 

точками,

 

мы

 

полу-

чимъ

 

слѣдующую

 

схему

 

: .

 

•

 

. .

 

\

 

.

 

.

 

т.

 

е.

 

два

 

постоянно

 

ударя-

емыхъ

 

слога

 

п

 

одинъ

 

колеблющійся,

 

А

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

мно-

гія

 

церковно-византійскія

 

колѣна

 

имѣютъ

 

явное

 

сходство

 

съ

 

ме-

трическими

 

колѣнами

 

античныхъ

 

поэтовъ,

 

ваковы

 

особенно

 

ко-

лѣна

 

анаііестическія

 

(

 

^

 

ч_,

 

—

 

^

 

^

 

—

 

^

 

w

 

—

 

*s

 

—

 

),

 

дактп-

лическгя

 

(

 

—

 

w

 

у>і

 

—

 

-_.

 

w

 

—

 

),

 

гликонейскія

 

(

 

.

 

.

 

—

 

w

 

w

 

—

-—<

 

—

 

)

 

и

 

ферекратейскія

 

(

 

—

 

■—

 

—

 

-^

 

w

 

—

 

w

 

-—

 

),

 

въ

 

про-

стомъ

 

ихъ

 

видѣ,

 

или

 

же

 

въ

 

соединеиіи

 

съ

 

логаоэдическими

(

 

—-

 

^

 

w

 

—

 

w

 

—

 

) .

 

Если

 

же

 

принять

 

во

 

внимапіе

 

и

 

слоги

фивтивно

 

ударяемые,

 

какъ

 

они

 

принимаются

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

евро-

пейскомъ

 

стихосложеніи,

 

то

 

въ

 

церковныхъ

 

ттѣснопѣніяхъ

 

много

О

 

Си.

 

Christ

 

et

 

Paranikas

 

„Anthol.

 

fir."

 

proleg.

 

p.

 

LXXXIT:

Kat

 

xC

 

та'^Гы

 

г(кщгто.

ь?

 

ysvv*iov

 

^v

 

i^apTuffiv.

 

и

 

т.

 

д.
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найдется

 

колѣиъ

 

ямбическихъ

    

и

  

трохаическихъ

  

отдѣльно

    

и

 

въ

соединеніи

 

между

 

собою

 

').

Ямбъ.

                                          

Хорей

 

(трохей).

Оих

 

screw

 

afio?

 

ыс,

 

aii.

          

'Ахсхта)л]тстоѵ

 

scmv.

Ѳеоѵ

 

стаироицбѵоѵ

 

аархС.

      

'О

 

itpecPurrjc;

 

Sujxeo'v.

Другіе

 

размѣры

 

стопъ

 

рѣдки.

 

Вообще

 

же

 

византійскіе

 

сти-

хотворцы

 

и

 

музыканты,

 

за

 

отсутствіемъ

 

у

 

пихъ

 

полтфонін

 

и

 

со-

провождающихъ

 

девламацію

 

и

 

пѣніе

 

мѣрпыхъ

 

тѣлодвиженій,

 

обна-

ружнваютъ

 

пренебрежете

 

въ

 

равночисленности

 

слоговъ

 

въ

 

волѣ-

пахъ

 

и

 

въ

 

однообразно

 

правильному

 

послѣдовапію

 

стопъ

 

и

 

тактовъ.

О

 

стихахъ

 

и

 

періодахъ.

 

Изъ

 

полустпшій

 

или

 

колѣнъ

 

со-

ставляются

 

стихи

 

или

 

періоды.

 

Христіапсвія

 

пѣснопѣнія

 

весьма

рѣдко

 

состоять

 

изъ

 

одинокихъ

 

колѣпъ

 

или

 

членовъ,

 

по

 

большей

же

 

части

 

изъ

 

двухчленныхъ

 

и

 

трехчленвыхъ

 

стиховъ

 

или

 

пері-

одовъ

 

2).

 

Такое

 

дѣ.іеніе

 

стиховъ

 

на

 

члены

 

было

 

свойственно

 

осо-

бенно

 

еврейскимъ

 

исалмамъ;

 

по

 

оно

 

пе

 

чуждо

 

и

 

стихотвореніямъ

аптичпыхъ

 

особенно

 

лирическнхъ

 

поэтовъ,

 

каковы

 

стпхотворенія:

дактплическій

 

гекзаметръ,

 

ямбпческій

 

триметръ,

 

анапестическій

тетраметръ,

 

галліямбъ

 

и

 

пріапейскій

 

стихъ

 

3).

 

Стихи

 

эти

 

со-

стояли

 

обывновенпо

 

изъ

 

двухъ

 

членовъ,

 

по

 

иногда

 

увеличивались

до

 

трехъ

 

членовъ,

 

и

 

тогда

 

назывались

 

періодами.

Какіе

 

же

 

способы

 

существуютъ

 

для

 

опредѣленія

 

мѣста

 

окон-

чанія

 

стиха

 

и

 

для

 

правильнаго

 

его

 

раздѣлепія

 

на

 

члены

 

или

 

ко-

лѣна?

 

Впзантійскіе

 

греки,

 

вслѣдъ

 

за

 

александрійскими

 

грамма-

тиками,

 

обозначая

 

колѣна

 

вышеупомянутыми

 

знаками,

 

не

 

знали

способовъ

 

точнаію

 

и

 

яснаго

 

дѣленія

 

пѣснопѣпій

 

па

 

стихи,

 

ко-

торое,

 

предполагалось,

 

было

 

ясно

 

само

 

собою

 

безъ

 

знакозъ.

 

Для

насъ

 

же

 

дѣленіе

 

на

 

стихи

 

ясно

 

лишь

 

въ

 

немноглхъ

 

стихотво-

реніяхъ,

 

каковы:

 

ямбическіе

 

каноны

 

св.

 

Іоанна

 

Дамаскина,

 

сти-

хи

 

съ

 

алфавптнымъ

 

авростихомъ

 

ванона

 

Ѳеофана

 

к

 

некоторые

другіе.

 

Однако

 

и

 

нынѣ

 

можно

 

указать

 

нѣкоторые

 

положительные

способы

 

для

 

раздѣ.тенія

 

стиховъ,

 

именно:

1.

 

У

 

древшіхъ

 

гречесвихъ

 

поэтовъ

 

каждый

 

стихъ

 

ованчи-

вается

 

цѣлымъ

 

словомъ,

 

и

 

нѣтъ

 

случая,

 

чтобы

 

начало

 

слова

 

при-

надлежало

 

предыдущему,

 

а

 

вонецъ

 

его

 

посдѣдующему

 

стиху;

 

ко-

лѣна

 

же

 

стиха

 

могли

 

соприкасаться

 

въ

 

одномъ

 

безраздѣлыюмъ

словѣ.

 

Затѣмъ

 

въ

 

концѣ

 

стиха

 

или

 

періода

 

пе

 

встрѣчается

 

ни

обоюднаго

 

слога,

 

ни

 

гіатуса;

 

въ

 

другихъ

 

же

 

мѣстахъ

 

они

 

допусва-

ются.

 

Христіанскіе

 

пѣснописцы,

 

хотя

 

вообще

 

пренебрегали

 

рав-

f)

 

Многочисленные

 

принѣры

 

разнихъ

 

мстровъ

 

церковныхъ

 

пвсиоиѣній

можно

 

видѣть

 

въ

 

кн.

 

Antnologia

 

Gr.

 

Н'риста.

 

Proleg.

 

LXXXII1-

 

LXXXVH1.

2)

  

См.

 

выше

 

дѣсноиѣпіе:

  

Н

 

xap^rsvoc

 

a7J[J.spov.

3 )

  

О

 

дѣлепіи

 

гекзаметра

   

па

 

6

 

моноподш,

 

или

   

па

 

три

   

дтгодги,

 

или

на

 

два

 

колѣна

 

говорить

 

Аристоксенъ,

 

у

 

Марія

 

Викторина

 

11,

 

2.



носложностію

 

волѣнъ

 

и

 

стиховъ

 

и

 

свободно

 

допускали

 

гіатусъ,

но

 

тавже

 

весьма

 

рѣдко

 

разсѣкали

 

речепіе

 

на

 

два

 

колѣна,

 

на

два

 

же

 

стиха

 

никогда.

 

Въ

 

пѣніп

 

же

 

они

 

нивогда

 

не

 

разсѣваютъ

слово

 

и

 

на

 

два

 

волѣпа,

 

по

 

переставляютъ

 

цезуру

 

то

 

вправо,

 

то

влѣво

 

отъ

 

него,

 

сообразно

 

грамматическому

 

и

 

логическому

 

со

ставу

 

рѣчи,

 

какъ

 

въ

 

слѣдующихъ

 

стихахъ

 

Іоанпа

 

Дамаскина

изъ

 

пасхальнаго

 

канона:

'Еѵ

 

y)

 

suXoyou[xsv

 

I

 

Xptcrcov

 

dc,

 

тои£

 

аЕыѵа?.

Yjavoovtsc;

  

аитсѵ

 

|

 

ы<;

 

jsov

 

slc;

 

той?

 

акоѵа?

 

').

2.

   

Но

 

болѣе

 

нагляднымъ,

 

хотя

 

и

 

довольно

 

шаткймъ

 

сред-

ствомъ

 

для

 

раздѣлепія

 

стиховъ

 

и

 

колѣнъ,

 

служатъ

 

ихъ

 

мелодіи,

раздѣляющіяся

 

тавже,

 

сообразно

 

съ

 

текстомъ,

 

на

 

болылія

 

и

 

мень-

шія

 

отдѣленія.

 

Мелодіи

 

эти

 

въ

 

древности

 

составлялись

 

самими

пѣснописцами

 

и

 

потому

 

виолнѣ

 

должны

 

соотвѣтствовать

 

словес-

ному

 

составу

 

ихъ

 

твореній,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

теченіе

 

временъ

весьма

 

мало

 

подвергались

 

произвольному

 

варіированію.

 

Медоди-

ческія

 

дѣленія

 

сверхъ

 

того

 

пріобрѣтаютъ

 

особенную

 

важность

потому,

 

что

 

не

 

противорѣчатъ

 

словесному

 

и

 

логическому

 

составу

греческаго

 

текста,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

ясно

 

указываются

 

въ

греческихъ

 

нотпыхъ

 

кппгахъ

 

мартиріями,

 

т.

 

е.

 

знаками

 

высоты

голоса,

 

полагаемыми

 

между

 

періодами

 

напѣва.

3.

  

Далѣе

 

дѣленію

 

на

 

стихи

 

способствуют^

 

иногда

 

повторе -

Hie

 

словъ

 

въ

 

началѣ

 

соотвѣтственныхъ

 

стиховъ,

 

иногда

 

риѳма

въ

 

ихъ

 

концахъ;

 

затѣмъ

 

ритмическое

 

строеніе

 

стиховъ,

 

нако-

нецъ

 

самыя

 

метрическія

 

вольности,

 

употребляемыя

 

въ

 

копцѣ

 

сти-

ха,

 

наприм.,

 

смѣна

 

критской

 

стопы

 

;..

 

хоріямбическою

 

;...,

 

или

спондейской

 

• .

 

критскою

 

[..,

 

именно:

 

концы

 

колѣнъ

 

допускаютъ

лишь

 

краткія

 

заключенія,

 

въ

 

концахъ

 

же

 

стиховъ,

 

согласно

 

съ

пространными

 

въ

 

нихъ

 

извитіями

 

голоса,

 

ничто

 

пе

 

препятство-

вало

 

употреблять

 

три

 

слога

 

вмѣсто

 

двухъ

 

и

 

четыре

 

вмѣсто

 

трехъ.

4.

   

Особенно

 

же

 

важное

 

значеніе

 

для

 

дѣленія

 

текста

 

на

стихи

 

и

 

колѣна

 

имѣетъ

 

уяснепіе

 

его

 

грамматическаго

 

и

 

логиче-

ская

 

состава,

 

потому

 

что,

 

какъ

 

выше

 

сказано,

 

каждый

 

стихъ

соотвѣтствуетъ

 

обыкновенно

 

большему,

 

а

 

каждое

 

колѣно

 

мень-

шему

 

отдѣленію

 

рѣчи.

Сововупность

 

этихъ

 

цримѣтъ

 

достаточна

 

для

 

того,

 

чтобы

правильно

 

отдѣлять

 

стихъ

 

отъ

 

стиха

 

и

 

ясно

 

различать

 

ихъ

 

чле-

ны

 

не

 

тольво

 

въ

 

соотвѣтственныхъ

 

стихахъ

 

подобновъ,

 

кондаковъ.

съ

 

ихъ

 

икосами

 

и

 

каноновъ,

 

но

 

и

 

въ

 

отдѣльно

 

стоящихъ

 

само-

гласныхъ

 

пѣспопѣніяхъ.

 

Если

 

же

 

въ

 

разныхъ

 

кодексахъ,

 

а

 

также

')

 

ІІримѣры

 

разсѣченія

 

реченій

 

на

 

два

 

колѣна

 

указаны

 

Кристомъ,

р.

 

ХСШ

 

его

 

Анѳологіи.



1-го

 

МАРТА Щ

 

года-

впирхіяаьныд

Выходятъ

 

1

 

и

 

Ібчи-

сел-ъ.

 

Цѣпа

 

за

 

годъ

5

 

рублей; отдѣльно

25

 

кон.

 

за

 

ноыеръ.

Годъ

 

XI.

Ж

 

5.

Адресъ:

 

Кострома,

въ

 

Редакцію

 

Кост-

ромскихъЕпархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

кон.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одиііъ

 

разъ,

 

ио

 

10

 

коп

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

ОТДМЪ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОФФИДІАЛЬНАЯ.

Отъ

 

ИмпЕРАтбІс^Агс^аБОславнаго

 

Палестинскаго

І-т-

 

общества.

По

 

благословенно

 

Свят.

 

Синода

 

Императорскому

 

православ-

ному

 

Палестинскому

 

обществу

 

разрѣшеиъ

 

сборъ

 

на

 

службахъ

Вербной

 

педѣлн

 

для

 

помощи

 

православнымъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

въ

Святой

 

Землѣ.

 

Извѣщая

 

о

 

семъ,

 

Совѣтъ

 

Императорскаго

 

право-

славна™

 

Палестинскаго

 

общества

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

всѣхъ

цравославныхъ

 

оказать

 

посильную

 

помощь

 

этому

 

дѣлу,

 

такъ

 

какъ

общество

 

исключительно

   

существуетъ

 

лишь

 

этимъ

 

сборомъ.

Извлечете

  

изъ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

устава

 

общества

возстановленія

 

правосл.

 

христіанства

 

на

 

Кавказѣ.

§

 

1.

 

Общество

 

имѣетъ

 

цѣлію — возстановленіе

 

иравославнаго

христіапства

 

между

 

горскими

 

племенами

 

Кавказа.

§

 

2.

 

Общество

 

имѣетъ

 

счастіе

 

состоять

 

подъ

 

Высочайшимъ

иовровнтельствомъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Государыни

Императрицы

 

МАРШ

 

ѲЕОДОРОВНЫ

 

ц

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Св.

 

Синода.
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§

 

3.

 

Ближайшее -нанравленіе

 

хвйствій

 

общества

 

возлагается

на

 

экзарха

 

Грузіи,

 

въ

 

качествѣ

 

его

 

предсѣдателя.

§

 

6.

 

Общество

 

возстановленія

 

православнаго

 

христианства

на

 

Кавказѣ

 

состоитъ:

 

изъ

 

членовъ

 

почетныхъ,

 

членовъ

 

дѣйстви-

тельныхъ,

 

членовъ

 

сотрудниковъ

 

и

 

членовъ

 

ревнителей.

§

 

7.

 

Члены

 

общества,

 

сообразно

 

различнымъ

 

наішенованіямъ,

обязываются

 

платить

 

ежегодно:

 

перваго

 

разряда

 

(члены

 

почетные)

250

 

руб.,

    

второго

 

разряда

 

(члены

 

действительные)

 

150

 

руб.

 

и

третьяго

 

разряда

 

(члены

 

сотрудники)

 

50

 

р.

 

Еяіегодные

 

членскіе

платежи

    

для

    

озпаченныхъ

 

въ

 

предшедшемъ

 

нунктѣ

 

разрядовъ

могутъ

 

быть

 

замѣнены

 

единовременпымъ

 

взпосомъ

 

капитала:

 

для

перваго

 

разряда — 2500

 

р.,

 

второго —1500

 

р.

 

»

 

третьяго — 1000

.

   

руб.

    

Члены

 

четвертаго

 

разряда

 

(члены

 

ревнители)

 

обязываются

внести

 

единовременно

 

капиталъ

 

въ

 

50

 

р,

 

Всѣ

 

лица,

 

внесшія

 

въ

пользу

 

общества

    

единовременно

 

наличными

 

деньгами

 

пли

 

госу-

дарственными

 

процентными

 

бумагами

 

капиталъ,

    

въ

 

указапныхъ

выше

 

размѣрахъ,

 

получаютъ

 

пожизненное

 

звапіе

 

членовъ

 

общества.

Примѣчйніе.

 

Лицамъ,

   

вступившимъ

 

въ

 

званіе

 

членовъ

4-го

 

разряда

 

до

 

16-го

 

іюня

  

1868

 

г,,

 

предоставляется

 

вне-

сти

 

единовременно

 

50

 

руб.,

 

или

 

же

 

вносить

  

члепскій

 

пла-

тежъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

и

 

на

 

основаніяхъ,

    

существовавшихъ

   

до

упомянутаго

 

срока,

 

т.

 

е.

 

по

 

20

 

р.

 

въ

 

годъ.

§

 

8.

 

Въ

 

члены

 

общества

   

поступаютъ

 

лица

    

православнаго

исповѣданія,

 

обоего

 

пола

 

и

 

всѣхъ

 

состояній.

 

Число

 

ихъ

 

не

 

огра-

ничено.

Нримѣчанів.

 

Измѣненіе

 

§

 

8

 

устава

 

нослѣдовало

 

вслѣд-

ствіе

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

12-го

 

іюня

 

1893

 

г.

§

 

9.

 

Члены

 

общества

 

перваго

 

и

 

второго

 

разрядовъ

 

утвер-

ждаются

 

въ

 

семъ

 

званіи

 

Высочайшею

 

властію,

 

по

 

представленію

Оберъ-Прокурора

 

Свят.

 

Синода,

 

а

 

члены

 

3-го

 

й

 

4-го

 

разрядовъ

совѣ-вомъ

 

общества.

 

Дппдомы

 

на

 

званіе

 

членовъ

 

всѣхъ

 

четырехъ

разрядовъ

 

выдаются

 

за

 

подписью

 

предсѣдателя,

 

вице

 

предсѣдателя,

надлежащею

 

скрѣпою

 

и

 

приложеніемъ

 

печати

 

общества.

Примѣчаніе.

 

Знаки

 

1-го

 

и

 

2-го

 

разрядовъ,

 

установлен-

ные

 

для

 

членовъ

 

общества,

    

носятся

 

на

 

шеѣ,

   

на

 

широкой

свѣтло-фіолетовой

 

лентѣ,

 

а

 

знаки

 

3-го

 

и

 

4-го

 

разрядовъ

 

на

узкой

 

свѣтло-фіолетоваго

 

цвѣта

 

лентѣ,

    

на

    

лѣвой

 

сторонѣ

груди,

 

послѣ

 

орденскихъ

 

знаковъ

 

и

 

медалей.

§

  

3

 

0.

 

Заслуги

 

тѣхъ

 

членовъ

 

общества,

 

кои

 

своимъ

 

усердіемъ

или

 

пожертвованіями

 

будутъ

 

особенно

 

содѣйствовать

 

возстановле-

нію

 

православнаго

    

христіанства

   

на

   

Кавказѣ,

    

представляются

Оберъ-Ирокуроромъ

 

Св.

 

Синода,

    

по

 

ходатайству

   

совѣта

 

обще-

ства,

 

Всемилостивѣйшему

 

вниманію

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА.
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§

 

11.

 

Члепы

 

общества,

 

не

 

выподнившіе

 

обязанности,

 

опре-

деленной

 

§

 

7.

 

считаются

 

сложившими

 

съ

 

себя

 

это

 

званіе.

§

 

22.

 

Для

 

усиленія

 

средствъ

 

совѣту

 

общества

 

предоста-

вляется

 

обращаться

 

съ

 

воззваніями

 

ко

 

всѣмъ

 

русскимъ

 

православ-

пымъ

 

о

 

посильныхъ,

 

на

 

предпринятое

 

имъ

 

дѣло,

 

пожертвова-

ніяхъ.

§

 

23.

 

Всѣ

 

поступившіе

 

въ

 

совѣтъ

 

общества

 

взносы

 

и

 

по-

жертвованія,

 

какъ

 

депежныя.

 

такъ

 

и

 

вещественныя,

 

немедленно

записываются

 

на

 

приходъ

 

въ

 

установленный

 

для

 

того

 

книгп.

 

Свѣ-

дѣнія

 

о

 

таковихъ

 

пожертвованіяхъ

 

и

 

взносахъ

 

помѣщаются

 

въ

годовомъ

 

отчетѣ

 

общества.

§

 

26.

 

Въ

 

кругъ

 

дѣйствій

 

общества

 

входятъ:

 

а)

 

сооруженіе

п

 

содержаніе

 

церквей,

 

и

 

устройство

 

прп

 

нихъ

 

помѣщеній

 

для

 

ду-

ховенства;

 

б)

 

открытіе

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

для

 

образо-

ванія

 

горскаго

 

юношества

 

и

 

содѣйствіе

 

имъ

 

денежными

 

средствами;

в)

 

переводъ

 

на

 

туземные

 

языки

 

священнаго

 

писанія,

 

богослужеб-

пыхъ,

 

учебныхъ

 

и

 

другихъ,

 

пол-езньзхъ

 

для

 

чтенія

 

кпигъ,

 

и

 

пе-

чатаніе

 

какъ

 

сихъ

 

переводовъ,

 

такъ

 

и

 

священно- церковныхъ

 

внигъ

на

 

грузинскомъ

 

язывѣ,

 

и

 

г)

 

содѣйствіе

 

епархіальному

 

началь-

ству

 

въ

 

исполненіи

 

его

 

предположеній

 

по

 

улучшенію

 

благосо-

стояпія

 

горскаго

 

духовенства

 

и

 

возвышенія

 

уровня

 

его

 

образо-

ванія.

§

 

37.

 

Содѣйствіе

 

общества

 

епархіальному

 

начальству

 

ма-

теріальными

 

средствами

 

можетъ

 

быть

 

вызвано

 

предложеніями

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства,

 

или

 

самого

 

совѣта

 

общества.

§

 

38,

 

Такое

 

содѣйствіе

 

состоитъ:

 

а)

 

въ

 

снабженіи

 

горскихъ

церквей

 

ризницею

 

и

 

утварью;

 

б)

 

учрежденіи

 

иовыхъ

 

причтовъ

 

и

производствѣ

 

содержанія

 

вообще

 

всему

 

горскому

 

духовенству;

в)

 

въ

 

пазначеніи

 

денежныхъ

 

суммъ

 

на

 

введете,

 

въ

 

случаѣ

 

на-

добности,

 

въ

 

курсъ

 

духовпыхъ

 

семинарій

 

дополнитель-ныхъ

 

пред-

метовъ

 

преподаванія,

 

съ

 

цѣлію

 

образованія

 

и

 

приготовления

 

дѣ-

тей

 

горскихъ

 

семействъ

 

къ

 

церковному

 

служенію.

§

 

42.

 

Совѣтъ

 

общества

 

ежегодно

 

составляетъ

 

отчетъ,

 

кото-

рый

 

долженъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

подробныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

всѣмъ

отраслями,

 

деятельности

 

общества,

 

какъ-то:

 

1)

 

о

 

числѣ

 

возобно-

вленныхъ,

 

иснравленныхъ

 

и

 

вновь

 

сооруженныхъ

 

церквей;

 

2)

 

о

числѣ

 

вновь

 

учрежденныхъ

 

на

 

счетъ

 

суммъ

 

общества

 

и

 

поль-

зующихся

 

содержапіемъ

 

отъ

 

общества

 

церковныхъ

 

причтовъ

 

въ

горскихъ

 

приходахъ;

 

3)

 

о

 

числѣ

 

и

 

состояніп

 

церковно-приход-

скпхъ

 

школъ,

 

находящихся

 

въ

 

вѣдѣніи

 

общества;

 

4)

 

о

 

переводѣ

и

 

изданіи

 

священныхъ

 

и

 

прочихъ

 

духовныхъ

 

кнпгъ,

 

и

 

5)

 

о

 

до-

ходахъ

 

и

 

расходахъ

 

по

 

всѣмъ

 

частямъ

 

управленія.
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§

 

43.

 

Отчеты

 

представляются

 

Ея

 

Императорскому

 

Величе-

ству,

 

Государынѣ

 

Императриц*

 

МАРІИ

 

ѲЕОДОРОВНѢ,

 

Высо-

чайшей

 

Покровительпицѣ

 

общества,

 

и

 

Святѣйшему

 

Синоду.

§

 

44.

 

Сверхъ

 

сего

 

экземпляры

 

отчетовъ

 

сообщаются

 

Оберъ-

Провурору

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

и

 

другимъ

 

почетнымъ

 

лнцамъ

 

и

вообще

 

распространяются

 

въ

 

возможно

 

большемъ

 

числѣ

 

экзем-

пляровъ.

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Вакантный

 

мѣста:

 

а)

 

священническія:

 

въ

 

селахъ:

 

Тон'

винѣ,

 

Варпавин.

 

у.;

 

Ниволо-Одоевскомъ,

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Успепскомъ,

Маварьев.

 

у.;

 

Уредѣ,

 

Варпавин.

 

у.;

 

Тимошипѣ,

 

Макар-,

 

у.;

 

Жи-

лппѣ,

 

Солигаличсв.

 

уѣэда;

 

Воскресенсвомъ

 

соборѣ,

 

г.

 

Ветлуги.

б)

   

діавопское— въ

 

с

   

Карпунихѣ,

 

Ветлужскаго

 

уѣзда.

в)

   

псал

 

ом

 

щическія:

 

въ

 

селахъ:

 

Кажировѣ,

 

Ветлужск.

 

у.;

Пеженгѣ.

 

Кологрив.

  

у.

Утверждены

 

ВЪ

 

ДОЛЖНОСТИ

 

церк.

 

старосты:

 

къ

 

Николаев-

ской

 

ц.

 

с.

 

Болотиова

 

Юрьевец.

 

у. — кр.

 

Ивапъ

 

Алексѣевъ

 

Хря-

щовъ,

 

отъ

 

20/2±

 

января;

 

къ

 

Ветлужской

 

Троицкой

 

ц.— Ветлуж-

скій

 

2

 

гил.

 

куп.

 

сыпъ

 

Дмитрій

 

Льв.

 

Шевяковъ;

 

къ

 

Воскресенской

ц.

 

с.

 

Глазунова

 

Чухл.

 

у. — кр.

 

Василій

 

Спир.

 

Смирновъ,

 

отъ

 

24/28

января;

 

къ

 

Введенской

 

ц.

 

с.

 

Калинина

 

Чухлом.

 

у. — кр.

 

Иванъ

Евспгпіевъ;

 

къ

 

Преображенской

 

ц.

 

с.

 

Мокропосова — кр.

 

Алексѣй

Иван.

 

Марковъ,

 

отъ

 

п/і2

 

февраля;

 

къ

 

Воскресенской

 

ц.

 

г,

 

Га-

лича — Галпчск.

 

мѣщ.

 

Романъ

 

Ив.

 

Соболеоъ,

 

отъ

 

30

 

января — 4

февраля.

|..,-u_u-m

 

і

   

■

         

I ,

          

-і—

              

,

                   

. .

               

,

                  

I

    

I

  

-I

 

■=-----

                        

.

    

и----- ■

                                     

„ ill

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Отъ

 

Императорскаго

 

прав.

 

Па-

лестинскаго

 

общества.

 

Извлечение

 

изъ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

уста-

ва

 

общества

 

возстановлепія

 

правосл.

 

христіанства

 

на

 

Кавказѣ.

 

Свѣдѣ-

нія

 

изъ

 

Костромской

   

дух.

 

копсисторіи.

Редакторъ

    

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

При

 

этомъ

 

JV:

 

прилагается

 

для

 

духовепства

 

епархіи

 

„Отчетъ

Костр.

 

еп.

 

учил,

 

совѣта"

  

за

  

189 5/б

 

уч.

 

годъ, — стр.

  

1

 

—

 

16.

Дозв.

 

uenafpow,

 

Февраля

 

21

 

дпя

 

1897

 

г.

            

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

тппографш.
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ОТДѢДЪ

 

II.

 

ЧАСТЬ

 

ншщішнТГѴ

СОРОКОДИВНІЯ

 

ГОРЛ.
(Дшебель-Каранталь).

Въ

 

настоящее

 

покаянные

 

дни

 

святой

 

Четыредесятницы

своевременнымъ

 

будетъ

 

сказать

 

о

 

топ

 

мѣстностп,

 

гдѣ

 

въ

 

теченіе

сорока

 

дней

 

постился

 

Господь

 

иапи

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

и

 

Своимъ

Божественнымъ

 

прпмѣромъ

 

освятилъ

 

для

 

пасъ

 

этотъ

 

постъ,

 

гдѣ

 

Опъ

бьтлъ

 

искушаемъ

 

отъдіаво.та,

 

готовясь

 

къ

 

общественному

 

служенію.

Послѣ

 

крещенія

 

отъ

 

Іоаппа

 

во

 

Іорданѣ,

 

Іисусъ

 

Христосъ,

чнтаеМъ

 

мы

 

у

 

евангелиста

 

Луки,

 

поведепъ

 

былъ

 

Духомъ

 

въ

 

пу-

стыню,

 

Тамъ

 

сорокъ

 

дней

 

Онъ

 

былъ

 

искушаемъ

 

отъ

 

діавола

 

и

ничего

 

пе

 

ѣлъ

 

въ

 

тѣ

 

дни

 

(Лв.

 

IV,

 

1 — 2).

 

Гора,

 

на

 

которой,

по

 

преданію,

 

постился

 

Господь

 

патъ

 

и

 

съ

 

вершины

 

которой

 

ді-

аволъ

 

показалъ

 

Ему

 

всѣ

 

царства

 

вселенной

 

во

 

мгновеніп

 

време-

'

 

нп

 

(5

 

ст.),

 

пзвѣстпа

 

въ

 

настоящее

 

время

 

подъ

 

именемъ

 

„Соро-

кодпевпой

 

Горы",

 

пли

 

„Горы

 

Искушетіія",— Джебель-Каранталь,

по

 

мѣстпому

 

арабскому

 

пазвапію,

 

Она

 

находится

 

па

 

сѣверо-вос-

токѣ

 

отъ

 

Іерусалпма,

 

па

 

разстояніи

 

7

 

или

 

8

 

часовъ

 

пути

 

отъ

пего,

 

въ

 

суровой

 

горпой

 

мѣстпостп,

 

облегающей

 

съ

 

западной

сторопы

 

долппу

 

Іордапа.

Эта

 

мѣстпость

 

п

 

есть

 

та

 

„пустыпя

 

Іордапова",

 

куда

 

уда-

лился

 

Господь

 

послѣ

 

крещепія

 

и

 

гдѣ

 

ироповѣдывалъ

 

Іоаннъ

Креститель,

 

питался

 

акридами,

 

т.

 

е.

 

сарапчего,

 

и

 

дикпмъ

 

ме-

домъ,

 

за

 

педостаткомъ

 

здѣсь

 

земныхъ

 

пропзрастепій.

 

И

 

до

 

спхъ

поръ

 

въ

 

этой

 

мѣстпостп

 

арабы

 

ловятъ

 

саранчу

 

и

 

ѣдятъ

 

ее

 

съ

голью,

 

поджаривая

 

па

 

огпѣ.

 

По .

 

замѣчапію

 

путешествепниковъ,

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

она

 

имѣетъ

 

вкусъ

 

мозговъ

 

*).

 

Борти,

 

особой

 

по-

роды

 

горной

 

пчелы

 

(Apis

 

lagustri),

 

находятся

 

здѣсь

 

въ

 

пещерахъ.

Арабы

 

очень

 

любятъ

 

лакомиться

 

медомъэтпхъ

 

пчелъ

 

и

 

употребляютъ

особые

 

способы

 

для

 

отыекпиянія

 

его

 

въ

 

горахъ.

 

Характеръ

 

мѣ-

стности

 

отличается

 

особенной

 

суровостью

 

п

 

крайней

 

пепривѣт--

*)

 

Сообщ

   

И.

 

П.

 

О.

 

т.

 

V.

 

стр.

 

329.
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ливостыо

 

Почва

 

камениста.

 

Вслѣдстиіе

 

этого

 

растительность

 

по-

является

 

лишь

 

па

 

короткое

 

время.

 

Обыкновенно

 

же

 

она

 

бываетъ

выжжена

 

палящими

 

лучами

 

солпца.

 

Эта

 

пустыня

 

напомпнаетъ

тѣ

 

„мѣста

 

камепистыя".

 

которыя

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

Спаситель

 

въ

притчѣ

 

о

 

сѣятелѣ,

 

гдѣ

 

растенія

 

гпбнутъ

 

отъ

 

солнца,

 

за

 

недо-

-статкомъ

 

„земли

 

п

 

влаги?

 

(Мѳ.

 

XIII,

 

5

 

—

 

6;

 

Мрв.

 

IV,— 5;

 

Лк.

VIII,

 

—

 

6).

 

Громадныя

 

каменпыя

 

горы,

 

испещренпыя

 

дикими

ущельями

 

и

 

трещинами,

 

тишппа

 

и

 

безмолвіе,

 

царствующія

 

здѣсь,

придаютъ

 

таинствеппый

 

характера,

 

мѣстности.

 

Живыхъ

 

существъ

здѣсь

 

неособенно

 

мпого.

 

Прошуршитъ

 

подъ

 

ногами

 

змѣя

 

или

 

яще-

рица

 

по

 

сухой

 

почвѣ.

 

Слышатся

 

влекотанья

 

громадныхъ

 

орловъ,

сидящихъ

 

на

 

высокпхъ

 

обрывахъ

 

скалъ,

 

и

 

щебетанье

 

особой

 

гор-

ной

 

птицы — каменки.

 

Особепно

 

жутко

 

бываетъ

 

по

 

ночамъ,

 

когда

раздаются

 

отвратительные

 

крпки

 

каменной

 

совы

 

и

 

заунывныя

 

за-

вывапія,

 

па

 

подобіе

 

человѣческихъ

 

рыданій,

 

гіеннъ

 

и

 

шакаловъ,

этихъ

 

,звѣреп

 

пустыни",

 

съ

 

которыми

 

жилъ

 

въ

 

ней

 

въ

 

течепіе

сорока

 

дней

 

п

 

Господъ.

 

Еванге.іистъ

 

говоритъ:

 

и

 

былъ

 

Онъ

 

тамг

въ

 

пустынѣ...

 

со

 

звѣрями

 

(Мрк.

 

1,

 

12

 

— 13).

 

Всѣ

 

эти

 

звуки,

 

при

чистотѣ

 

и

 

сухости

 

горнаго

 

воздуха,

 

получаютъ

 

особенную

 

силу

и

 

отдаются

 

тысячами

 

эхо

 

въ

 

ущельяхъ

 

и

 

дебряхъ

 

горъ,

 

что

 

при-

водите

 

въ

 

суевѣрнып

 

ужасъ

 

немногочисленныхъ

 

здѣсь

 

обитате-

лей— арабовъ

 

и

 

перекочевывающихъ

 

сюда

 

изъ

 

За-іорданья

 

беду-

иповъ.

 

Ихъ

 

испуганное

 

воображепіе

 

наполпяетъ

 

таинствешшя

горныя

 

дебрп

 

нечистой

 

силой

 

и

 

оборотнями

 

въ

 

видѣ

 

гіенпъ,

 

по-

этому

 

убить

 

какую

 

либо

 

изъ

 

пихъ

 

считается

 

благочестивымъ

 

дѣ-

ломъ.

 

Мѣстпость

 

издревле

 

считалась

 

опасною

 

для

 

путниковъ.

Здѣсь

 

проходила

 

дорога

 

изъ

 

Іеруеалима

 

въ

 

Іерихонъ,

 

извѣстпая

по

 

прптчѣ

 

Спасителя

 

о

 

милосердомъ

 

Самаряпинѣ.

 

Хорошо

 

со-

хранились

 

развалины

 

очень

 

древвей

 

гостиницы

 

на

 

этой

 

дорогѣ,

извѣстной

 

подъ

 

именемъ

 

Ахмаръ

 

или

 

Адоминъ

 

(Кровавый),

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

послужившей

 

образомъ

 

для

 

притчи

 

Спасителя.

 

Какъ

во

 

времена

 

Спасителя,

 

такъ

 

и

 

теперь

 

дорога

 

эта

 

считается

 

да-

леко

 

небезопасной.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

по

 

этому

 

пути

 

напра-

вляются

 

паломники

 

изъ

 

Іерусалима

 

па

 

Іордапъ — къ

 

мѣсту

 

вре-

щенія

 

Господа

 

Іисуса

   

и

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

сопровожденіи"

 

заи-
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тіеізъ — турецкихъ

 

жандармовъ,

 

щ

 

предостережете

 

отъ

 

бродящихъ

здѣсь

 

полудикихъ

 

бедуішовъ.

Сорокодневпая

 

Гора

 

замыкаетъ

 

собою

 

цѣпь

 

Іудейскихъ

 

горъ,

спускающихся

 

къ

 

долинѣ

 

Іордана.

 

Это — каменная

 

громада,

 

вы-

дѣляющаяся

 

изъ

 

другихъ

 

горъ

 

своимъ

 

дикимъ

 

велнчіемъ.

 

Бока

ея

 

изрыты

 

времепемъ,

 

дождевыми

 

потоками

 

и

 

глубокими

 

мрач-

ными

 

пещерами,

 

въ

 

которыхъ

 

иріютп.іась

 

убогая

 

обитель

 

Соро-

кодневпой

 

Горы.

 

Подъемъ

 

на

 

гору

 

неособенно

 

удобеыъ.

 

Тропин-

ка,

 

ведущая

 

на

 

нее,

 

размыта

 

но

 

мѣстамъ

 

дождями

 

и

 

загромож-

дена

 

обломками

 

камней.

 

Но

 

какъ

 

ни

 

труденъ

 

этотъ

 

подъемъ,

 

па-

ломники,

 

проходя

 

мимо

 

ея

 

по

 

пути

 

къ

 

Іордану,— даже

 

самые

слабые

 

и

 

престарѣлые,

 

счптаютъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

непремѣнно

носѣтить

 

эту, гору.

 

Привлеваетъ

 

ихъ

 

сюда,

 

помимо

 

священныхъ

воспомішаній,

 

соедипепныхъ

 

съ

 

этой

 

достопримѣчательной

 

горой,

особенно

 

русскихъ,

 

радушіе

 

и

 

гостепріимство

 

ппоковъ,

 

паселяю-

щихъ

 

эту

 

гору,

 

и

 

вмѣстѣ

 

ихъ

 

суровый

 

и

 

полный

 

самоотверже-

нія

 

образъ

 

жизни.

"

 

Воспомкнанія,

 

связанныя

 

съ

 

Сорокодневной

 

Горой,

 

ея

 

пол-

ное

 

уединеніе

 

отъ

 

міра

 

съ

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

христіанства

 

привле-

кали

 

сюда

 

благочестивыхъ

 

людей,

 

искавшихъ

 

спасенія

 

въ

 

иодви-

вигѣ

 

уединенія,

 

поста

 

и

 

молитвы

 

на

 

мѣстѣ

 

сорокодпевнаго

 

по-

щеш'я

 

Самого

 

Спасптеля.

 

Число

 

иноковъ

 

здѣсь

 

пе

 

велико.

 

Оно

значительно

 

увеличивается

 

обыкновенно

 

во

 

время

 

Великаго

 

поста.

На

 

это

 

время

 

нриходятъ

 

сюда,

 

чтобы

 

здѣсь

 

достойпо

 

провести,

эти

 

святые

 

дни,

 

иноки

 

изъ

 

Египта,

 

Абпссиніи

 

и

 

многихъ

 

мо-

настырей

 

Палестины.

 

Келліп

 

помещаются

 

въ

 

псщерахъ.

 

частію

патуральныхъ,

 

а

 

частію

 

искусственных!,

 

мзсѣчепныхъ

 

въ

 

почти

отвѣспой

 

скалѣ.

 

Особенною

 

достопримѣчательиостію

 

горы,

 

ея

главной

 

святыней,

 

является

 

большая

 

пещера

 

съ

 

храмомъ

 

Христа

Спасителя,

 

щк,

 

по

 

предапію,

 

имѣлъ

 

для

 

Себя

 

убѣжище

 

Господь

Іисусъ

 

Христосъ

 

во

 

время

 

Своего

 

сорокодпевнаго

 

пребывапія

 

въ

этой

 

цустынѣ.

 

Церковь

 

эта,

 

полагаютъ,

 

была

 

первоначально

устроена

 

извѣстной

 

устроительницей

 

храмовъ

 

па

 

мѣстахъ

 

освя-

щепныхъ

 

имеяемъ

 

Спасителя,

 

благочестивой

 

царицей

 

Еленой.

Ею

 

же

 

построена

 

была

 

и

 

часовня

 

на

 

вершинѣ

 

горы,

 

откуда

 

ді-



106

аволъ

 

показалъ

 

Іисусу

 

Христу

 

„всѣ

 

царства

 

міра

 

и

 

славу

 

ихъ"

(Мѳ.

 

IV,

 

8).

 

Изображенія

 

на

 

стѣнахъ

 

пещернаго

 

храма

 

Христа

Спасителя,

 

а

 

также

 

и

 

другихъ

 

пещеръ

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

древ-

ности

 

ихъ

 

нроисхожденія.

 

Въ

 

иихъ

 

пѣкоторые

 

видятъ

 

отпеча-

токъ

 

борьбы

 

нравославія

 

|

 

съ|аріанствомъ.

 

Здѣсь

 

нѣтъ

 

изображе-

ній

 

креста

 

и

 

Богоматери.

 

Изъ

 

апостоловъ

 

первенствующее

 

мѣ-

сто

 

дается

 

Іоанпу

 

Богослову

 

*),

Все

 

на

 

Сорокодневной

 

Горѣ

 

имѣетъ

 

отпечатокъ

 

уединенія,

пустыни

 

и

 

безмолвія.

 

Самая

 

главная

 

святыня

 

ея,

 

пещерный

 

храмъ

Христа

 

Спасителя,

 

далеко

 

ие

 

поражаетъ

 

своимъ

 

великолѣпіемъ.

Онъ

 

убогъ,

 

походитъ.

 

скорѣе

 

на

 

погребальный

 

склепъ,

 

чѣмъ

 

па

церковь,

 

и

 

вполпѣ

 

гармонируетъ

 

съ

 

общимъ

 

характеромъ

 

горы

и

 

жпзнію

 

ея

 

иноковъ.

 

Жизнь

 

эта

 

отличается

 

истинно

 

христіан-

скимъ

 

подвижпичествомъ.

 

Постояпное

 

безмолвіе,

 

постъ

 

и

 

молит-

ва,

 

созерцаніе

 

неба

 

и

 

пустыни,

 

борьба

 

съ

 

нуждой

 

и

 

камнемъ,—

вотъ

 

характериыя

 

черты

 

жизни

 

иноковъ

 

Горы

 

Сорокодневной.

Здѣсь

 

невольно

 

забываешь

 

міръ

 

съ

 

его

 

низменными

 

страстями

 

и

суетой

 

и

 

умъ

 

устремляется

 

къ

 

пебу.

 

Вотъ

 

почему

 

эта

 

обитель

такъ

 

и

 

нравится

 

русскимъ

 

паломникамъ.

 

Отсюда,

 

изъ

 

этой

 

тихой

и

 

убогой

 

обители,

 

они

 

выносятъ

 

одно

 

изъ

 

самыхъ

 

лучшихъ

 

и

отрадныхъ

 

впечатлѣній,

 

какія

 

иолучаютъіво

 

время

 

своего

 

палом-

ничества

 

по.

 

Св.

 

Землѣ.

Съ

 

вершины

 

Горы

 

Сорокодневной

 

открывается

 

^чудный

 

видъ

на

 

окрестности.

 

Прямо

 

внизу

 

зеленой

 

полосой

 

тянется

 

живопис-

ная

 

долина

 

Іордана

 

(Эль-Торъ),

 

скрывающая

 

въ

 

своихъ

 

густыхъ

заросляхъ

 

священпыя

 

воды

 

этой

 

единственной

 

рѣки

 

Палестины.

На

 

сѣверъ

 

и

 

западъ

 

поднимаются

 

каменныл

 

громады

 

горъ

 

іудей-

скихъ;

 

на

 

востокъ — стѣпы

 

горъ

 

Моавитскихъ

 

по

 

ту

 

сторону

 

Іорда-

на.

 

Среди

 

нихъ

 

выдѣляется

 

остроконечная

 

вершина:Небп-Мусу,

гора

 

Моисея,

 

съ

 

бѣлой

 

мечетью

 

па

 

мѣстѣ

 

таинственной

 

могплы

Моисея

 

**),

 

мѣсто

 

особенно

 

чтимое

 

масульманами.

 

На

 

югъ—

виднѣется

 

голубая

 

съ

 

серебристымъ

 

отливомъ

 

поверхность

 

Мерт

ваго

 

моря.

 

Отсюда

 

хорошо

 

видны

 

монастыри

 

Іоаппа

 

Предтечи

на

 

берегу

 

Іордапа,

 

па

 

мѣстѣ

 

крещенія

 

Господа,

 

и

 

на

 

получаса

*)

 

Сообщ.

 

И.

 

П.

 

О.

 

т.

 

V,

 

стр.

 

333.

 

**)

 

Тамъ

 

же;

 

т.

 

VI,

 

стр.

 

286—7.
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ходьбы

 

отъ

 

пего,

 

ближе

 

къ

 

Мертвому

 

морю,

 

монастырь

 

св.

 

Ге-

расима,

 

прославленный

 

подвижничествомъ

 

въ

 

пемъ

 

святыхъ

 

му-

жей.

 

Оба

 

эти

 

монастыря

 

очень

 

древніе,

 

изъ

 

которыхъ

 

первый,

несомнѣнно,"

 

построенъ

 

царицей

 

Еленой,

 

и

 

долгое

 

время

 

лежали

въ

 

развалияахъ.

 

Недавно

 

возстановлепы

 

не

 

безъ

 

содѣйствія

 

Импе-

раторскаго

  

Налестинскаго

 

Общества

 

*).

Какъ

 

па

 

достопримечательность

 

въ

 

ближайшпхъ

 

окрестно-

стяхъ

 

Горы

 

Сорокодпевпой,

 

можно

 

указать

 

на

 

псточппкъ

 

Елисея

п

 

развалппы

 

гор.

 

Іерихопа.

 

Источнпкъ

 

Елисея,

 

пли

 

Царскій,

широкой

 

струей

 

вытекаетъ

 

пзъ-подъ

 

камней

 

подошвы

 

горы

 

и

вливается

 

въ

 

большой

 

бассейиъ,

 

построенный

 

пзъ

 

циклопнче-

скихъ

 

камней,

 

па

 

подобіе

 

зпамепитыхъ

 

прудовъ

 

Соломона.

 

Клад-

ка

 

камней

 

этого

 

бассейна

 

п

 

ихъ

 

обдѣлка

 

свидѣтельствуютъ

 

о

глубокой

 

древности

 

его

 

устройства.

 

Ширина

 

бассейна

 

70

 

саж.,

длппа

 

90

 

—

 

100

 

саж.

 

Недалеко

 

отъ

 

этого

 

псточппка

 

па

 

холмахъ

находятся

 

груды

 

мусора,

 

призпаваемые

 

археологами

 

за

 

развалп-

пы

 

Іерпхопа.

 

На

 

мѣстѣ

 

его

 

теперь

 

находится

 

грязпая

 

арабская

деревушка

 

Эль-Риха.

 

Группа

 

перпстыхъ

 

пальмъ,

 

выдѣляющаяся

жпвоппспымъ.

 

оазпсомъ

 

въ

 

пустыппоп

 

мѣстпостп,

 

обозначает!

мѣсто

 

древпяго

 

города,

 

жалкій

 

остатокъ

 

когда-то

 

роскошпыхъ

пальмовыхъ

 

лѣсовъ,

 

окружавшихъ

 

этотъ

 

городъ.

ВъДерпхопѣ

 

находится

 

клочекъ

 

земли,

 

прппадлежащій

 

Рос-'

сіп.

 

На

 

пемъ

 

устроепъ

 

очепь

 

удобный

 

двухъ-этажпый

 

камеппып

домъ

 

для

 

пріюта

 

русскпхъ

 

паломппковъ

 

съ

 

уютными

 

чнстепькп-

мн

 

компатамп,

 

кроватями

 

и

 

свѣжимъ

 

бѣльемъ.

 

Это

 

русское

 

мѣ-

сто

 

съ

 

домомъ

 

обнесено

 

каменной

 

оградой,

 

.въ

 

которой

 

находит-

ся

 

роскошный

 

садъ

 

пзъ

 

пальмъ,

 

маслпнъ

 

и

 

апельспновыхъ

 

де-

ревьевъ.

 

Опо

 

находится

 

въ

 

завѣдывапіп '

 

Императорскаго

 

Пале-

стппскаго

 

Общества

 

*

 

у.

 

Здѣсь,

 

благодаря

 

его

 

заботамъ

 

и

 

преду-

препредитсльпостп,

 

и

 

богатый

 

и

 

бѣдпякъ-паломпикъ

 

найдутъ

 

все

для

 

себя

 

необходимое.

 

Пріятно

 

бываетъ

 

отдохнуть

 

па

 

Іерпхоп-

скомъ

 

иодворьѣ

 

русскому

 

паломпнку,

 

чувствуя

 

подъ

 

собой

 

и^

 

въ

далекой

 

пустыпѣ

 

Іудейской

 

русскую

 

землю,

 

послѣ

 

утомптельнаго

перехода

 

по

 

камеппстымъ

 

горамъ

 

Іудейскимъ

 

***).

*)

 

Сообщ.

 

И.

 

П.

 

О.

 

т.І,

 

стр.

 

7;

 

т.

 

III,

 

стр.

 

469;

 

т.

 

VI,

 

стр.

 

287.

**)

 

Тамъ

 

же;

 

т.

 

I,

 

стр.

 

191;

 

т.

 

Ill,

 

592;.

 

т.

 

V,

 

36

 

и

 

др.

***)

 

Влад.

 

Ей.

 

Вѣдом.

 

1896

 

г.

 

№.4.
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Ближаншія

 

задачи

 

ірходекой

 

миееіи"*).

Для

 

того,

 

чтобы

 

борьба

 

съ

 

сектанствомъ

 

была

 

плодотвор-

на,

 

необходимо

 

пользоваться-

 

средствами

 

предупредителънаго

 

ха-

рактера.

 

Необходимо

 

главныя

 

силы

 

направить

 

на

 

псточникъ

зла,

 

на

 

корень

 

болѣзни,

 

на

 

укрѣпленіе

 

разслабляемаго

 

орга-

низма.

 

Необходимо

 

прежде

 

всего

 

уяснить

 

себѣ

 

смыслъ

 

пережп-

ваемаго

 

нами

 

теперь

 

историческаго

 

момента,

 

уяснить

 

характеръ

и

 

сущность

 

вновь

 

народившихся

 

духовныхъ

 

потребностей

 

на-

родной

 

жизни

 

и

 

взять

 

въ

 

свои

 

руки

 

своевременное

 

п

 

правиль-

ное

 

удовлетвореніе

 

этихъ

 

потребностей.

Само

 

собой

 

разумѣется,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

мы

 

уже

 

схо-

димъ

 

съ

 

спеціально-миссіонерской

 

почвы

 

воздѣйствія

 

на

 

заблуд-

шихъ

 

и

 

обращенія

 

ихъ

 

и

 

вступаемъ

 

въ

 

область

 

миссіонерскую

въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

въ

 

область

 

приходской

 

дѣ-

ятельпости, — приходской

 

жизни.

 

Приходъ— это

 

имеппо

 

та

 

ячей-

ка

 

великаго

 

церковнаго

 

организма,

 

которая

 

составляет!

 

его

первооснову.

 

Чѣмъ

 

выше

 

жизненная

 

дѣятельпость

 

этой

 

ячейки,

тѣмъ

 

выше

 

и

 

нолнѣе

 

жизненная

 

дѣятельность

 

всего

 

оргаппзма.

Приходъ — это

 

церковь

 

въ

 

мпніатюрѣ,

 

духовный

 

глава

 

коей —

пастырь.

 

Здѣсь

 

совершается

 

взаимнодѣйствіе

 

живое,

 

переходя-

щее

 

въ

 

органическую

 

связь.

Непосредственное,

 

живое

 

участіе

 

ириходскаго

 

священника

въ

 

жизни

 

его

 

прихожанъ

 

даетъ

 

ему

 

необходимое

 

знаніе

 

народ-

ных!

 

пуждъ,

 

интересовъ,

 

потребностей,

 

зпаніе

 

нарождающихся

духовныхъ

 

вопросовъ

 

народа,

 

а

 

это

 

въ

 

свою

 

очередь

 

указывает!

ему

 

необходимость

 

и

 

возможность

 

удовлетворепія

 

этих!

 

вопро-

сов!

 

собственными

 

силами,

 

па

 

той

 

же

 

почвѣ

 

ц

 

в!

 

предѣлах!

церковнаго

 

прихода.

 

Это

 

.и

 

есть

 

дѣдо

 

приходской

 

миссіи

 

въ

собственном!

 

смыслѣ.

Характеръ

 

этого

 

дѣла

 

опредѣляется

 

прежде

 

всего

 

характе-

ромъ

 

и

 

сущностью

 

пастырской

 

дѣятельпостп

 

вообще.

 

Но

 

каждое

время

   

имѣетъ

   

свои

 

оеобенныя

    

потребности

 

и

 

особыя

 

средства

*)

 

Изъ

 

„Пастыр.

 

Собес".
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для

 

пхъ

 

удовлетворепія.

 

Поэтому,

 

въ

 

частности,

 

задачи

 

приход-

ской

 

мпссіп

 

определяются

 

потребностью

 

данной

 

минуты.

 

Съ

этой

 

точкп

 

зрѣиія

 

мы

 

п

 

будемъ

 

рассматривать

 

это

 

дѣло.

Два

 

факта

 

преимущественно

 

бросаются

 

прежде

 

всего

 

въ

глаза

 

наблюдателю

 

современной

 

духовной

 

жизни

 

народа.

 

Съ

одной

 

сторопы

 

религіозное

 

певѣжество,

 

доходящее

 

иногда

 

до

дикости

 

грубаго

 

язычества,

 

съ

 

другой— проспувгааяся

 

жажда

знапія,

 

нсканіе

 

выхода

 

изъ

 

этой

 

тьмы

 

певѣжества.

 

Оба

 

факта

пмѣютъ

 

между

 

собой

 

связь.

 

Съ

 

этими

 

фактами

 

приходится

 

пре-

оюде

 

всего

 

считаться

 

приходскому

 

священнику.

 

На

 

почвѣ

 

рели-

гіозеаго

 

певѣжества

 

культивируются

 

микробы

 

всевозможных!

духовныхъ

 

болѣзпей.

 

въ

 

родѣ

 

безчисленныхъ

 

раскольпичыіхъ

толков!

 

и

 

сектъ.

 

Точно

 

также — и

 

жажда

 

зпапія,

 

удовлетво-

ряемая

 

не

 

тѣми.

 

кому

 

это

 

слѣдуетъ

 

дѣлать,

 

и

 

не

 

такъ,

 

какъ

слѣдуетъ,

 

способна

 

стать

 

источникомъ

 

многихъ

 

заблужденій,

приводя

 

пародпую

 

мысль

 

на

 

распутье.

 

На

 

все

 

это

 

приходскому

пастырю

 

в!

 

пате

 

время

 

надо

 

обращать

 

самое

 

главное

 

вниманіе

и

 

не

 

медлпть,

 

потому

 

что

 

сила

 

вещей

 

не

 

ждет!.

Смутпое

 

зпаніе

 

нлп

 

даже

 

незнаніе

 

русским!

 

крестьянином!

истипъ

 

своей

 

вѣры

 

не

 

могло

 

быть

 

источникомъ

 

уклопепія

 

отъ

пея

 

до

 

тѣхъ

 

норъ,

 

пока

 

освобожденный

 

народъ

 

не

 

сталъ

 

въ

близкое

 

общепіе

 

съ

 

иителлигенціей.

 

Измѣпившіяся

 

съ

 

60-хъ

годов!

 

экономическія

 

п

 

бытовыя

 

условія

 

жизнп

 

деревни

 

оказа-

лись

 

роковымъ

 

предѣломъ

 

для

 

относительной

 

безвредности

 

ре-

лпгіозпаго

 

певѣжества.

 

Всеобщая

 

воинская

 

повинность

 

съ

 

умень-

шенным!

 

сроком!

 

службы

 

ставила

 

ежегодно

 

громадное

 

число

крестьянской

 

молодежи

 

в!

 

такія

 

условія

 

жизни,

 

которыя

 

не

могли

 

не

 

расшатывать

 

ея

 

міровоззрѣнія

 

и

 

пе

 

вносит!

 

путаницы

В!

 

понятія

 

и

 

привычки

 

деревепскпх!

 

„стариков!".

 

Развившіеся

отхожіе

 

промыслы

 

поставили

 

ту

 

же

 

молодежь

 

лицом!

 

к!

 

лицу

С!

 

нпой

 

культурой,

 

пным!

 

міровоззрѣпіем!,

 

проводимым!

 

въ

жизпь

 

культуртрегерами

 

съ

 

пе-русской

 

настойчивостью

 

и

 

твер-

достью.

 

Хлынувшая

 

въ

 

освобожденную

 

деревню

 

волна

 

интелли-

геиціи

 

чиновной

 

и

 

нечиновной,

 

въ

 

видѣ

 

земскихъ

 

докторовъ,

фельдшерицъ,

    

акушерок!,

    

учителей

 

и

 

учительниц!,

   

мировых!



110

судей

 

и

 

даже

 

волостныхъ

 

писарей, — не

 

могла

 

пройти

 

безслѣдно

вѣ

 

народной

 

жизни.

 

Одним!

 

словом! — разрушенный

 

строй

 

по-

ставил!

 

крестьянина

 

С!

 

его

 

глубоким!

 

православным!

 

міровоз-

зрѣніем!,

 

съ

 

его

 

простой

 

сердечной

 

вѣрой,

 

по

 

съ

 

самыми

 

смут-

ными

 

религіозными

 

знаніями,

 

въ

 

непосредственное

 

общепіе

 

съ

людьми

 

иной

 

культуры

 

и

 

міровоззрѣпія,

 

съ

 

вытравленной

 

вѣрой,

по

 

вооруженными

 

всѣми

 

силами

 

разсудочпаго

 

зпапія.

 

Встрѣтп-_

лись

 

между

 

собой

 

двѣ

 

сплы:

 

одна — слѣпого

 

пасспвнаго

 

сопро-

тивленія,

 

другая— живого

 

активнаго

 

воздѣйствія.

 

Результат!

оказался

 

тотъ,

 

какой

 

и

 

слѣдовало

 

ожидать.

 

„Народ!

 

ослаб!"_,

 

по

выраженію

 

стариков!;

 

ослаб!

 

он!

 

въ

 

бытовом!,

 

правствеппом!

и

 

релпгіозном!

 

отпошеніи.

 

Сельское

 

безчипіе

 

и

 

безпорядки,

развившееся

 

пьянство,

 

семейныя

 

неурядицы

 

и

 

раздѣлы,

 

бѣгство

въ

 

города,

 

ослабленіе

 

религіозпости,

 

особенно

 

среди

 

молодежи,

 

и

усилепіе

 

сектапства

 

въ

 

самыхъ

 

уродлнвыхъ

 

формахъ— все

 

это

разнообразныя

 

явленія

 

народной

 

жизни

 

послѣдняго

 

времени,

имѣющія

 

между

 

собой

 

песомпѣппую

 

связь.

Всѣ

 

эти

 

явлепія

 

очень

 

грустны;

 

по

 

до

 

тѣхъ

 

пор!,

 

пока

крѣпокъ

 

религиозный

 

устой

 

народной

 

жпзпп.

 

пе

 

страшны

 

ппка-

кіе

 

перевороты

 

экономпческіе

 

п

 

соціалыше,

 

не

 

опасны

 

пикакія

испытапія

 

[П

 

потрясенія

 

государствен

 

наго

 

строя. '

 

„Помяните

 

одно,

говорить

 

древняя

 

окружпая

 

грамота

 

Москвы, — только

 

коренъю

основанье

 

крѣпко,

 

то

 

и

 

древо

 

неподвижно;

 

только

 

коренья

 

не

 

бу-

дешь,

 

къ

 

чему

 

:ѵрилѣпітъся? и

 

Еорепь

 

же

 

русской

 

государствен-

ности

 

и

 

веего

 

нсторическаго

 

бытія

 

русскаго

 

парода

 

въ

 

его

 

ре-

лигиозности.

 

И

 

вся

 

бѣда

 

нашего

 

времепп

 

заключается

 

не

 

въ

томъ,

 

что

 

эпоха

 

„великпхъ

 

реформъ"

 

всколыхпуха

 

весь

 

укладъ

народной

 

жизни,

 

а

 

въ

 

томъ,

 

что

 

эта

 

эпоха

 

застала

 

пародъ

 

пе-

подготовлепгшмъ

 

для

 

созиательнаго

 

отпошепія

 

къ

 

окружающему

и

 

предстоящему.

 

Религіозпость

 

парода

 

оказалась

 

и

 

въ

 

,это

 

вре-

мя

 

такого

 

же,

 

какъ

 

она

 

была

 

много

 

вѣков!

 

раньше,

 

т.

 

е.

 

не

укрѣплентя

 

до

 

сознательнаго

 

усвоенія

 

ълавныхъ

 

истинъ

 

право-

славной

 

вѣры.

 

Въ

 

-этомъ

 

все

 

дѣло.

 

На

 

повое

 

поприще

 

жизни

народу

 

пришлось

 

выдти

 

пе

 

вооружеппымъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

поре-

форменный

    

порядокъ

   

поставнлъ

 

его

 

лпцомъ

   

къ

 

лицу

 

со

 

мпо-



Ill

жествомъ

 

самыхъ

 

серьезных!

 

пскушеній.

 

Вотъ

 

откуда

 

это

 

релй-

гіозпое

 

гаатапіе

 

наншхъ

 

дней,

 

развитіе

 

сектантства,

 

пояг.лепіе

новыхъ

 

сектъ

 

съ

 

самымъ

 

нелѣпымт.

 

вѣроученіемъ,

 

ослабленіе

авторитета

 

духовенства,

 

ппдефферептизмъ

 

въ

 

соблюдеиіи

 

постовъ

и

 

вообще

 

церковнаго

 

устава

 

и

 

т.

 

д.

 

Вотъ

 

откуда

 

такіе

 

удосто-

вѣреппые

 

факты,

 

что

 

„среди

 

послѣдователей

 

штунды

 

процент!

отставныхъ

 

солдат!

 

самый

 

нодавляіощій",

 

пли

 

что

 

„новѣйшее

сектапство

 

вербует!

 

свои

 

ряды,

 

главным!

 

образом!,

 

ігзъ

 

грамот-

паго

 

контингента

 

села,

 

которым!

 

является

 

первое

 

поколѣпіе

освободительной

 

эпохи— люди

 

въ

 

возраст!;

 

отъ

 

25

 

—

 

35

 

лѣтъ

от!

 

роду".

Опредѣленіе

 

зла

 

указывает!

 

и

 

сиособъ

 

борьбы

 

с!

 

пим!.

Самое

 

настоятельное,

 

самое

 

важное

 

п

 

пеотложпое

 

дѣло

 

нашего

времени — это

 

укрѣпленіе

 

религиозности

 

народа,

 

так!

 

чтобы

 

исти-

ны

 

бережно

 

храпимоп

 

имъ

 

вѣрн

 

твердо

 

укрѣпились

 

В!

 

его

 

со-

зпапін,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

только

 

сердцемъ

 

вѣровалъ

 

въ

 

$ти

 

истины,

но

 

и

 

сознательно

 

устами

 

исповѣдывалъ

 

ихъ

 

вслухъ.

 

Важпѣе

 

и

выше

 

этой

 

задачи

 

въ

 

настоящее

 

время

 

ничего

 

быть

 

но

 

можетъ,

и

 

ппкто,

 

конечно,

 

проти-въ

 

этой

 

мысли

 

не

 

будетъ

 

возражать.

Но

 

чѣмъ.

 

к,акъ,

 

какими

 

средствами

 

удобнѣе

 

всего

 

и

 

легче

 

до-

стигнуть

 

поставленной

 

цѣлп?

Прежде,

 

чѣмъ

 

отвѣтпть

 

на

 

этотъ

 

вопросъ,

 

обратим!

 

вішма-

.

 

піе

 

па

 

факт!

 

(отмѣченный

 

уже

 

памп

 

в!

 

пачалѣ

 

статьи)

 

разви-

тія

 

в!

 

поелѣднее

 

время

 

щ

 

народѣ

 

жажды

 

зпапія,

 

стремлепіл

к!

 

учепію.

 

Это

 

фактъ

 

знаменательный,

 

ст.

 

которым!

 

приходится

считаться.

 

Школы

 

переполняются,

 

не

 

смотря

 

па

 

то,

 

что

 

число

пхъ

 

прогрессивно

 

увеличивается.

 

Дѣтей

 

въ

 

школу

 

уже

 

не

 

при-

ходится

 

замаливать.

 

Мало

 

того:

 

„надо

 

такой

 

указъ

 

написать,

говорилъ

 

одппъ

 

крестьянин!.

 

С.

 

А.

 

Рачппскому,

 

чтобы

 

дѣвокъ

обязательно

 

отъ

 

десяти

 

до

 

тринадцати

 

лѣтъ— три

 

года

 

въ

 

шко-

лу

 

посылать "..>

 

Съ

 

ростомъ

 

въ

 

крестьянской

 

средѣ

 

созпапія

 

не-

обходимости

 

у.чепія,

 

растет!

 

число

 

грамотных!,

 

растет!

 

п

 

по-

требность

 

въ

 

кітигѣ

 

для

 

чтепіи.

 

Сельскія

 

общества,

 

составляют!

приговоры

 

объ

 

учреждепіи

 

при

 

училищах!

 

библіотекѵ,

 

ежегодно

пародъ

    

расвупаетъ

    

у

   

кннгоношъ

    

кпипъ

    

до

    

10

   

милліоновъ
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экземпляров!

 

и

 

т.

 

д.

 

Все

 

это

 

указывает!

 

на

 

сильно

 

развившее-

ся

 

въ

 

народѣ

 

стремлепіе

 

къ

 

грамотѣ

 

и

 

образованію.

На

 

встрѣчу

 

этому

   

движепію

   

спѣшптъ

 

пдти

 

пптеллигепція.

За

 

послѣднія

 

пять

 

лѣтъ

 

для

  

дѣла

 

пароднаго

 

образсшапія

 

пптел-

ч

    

лигенціей

 

сдѣлано

 

гораздо

  

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

предыдущая

 

двадцать

пять

 

лѣтъ.

  

Останавливаешься

    

певольпо

 

въ

 

пзумлепіи

 

предъ

 

си-

лой

 

и

 

эпергіей

   

этого

 

поваго

   

„движепія

 

въ

 

народъ",

    

двпженія

общаго,

 

спстематическаго,

 

идейиаго

 

и

 

потому

 

несравпепно

 

болѣ-е

опаснаго,

    

чѣмъ

 

всѣ

 

одппичныя

    

„хождепія"

  

~70-х!

 

годовъ.

 

Во

всеуслышапіе,

   

торжественно

 

объявлепъ

 

пптеллигепціей

 

„кресто-

вый

 

походъ

 

противъ

 

невѣжества" .

 

Походъ

 

оргапизовапъ

 

по

 

всѣм!

правилам!

 

искусства.

    

Вездѣ

 

устраиваются

   

общества

 

для

 

орга-

пизаціи

    

народпыхъ

   

чтепій

 

и

 

отдѣлепія

 

этпхъ

 

обществ!

 

откры-

ваются

    

въ

 

самыхъ

    

глуХйхъ

   

уголкахъ,

    

гдѣ

 

только

 

заброшены

судьбой

 

два

 

или

 

три

 

„интеллигепта".

  

Въ

 

центрахъ

 

просвѣщепія,

какъ

   

Москва.

    

Петепбургъ

   

н

 

Харьковъ,

    

засѣдаютъ

 

разлпчпыя

комиссіп,

 

вырабатывающія

   

программы

 

чтепій,

 

пормальпые

 

ката-

логи

 

сельскихъ

   

и

 

гакольпыхъ

   

бпбліотекъ.

 

издающія

 

свон

 

книги

для

 

пароднаго

 

чтепія,

 

разсылающія

 

эти

 

книги

 

и

 

цѣлыя

 

библіоте-

ки

   

въ

 

разпыя

    

мѣста

   

п

   

т.

 

д,

    

По

 

свпдѣтельству

   

органа

 

этой

иптеллигепціи

 

*),

    

въ

 

настоящее

   

вредія

 

почти

 

половина

 

парод-

ныхъ

    

издапій

   

выходнтъ

   

изъ

 

рукъ

 

иптеллигентпыхъ

 

пздателей.

Организуется

 

всюду

 

продажа

 

кштгъ

 

в!

 

селах!,

 

чрез!

 

посредство

отдѣлепій

 

цептральнаго

 

общества

 

(так!,

 

папрпм.,

 

Нижегородское

общество

 

запялось

 

продажей

 

кннгъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

пазадъ

и

 

къ-1891

  

году

   

пмѣло

 

уже

 

204

 

отдѣленія

   

въ

 

уѣздпыхъ

 

горо-

дахъ

 

и

 

селахъ).

   

Устраиваются

   

вездѣ

 

воскреспыя

 

школы

 

п

 

вос-

кресно-повторительпыя

  

занятія

 

для

 

расширенія

 

зпапій,

 

вынесен-

ных!

 

из!

 

пачальпых!

   

гакол'ь.

    

К.ое-гдѣ

 

уже

 

начинают!

 

устраи-

ваться

 

народные

   

театры,

   

как!

 

одно,

 

из!

 

средств!

 

для

  

„просвѣ-

щенія".

    

Одним!

 

словомъ,

   

работа

 

идет!

 

по

 

всей

 

липіп,

 

работа

упорная

   

и

   

систематическая.

     

„Одним!

   

из!

 

самых!

 

отрадных!

фактов!

    

современной

 

русской

 

действительности,

    

говорит!

 

тот!

же

 

орган!

   

интеллигенціи,

    

является

   

подъемъ

    

общественной

 

и

*)

 

„Русская

 

Мысль"

 

1895,

 

IX.
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частной

 

ипиціативы

 

в!

 

облопи

 

распространен!»

 

пароднаго

 

про-

свѣщепія.

 

Работа

 

пнтеллпгенціи

 

в!

 

этом!

 

дѣлѣ

 

непрестанно

 

уси-

ливается

 

как!

 

в!

 

Европейской

 

Россіи,"

 

так!

 

и

 

в!

 

Снбири.

 

По-

лагают!

 

даже,

 

что

 

в!

 

Сибири

 

она

 

идетъ

 

еще

 

дѣятельиѣе"...

Радоватьсн

 

ли

 

нам!

 

этому

    

факту?

 

Отрадный

 

ли

    

онъ

 

для

ревнителей

 

духовпаго

 

нросвѣщенія

 

русскаго

 

парода

 

на

 

почвѣ

 

его

-пскопных!

 

идеалов!

 

и

 

вѣры?

   

Торжествовать

 

лп

 

побѣду

 

просвѣ-

щепія

 

над!

 

тьмой?

Рано.

 

Для

 

опредѣленія

 

цѣны

 

всего

 

этого

 

„движепія

 

в!

 

на-

род!8

 

необходимо

 

только

 

вдуматься:

 

во

 

имя

 

чего

 

оно

 

совершает-

ся?

 

В!

 

этом!

 

дѣлѣ

 

интеллигенція

 

преслѣдует!

 

свои

 

цѣли,

 

ни-

чего

 

общаго

 

пе

 

пмѣющія

 

С!

 

цѣлямп

 

духовпаго

 

просвѣщепія,

 

так!

необходимаго

 

пашему

 

народу.

 

Нужны

 

ли

 

доказательства?

 

Доста-

точно

 

почитать

 

книжки,

 

издаваемый

 

для

 

парода

 

интеллигентны-

ми

 

фирмами

 

(а

 

таких!

 

книжек!

 

почти

 

половина

 

всего

 

числа

 

на-

родпыхъ

 

издагій),

 

достаточно

 

почитать

 

каталоги

 

рекомендуемыхъ

для

 

парода

 

кннгъ,

 

пересмотрѣть

 

составь

 

школьныхъ

 

и

 

сельскихъ

бпбліотекъ

 

для

 

того,

 

чте-бы

 

видѣть,

 

какимъ

 

идеалам!

 

служит!

интеллнгендія

 

и

 

в!

 

чем!

 

истинная

 

сущность

 

крестоваго

 

похода

противъ

 

невѣжества

 

*).

 

Зато

 

это

 

интеллигентное

 

„двпженіе"

 

какъ

нельзя

 

ясиѣе

 

указывает!

 

нам!,

 

чѣмъ,

 

какъ,

 

какими

 

способами

лучше

 

всего

 

достигать

 

цілп.

 

просвѣщенія.

 

Это

 

„движеніе"

 

мы

можемъ

 

и

 

должны

 

принять,

 

какъ

 

примѣръ,

 

въ

 

пашей

 

дѣятельно-

сти,

 

если

 

хотимъ

 

добиться

 

прочиыхъ

 

результатов!.

 

Именпо

 

такъ

мы

 

должны

 

работать

 

па

 

своей

 

пивѣ.

 

PI

 

как!

 

там!

 

все

 

двпженіе

группируется

 

около

 

земской

 

школы,

    

какъ

 

около

 

своего

 

центра,

*)

 

Въ

 

журпалѣ

 

„Народное

 

Образованіе 1 '

 

передавался

 

недавно

фактъ,

 

характеризующие

 

стремленія

 

духовенства '

 

и

 

интеллигенции

въ

 

области

 

пародна'го

 

просвѣщеніл.

 

Одинъ

 

сельскій

 

священникъ,

 

за-

думавшій

 

устрокгь

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ

 

библіотеку

 

и

 

читальню,

 

очень

былъ

 

огорчепъ

 

той

 

помощью,

 

которую

 

оказала

 

ему

 

въ

 

его

 

дѣлѣ

 

„Ко-

миссія

 

по

 

устройству

 

воскресных!

 

чтеній",

 

состоящая

 

при

 

Москов-

скомъ

 

комитет!;

 

грамотности.

 

Комиссія

 

выслала

 

ему

 

книги

 

въ

 

коли-

честв'!

 

72

 

экземиляровъ,

 

изъ

 

коихъ

 

только

 

одна

 

была

 

духовпо-нрав-

ственпаго

 

содержанія,

 

остальныя

 

же

 

или

 

по

 

части

 

открытій

 

и

 

изобрѣ-

теній

 

или

 

разсказы

 

явно

 

тенденціозные

 

и

 

вредные.

Какое

 

наийлос

 

недоразумѣніс

 

с*

 

абѣихъ

 

сторонъ!
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такъ

 

и

 

мы

 

должны

 

церковно-школъное

 

дѣло

 

поставить

 

основатель

нашей

 

приходской

 

миссіи.

И

 

дѣйствительно.

 

Въ4,

 

рукахъ

 

приходскаго

 

священника

 

для

укрѣпленія

 

религіознаго

 

сознапія

 

свопхъ

 

прихожанъ

 

нѣтъ

 

орудія

болѣе

 

сильнаго,

 

болѣе

 

падежнаго— какъ

 

своя

 

школа.

 

И

 

пропо-

вѣдь,.

 

а

 

внѣ-богослужебныя

 

собесѣдовапія — средства

 

прекраспыя,

но.

 

въ

 

настоящее

 

время

 

этого

 

уясе

 

слишком!

 

мало.

 

И

 

проповѣдь

и

 

собесѣдованія

 

хорошо

 

дѣйствуютъ

 

только

 

на

 

подготовленную

почву.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

со

 

всѣхъ

 

сторопъ

 

на

 

пародъ

дѣйствуютъ

 

всевозможные

 

соблазны,

 

когда

 

'вѣковой

 

строй

 

егб

жизни

 

пошатнулся,

 

когда

 

взрослое

 

паселеніе

 

деревни

 

принуж-

дено

 

уходить

 

„па

 

сторону",

 

подвергаясь

 

въ

 

это

 

время

 

всевоз-

можпымъ

 

вліяніямъ, — теперь

 

пеобходимо

 

пе

 

только

 

проповѣды-

вать.

 

бесѣдовать

 

и

 

-увѣщевать,

 

но

 

главным!

 

образомъ

 

воспиты-

вать

 

подростающее

 

поколѣпіе,

 

которое

 

должно

 

стать

 

передовым!

отрядомъ

 

'въ

 

дальпѣйшей

 

борьбѣ.

 

Необходимо

 

закалить

 

это

 

по-

колѣиіе

 

в!

 

добрыхъ,

 

благочестпвыхъ

 

навыках!,

 

чтобы

 

нпкакія

нскушевія.

 

потомъ

 

ему

 

пе

 

были

 

страшны.

 

Необходимо

 

создать

новое

 

поколѣніе

 

парода

 

съ

 

тон

 

же

 

чистой

 

вѣрою,

 

какую

 

хра-

нил!

 

онъ

 

много

 

вѣковъ,

 

но

 

съ

 

просв'Ъщенпымъ

 

разумомъ,

 

съ

яснымъ

 

сознаніемъ

 

пстипъ

 

хранимой

 

вѣры,

 

съ

 

православным^

міровоззрѣніемъ,

 

утвержденнымъ

 

на

 

этомъ

 

основаніидо

 

непоколе-

бимости.

И

 

какое

 

прекрасное

 

для

 

этого

 

средство

 

мы

 

пмѣемъ

 

въ

 

ру-

кахъ

 

своихъ!

 

Церковпая

 

школа,

 

вызваппая

 

къ

 

жизни

 

Царемъ-

праведннкомъ

 

(да

 

будетъ-

 

благословеппа

 

память

 

его!),

 

есть

 

глав-

ное

 

н

 

пезамѣнимое

 

орудіе

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Въ

 

церковной

 

школѣ

свящепнпкъ

 

является

 

иолиымъ

 

хозяпномъ

 

ц

 

можеть

 

свободно

употребить

 

все

 

свое

 

удіѣніе

 

п

 

искусство

 

для

 

воспитанія

 

дѣтей,

есдл

 

только

 

хочеть

 

это

 

дѣлать.

 

Школьное

 

дѣло

 

не

 

ограничи-

вается

 

одннмъ

 

только

 

преподаваніемъ

 

въ

 

классѣ

 

учебныхъ

 

пред-

метовъ;

 

это

 

дѣло

 

обпнмаеть

 

собой

 

все,

 

что

 

нмѣетъ

 

своей

 

цѣлыо.

воспитаніе

 

дѣтей:

 

и

 

молитва,

 

пропѣтая

 

хором!

 

ученпковъ,

 

п

разсказъ,

 

прочитанный

 

во

 

внѣ-классное

 

время

 

для

 

учеников!

 

і>

их!

 

родителей,

 

и

 

кпига

 

для

 

чтевія,

 

данная

 

батюшкой

    

па

 

дом!
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учепику,

 

п

 

ипогое,

 

многое

 

'другое,

 

мало

 

заыѣтное

 

иа

 

глазъ,

 

по

пе

 

мало

 

зпачѵщее— BCse

 

это

 

есть

 

щжовно-школъное

 

дѣло,

 

поль-

зоваться

 

вонмъ

 

надо

 

съ

 

нолпымъ

 

разумѣпіемъ

 

всей

 

важности

 

и

всего

 

зпачепія

 

для

 

пашего

 

времени

 

этого

 

дѣла.

Церковная

 

школа

 

въ

 

нриходѣ,

 

правильно

 

поставленная,

 

мо-

жетъ

 

бить

 

той

 

закваской,

 

которая

 

все

 

смѣшенге

 

кваситъ.

 

Нужно

только

 

попять

 

все

 

безмѣрпое

 

значеніе

 

этого

 

орудія

 

пстпппаго

просвѣщенія

 

и

 

съ

 

любовію

 

приложить

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

свои

 

тру-

ды

 

п

 

способности.

 

Л

 

плоды

 

окупятъ

 

собой

 

все.

 

Воспитанное

 

въ

добрыхъ

 

павыкахъ

 

-благочестія,

 

молодое

 

поколѣніе

 

деревші

 

ста-

петъ

 

той

 

подготовленной

 

почвой,

 

на

 

которой

 

уже

 

легче

 

будетъ

приходскому

 

свящеппику

 

употреблять

 

повыя

 

средства

 

иросвѣще-

пія,

 

На

 

этой

 

ночвѣ

 

легче

 

н

 

плодотворпѣе

 

будетъ

 

проповѣдшіку

сѣять

 

слово

 

Божіе,

 

опа

 

воспріпмчпвѣе

 

и

 

для

 

пастырскнхъ

 

впу-

шеній,

 

опа

 

отзывчпвѣе

 

па

 

всякое

 

доброе

 

пачипаніе

 

въ

 

прііходѣ,

какъ

 

устройство

 

братства,

 

попечительства,

 

прігота

 

и

 

т.

 

д..

 

Вос-

питывая

 

дѣтей.'

 

пастырь

 

воспитываете

 

себѣ

 

добрыхъ

 

овецъ,

 

ко-

торыя

 

пе

 

разбѣгутся-

 

отъ

 

пего

 

при

 

иервомъ

 

прпблпжепін

 

волка.

Да

 

п

 

можпо

 

ли

 

перечислить

 

подробно

 

всю

 

сумму

 

того

 

добра

 

п

свѣта,

 

которые

 

впосптъ

 

въ

 

приходскую

 

жнзпь

 

правильно

 

постав-

ленная

 

церковная

 

школа?

 

Нужпо

 

только

 

благодарить

 

Подателя

благнхъ

 

за

 

то,

 

что

 

въ

 

самую

 

трудную

 

пору

 

исторической

 

жизни,

парода,

 

когда

 

уже

 

все

 

казалось

 

пошатнувшимся,

 

далъ

 

Опъ

 

памъ

это

 

великое

 

орудіе

 

сознданія

 

новой

 

Россіп

 

па

 

старыхъ

 

ияторн-

ческихъ

 

осповахъ.

 

Нужпо

 

только

 

пе

 

выпускать

 

нзъ

 

рукъ

 

это-

го

 

оруділ,

 

цѣнпть

 

эго,

 

понимать

 

и

 

пользоваться

 

пмъ

 

со

 

всею

свободой

 

нользованія,

 

какая

 

для

 

этого

 

дана.

Церковная

 

школа,

 

приходская

 

и

 

школьная

 

бпбліотека,

 

па-

родныя

 

чтепія

 

въ

 

школѣ,

 

складъ

 

для

 

продажи

 

кппгъ

 

п

 

ивопъ

при

 

пей

 

же)

 

однпмъ

 

словомъ — церковно-школьное

 

дѣло

 

во

 

всемъ

его

 

объем!;,

 

вотъ,

 

новторяемъ,

 

первая,

 

основная

 

и

 

самая

 

важная

въ

 

наши

 

дни

 

задача

 

приходской

 

миссис.

 

-
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Вступленіе

 

въ

 

должность

 

новаго

 

ректора

дух.

 

семинаріи.

Назначенный

 

на

 

должность

 

ректора

 

Костромской

 

духовной *

семипаріи

 

смотритель

 

Солигаличскаго

 

духовнаго

 

училища

 

г.рото-

іерей

 

Іоаннъ

 

Сырцовъ

 

19-го

 

февраля

 

прпбылъ

 

въ

 

Кострому

 

и,

предварительно

 

представившись

 

Его

 

Преосвящеоству

 

Преосвя-

щенпѣйшему

 

Виесаріопу,

 

Епископу

 

Костромскому

 

п

 

Галичскому,

вступилъ

 

въ

 

должность

 

ректора

 

семипаріи.

 

20

 

февраля,

 

предъ

благодарствепнымъ

 

Господу

 

Богу

 

молебствіемъ

 

въ

 

семипарскомъ

храмѣ,

 

въ

 

прпсутствіи

 

семинарской

 

пнсиекціп,

 

новый

 

ректоръ

привѣтствовалъ

 

воспитанпиковъ

 

семипаріп

 

слѣдующеп

 

рѣчыо:

„Юноши!

„Высшею

 

властью

 

я

 

при званъ

 

быть

 

началышкомъ

 

заведепія,

въ

 

которомъ

 

вы

 

воспитываетесь,

 

приготовляясь

 

къ

 

служепію

 

свя-

той

 

церкви,

 

отечеству

 

л

 

меньшей

 

братін.

 

Въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

на

 

мепя

 

возложена

 

священная

 

обязанность,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

здѣшпимп

 

начальствующими

 

и

 

наставниками,

 

помогать

 

вамъ

 

въ

достнженіп

 

вами

 

цѣли

 

воспптапія,

 

руководить

 

вамп,

 

направлять

васъ

 

къ

 

добру.

 

Конечно,

 

вы

 

уже

 

сами

 

понимаете,

 

насколько

 

вы-

сока

 

в

 

трудна

 

обязанность

 

воспитателя

 

и

 

руководителя

 

юношей,

особенно,

 

готовящихся

 

къ

 

высокому

 

служепію

 

св.

 

церкви;

 

однако

я

 

не

 

лишаю

 

себя

 

надежды,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

быть

 

полезпымъ

и

 

для

 

.семппарін,

 

и

 

для

 

васъ.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

я

 

посвящу

 

зсѣ

свои

 

силы,

 

чтобы

 

оправдать

 

довѣріе

 

и

 

падежды

 

высшаго

 

пачаль-

ства

 

и

 

благоговѣйпо

   

чтимаго

 

нашего

 

Владыки.

„Мы

 

съ

 

вами

 

еще

 

пе

 

зиаемъ

 

другъ

 

друга,

 

по

 

мое

 

сердце

уже

 

готово

 

прилѣпиться

 

любовью

 

къ

 

вамъ,

 

какъ

 

свопмъ

 

питом-

цамъ;

 

былъ

 

бы

 

счастливъ,

 

есліГбы

 

и

 

вы

 

расположились

 

ко

 

мпѣ

довѣріемъ

 

и

 

любовью.

 

Безъ

 

такой

 

взаимности

 

пе

 

легко

 

будетъ

мпѣ

 

трудиться

 

къ

 

пользѣ

 

вашей,

 

да

 

и

 

вамъ

 

будетъ

 

мало

 

пользы.

„Мнѣ

 

хотѣлось

 

бы

 

также

 

встрѣтпть

 

и

 

постоянно

 

впдѣть

 

въ

васъ — юношей

 

благовоспитаппыхъ,

 

благоправпыхъ,

 

свопмъ

 

обра-

зомъ

 

жизни

 

и

 

трудами

 

дѣлающахъ

 

честь

 

нашему

 

почтенному

заведенію.

    

Хотѣлось

 

бы,

 

чтобы

 

вы

 

шли

 

тѣмъ

 

путемъ,

 

на

 

кото-
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рпй

 

поставлены

 

промысломъ

 

Божіимъ.

 

шли

 

неуклонно,

 

старательно.

Хотѣлось

 

бы,

 

чтобы

 

каждый-

 

нзъ

 

і:асъ

 

уснѣдъ

 

здѣсь

 

пріобрѣсти

все

 

то,

 

что

 

требуется

 

для

 

вашего

 

личнаго

 

счастія

 

въ

 

жизни

 

и

для

 

вашей

 

дѣятельпостн

 

на

 

пользу

 

другихъ

 

въ

 

будущемъ.

„Мои

 

желаиія

 

пе

 

ограничиваются

 

даже

 

этимъ:

 

я

 

хотѣлъ

 

бы

впдѣть

 

васъ,

 

въ

 

пеяродолжптельпомъ

 

будущемъ.

 

по

 

преимуще-

ству

 

пастырями

 

церкви;

 

къ

 

этому

 

большую

 

часть

 

пзъ

 

васъ

 

при-

зываетъ

 

и

 

происхождеш'е

 

ваше

 

и

 

самое

 

воспитапіе;

 

сама

 

святая

церковь

 

нуждается^

 

и

 

ждетъ

 

васъ

 

и

 

готова

 

принять

 

васъ

 

съ

 

объ-

ятіями.

 

Опираясь

 

па

 

собственный

 

онытъ,

 

скажу

 

вамъ:

 

нѣтъ

 

ни-

чего

 

святѣе

 

и

 

утѣшптельпѣе

 

для

 

человѣка,

 

желающаго

 

жить

 

яй

свѣтѣ

 

не

 

для

 

одного

 

только

 

себя,

 

какъ

 

пдти

 

этимъ

 

поприщемъ.

Впдѣть

 

постояипо

 

лпцомъ

 

къ

 

лицу

 

бѣдность

 

душевную

 

и

 

тѣдес-

пую

 

простого

 

народа-

 

п

 

пмѣть

 

возможность

 

подать

 

ему

 

во

 

время

помощь,

 

—

 

это

 

бываетъ

 

столь

 

отрадно

 

для

 

пастыря,

 

что

 

онъ

 

го-

товъ-

 

бываетъ

 

отказаться

 

отъ

 

всѣхъ

 

земныхъ

 

благъ,

 

лишь

 

бы

 

чаще

испытывать

 

эту

 

отраду.

„Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

любезные

 

юноши,

 

пока

 

находитесь

 

здѣсь,

подъ

 

руководствомъ

 

просвѣщеппаго

 

начальства

 

н

 

наставников^

спѣшпте

 

запастись

 

силами

 

ума

 

и

 

сердца

 

для

 

предстоящаго

 

въ

жизни

 

поваго

 

труда,

 

пе

 

теряйте

 

даромъ

 

пи

 

одной

 

минуты,

 

на-

читывайтесь

 

книгъ

 

серьезныхъ,

 

а

 

пе

 

пустыхъ,

 

пзбѣгайте

 

дурныхъ

паізыковъ.

 

Во

 

всемъ

 

этомъ

 

послѣ

 

покаетесь,

 

по,

 

можетъ

 

быть,

 

бу-

детъ

 

уже

 

поздно.

„Теперь

 

же

 

помолимся

 

вмѣстѣ

 

Господу

 

Богу,

 

да

 

номожетъ

Онъ,

 

Царь-

 

Небесный,

 

мпѣ

 

и

 

вамъ

 

въ

 

нашпхъ

 

общихътрудахъ".

21

 

февраля

 

новому

 

ректору,

 

въ

 

его

 

квартирѣ,

 

представля-

лась

 

вся

 

семинарская

 

корпорація.

 

Въ

 

бесѣдѣ

 

съ

 

нею

 

о.

 

ректоръ

выразилъ

 

надежду,

 

что

 

опа

 

окажетъ

 

ему

 

содѣйствіе

 

въ

 

трудпомъ

дѣлѣ

 

управлепія

 

семипаріей.
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БПДРХХАЛЬНАЯ

 

ZPC-НЯКІ.

—

   

16-го

 

февраля,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвя-

щешіѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богояв-

ленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

сказалъ

 

слово

 

на

 

текстъ

 

церковной

 

стихиры:

 

Мно-

жества

 

содѣянныхъ

 

мною

 

лютыхъ

 

помышляя

 

окаянный,

 

трепещу

 

страш-

имо

 

дне

 

суд

 

наго

 

и

 

дал.

~

 

19-го

 

февраля,

 

въ

 

депь

 

освобожденія

 

крестьяпъ

 

отъ

 

га-

достной

 

зависимости

 

Императоромъ

 

Алексапдромъ

 

ІІ-мъ,

 

Его

 

Пре-

освященство

 

ІІреосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

панихиду

 

въ

каѳедральиомъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

о

 

Царѣ-Освободителѣ,

 

при

участіи

 

соборпаго

 

и

 

приходскаго

 

духовенства.

—

   

22-го

 

февраля,

 

въ

 

субботу,

 

Его

 

Преосвящепство

 

Преосвящеп-

иѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

посвятилъ

 

во

 

діакона

 

студента

 

семипаріи

 

и

 

бывшаго

 

псаломщика

Стефано-Сурожской

 

церкви

 

г.

 

Костромы

 

Іоапііа

 

Илышскаго,

 

опредѣ-

лепиаго

 

на

 

мѣсто

 

свящеппика

 

къ

 

Всѣхсвятской

 

церкви

 

г.

 

Костромы.

—

  

23-го

 

февраля,

 

въ

 

воскресепье,

 

Его4

 

Преосвященство

 

Преосвя-

щениѣйшій

 

Виссаріопъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

 

мопасты-

рѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

священника

 

Іоаппа

 

Ильипскаго.

 

Въ

 

копцѣ

 

ли-

тургіи

 

Преосвященный,

 

примѣпителыю

 

къ

 

воспоминаиію

 

въ

 

сей

 

депь

изгнапія

 

Адама

 

изъ

 

рая,

 

сказалъ

 

иоучепіе

 

объ

 

Адамѣ

 

Ветхомъ

 

и

 

объ

Адамѣ

 

Новомъ,

 

па

 

текстъ

 

стиха:

 

Иже

 

въ

 

шебтыц

 

день

 

оюе

 

и

 

часъ

 

на

крестѣ

 

нршовождей

 

въ

 

рай

 

дерзновенный

 

Лдамовъ

 

грѣхъ

 

и

 

т.

 

д.—Въ

 

4

часа

 

того

 

же

 

дия

 

Е]го

 

Преосвящепство

 

Преосвященпѣйшій

 

Виссаріонъ

служилъ

 

вечерню

 

въ

 

каѳедральпомъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

 

Передъ

отпускомъ

 

вечерни,

 

при

 

иѣніи

 

архіерейскими

 

пѣвчими

 

„Помилуй

 

насъ

Господи,

 

помилуй

 

насъ"

 

и

 

т.

 

д.,

 

Владыка

 

въ

 

мантіи

 

приложился

 

къ

иконамъ— Спасителя

 

и

 

Вожіей

 

Матери

 

и

 

сдѣлалъ

 

отпускъ.

 

Послѣ

 

мо-

литвы

 

„Владыко

 

многомилостивый"

 

и

 

т.

 

д.

 

Преосвящеинѣйшій

 

обра-

тился

 

къ

 

народу

 

со

 

словами:

 

„благословите

 

меня,

 

отцы

 

и

 

братія"

 

и

далѣе

 

и

 

поклонился

 

народу

 

въ

 

землю.

 

Затѣмъ

 

обычнымъ

 

пѳрядкомъ

съ

 

Владыкой

 

прощалось

 

все

 

соборное

 

духовенство,

 

послѣ

 

чего

 

Влады-

ка

 

благословилъ

 

всѣхъ

 

присутствовавшихъ

 

въ

 

храмѣ.

—

 

11-го

 

февраля,

 

корпорація

 

и

 

воспитаппики

 

Солигаличскаго

 

дух.

училища,

 

собравшись

 

въ

 

одной

 

изъ

 

~

 

классныхъ

 

компатъ

 

училища,

прощались

 

съ

 

своимъ

 

бнвшимъ

 

пачальпикомъ,

 

о.

 

протоіереемъ

Іоаппоыъ

 

Яковлевичемъ

 

Сырцовымъ,

 

назпаченпымъ

 

па

 

должпость

 

ре-

ктора

 

Костромской

 

дух.

 

семинаріи.

 

Прощаиіе

 

носило

 

трогателі.пый,

 

за-



на

   

.

душевный

 

характера.

 

Г,

 

помощника,

 

смотрителя

 

Перебаскипъ,

 

въ

 

про-

щальной

 

рѣчи

 

выразивъ

 

привѣтствіе

 

о.

 

протоіерею

 

съ

 

высокимъ

 

его

пазначепіемъ

 

и

 

призпательпость

 

за

 

его

 

простыл

 

и

 

добросердечпня

 

отно-

шепія,

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

сослуживцев?. -преподнесъ

 

Ѳеодоровскую

 

икопу

Божіей

 

Матери.

 

Послѣ

 

этого

 

былъ

 

прочитапъ

 

адресъ

 

отъ

 

пихъ

 

же

учителемъ

 

г.

 

Успепскимъ.

 

Отъ

 

лица

 

мальчиковъ-воспитапниковъ

 

про-

изнесъ

 

пмъ

 

же

 

саминъ

 

составленную

 

рѣчь

 

учепикъ

 

IV

 

кл.

 

Н.х

 

Виногра-

дова

 

Рѣчь

 

эта

 

наглядно

 

показала,

 

какою

 

любовью

 

пользовался

 

у

 

дѣ-

тей

 

ихъ

 

бывшій

 

воспитатель.

 

О.

 

иротоіерей

 

въ

 

отвѣтсівеппой

 

рѣчи

преподавателямъ

 

и

 

восшітаппикамъ

 

благодпрплъ

 

ихъ

 

за

 

выражепншя

ими

 

чувства.

 

Въ

 

промсжуткахъ

 

пѣлъ

 

хоръ

 

ѵчилвапшхъ

 

пѣвчихъ.

 

Брат-

ская

 

трапеза,

 

послѣдовавшая

 

вслѣдъ

 

за

 

этимъ,

 

носила

 

тотъ

 

же

 

самый:

характеръ.

ИноепархіальныЯѵйзвѣстія.

—

  

Въ

 

„Подольск.

 

Еп.

 

Вѣдомостяхъ"

 

выражается

 

мысль

 

о

 

пе-.

обходимости

 

тоннам

 

опредѣленія

 

обязанностей

 

приходскихъ

 

священников ■̂.

Эти

 

обязанности

 

весьла

 

разнообразны,

 

изъ

 

года

 

въ

 

юдъ

 

расширяются,

умпожаются.

 

Кромѣ

 

прямихъ

 

обязанностей

 

по

 

церкви,

 

приходу

 

и

 

шко-

лѣ,

 

па

 

священника

 

возлагаются

 

и

 

другія

 

обязапиости.

 

Прошло

 

то

 

вре-

мя,

 

когда

 

сельскому

 

священнику

 

можвр

 

было

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

обой-

тись

 

безъ

 

пера

 

и

 

черпилъ.

 

Но

 

лшогія

 

изъ

 

обязанностей

 

свящеппика

выполняются

 

ішъ,

 

такъ

 

сказать,

 

ощупью,

 

безъ

 

опредѣлепныхъ

 

правилъ.

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

другія

 

должпостпыя

 

лица

 

разпыхъ

 

вѣдомствъ

 

и

учреждепій

 

имѣютъ

 

ипструкціи,

 

правила

 

и

 

т.'

 

п.,

 

которыми

 

руковод-

ствуются

 

нъ

 

исиолпепіи

 

и

 

распределении

 

своих?,

 

занятій.

 

у

 

священни-

ков!.,

 

которихъ

 

деятельность

 

тоже

 

даволыю

 

многосторонняя,

 

нѣтъ

 

подоб-

паго

 

руководства,

 

и

 

каждый

 

изъ

 

пастырей

 

предоставлен?,

 

въ

 

этомъ

отиошепіи

 

своей

 

доброй

 

вол!;.

 

Нот?,

 

почему

 

разпыя

 

стороны

 

дѣятель-

гіости

 

приходскихъ

 

пастырей

 

требуютъ

 

болѣе

 

точиаго

 

опредѣлепія

 

ихъ

обязанностей.

—

  

Цо

 

поводу'

 

возбуждешіаго

 

Вятским

 

т.

 

губерп.

 

присутствіемъ

 

во-

проса

 

о

 

тощ,

 

входятъ

 

ли

 

усадебтля

 

земли,

 

отводимыя

 

духовенству,

 

въ

составь

 

установленной-

 

ирим.

 

1

 

къ

 

462" ст.

 

X

 

т.

 

3

 

ч.

 

зак.

 

меж.,

 

пропор-

ціи

 

земли,

 

парѣзываемой

 

къ

 

ружпьшъ

 

церквамъ,

 

въ

 

обезпеченіе

 

исправ-

паго

 

платежа

 

руги,

   

Правит.

 

С'еиатъ,

    

указомъ

 

отъ

 

5

 

окт.

 

1896

 

г.

   

за

'J6

 

6093,

 

далъ

 

впять,

 

что,

 

по

 

смыслу

 

2

 

и.

 

400

 

ст.

 

IX

 

т.

 

Свод.

 

зав.

 

о

соЪт.,

 

издан.

 

1876

 

г.,

 

церковный

 

земли

 

бываютъ:

 

усадебпыя

 

для

 

церк.

причтопъ

 

и

 

отводимыя

    

къ

 

церквамъ

 

для

 

довольствія-

 

отъ

 

прихожанъ



=

 

120

в*

 

установленной

 

межевыми

 

законами

 

прйорцій;

 

Так.

 

обр,

 

эта

 

статья

указываетъ,

 

что

 

усадебная

 

или

 

одворичпая

 

земля

 

должна

 

отводиться

сверхъ

 

тѣхъ

 

33

 

десятииъ,

 

который

 

полагаются

 

для

 

продовольствия

каждаго

 

причта.

 

Но

 

въ

 

заковѣ

 

находится

 

также

 

и

 

точное

 

указапіе

этой

 

усадебной

 

или

 

одворичной

 

земли

 

для

 

причтовъ,

 

а

 

именно:

 

въ

 

ст.

3-й

 

X

 

главы

 

Внсоч.ѵГпнс

 

утвержденной

 

26

 

мая

 

1766

 

г.

 

ипструкціи

 

ме-

жевымъ

 

губерпскимъ

 

каицеляріямъ

 

и

 

провинціальпымъ

 

копторамъ

 

(по

кп.

 

зак.

 

As

 

12659)

 

говорится,

 

что

 

одворичпая

 

земля

 

для

 

духовенства

должна

 

отводиться,

 

сверхъ

 

установленной

 

закономъ

 

нроиорціи

 

земли

 

для

довольетвія

 

причтовъ

 

и

 

въ

 

ранмѣрѣ

 

пропорціопальпо

 

послѣдпей.

 

Про-

порція

 

же

 

эта

 

опредѣ.ѵ

 

па

 

такъ:

 

сверхъ

 

того

 

(т.

 

е.

 

опредѣлеппой

 

за-

кономъ

 

земли

 

для

 

довольствія

 

духовенства)

 

отводится

 

но

 

числу

 

дап-

пыхъ

 

четвертей

 

этой

 

земли

 

и

 

земля

 

иодъ

 

дворы

 

и

 

огумепппки,

 

пола-

гая

 

па

 

100

 

четвертей

 

по

 

15

 

дес,

 

что

 

но

 

пропорціи

 

надлежать

 

будетъ.

По

 

изъяснепію

 

же

 

законовъ

 

межевыхъ

 

(ст.

 

424

 

т.

 

X

 

ч.

 

2

 

Свод,

 

зак.,

изд.

 

1893

 

г.)

 

каждая

 

четверть

 

земли

 

равняется

 

]/3

 

дес.

 

въ

 

каждомъ

изъ

 

трехъ

 

полей

 

или

 

1'/ 2

 

дес.

 

на

 

каждую

 

четверть

 

совокупно

 

въ

 

трехъ

поляхъ,

 

такъ

 

что

 

100

 

четвертей

 

должно

 

равняться

 

ио

 

существующей

мѣрѣ

 

150

 

дес,

 

на

 

которыя

 

и

 

слѣдуетъ

 

одворичной

 

земли

 

15

 

дес;

 

ина-

че—на

 

одворицу

 

или

 

усадьбу

 

_

 

должна

 

отводиться

 

такая

 

часть,

 

кото-

рая

 

бы

 

равнялась

 

'/,„

 

общаго

 

земельпаго

 

отвода

 

па

 

причтъ.

—

  

Ставропольскій

 

еп,

 

съѣздъ,

 

между

 

прочимъ,

 

разсуждалъ

 

объ

устройства,

 

всеобщаю

 

церк.

 

пѣнія

 

и,

 

по

 

разсуждепіи,

 

сдѣлалъ

 

такое

 

по-

стаповленіе:

 

общее

 

церк.

 

иѣпіе,

 

какъ

 

охраняющую

 

мѣру

 

отъ

 

увлече-

пія

 

сектаптствомъ,

 

признать

 

желательнымъ

 

и

 

обязать

 

всѣ

 

причти

 

цер-

квей

 

вводить

 

его

 

въ

 

своихъ

 

ириходахъ,

 

возложивъ

 

обучепіе

 

прихб-

жапъ

 

церк.

 

пѣнію

 

на

 

пизшпхъ

 

члеповъ

 

причта—діакоповъ

 

и

 

псалом-

щиковь.

 

подъ

 

паблюдепіемъ

 

священпиковъ;

 

пеумѣлыхъ

 

дьяконовъ

 

и

псаломщиковъ

 

побудить

 

пенремѣнно

 

обучаться

 

церк.

 

цѣпію,

 

для

 

чего

открывать

 

ежегодно

 

въ

 

лѣтніе

 

мѣсяцы

 

въ

 

г.

 

Ставроиолѣ

 

и

 

Екатерин-

бурге,

 

курсы

 

церк.

 

пѣпія

 

и

 

поручить

 

организацію

 

этихъ

 

курсовъ

 

свѣ-

дущимъ

 

лицамъ.

—

  

Смолепскій

 

иреосвящеппый

 

иризываетъ

 

духовенство

 

епархіи

въ

 

дѣлу

 

научеиія

 

дѣтей

 

своего

 

прихода

 

вѣрѣ,

 

молитвамъ

 

и

 

заповѣ-

дямъ.

 

Такъ

 

какъ

 

школы

 

пе

 

могутъ

 

быть

 

посѣщаемы

 

всѣми

 

дѣтьми,

то

 

необходимо

 

особо

 

собирать

 

дѣтей,

 

не

 

бывающихъ

 

въ

 

школѣ.

 

Чтобы

дѣло

 

это

 

поставить

 

болѣе

 

"или

 

мепѣе

 

твердо,

 

преосвященный

 

предла-

гаетъ

 

всѣмъ

 

гриходскимъ

 

свящеппикамъ

 

дѣлать

 

ежегодно,

 

чрезъ

 

извле-

чете

 

изъ

 

исповѣдпыхъ

 

кпигъ,

 

сиисокъ

 

всѣхъ

 

12-лѣтв;::ѵъ

 

ыальчиковъ

и

 

дѣвочевъ

 

и

 

на

 

ономъ

 

отмѣчать

   

о

 

паучепіи

 

ихъ

 

въ

 

школѣ

 

или

 

при
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церкви

 

основнымъ

 

иредыетамъ

 

вѣры,

 

молитвамь

 

и

 

заиовѣдямъ.

 

Этимъ

ариличиѣе

 

всего

 

заняться

 

въ

 

посты:

 

Рождествепскій

 

и

 

Великій.

 

Та-

кимъ

 

образомъ

 

постепенно

 

введется

 

всеобщее

 

обучепіе

 

вѣрѣ.

 

Бываетъ,

-что

 

пѣкоторые

 

доживутъ

 

и

 

до

 

юношества

 

и

 

однако

 

пезнаютъ

 

пи

 

вѣры

христіапской, .

 

пи

 

молитвъ.

 

Эти

 

лица

 

могутъ

 

быть

 

собираемы

 

па

 

впѣ-

богослужебпыя

 

собесѣдованія,

 

гдѣ

 

и

 

могутъ

 

быть

 

"изуство

 

и

 

совмѣстно

обучаемы

 

какъ

 

вѣрѣ,

 

такъ

 

и

 

молитвамъ,

 

по

 

преимуществу

 

подъ

 

руко-

водствомъ

 

діакоповъ

 

и

 

псаломщиковъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

    

Ц-

Содержаніе

 

фввралкной

 

шш

 

„Богшовшго

 

Вѣетника".

ОТДѢЛЪ

 

I,

 

Св.

 

о.

 

наш.

 

Кирилла,

 

арх.

 

Алекеапдрійскаго,

толковапіе

 

на

 

прор.

 

Захарію.

 

Св.

 

о.

 

н.

 

Ефрема

 

Сирина

 

толко-

вапіе

 

па

 

Четвероевапгсліе.

 

ОТДѢЛЪ

 

П.

 

О

 

возможности

 

н

 

зна-

чепіи

 

научно- худоа;сственпаго

 

пзображепія

 

Г.

 

п.

 

Г.

 

Христа

 

(къ

вопросу

 

о

 

исилогпчеекпхъ

 

осповахъ

 

христіаиства).

 

К.

 

Л.

 

Симчен-

кова..

 

Духовное

 

завѣщапіё

 

св.

 

Мптрофана,

 

еп.

 

Воропежскаго.

Со.

 

Ст.

 

Звѣрева.

 

Древпе-русскіГі

 

прнходъ.

 

Краткій

 

очеркъ

 

ц.-пр.

жизпп

 

въ

 

Вост.

 

Россіп

 

до

 

XVIII

 

в.

 

и

 

въ

 

Запади.

 

Россіп

 

до

 

XVII

 

в.

А.

 

ІІанкова.

 

ОТДѢЛЪ

 

III.

 

Изъ

 

современной

 

церк.

 

жизші

 

въ

Россін.

 

Е.

 

А,

 

Заозерскаго.

 

Къ

 

псторіи

 

Москои.

 

Славяпо-греко-

латппск.

 

академін

 

п

 

Спасо-Виоанскоп

 

семннаріп.

 

А.

 

А.

 

Бѣляева.

Къ

 

старо-католпч.

 

вопросу

 

(письмо

 

къ

 

редактору)

 

А.

 

А.

 

Кирѣева.

'.'ТДѢІЪ

 

IP.

 

Кое-что

 

о

 

совремешюмъ

 

расколѣ

 

и

 

сектантствѣ

 

и

борьбѣ

 

съ

 

ппмп

 

(По

 

поводу

 

трехъ

 

миссіонер.

 

отчетовъ).

 

И.

 

М.

Громогласова.

 

Хлорищева

 

пустынь.

 

Исторпко-археологич.

 

оппсаг

піе.

 

В.

 

Георгіевскаю.

 

Вязники

 

189G

 

г.

 

А.

 

//.

 

Голубцова.

 

Сочи-

пепія

 

прот.

 

Петра

 

Смирнова,

 

настоят.

 

С.-Нетерб.

 

Исаакіевскаго

,

 

собора.

 

Выи.

 

I.

 

С.-Пб.

 

1896

 

г.

 

П.

 

А.

 

Заозерскаго.

 

ОТДѢЛЪ

 

Г.

Текстъ

 

изустной

 

духовной

 

св.

 

Мптрофана,

 

еп.

 

Воропежскаго.

Автобіографнч.

 

записки

 

высокопреосв.

 

Саввы,

 

арх.

 

Тверского.

Протоколы

 

засѣдапій

 

совѣта

 

Моск.

 

д.

 

академіп.

 

Объявленія.



Содцодше

 

февральской

 

ши

 

„Русскаго

 

_

 

ООозрѣнія Л .

I.

 

Непзданныя

 

письма

 

А.

 

С.

 

Пушкина

 

и

 

В.

 

А.

  

Жуковека-

го

 

н

 

стихотворение

 

Д.

 

В.

 

Давыдова.

 

(Изъ

 

бумагъ

 

А.

  

Г,

 

Родзян-

ки).

 

Сообщ.

  

Н.

  

И.

 

Черпиевъ.

    

II.

 

А.

  

ІІушкпнъ

   

въ

   

Бессарабіи,

Изъ

    

семейпыхъ

    

нредапій.

    

(Ирододжепіе).

   

Е.

 

Д.

   

Францевой.

III.

 

Ора-(Помиеянская

 

фреска).

    

Стихотворение

    

графпші

   

Ипы

Кашшстъ.

 

IV.

 

Рукописи

 

Н.

 

С.

 

Сохаиской

 

(Кохаповскоп)

 

и

 

пись-

ма

 

къ

 

пей.

 

С.

 

И.

 

Попомарева.

    

V.

   

Переписка

    

Аксаковыхъ

 

съ

Н.

 

С.

 

Соханской

 

(Кохаповскоп)

    

(IS 5 8

 

— 1859

  

гг.).

    

Сообщепіе

О.

 

Г.

 

Аксакова.

 

VI/

 

Что

 

умерло:

 

славянофильство

 

илп

 

западни-

чество?

 

В.

 

Е.

  

К.

    

VII.

    

Вырожденіе.

 

Романъ

 

(посмертный).

  

Гл.

VI—X.

  

В

   

П.

 

Желиховскоп.

   

VIII.

 

Изъ

 

воспомппапій.

  

Персѣздъ

изъ

 

Риги

 

въ

 

Саратовъ.

 

(1858).

 

Гл.

 

XVIII— XXVIII.

 

(Оквпчапіе).

Архіепископа

 

Никапора.

 

IX.

  

На

 

берегу

 

Чсрпаго

 

моря.

 

Романъ.

Гл.

 

III.

  

И.

 

А.

 

Крыжановскаго.

   

X.

 

Замѣткп

 

о

 

прогрессѣ

 

п

 

ци-

вилизаціи.

 

(Изъ

 

посмертныхъ

 

бумагъ).

 

Гл,

 

IV— V.

   

(Окопчапіе).

10.

 

И.

 

Говорухи-Отрока

 

(Ю.

 

Николаева).

 

XI.

 

Отъ

 

Кіева

 

до

 

Брпи-

дизп.

 

Путевые

 

очерки.

  

Гл.

 

I— II

   

Евй

 

Маркова.

 

XII.

 

Праздшікъ

забйенія.

  

Средневѣковая

 

поэма.

 

М.

 

А.

 

Лохвицкой.

   

XIII.

   

Забы-

тый

 

законъ.

 

Провппціала.

 

XIV.

 

Изъ

 

далекаго

 

прошлаго: — V.

 

Без-

почвенники.

    

Гл.

 

I.

    

П.

  

П.

 

Суворова.

    

XV.

 

А.

 

Н.

 

Оетровскій,

(Воспоминания

   

его

 

бывшаго

 

личпаго

 

секретаря).

    

Н.

 

А.

  

Кропа-

чева.

  

Съ-

 

ириложепіемъ

 

неиздаппоп

 

статьи

  

„Сценическое

  

искус-

ство

 

въ

 

Россія".

 

А.

 

Н.

 

Островекаго.

   

XVI.

 

Жизнь.

 

Стнхотворе-

піе.

 

Сергѣя

 

Манухнпа.

 

XVII.

  

Грѣхп.

 

(Изъ

 

дѣтскихъ

 

воспомппа-

пій).

 

Hi

 

С.

 

XVIII.

   

Путешествіе

 

аптіохійскаго

 

патріарха

 

Мака-

рія

 

въ

 

Россію

 

въ

 

половинѣ

  

XVII

 

в.,

    

описанное

    

его

   

сыпомъ,

архидіакономъ

 

Павломъ

 

Алеипскнмъ.

 

(Продолженіе).

    

(Переводъ

съ

 

арабской

 

рукописи).

 

Проф.

 

Г.

 

А,

 

Муркоса.

   

XIX.

  

„Въ

 

пыли

и

 

бреніи

 

земпомъ".

   

Стихотвореніе.

 

***

   

Сообщ.

 

К.

 

П.

 

Побѣдр-

носцевъ.

 

XX.

 

Неиормальпыя

 

явленія

 

въ

 

жизни

 

пародпой

 

школы

сѣверо-западпаго

 

края

 

Россіи.

 

Л

 

— ева.

 

XXI.

 

Московское

 

студен-

чество.

  

1889

 

— 1895.

 

(Изъ

 

записной

 

книжки).

 

Гл,

 

I

 

— IV.

 

А.

 

Ф.

Филпниова.

   

XXII,

   

Фрапцъ-Щубертъ,

    

Столѣтіе

 

годовщины

 

сю

рождепія

 

(1797—1897).

 

Проф.'

 

Н.

 

Д.

  

Кашкпна.

   

ХХШ.

   

А.

 

И.

Богуславскій.

 

Некрологъ.

 

Проф.

 

П.

 

М.

 

Покровскаго.

 

XXIV.

 

Ма-

теріалы

 

для

 

характеристики

   

русскпхъ

 

писателей,

    

художппковъ

и

 

обществёпныхъ

 

дѣятелей:

  

1)

  

Письма

 

къ

 

П.

 

А.

 

Плетневу.

 

Н.

 

С.

Соханской

 

(Кохановской).

   

2)

  

Письма

 

къ

 

Н.

 

С.

 

Сохаиской

 

(Ко-

хановской).

 

М.

 

Н.

 

Каткова.

   

Сообщ.

 

С.

 

И.

 

Пономарева

 

,

 

XXV.

Лѣтоннсь

 

печати:

  

1)

 

Современный

 

направленія. ,,

 

2)

 

Обзоръ

 

по-

временныхъ

 

изданій.

 

Л.

 

А.

 

Тихомирова.

 

XXVI.

 

Критика:

 

„Про-

рокъ"

  

Пушкина

    

въ

   

связи

 

съ

 

его

 

же

  

„подражаніямп

 

Корану".

Гл.

 

IV.

 

Н,

 

И.

 

Черняева.

   

XXVII.

 

Библіографія.

   

ХХѴПІ.

 

Впу-



трениее

 

обозрѣяіе.

 

А.

 

И.

 

Елишева,

 

XXIX.

 

Иностранное

 

обозри-

те.

 

XXX.

 

Кппгв,

 

аоступившія

 

въ

 

редакцію.

 

XXXI.

 

Объявленія.

XXXII.

 

Приложепіе:

 

Крестоносцы.

 

Историческій

 

романъ.

 

Гепри-

ха

 

Сепкевича

 

(Переводъ

 

съ

 

польскаго.

 

А.

 

I.

 

Чичаговой).

Открыта

 

подписка

 

на

 

1837

 

годъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

[въ

 

предѣлахъ

 

Имперіи]

 

съ

 

пересылкой

 

и

доставкой

 

на

 

годъ— 15

 

руб.,

 

на

 

полгода— 7

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

3

 

мѣс.—

3

 

руб.

 

75

 

коп.,

 

на

 

1

 

мѣс.— 1

 

руб.

 

25

 

коп.

 

Для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

для

 

гг.

 

преподавателей

 

высшихъ,

 

среднихъ

 

и

 

низпшхъ

 

учебныхъза-

ведепій,

 

для

 

лицъ

 

военнаго

 

сословія

 

и

 

для

 

учащихся

 

въ

 

высшихъ

 

учеб-

пыхъ

 

заведеніяхъ

 

подписная

 

цѣна

 

на

 

1

 

годъ— 12

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣс.— 6

 

р.,

на

 

3

 

мѣс—3

 

р.,

 

на

 

1

 

мѣс.—

 

1

 

р.

 

Правительственныя

 

и

 

общественныя

учрежденія

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ,

 

полковыя

 

библіотеки,

 

военныя

 

собранія,

а

 

равно

 

и

 

лица,

 

состоящія

 

въ

 

оныхъ

 

на

 

службѣ,

 

могутъ

 

получать

 

жур-

налъ

 

въ

 

кредитъ,

 

заявивъ

 

о

 

семъ

 

конторѣ

 

журнала

 

чрезъ

 

свои

 

кан-

целяріи.

 

Ш.

 

Годовые

 

подписчики

 

Русскаго

 

Слова,

 

подписавшіеся

 

одно-

временно

 

и

 

на

 

журналъ

 

Русское

 

Обозрѣніе,

 

могутъ

 

пользоваться

 

зна-

чительною

 

уступкой,

 

унлативъ

 

за

 

оба

 

изданія

 

(ежемѣсячный

 

журналъ

и

 

ежедневную

 

газету)

 

всего

 

только

 

16

 

р.

 

въ

 

годъ

 

(безъ

 

различія

 

зва-

пій

 

и

 

положепій).

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

(лично

 

или

письменно)

 

исключительно

 

въ

 

нашу

 

контору:

 

Москва,

 

„Русское

 

Обо-

врѣпіе 1

 

Тверской

 

бульваръ,

 

д.

 

Яголковскаго.

Редакторъ-Издатель

 

АНАТОЛІЙ

 

АЛЕКСАНДРОВЪ.

Сочиненія

 

Епиекопа

 

Виееаріона

 

(Докт.

 

Богоеловія):

Сборникъ

 

для

 

любителей

 

духовнаго

 

чтенія.

 

Изданіе

 

2-е.

Спб.

 

1897

 

г.

 

Цѣпа

 

2

 

руб.

ІОЛКОВанІе

 

на

 

паримІИ.

 

Въ

 

3

 

томахъ.

 

Изд.

 

2-е

 

исправл.

Спб.

 

1 894—1 89 G

 

г.

 

Цѣпа

 

5

 

руб.

 

50

 

коп.

Толнованіе

 

на

 

Божественную

 

литургію

 

по

 

чину

 

св.

 

Іоанна

Златоустаго

 

и

 

ев,

 

Василія

 

Великаго.

 

Изд.

 

4-е.

 

Спб/ 1895

 

г.

Цѣпа

 

1

 

руб.

Продаются

 

въ

 

кппжномъ

 

магазипѣ

 

И.

 

Л.

 

Тузова.

 

въ

 

С.-Пе-

тербургѣ,

 

Садовая

 

улица,

 

Гостпппый

 

дворъ,

 

№

 

45.

_________

                                 

2—2

УГШАО

 

съ

 

*

 

Января

 

1897

 

года

 

ГДОГТА
nUDnfl

   

въ

 

Москвѣ

 

выходить

  

1

 

HOL

 

I

 

й

йй«

 

#і Г,ШШ

 

£Р&Щ?&

 

®&^$&

 

*&ЩЩ

       

0Ъ^Ѵ_

 

4К£1Я9Ч№ W§5 ЧІШ

 

@&

  

*■

Редакція

 

повоп

 

газеты

 

памѣрепа

 

давать

 

чптателямъ

 

свое-

времеппыя,

 

точпыя

 

п

 

разнообразиыя, ~

 

какъ

 

общія,

 

такъ

 

и

 

мѣ-

стпыя,

 

пзвѣстія;

 

отклики

 

на

 

текущія

 

событія;

   

свѣдѣнія

 

изъ

 

су-



дебныхъ

 

и

 

административиыхъ

 

сферъ;

 

ежедневный

 

фельетонъ

общественной

 

жизни,

 

оригипальную

 

и

 

переводную

 

беллетристи-

ку;

 

новости

 

наукъ,

 

искусствъ

 

и

 

литературы;

 

пзвѣстія

 

изъ

 

обла-

сти

 

торговли

 

и

 

промышленности.

 

Иллюстраціп

 

достопримѣчатель-

ностей

 

Россіи,

Подписная

 

цѣна

   

съ

 

доставкой

 

п

 

пересылкой

 

на

 

годъ

 

5

 

р.,

   

,

на

 

полгода

 

3

 

р.,

 

на

 

мѣсяцъ

 

60

 

к.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Б.

 

Дми-

тровка,

 

уголъ

 

Богословскаго

 

пер.,

 

домъ

 

церкви

 

Грпгорія

 

Богослова.

,

 

Редакторъ-издатель

 

М.

 

Е.

 

Смпрпо-въ.

 

^

Издатели:

  

А.

 

Петровпчъ

 

и

 

Н.

 

Гольдппъ.

3

 

—

 

3

                                  

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

І

 

КНИЖНОМЪ

 

ИНГЛЗШ

 

І

 

И,

 

ЕЕШ

 

І

 

КОСТРОНГЬ-
поступили

 

въ

 

продажу

 

только

 

что

 

отпечатаппыя

новыя

 

книги:

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

по

 

руководству

 

литургійпыхъ

    

Ейапгельскііхъ

и

 

Апостольскихъ

 

чтеній

 

во

 

дни

 

воскресные,

 

праздничные

 

п

 

сед-

мичные

 

(будніе)

   

всего

 

года.

    

Полное

 

практическое

 

пособіе

   

для

проповѣдниковъ

 

слова

 

Божія.

Составилъ

 

преимущественно

   

по

 

лучшимъ

 

пропозѣднкческкнъ

   

образцаиъ,

примѣненнымъ

 

въ

 

церковной

 

импровизаціи,

 

священникъ,

 

магистръ

 

Богословія

Григорій

 

Дьяченко.

ТОМЪ

 

ПЕРВЫЙ:

 

Поученія

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

дни

 

года

съ

 

приложеніемъ

 

поученій

 

па

 

педѣли

 

особыя.

 

(Всѣхъ

 

поучепій

475).

 

Стр.

 

LIV+769.

 

Цѣпа

 

безъ

 

пересылки

  

1

 

р.

  

50

 

к.;

ТОМЪ

 

ВТОРОЙ:

 

Поученія

 

на

 

всѣ

 

праздники

 

велпкіе,

 

сред-

нее

 

и

 

малые

 

цѣлаго

 

года,

 

съ

 

приложеніемъ

 

поученій

 

па

 

чтепія,

общія

 

святымъ

 

разныхъ

 

ликовъ,

 

п

 

на

 

всѣ

 

высокоторжествеппые

(царскіе)

 

дни.

 

Всѣхъ

 

поуч.

 

475.

 

Стр.

 

ХШ+936.

 

Цѣпа

 

безъ

пересылки

 

2

 

р.

              

.

    

I

 

■■■

ТОМЪ

 

ТРЕТІЙ

 

и

 

ПОСЛѢДШЙ:

 

Поучепія

 

на

 

всѣ

 

седмпч-

ные

 

(будпіе)

 

дни

 

года

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

поучепіп

 

па

 

веѣ

 

дни

пасхальной

 

недѣли,

 

св.

 

четыредесятницы

 

и

 

страстной

 

седмицы.

Всѣхъ

 

поуч.

 

485.

 

Стр.

 

XLlH+985.

 

Цѣпа

 

2

 

р.

 

Къ

 

каждому

 

тому

приложенъ

 

подробный

 

алфавитный

 

указатель

 

всѣхъ

 

догматнческпхъ,

-нравственныхъ

 

и

 

церковно-исторпческихъ

 

понятій,

 

необходимый

для

 

справокъ

 

при

 

подготовкѣ

 

къ

 

церковной

 

пмпровизаціп,

 

прп

 

со-

ставленіи

 

поученій

 

п

 

веденін

 

внѣ

 

богослужебпыхъ

 

собесѣдованій



съ

 

народомъ.

 

Каждый

 

томъ,

 

составляя

 

законченное

 

цѣлое>

 

шщетъ

быть

 

выппсапъ

 

отдѣльпо.

 

Изд,

 

1 897

 

г,

 

Всѣ

 

три

 

тома

 

■

 

6

 

руб.

 

съ

пересылкою.

                                                                                        

■

 

;

Подступило

 

въ

 

продажу

   

второе

 

пересмотрѣнное

 

п

 

значительно

дополненное

 

пздапіе

 

книги:

полный

 

годичным

 

шгъ

 

кратшхъ

 

поучешй;
-

 

составленныхъ

 

на

 

каждый

 

день

 

года.

арпмѣнитедъно

   

къ

 

жптіямъ

   

святыхъ,

   

праздппкамъ

 

и

 

др.

 

свящ.

событіямъ,

    

воспбмппаемымъ

 

церковію,

 

и

 

нрислособленнихъ

   

къ

живому

 

проповѣдппческому

 

слову

 

(пмпровизаціи).

Составплъ

 

преимущественно

 

по

 

лучшпмъ

 

проповѣдппч.

 

образцамъ

священ,

 

магпстръ

 

Г.

 

Дьячеико.

 

Въ

 

двухъ

 

томахъ.

ТОМЪ

 

ПЕРВЫЙ

 

(первое

 

полугодіе)

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

330

 

поуч.

 

(548

 

стр.).

 

Цѣна

 

безъ

 

перес.

 

1

  

р.

 

50

 

к.

ТОМЪ

 

ВТОРОЙ

 

(второе

 

полугодие)

 

содержащій

 

375

 

поучен.

(795

 

стран.).

 

Цѣпа

 

безъ

 

нерес.

 

2

 

р.

 

Оба

 

тома

 

съ

 

перес.

 

4

 

руб.

У

 

нѳго-же

 

продаютея

 

брошюры

 

и

 

книги

 

того-же

 

автора:

яШЩЮСЫ

 

Щ

 

ЙСПОВвДЙ

 

.

 

По

 

руководству

 

10-ти

 

заповѣдей

 

зако-

па

 

Божія,

 

9-тп

 

еванг.

 

заповѣдей

 

о

 

блаженствахъ

 

и

 

9-ти

 

церковн.

заповѣдей

 

съ

 

пастырскщіъ

 

увѣщаніемъ

 

кающагося

 

послѣ

 

каждаго

отвѣта

 

его

 

духовпику.

Пособіе

 

для

 

пастырей

 

церкви

 

при

 

совершеиіп

 

ими

 

таинства

покаяпія

 

и

 

для

 

говѣющпхъ

 

міряпъ,

 

приготовляющихся

 

къ

 

сему

таппству.

 

Цѣпа

 

этой

 

брошюры

 

80

 

коп.

 

съ

 

пересылкою

 

40

 

коп.

Издапіе

 

2-е

 

значительно

 

дополнен.

 

1897

 

г.

НаКЗЛУНѢ

 

ИСПОВѢДИ.

 

Общедоступное

 

духовпо-пазидат.

 

чтеніе

 

для

 

го-

вѣющнхъ.

 

Изд.

 

2-е

 

значительно

 

дополненное

 

1897

 

г.

 

Цѣна

 

20

 

к.,

съ

 

перес.

  

30

 

к.

 

Изд.

  

1897

 

г.

НйКаНУЯѢ

 

СВ.

 

ПРЧЩеНІЯ,

 

Общедоступное

 

духовно-назидат

 

чтеиіе

 

для

говѣющнхъ.

 

Цѣпа

 

съ

 

перес.

 

20

 

к.

Урки

 

і

 

щшЩі

 

щшшш СпсЧи а;ш ! есЕІЙ

 

сборш,къ„

 

пзбрап "
*»

          

"

      

"

     

F

       

2

       

пыхъ

 

бпблепскихъ

 

изреченш

 

и

 

свято-

ВЬуЫ,

 

дйДиЖДш

 

И

 

ЛЮиВИ.

 

отеческихъ

 

свидѣтельствъ,

 

кратких!

церковыо-исторпч.

 

повѣствовапій

 

и

 

разсказовъ

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

ц

 

др.

 

статей

 

духовпаго

 

содержанія,

 

расположенныхъ

 

но

 

плану

„Проетраппаго

 

хрнстіанск.

 

катнхпзпса",

 

наглядно

 

и

 

подробно

пзъяспяющпхъ

 

содержапіе

 

его.

Опъ

 

пазпаченъ^служить

 

пособіемъ:

 

а)

 

для

 

пастырей

 

церкви

прп

 

составленіп

 

ими

 

катихизнческихъ

 

поученій

 

п

 

др.

 

видовъ

 

церк.

проповѣдп;

 

б)

 

для

 

законоучителей

 

при

 

преподавании

 

закона

 

Бо-

жія

 

вообще

 

и

 

катпхизпса

 

въ

 

особенности

 

и

 

в)

 

для

 

родителей

 

в

воспитателей

 

при

 

религіозпо-правственномъ

 

обучепіи

 

дѣтей.



"

 

Въ

 

трехъ

 

отдѣльныхъ

 

кпигахъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

каждая,

 

со-

ставляя

 

совершенно

 

законченное

 

цѣлое,

 

можетъ

 

быть

 

пріобрѣ-

таема

 

отдѣльпо.

Цѣпа

 

первой

 

книги:

 

„Уроки

 

п

 

првмѣры

 

хрпстіапской

 

вѣры",

(Стр.

 

745

 

+

 

XXXIII)

 

(въкоей

 

около

 

700

 

отдѣльпыхъ

 

статей)

 

2

 

р.

(два

 

рубля)

 

безъ

 

перес.

Цѣпа

 

второй

 

книги:

 

„Урокп

 

и

 

прпмѣры

 

христианской

 

надеж-

ды".

 

(Стр.

 

631)

 

2

 

р.

 

(два

 

р.)

 

безъ

 

иерее,

 

изд.

 

3-е,

 

1891

 

г.,

вновь

 

пересмотрѣн.

 

п

 

зпачит.

 

дополненное.

Цѣна

 

третьей

 

книги.

 

„

 

Уроки

 

п

 

примѣры

 

хрпстіанскбй

 

люб-

ви".

 

Стр.

 

740)

 

2

 

р.

 

(двя

 

р.)

 

безъ

 

нерес.

 

Изд.

 

3-е,

 

1894

 

г.,

вновь

 

иереснотрѣн.

 

и

 

значит,

 

дополненное,

 

Всѣ

 

три

 

книги

 

съ

 

пе-

ресылкой

 

6

 

руб.

 

50

 

коп.

Всѣ

 

три.

 

книги

 

„Уроковъ

 

п

 

примѣровъ

 

христіапской

 

вѣры,

надежды

 

и

 

любви"

 

Училищн.

 

Сов.

 

при

 

Св.

 

Стподѣ

 

одобрены

 

въ

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

для

 

законоуч.

 

при

 

преподав,

 

закона

Божія

 

въ

 

церковпо-ирпходекпхъ

 

школахъ,

 

а

 

равно

 

для

 

пріобрѣ-

тенія

 

въ

 

библіотеки

 

второклассныхъ

 

церков.-нриходскнхъ

 

школъ

въ

 

качествѣ

 

назид.

 

и

 

полезной

 

книги

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

(См.

 

Церк.

 

Вѣд.

 

изд.

 

при

 

Св.

 

Суподѣ

 

за

 

1896

  

г.,

 

№

 

50).

ДУХОВНЫЕ

 

ПОСЪВЫ.

 

Краткій

 

сборнпкъ

 

статей

 

духовно-прав-

ствепнаго

 

содержанія,

 

приспособленпыхъ

 

къ

 

общедоступпому

 

объ-

ясненію

 

главпѣйшихъ

 

истинъ

 

катпхиз.

 

учепія

 

православной

 

цер-

кви.

 

Издапіе

 

2-е,

 

дополненное.

 

1897

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

коп.,

 

съ

 

пе-

ресылкою

 

1

 

руб.

„Современный

 

календарь"

 

Ступина,

 

на

 

1897

 

г„

 

ц,

 

15

 

к.

_________

                              

'

 

2

 

—

 

2

ХІоступилъ

 

въ

 

продажу

КОСТРОМСКОЙ

 

КАЛЕНДАРЬ
за

 

1897

 

годъ.

Цѣпа

 

30

 

коп.

 

Календарь

 

можно

 

пріобрѣстп:

 

въ

 

губернской

 

ти-

пографіп,

 

въ

 

редакціп

 

„Костромского

 

Листка

 

Объявлепій",

 

въкппж-

ныхъ

 

магазипахъ:

 

А.

 

И.

 

Бекепева

 

и

 

Д.

 

А.

 

Бѣляпкппа

 

въ

 

Ко-

стромѣ

 

и

 

у

 

издателя

 

календаря.

 

Выппсывающіе

 

почтой

 

отъ

 

изда-

теля,

 

плату

 

за

 

калепдарь

 

п

 

пересылочные:

 

за

 

простое

 

бапдероль-

пое

 

отправлепіе

 

10

 

коп.,

 

а

 

заказное — 17

 

коп.

 

могутъ

 

высылать

почтовыми

 

марками.

 

По

 

жслапію

 

калепдарь

 

высылается

 

п

 

пало-

жепнымъ

 

платежемъ.

 

Адресъ

 

почтѣ

 

извѣстепъ.

3

 

—

 

2



Открыта

 

подпиека

 

на

 

1897

 

годъ

на

 

еженедельный

 

иллюстрированный

 

жуцналъ
Fill

     

|*°°*~^1УТЕШЕСТВІЙ

 

И

 

ПРИКЛЮЧЕНІЙ

 

НА

 

СУШь И

 

MOPtf*"^}

      

уіІТ

В
годъ

 

изданія.

БЪ

 

ТЕЧЕНІЕ

 

ГО

ДА

   

ПОДПИСЧИ

КИ

  

ПОЛУЧАТЪ

КЛ

 

еженедѣльн.

 

иллюстри^ов.

№№,

 

содержаніе

 

кото

рыхъ

 

составляютъ

 

романы,

повѣсти,

 

путешествія,

  

по

пулярно-научныя

 

статьи

и

 

многочислен,

 

рисунки.

СОБРАНІЕ

СОШНЕНХЙ

годъ

 

изданія.

Безплатно

12

 

ТОІУІОВЪ,

 

иллюстрирован.

-

  

знаменитыми

 

художни-

ками:

 

Эмилемъ

 

Байяромъ,

Невилемъ,

 

Ріу

 

и

 

друг,

 

и

содержащнхъ

 

въ

 

себѣ,

Пѳрѳводъ

 

сдѣланъ

 

съ

 

пел"

пыхъ

 

французскпгь

 

подлив"

a

 

ft

      

ПИКОВЪ

   

ЛуЧШНМИ

    

руССКПМН

переводчиками,

 

бѳзъ

 

всяких*

измѣненій

  

и

 

сокращежШ.

Въ

 

1897

 

году

 

будутъ

 

выданы

 

слѣдующіе

 

романы:

80,000

 

верстъ

 

подъ

 

водою

 

2

 

тома.

 

1 1

 

[

      

Зеленый

 

лучъ.

Дѣти

 

капитана

 

Гранта

 

2

 

тома.

                    

Вокругъ

 

свѣта

 

въ

 

80

 

дней.

Таинственный

 

островъ

 

з

 

тома.

                    

Вверхъ

 

дномъ.

Воздушный

 

корабль.

                                    

Путешествіе

 

къ

 

центру

 

земли.

Кромѣ

 

того

 

подписчики

 

при

 

доплатѣ

  

1

 

рубля

 

получатъ

 

«3

  

РОС-

НОШНЫЯ

  

ПРЕІѴііИ,

 

состоящія

   

пзъ

 

2-хъ

 

художествеппыхъ

  

картинъ

(олеографій).

Картины,

 

размѣромъ

 

20Ѵ*

 

вершк.

   

въ

 

длину

 

и

 

13 У»

 

вёршковъ

 

въ

 

ширину,

 

ис-

полнены

   

въ

 

артистическомъ

   

заведеніи

   

братьевъ

 

Кауфманъ

  

въ

 

Берлннѣ,

 

съ

оригиналовъ

 

художника

 

Кондратенко:

ЮЖШЙ

 

ВЕРЕГЪ

 

КРЬША

СЪ

 

ВИДОМЪ

 

ЯШ.
Оригиналы

 

этихъ

 

картинъ

 

специально

Г-луі

ill

заказаны

 

для

 

лреиій

 

1897

 

года.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

остается

 

прежняя.

і

 

Лі

съ

 

собран,

 

соч.

 

Жюля

 

Верна

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пе-

]

 

fT

                                  

ресылкою

™«=-»Съ

 

двумя

 

картинами

 

5

 

руб.— -

J

 

Допускается

 

разочка:

 

приподпискѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1-му

апрѣля

   

и

 

1-му

 

іюля

   

по

 

1

 

руб.— За

 

премію— при

 

по-

слѣднемъ

 

взносѣ.

'■f\ Р,

Адресъ

 

редакцІИ:

   

Москва,

 

Валовая

 

ул.,

 

д.

 

Т-ва

 

И.

 

Д.

 

Сытина.

КВОЙ

 

ИГО.

 

КОДПИСКа

 

ПРШаеТСЯ:

  

но

 

бсѣхѣ

  

кпижпыхъ

 

йагазпйШ

Москвы,

 

Петербурга

 

и

 

другпхъ

 

городовъ

 

Россіи.

Журналъ

 

издается

 

Вмсочайше

 

утвержденнымъ

 

Т-мъ

 

И.

 

Д.

 

Сытина.

5—5



Открыта

  

подписка

  

на

  

1897

 

годъ

НА

 

ЕЖЕДНЕВНУЮ

 

ГАЗЕТУ

Въ

 

паступающемъ

 

1897

 

году

 

„Руеекій

 

Лпстокъ"

 

будетъ

 

вы-

ходить

 

по

 

значительно

 

расширенной

 

программѣ,

 

равной

 

по

 

объ-

ему

 

съ

 

большими

 

и

 

дорогими

 

столичными

 

пзданіями.

Въ

 

программу

 

яРусскаго

 

Листка"

 

входятъ:

 

1)

 

Правитель-

ственный

 

распоряженія

 

и

 

придворпыя

 

пзвѣстія;

 

2)

 

Телеграммы

Россійскаго

 

Телеграфпаго

 

Агентства

 

и

 

собствеппыхъ

 

корреспон-

дептовъ;

 

3)

 

Передовым

 

(руководящія)

 

статьи

 

по

 

впутрепппмъ

 

во-

просамъ

 

и

 

впѣшпей

 

политикѣ;

 

4)

 

Корреспондепціи

 

внутреппія

 

и

заграничпыл;

 

5)

 

Хроники:

 

Московская,

 

Петербургская

 

и

 

внутрен-

няя;

 

6)

 

Извѣстія

 

изъ

 

ппостраппыхъ

 

газетъ;

 

7)

 

Дпевпикъ

 

печати;

8)

 

Театръ,

 

музыка

 

и

 

живопись;

 

9)

 

Критики

 

и

 

бнбліографія;

10)

 

Судебная

 

хроника;

 

11)

 

Биржевая

 

хроника;

 

12}

 

Фельетоны:

литературные,

 

паучпые

 

п

 

общественной

 

жизни;

 

13)

 

Спортъ;

1:4)

 

Мелкія

 

замѣткп,

 

разпыя

 

пзвѣстія

 

п

 

смѣсь;

 

15)

 

Портреты,

рисунки,

 

планы

 

и

 

чертежи.

Подписная

 

цѣна

 

съ^

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

остается

 

преж-

няя;

 

на

 

годъ— 6

 

р.,

 

на

 

С

 

мѣсяцевъ— 3

 

р.

 

50

 

к.,

 

па

 

1

 

мѣс,—

70

 

коп.

Адресь

 

конторы

 

п

 

редакціп:

 

Москва,

 

Неглипный

 

проѣздъ,

д.

 

Гопецкаго.

                   

_________

                                     

5 — 5

ЯЩАЖЬЙ

 

ДУХОВНЫЙ

 

ПОРТНОЙ

ВАСИЛІЙ

 

ІЕДОРОВЪ

 

ДВОРНИКОВ!».
Изготовляетъ

 

одежду

   

для

 

лнцъ

 

духовнаго

 

звапія;

 

шьетъ

 

и

 

цер-

ковное

 

облачепіе.

  

Прннимаетъ

 

заказы

 

и

 

заочно,

  

прислать

 

только

мѣрку

 

длины

 

и

 

ширины.

Въ

 

Костромѣ,

 

Дворянская

 

ул..

 

домъ

 

Гирлинга.

'

   

'

                                  

3—3

Содершаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Сорокодпевпая

 

юра.

 

Ьлижаи-

шія

 

задачи

 

приходской

 

миссіи.

 

Вступлеиіе

 

въ

 

должность

 

поваго

 

ректо-

ра

 

дух.

 

семапаріи.

 

Епархіальпая

 

хроника.

 

Ипоепархіальныя

 

извѣстія.

Объявленія.

 

ІІриложенгя:

 

Николаевскій-Бабаевскій

 

мопаСТирь— стр.

89—96.

Редакторъ

 

Преподаватель

 

Семинаріц

 

В.

 

Строем.

До^цвнзуІро^ГФевр^ля^гТ"^!!^!^ 4 ^

    

Кос^жГТ^ГГубе^сіі^
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настырь

 

изъ

 

своей

 

домовой

 

церкви

 

часть

 

мощей

 

Чудотворца

 

Ни-

колая

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

Аладовымъ

 

*).

д)

 

Рака

 

аплике

 

съ

 

серебряными

 

клеймами

 

и

 

личинками.

 

Въ

нее

 

вложены:

 

1)

 

напрестольный

 

серебряный

 

вызолоченный

 

крестъ,

въ

 

которомъ

 

находятся

 

тринадцать

 

частицъ

 

св.

 

мощей

 

различныхъ

угодниковъ

 

Божіихъ;

 

2)

 

серебряный

 

вызолоченный

 

крестъ,

 

мѣрою

4 х/2

 

вершка,

 

съ

 

десятью

 

частицами

 

св.

 

мощей,

 

имена

 

коихъ

 

вы-

чеканены

 

на

 

нижней

 

дскѣ;

 

3)

 

крестъ

 

серебряный,

 

безъ

 

пробы,

четырехконечный,

 

чеканной

 

работы,

 

съ

 

колечкомъ;

 

на

 

нижней

дскѣ

 

его

 

вычеканено:

 

„въ

 

немъ

 

хранятся

 

мощи

 

святыхъ:

 

Ни-

кона

 

игумена,

 

князя

 

Василія

 

и

 

Іуліаніи";

 

4)

 

крестъ

 

серебряный,

безъ

 

пробы,

 

золоченый,

 

чеканной

 

работы,

 

безъ

 

рукояти;

 

на

всѣхъ

 

четырехъ

 

углахъ

 

его

 

вычеканены

 

имена

 

тѣхъ

 

святыхъ,

части

 

мощей

 

которыхъ

 

хранятся

 

въ

 

немъ;

 

5)

 

крестъ

 

серебряный

четырехконечный

 

небольшой;

 

6)

 

крестъ

 

кипарисовый

 

четырех-

конечный,

 

безъ

 

рукояти,

 

съ

 

частію

 

животворящаго

 

древа

 

креста

Господня;

 

7)

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

„Взысканіе

 

погибшихъ"

 

въ

мѣдной

 

отбѣленной

 

ризѣ;

 

въ

 

поляхъ

 

иконы

 

находятся

 

двадцать

частицъ

 

св.

 

мощей

 

различныхъ

 

святыхъ,

 

имена

 

коихъ

 

вычека-

нены;

 

8)

 

образокъ,

 

вырѣзанный

 

на

 

кости,

 

въ

 

окладѣ;

 

9)

 

дере-

вянная

 

гробничка,

 

обложенная

 

вверху

 

мѣдьго,

 

съ

 

мощами

 

свя-

тыхъ

 

Зосимы

 

н

 

Савватія,

 

соловецкихъ

 

чудотворцевъ;

 

10)

 

метал-

лически

 

ящикъ

 

съ

 

изображеніемъ

 

распятія

 

наверху,

 

заключаю-

щій

 

въ

 

себѣ

 

части

 

св.

 

мощей

 

различныхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ;

11)

 

икона-ладонка

 

съ

 

частію

 

св.

 

мощей

 

и

 

маленькая

 

вещица

 

съ

изображеніемъ

 

Нерукотвореннаго

 

образа

 

Спасителя.

П.

 

На

 

сѣверной

 

сторонѣ

 

монастыря

 

каменный

 

одноэтажный

теплый

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца;

 

построенъ

при

 

настоятелѣ

 

монастыря

 

архимандритѣ

 

Анастасы

   

въ

   

періодъ

*)

 

Разсказъ

 

о

 

пожертвованіи

 

въ

 

Бабаевскій

 

монастырь

 

части

 

мо-

щей

 

Святителя

 

Николая

 

кшіземъ

 

Иотемкинымъ

 

изложенъ

 

въ

 

рукопис-

номъ

 

описаніи

 

монастыря,

 

составленномъ

 

іеромонахомъ

 

Исаіею

 

(см.

 

пре-

дисловіе).

 

Послѣдпему

 

передалъ

 

этотъ

 

разсказъ

 

настоятель

 

обители

архимаидритъ

 

Ѳеоктистъ,

 

который

 

самъ

 

слышалъ

 

его

 

отъ

 

монастыр-

скаго

 

духовпика,

 

85-ти-лѣтняго

 

старца

 

Ѳеодосія,

 

лично

 

знавшаго

 

Ала-

дова.

 

Въ

 

половинѣ

 

текущаго

 

столѣтія

 

потомки

 

этого

 

Аладова

 

владѣли

помѣстьемъ

 

въ

 

3-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

Бабаевскаго

 

монастыря.
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времени

 

отъ

 

1817

 

до

 

1823

 

года;

 

освященъ

 

6

 

декабря

 

1823

 

г.

Костромскимъ

 

епиекопомъ

 

Самуиломъ.

 

Никольскій

 

храмъ

 

имѣетъ

въ

 

длину

 

14

 

саженъ,

 

въ

 

ширину

 

б

 

саженъ

 

2

 

аршина;

 

наверху

его

 

пять

 

главъ;

 

онъ

 

покрытъ

 

листовымъ

 

желѣзомъ

 

по

 

деревян-

нымъ

 

стропиламъ;

 

сводъ

 

храма

 

утвержденъ

 

на

 

четырехъ

 

стол-

бахъ.

 

йконостасъ

 

одноярусный,

 

украшенный

 

вызолоченною

 

на

иолиментъ

 

рѣзьбою

 

и

 

колоннами;

 

стѣны

 

росписаны

 

священными

изображеніями

 

и

 

убраны

 

лѣпными

 

фигурами.

 

Храмъ

 

имѣетъ

 

два

входа:

 

съ

 

западной

 

стороны — чрезъ

 

паперть

 

и

 

съ

 

южной— чрезъ

каменное

 

крыльцо;

 

въ

 

паперти

 

устроены

 

двѣ

 

комнаты.

 

Въ

 

Ни-

кольскомъ

 

храмѣ

 

богослуженіе

 

совершается

 

въ

 

лѣтнее

 

время.

III.

   

На

 

южной

 

сторонѣ

 

монастыря

 

теплый

 

храмъ

 

во

 

имя

святого

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

и

 

преподобнаго

 

Сергія

 

Радонежскаго;

устроенъ

 

въ

 

1819

 

— 1821

 

годахъ;

 

освященъ

 

18

 

сентября

 

1821г.

Длина

 

храма

 

6

 

саженъ

 

2

 

аршина;

 

онъ

 

замѣняетъ

 

собою

 

часть

ограды

 

съ

 

южной

 

стороны

 

монастыря,

 

примыкая

 

западною

 

стѣ-

ною

 

къ

 

двухъ-этажному

 

корпусу.

 

Алтарь

 

отдѣленъ

 

отъ

 

храма

аркою;

 

йконостасъ

 

одноярусный,

 

украшенный

 

вызолоченною

 

на

полиментъ

 

рѣзьбою

 

и

 

колоннами.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

за

 

правымъ

клиросомъ

 

погребено

 

4-го

 

апрѣля

 

1831

 

года

 

тѣло

 

жившаго

 

въ

монастырѣ

 

на

 

покоѣ

 

Костромского

 

епископа

 

Самуила,

 

а

 

за

 

лѣ-

вымъ

 

клиросомъ — тѣло

 

преосвященнаго

 

Игнатія,

 

епископа

 

Кав-

казскаго

 

и

 

Черноморскаго,

 

управлявшаго

 

монастыремъ

 

съ

 

1861

по

 

1867

 

годъ

 

и

 

скончавшагося

 

30

 

апрѣля

 

1867

 

года.

 

Въ

 

Зла-

тоустовской

 

церкви,

 

называемой

 

больничного,

 

въ

 

лѣтнее

 

время

совершаются

 

заупокойныя

 

литургіи

 

и

 

въ

 

теченіе

 

Есего

 

года

 

проис-

ходить

 

чтеніе

 

псалтири

 

съ

 

номиновеніемъ

 

о

 

здравіи

 

и

 

упоко-

еиіи

 

благотворителей

 

обители

   

и

 

монастырской

 

братіи.

IV.

   

Храмъ

 

Успенія

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

на

 

срединѣ

 

брат-

скаго

 

корпуса,

 

надъ

 

воротами,

 

ведущими

 

въ

 

монастырь

 

съ

 

запад-

ной

 

стороны;

 

построенъ

 

въ

 

1809 — 1814

 

годахъ;

 

освященъ

 

17

іюня

 

1814

 

года;

 

въ

 

длину

 

имѣетъ

 

4

 

сажени,

 

въ

 

ширину

 

3

 

са-

жени

 

2

 

аршина.

 

Главную

 

святыню

 

этого

 

храма

 

составляетъ

 

ико-

на

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери,

 

со

 

вложенными

 

въ

 

нее

 

св.

 

мощами

кіевскихъ

 

чудотворцевъ;

 

икона

 

пожертвована

 

въ

 

монастырь

 

г-жею
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Побѣдимскою,

 

жившею

 

въ

 

Суздальскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ.

Въ

 

Успенской

 

церкви

 

богослуженіе

 

совершается

 

только

 

въ

 

тече-

те

 

поста

 

предъ

 

праздникомъ

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери.

V.

 

Каменная

 

колокольня,

 

вышиною

 

18

 

саженъ,

 

въ

 

длину

 

и

ширину

 

но

 

3

 

сажени;

 

построена

 

ьъ

 

1798

 

году.

 

Теперь

 

она

стоитъ

 

одиноко,

 

а

 

прежде,

 

до

 

построенія

 

новаго

 

соборнаго

 

хра-

ма,

 

находилась

 

въ

 

связи

 

съ

 

древнею

 

соборного

 

церковью,

 

съ

 

ко-

торою

 

соединялась

 

крытымъ

 

переходомъ.

 

Болыпіе

 

изъ

 

колоколовъ

имѣютъ

 

вѣсу:

 

первый — 524

 

пуда

 

26

 

фун.,

 

второй

 

— 150

 

пудовъ,

третій — 136

 

п.,

 

четвертый — 63

 

пуда.

 

На

 

колокольнѣ

 

устроены

часы

 

съ

 

боемъ.

Монастырь

 

имѣетъ

 

въ

 

окружности

 

до

 

250

 

саженъ*).

 

Огра-

ду

 

его

 

съ

 

западной

 

стороны

 

замѣняетъ

 

каменный

 

двухъ-этажный

корпусъ,

 

длиною

 

въ

 

51

 

сажень,

 

шириною

 

въ

 

4

 

сажени,

 

обра-

щенный

 

одними

 

окнами

 

внутрь

 

монастыря,

 

а

 

другими

 

къ

 

рѣкѣ

Волгѣ

 

и

 

вмѣщающій

 

въ

 

себѣ

 

настоятельскія

 

келіи,

 

братскую

 

тра-

пезу,

 

кухню,

 

хлѣбную

 

и

 

значительную

 

часть

 

братскихъ

 

келій;

по

 

срединѣ

 

этого

 

корпуса

 

находятся

 

святыя

 

ворота

 

съ

 

Успен-

скою

 

церковью

 

надъ

 

ними;

 

на

 

срединахъ

 

обѣихъ

 

половинъ

 

кор-

пуса

 

устроены

 

два

 

мезонина,

 

а

 

на

 

концахъ — трехъ-этажныя

 

баш-

ни,

 

составляющія

 

сѣверо-западный

 

и

 

юго-западный

 

углы

 

мона-

стыря.

 

Часть

 

ограды

 

съ

 

южной

 

стороны

 

обители

 

замѣняетъ

 

ка-

менный

 

корпусъ

 

въ

 

18

 

саженъ

 

длины

 

и

 

4

 

сажени

 

2

 

арш.

 

ши-

рины;

 

въ

 

верхнемъ

 

этажѣ

 

его

 

помѣщаются

 

бывшія

 

келіи

 

епи-

і----------------- 1------------------------------------------------------------------------------------

*)

 

До

 

1865

 

года,

 

т.

 

е.

 

до

 

начала

 

постройки

 

новаго

 

соборнаго

 

хра-

ма

 

монастырь

 

имѣлъ

 

видъ

 

почти

 

правильнаго

 

четыреугольника,

 

сѣвер-

ная

 

и

 

южная

 

сторопы

 

котораго

 

простирались

 

на

 

40

 

съ

 

небольшимъ

 

са-

женъ,

 

а

 

восточная

 

и

 

западная—на

 

50,

 

такъ

 

что

 

въ

 

окружности

 

его

было

 

204

 

сажени.

 

Съ

 

западной

 

стороны

 

онъ

 

замыкался

 

корпусомъ

 

брат-

скихъ

 

келій

 

на

 

протяженіи

 

51

 

саж.;

 

съ

 

южной

 

стороны

 

его

 

находи-

лись:

 

корпусъ

 

въ

 

18

 

саж.

 

длины,

 

непосредственно

 

за

 

нимъ

 

больничная

церковь

 

(6

 

саж.

 

2

 

арш.)

 

и

 

каменная

 

ограда

 

на

 

пространствѣ

 

16

 

саж.

съ

 

башнею

 

на

 

концѣ;

 

съ

 

восточной

 

стороны

 

на

 

50

 

саженъ

 

тянулась

каменная

 

ограда,

 

а

 

съ

 

сѣверной —такая

 

же

 

ограда

 

на

 

41

 

сажень.

 

На

всѣхъ

 

четырехъ

 

углахъ

 

монастыря

 

находились

 

башни

 

съ

 

келіями

 

для

монашествующихъ.



У

 

Ji

скопа

 

Игнатія,

 

праздничная

 

трапеза

 

и

 

нѣсколько

 

братскихъ

 

ке-

лій,

 

а

 

нижній

 

преимущественно

 

предоставленъ

 

больнымъ

 

бра-

тіямъ;

 

это

 

зданіе

 

примыкаетъ

 

однимъ

 

концомъ

 

къ

 

упомянутому

выше

 

корпусу,

 

а

 

другимъ

 

къ

 

больничной

 

церкви;

 

отъ

 

этой

 

цер-

кви

 

до

 

средней

 

южной

 

башни

 

на

 

протяженіи

 

1 6

 

саженъ

 

тянется

каменная

 

ограда

 

вышиною

 

въ

 

6

 

аршинъ;

 

за

 

башнею

 

расположенъ

новый

 

каменный

 

корпусъ

 

братскихъ

 

келій

 

длиною

 

въ

 

20

 

саженъ.

Отъ

 

него

 

до

 

юго-восточнаго

 

угла

 

монастыря,

 

съ

 

восточной

 

сто-

роны

 

его

 

(на

 

50

 

саж.)

 

и

 

части

 

сѣверной,

 

вообще

 

вокругъ

 

нова-

го

 

соборнаго

 

храма,

 

на

 

протяженіп

 

124

 

саженъ

 

находится

 

но-

вая

 

каменная

 

ограда

 

вышиною

 

въ

 

7

 

—

 

8

 

аршинъ;

 

на

 

сѣверномъ

и

 

южномъ

 

концахъ

 

ея

 

и

 

въ

 

срсдинѣ

 

устроены

 

три

 

башни

 

вы-

шиною

 

13

 

— 15

 

аршинъ,

 

а

 

шириною

 

и

 

длиною

 

по

 

9

 

арінннъ.

Отъ

 

средней

 

сѣверной

 

башни

 

до

 

угла

 

упомянутаго

 

выше

 

двухъ-

этажнаго

 

корпуса,

 

на

 

протяженіи

 

41

 

сажени,

 

тянется

 

старая

каменная

 

ограда

 

вышиною

 

въ

 

6

 

аршинъ;

 

близъ

 

внутренней

 

части

этой

 

ограды,

 

съ

 

правой

 

стороны

 

сѣверныхъ

 

воротъ,

 

находится

каменный

 

двухъ-этажный

 

корпусъ,

 

въ

 

которомъ

 

помѣщаются:

просфорная

 

пекарня

 

и

 

келіи

 

просфорниковъ;

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

тѣхъ

 

же

 

воротъ

 

къ

 

оградѣ

 

примыкаетъ

 

каменная

 

сторожка

 

для

привратниковъ.

Внѣ

 

монастыря,

 

на

 

сѣверной

 

сторонѣ

 

его,

 

расположена

 

двухъ-

этажная

 

каменная

 

гостинница,

 

въ

 

которой

 

устроено

 

50

 

нумеровъ

для

 

богомольцевъ.

 

За

 

гостинницей

 

помѣщаются

 

скотный

 

дворъ

 

и

разныя

 

хозяйственныя

 

строенія.

 

Съ

 

восточной

 

стороны

 

монастыря

находится

 

деревянное

 

на

 

каменномъ

 

фундаментѣ

 

зданіе

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

содержимой

 

на

 

средства

 

обители.

Въ

 

городѣ

 

Костромѣ

 

Бабаевскому

 

монастырю

 

принадлежатъ:

а)

 

каменная

 

часовня,

 

находящаяся

 

надъ

 

желѣзнымъ

 

рядомъ,

 

про-

тивъ

 

Сусанинскаго

 

нлаца;

 

б)

 

двѣ

 

каменныя

 

лавки,

 

одна — подъ

вышеупомянутою

 

часовнею

 

въ

 

линіи

 

желѣзнаго

 

ряда,

 

а

 

другая —

въ

 

гостинномъ

 

ряду

 

въ

 

мѣховой

 

линіи;

 

в)

 

двухъ-этажный

 

камен-

ный

 

домъ

 

на

 

набережной

 

улицѣ,

 

пожертвованный

 

монастырю

 

въ

ІН25

 

году

 

крестьявиномъ

 

Григоріемъ

 

Шемякинымъ.

По

 

имѣющимся

 

въ

 

монастырѣ

 

планамъ

 

и

 

межевымъ

 

книгамъ
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ему

 

принадлежите

 

пахотной

 

и

 

сѣнокосной

 

земли,

 

мелкаго

 

дровя-

ного

 

лѣса

 

и

 

земли

 

неудобной

 

993

 

десятины

 

2357

 

квадратныхъ

саженъ.

 

Эти

 

владѣнія

 

заключаются

 

въ

 

16-ти

 

пустошахъ,

 

землѣ

подъ

 

мукомольного

 

мельницею

 

въ

 

селѣ

 

Малыхъ-Соляхъ

 

и

 

Фера-

понтовской

 

лѣсной

 

дачѣ;

 

кромѣ

 

того

 

монастырь

 

имѣетъ

 

части

 

въ

нѣкоторыхъ

 

пустошахъ,

 

общихъ

 

съ

 

другими

 

владѣльцами.

 

Ближ-

иія

 

къ

 

монастырю

 

земли

 

обработываются

 

самой

 

братіей,

 

а

 

даль-

нія

 

сдаются

 

въ

 

аренду

 

крестьянамъ

 

сосѣднихъ

 

деревень.

 

Кромѣ

земли

 

монастырю

 

принадлежитъ

 

водяная

 

мельница

 

на

 

рѣкѣ

 

Со-

лоницѣ

 

въ

 

селѣ

 

Малыхъ-Соляхъ,

 

пожертвованная

 

въ

 

1866

 

году

ярославскимъ

 

купцомъ

 

Вахрамѣевымъ.

По

 

Высочайшему

 

повелѣнію,

 

послѣдовавшему

 

26

 

апрѣля

1820

 

года,

 

Николо-Бабаевскому

 

монастырю

 

дозволено

 

имѣть

 

30

человѣкъ

 

монашествующихъ

 

кромѣ

 

настоятеля,

 

а

 

Высочайше

 

утвер-

жденными

 

въ

 

1832

 

году

 

правилами

 

ему

 

позволено

 

содержать

столько

 

же

 

послушниковъ;

 

указомъ

 

же

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

14

 

ок-

тября

 

1865

 

года

 

(за

 

№

 

2576),

 

всѣмъ

 

нештатнымъ

 

монастырямъ,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

Бабаевскому,

 

дано

 

право

 

принимать

 

столько

братіи,

 

сколько

 

они

 

въ

 

состояніи

 

содержать.

 

Въ

 

1894

 

году

 

брат-

ство

 

монастыря

 

составляли:

 

1

 

настоятель

 

въ

 

санѣ

 

игумена,

 

8

 

іеро-

монаховъ,

 

5

 

іеродіакововъ,

 

1

 

діаконъ,

 

5

 

монаховъ,

 

8

 

послушни-

ковъ

 

и

 

53

 

проживающихъ

 

на

 

испытаніи,

 

всего

 

за

 

исключеніемъ

настоятеля

 

80

 

человѣкъ.

■

:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

■

VI
во

 

зж

ОПИСШЕ

 

ЧУДЕСЪ,

 

БЫВШИХЪ

 

ОТЪ

 

ИКОНЫ

 

СВЯТИ-

ТЕЛЯ

 

НИКОЛАЯ,

 

ОБРѢТАЮЩЕЙСЯ

 

ВЪ

 

БАБШСШЪ

ШОНАСТЫРѢ
гмэш

Икона

 

Святителя

 

Николая,

 

находящаяся

 

въ

 

Бабаевскомъ

монастырѣ,

 

издревле

 

почитается

 

чудотворною;

 

но

 

сказаній

 

о

 

чу-
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десахъ,

 

бывшихъ

 

отъ

 

нея

 

въ

 

прежнія

 

времена,

 

въ

 

письменныхъ

намятникахъ

 

не

 

сохранилось.

 

Въ

 

монастырскихъ

 

документахъ

 

и

печатныхъ

 

изданіяхъ

 

находятся

 

повѣствованія

 

только

 

о

 

трехъ

 

чу-

десах*,

 

совершившихся

 

отъ

 

иконы

 

въ

 

1887

 

и

 

1888

 

годахъ.

 

Эти

чудеса

 

слѣдующія*

Чудо

 

1-е.

 

Исцѣленіе

 

отъ

 

паралича

 

неизлѣчимо-больного

Отвагина. — Дня

 

за

 

четыре

 

до

 

праздника

 

Рождества

 

Христова

1887

 

года

 

пришелъ

 

въ

 

Николо-Бабаевскій

 

монастырь

 

изъ

 

крестьянъ

Костромской

 

губ.,

 

Буйскаго

 

у.,

 

Ильинской

 

вол.,

 

отставной

 

рядовой

23

 

артиллерійской

 

бригады,

 

нарѣзной

 

батареи,

 

Филимонъ

 

Васильевъ

Отвагинъ,

 

страдавшій

 

неполнымъ

 

полупараличемъ

 

всей

 

правой

стороны

 

тѣла,

 

причемъ

 

вовсе

 

не

 

могъ

 

владѣть

 

правой

 

рукой

 

и

волочилъ

 

правую

 

ногу,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

двигаться

 

свободно

и

 

совершая

 

путешествіе

 

при

 

помощи

 

посторонний)

 

лица.

 

Въ

 

сви-

дѣтельствѣ,

 

выданномъ

 

ему

 

изъ

 

Вологодской

 

земской

 

больницы,

отъ

 

31

 

мая

 

1887

 

г.

 

(за

 

№

 

145)

 

за

 

подписью

 

ординатора

 

Снят-

кова,

 

удостовѣренной

 

старшимъ

 

врачемъ

 

Ульрихомъ,

 

значилось,

что

 

Отвагинъ

 

съ

 

1-го

 

февраля

 

по

 

1-е

 

іюня

 

1887

 

года

 

находил-

ся

 

на

 

излѣченіи

 

въ

 

означенной

 

больницѣ

 

отъ

 

неполнаго

 

полупа-

ралича

 

правой

 

половины

 

тѣла,

 

происшедшей

 

отъ

 

эмболіи

 

головно-

мозговыхъ

 

сосудовъ, — болѣзни,

 

совершенно

 

неизлѣчимой

 

и

 

пре-

пятствующей

 

ему

 

заниматься

 

личнымъ

 

физическимъ

 

трудомъ. —

Въ

 

ночь

 

съ

 

25-го

 

на

 

26-е

 

декабря,

 

какъ

 

передавалъ

 

Отвагинъ,

онъ

 

видѣлъ

 

во

 

снѣ

 

стоявшихъ

 

у

 

его

 

изголовья

 

Святителя

 

Нико-

лая

 

и

 

Пресвятую

 

Богородицу.

 

Святитель

 

сказалъ

 

ему:

 

„Потру-

дись

 

и

 

помолись

 

у

 

меня:

 

тебѣ

 

Господь

 

даруетъ

 

исцѣленіе ".

 

Ца-

рица

 

Небесная,

 

стоявшая

 

у

 

изголовья

 

больного,

 

сказала

 

ему

 

то

же

 

самое.

 

Когда

 

Отвагинъ

 

проснулся,

 

то

 

сталъ

 

чувствовать

 

силу

въ

 

невладѣвшихъ

 

членахъ

 

и

 

правую

 

руку

 

донесъ

 

до

 

своей

 

головы,

чего

 

прежде

 

не

 

могъ

 

дѣлать,

 

такъ

 

что

 

и

 

крестное

 

знаыеніе

 

на

себѣ

 

изображалъ

 

лѣвой

 

рукой.

 

Придя

 

26

 

числа

 

къ

 

ранней

 

ли-

тургіи,

 

онъ

 

могъ

 

уже

 

свободно

 

осѣнять

 

себя

 

крестнымъ

 

знаме-

ніемъ

 

правой

 

рукой,

 

а

 

вскорѣ

 

почувствовалъ

 

себя

 

совершенно

исцѣленнымъ.

 

Послѣ

 

поздней

 

литургіи

 

онъ

 

пришелъ

 

къ

 

насто-

ятелю

 

монастыря,

 

которому

   

и

   

передалъ

 

о

 

совершившемся

 

надъ
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нимъ

 

чудѣ

 

при

 

иконахъ

 

Святителя

 

Николая

 

и

 

Иверской

 

Божіей

Матери

    

)

Чудо

 

2-е.

 

Исцѣленіе

 

больного

 

крестьянина

 

Чекрякова.— Въ

деревню

 

Свѣчкино,

 

Ярославской

 

губерніи,

 

Даниловскаго

 

уѣзда,

съ

 

давнихъ

 

лѣтъ

 

принимаютъ

 

чудотворную

 

икону

 

Святителя

 

Ни-

колая,

 

находящуюся

 

въ

 

Бабаевскомъ

 

монастырѣ.

 

Жители

 

этого

селенія

 

усердствую гъ

 

къ

 

сей

 

святынѣ,

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

даютъ

 

обѣты

 

сходить

 

въ

 

монастырь

 

помолиться

 

Святителю.

 

Такъ,

крестьянинъ

 

деревни

 

Яхробова

 

Еонстантинъ

 

Чекряковъ,

 

живущій

въ

 

деревнѣ

 

Свѣчкинѣ,

 

въ

 

домѣ

 

тестя

 

своего

 

Николая

 

Кускова,

далъ

 

обѣщаніе

 

посѣтить

 

Бабаевскій

 

монастырь

 

и

 

помолиться

 

Свя-

тителю

 

Николаю

 

предъ

 

его

 

чудотворною

 

иконою,

 

но

 

почему-то

долго

 

не

 

приводилъ

 

это

 

обѣщаніе

 

въ

 

исполненіе.

 

21

 

декабря

1887

 

года

 

Чекряковъ

 

видѣлъ

 

во

 

снѣ,

 

будто

 

икону

 

Святителя

 

Ни-

колая

 

принесли

 

въ

 

домъ

 

его

 

тестя,

 

и

 

предъ

 

ней

 

былъ

 

совершенъ

братіею

 

Бабаевскаго

 

монастыря

 

молебепъ.

 

Чекряковъ

 

принялъ

это

 

видѣніе,

 

какъ

 

напоминаніе

 

о

 

неисполненномъ

 

имъ

 

обѣтѣ.

 

Въ

воскресепье

 

27

 

декабря,

 

услыхавъ

 

отъ

 

одного

 

изъ

 

своихъ

 

това-

рищей

 

о

 

бывшемъ

 

въ

 

монастырѣ

 

чудесномъ

 

исцѣленіи

 

больного

отъ

 

паралича,

 

онъ

 

сказалъ

 

съ

 

умиленіемъ:

 

„Ахъ,

 

Миша!

 

Вѣдь

я

 

также

 

видѣлъ

 

во

 

снѣ

 

на

 

этой

 

недѣлѣ,

 

что

 

икону

 

Угодника

Божія

 

принесли

 

въ

 

нашъ

 

домъ:

 

нужно

 

сходить

 

помолиться

 

Свя-

тителю

 

Христову".

 

29

 

декабря,

 

вечеромъ,

 

Чекряковъ

 

почувство-

валъ

 

боль

 

въ

 

горлѣ.

 

Ночь

 

онъ

 

провелъ

 

безпокойно,

 

такъ

 

какъ

боль

 

часъ

 

отъ

 

часа

 

увеличивалась.

 

Наканунѣ

 

новаго

 

года,

 

31

декабря,

 

онъ

 

сходилъ

 

въ

 

баню

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

 

послѣ

 

того

 

ему

будетъ

 

лучше,

 

но

 

облегченія

 

болѣзни

 

не

 

произошло.

 

Ночью

 

на

1-е

 

января

 

съ

 

нимъ

 

были

 

три

 

еильныхъ

 

припадочныхъ

 

удара,

отъ

 

которыхъ

 

онъ

 

лежалъ

 

безъ

 

памяти.

 

Къ

 

нему

 

собрались

 

его

родственники

 

и

 

сосѣди,

 

которые

 

думали,

 

что

 

больной

 

умираетъ,

и

 

подняли

 

плачъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

больной

 

началъ

 

приходить

 

въ

сознаніе

 

и,

 

хотя

 

не

 

понималъ

 

ясно,

 

что

 

дѣлалось

 

вокругъ

 

него,

*)

 

Исцѣленный

 

Отвагипъ

 

иожелалъ

 

окончить

 

дни

 

своей

 

жизни

въ

 

Бабаевскомъ

 

монастырѣ,

 

на

 

что

 

настоятель

 

изъявилъ

 

свое

 

согласіе,

Костром.

 

Епарх.

 

Вѣдомости,

 

1888

 

г.,

 

№

 

4.
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однако

 

слышалъ

 

плачъ

 

родныхъ.

 

Когда

 

же

 

онъ

 

пришелъ

 

въ

 

пол^

ное

 

сознаніе,

 

то

 

началъ

 

прощаться

 

со

 

всѣми:

 

„Простите,

 

Хри-

ста

 

ради,

 

меня", — говорилъ

 

онъ— „простите;

 

я

 

чувствую,

 

что

вонецъ

 

мой

 

наступаетъ".

 

При

 

этомъ

 

онъ

 

выразилъ

 

желаніе

 

ис-

повѣдаться

 

и

 

пріобщиться

 

Христовыхъ

 

Таинъ.

 

Священникъ

 

былъ

приглашенъ

 

и

 

напутствовалъ

 

больного.

 

Послѣ

 

того

 

къ

 

нему

 

по-

дошелъ

 

сосѣдъ

 

его

 

Константинъ

 

Гунинъ

 

и

 

сталъ

 

прощаться

 

съ

нимъ.

 

При

 

этомъ

 

Гунинъ

 

сказалъ

 

больному:

 

„Ахъ,

 

Костя!

 

не-

ужели

 

ты

 

оставляешь

 

насъ?

 

Вѣдь

 

ты

 

слышалъ,

 

какія

 

чудеса

 

тво-

ритъ

 

Святитель

 

Божій

 

Николай;

 

помолись

 

ему:

 

можетъ

 

быть

 

и

ты

 

получишь

 

отъ

 

него

 

помощь".

 

На

 

это

 

больной

 

отвѣтилъ

 

Бу-

нину:

 

„Да,

 

Константинъ

 

Матвѣевичъ!

 

Какъ

 

бы

 

я

 

желалъ

 

и

 

былъ

бы

 

очень

 

радъ,

 

если

 

бы

 

принялъ

 

въ

 

домъ

 

икону

 

Угодника

 

Бо-

жія".

 

При

 

этихъ

 

словахъ

 

больной

 

взглянулъ

 

въ

 

окно

 

и,

 

увидѣвъ

Бабаевскій

 

монастырь,

 

заплакалъ

 

и

 

сказалъ:

 

„Вотъ

 

святое

 

жи-

лище

 

Угодника

 

Божія;

 

вотъ

 

домикъ,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

обитаетъ!

Дай,

 

Господи,

 

дожить

 

мнѣ

 

до

 

утра,

 

чтобы

 

увидѣть

 

святой

 

образъ

его! "

 

Лишь

 

только

 

больной

 

сказалъ

 

эти

 

слова,

 

какъ

 

вдругъ

 

ощу-

тилъ

 

полное

 

возстановленіе

 

силъ

 

своихъ

 

и,

 

вскочивъ

 

съ

 

постели,

на

 

которой

 

лежалъ,

 

началъ

 

быстро

 

ходить

 

взадъ

 

и

 

впередъ

 

по

комнатѣ

 

и

 

прославлять

 

Бога

 

и

 

Святителя

 

Николая.

 

„Слава

 

Богу

и

 

Святителю

 

Николаю!"

 

—

 

говорилъ

 

онъ — „я

 

совсѣмъ

 

здоровъ.

Слава

 

Богу,

 

Константинъ

 

Матвѣевичъ:

 

я

 

вѣдь

 

здоровъ".

 

Окру-

жающее,

 

видя,

 

съ

 

какой

 

поспѣшностью

 

больной

 

всталъ

 

съ

 

посте-

ли

 

и

 

началъ

 

ходить,

 

подумали,

 

что

 

онъ

 

впалъ

 

въ

 

умопомѣша-

тельство;

 

но

 

Гунинъ

 

объяснилъ

 

имъ,

 

что

 

это

 

не

 

помѣшательство,

а

 

милость

 

Угодника

 

Божія

 

къ

 

больному

 

по

 

его

 

теплой

 

вѣрѣ

 

въ

Святителя.

 

Исцѣленный

 

началъ

 

просить

 

своего

 

тестя

 

съѣздить

въ

 

монастырь

 

и

 

привести

 

чудотворную

 

икону

 

въ

 

свой

 

домъ.

 

Тесть

отправился

 

въ

 

монастырь

 

за

 

иконою,

 

но

 

она

 

въ

 

то

 

время

 

нахо-

дилась

 

въ

 

ходу

 

въ

 

сосѣднихъ

 

селеніяхъ.

 

Когда

 

тесть

 

Чекрякова

возвращался

 

изъ

 

монастыря,

 

то

 

исцѣлѣвшій,

 

замѣтивъ

 

его,

 

очень

обрадовался,

 

надѣясь

 

увидѣть

 

чудотворный

 

образъ

 

и

 

помолиться

передъ

 

нимъ;

 

узнавши

 

же,

 

что

 

икону

 

не

 

привезли,

 

онъ

 

опеча-

лился,

 

заплакалъ

 

и

 

сталъ

 

просить

 

свою

 

жену

 

подать

 

ему

 

сапоги,



15-го

 

МАРТА 1897

 

ГОДА.

ш шJPI,

в^з&дозжоотіз:.

Выходятъ

 

1

 

и

 

15

 

чи-

селъ.

 

Цѣна

 

за

 

годъ

5

 

рублей; отдѣльыо

25

 

коп.

 

за

 

номеръ.

Годъ

 

XI.

Я

 

6.

Адресъ:

 

Кострома,

въ

 

Редакцію

 

Кост-

ромскихъЕпархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей.

Объявлепія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкпов.

 

строку

 

яа

 

одннъразъ,

 

по

 

10

 

ков

за

 

два

 

и

  

болѣе

 

раза.

1тШ~Гцш1фвдшй".

Отъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Въ

 

циркулярномъ

 

отношеніп

 

Хозяйственнаго

 

Управленія

 

при

Св.

 

Синодѣ,

 

отъ

 

22

 

мпнувшаго

 

января

 

за

 

JV;

 

1537,

 

на

 

имя

 

Пре-

освященнаго

 

изложено:

 

„Къ

 

представленіямъ

 

епархіальныхъ

 

на-

чальствъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

построекъ

 

по

 

духов,

 

вѣдомству,

 

съ

 

отпу-

скоиъ

 

потребныхъ

 

на

 

это

 

суммъ

 

изъ

 

средствъ

 

Св.

 

Синода,

 

при-

лагаются

 

перѣдко

 

такіе

 

документы

 

(проекты,

 

смѣты,

 

объяснител.

записки

 

и

 

проч.),

 

которые,

 

вслѣдствіе

 

неправильности

 

пхъ

 

со-

ставлеиія.

 

неполноты

 

и

 

по

 

др.

 

причинамъ,

 

возбуждаютъ

 

при

 

раз-

смотрѣніи

 

ихъ

 

въ

 

центральномъ

 

управлепіи

 

Св.

 

Синода

 

различ-

ныя

 

недоразумѣпія

 

и

 

влекутъ

 

за

 

собою

 

пзлипгаюю

 

переписку.

Въ

 

устранение

 

сего

 

п

 

въ

 

видахъ

 

болѣе

 

успѣшпаго

 

разсмотрѣнія

ходатайствъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

построекъ,

 

документы,

 

прилагаемые

къ

 

представлепіямъ

 

объ

 

отпускѣ

 

изъ

 

средствъ

 

Св.

 

Синода

 

суммъ

на

 

постройки

 

по

 

духов,

 

вѣдомству,

 

должны

 

соотвѣтствовать

 

ука-
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щ\----------

заніямъ,

 

которыя

 

изложены

 

'въ

 

инструкціи,

 

выработанной

 

техни-

ческимъ

 

собраніемъ

 

Хозяйственная

 

Управленія",

 

копія

 

съ

 

кото-

рой

 

при

 

семъ

 

публикуется

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

къ

общему

 

свѣдѣнію,

 

руководству

 

и

 

исполнение

 

духовенства

 

епархіи

и

 

нравленій

 

семинаріи

 

и

 

дух.

 

учили щъ.

Инструкция

 

по

 

составленію

 

проектовъ

 

и

 

смѣтъ

 

на

 

строительный

работы,

 

на

 

которыя

   

испрашивается

   

ассигнованіе

  

суммъ

 

изъ

средствъ

 

Святѣйшаго

 

Синода.

1.

   

Смѣты,

 

какъ

 

на

 

новыя

 

постройки,

 

такъ

 

и

 

на

 

перестрой-

ки

 

и

 

ремонтныя

 

работы,

 

должны

 

составляться

 

на

 

основаніи

 

Вы-

сочайше

 

утвержденнаго

 

урочнаго

 

положенія

 

для

 

строительныхъ

работъ

 

и

 

справочныхъ

 

цѣнъ,

 

за

 

тотъ

 

мѣсяцъ

 

или

 

треть

 

преды-

дущего

 

года,

 

въ

 

которыхъ

 

цѣны,

 

по

 

надлежащемъ

 

засвидѣтель-

ствованіи,

 

являются

 

приблизительно

 

средними.

Пргшѣчаніе.

 

Вмѣсто

 

справочныхъ

 

цѣнъ

 

смѣты

 

могутъ

быть

 

составляемы

 

и

 

по

 

хозяйственнымъ

 

цѣнамъ,

 

съ

 

тѣмъ

однако,

 

чтобы

 

онѣ

 

не

 

превышали

 

вышеуказанныя

 

справочпыя.

2.

   

На

 

работы,

 

не

 

вошедшія

 

въ

 

урочное

 

положеніе,

 

цѣны

назначаются,

 

согласно

 

съ

 

существующими

 

въ

 

данной

 

мѣстеости,

но

 

отобраннымъ

 

цѣнамъ

 

или

 

смѣтамъ

 

отъ

 

производителей

 

подоб.-

наго

 

рода

 

работъ.

3.

   

При

 

представленіяхъ

 

на

 

строительныя

 

работы,

 

поступаю-

щихъ

 

на

 

утвержденіе

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

должны

 

быть

 

прила-

гаемы:

а)

   

Генеральный

 

планъ

 

участка

 

съ

 

точнымъ

 

показаніемъ

 

на

демъ

 

мѣста

 

производства

 

работъ

 

и

 

нивелировки

 

даннаго

 

участка,

когда

 

на

 

ономъ

 

предположены

   

зпачительныя

 

земляныя

 

работы.

б)

   

Планы,

 

фасады

 

и

 

разрѣзы

 

каждаго

 

зданія,

 

съ

 

показа-

ніемъ

 

на

 

нихъ

 

предполагаемыхъ

 

работъ

 

и

 

съ

 

выставленными

 

на

чертежахъ

 

принятыхъ

 

въ

 

смѣтѣ

 

размѣровъ

 

частей

 

зданія,

 

въ

 

со-

тыхъ

 

саженей;

 

па

 

самыхъ

 

планахъ

 

должны

 

быть

 

надписаны

 

назна-

ченія

 

каждаго

 

помѣщенія.

Примѣчаніе.

 

Масштабы

 

для

 

представляемыхъ

 

чертежей
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слѣдующіе:

 

а)

 

для

 

генеральныхъ

 

плановъ

 

сажень

 

въ

 

*/5

дюйма;

 

б)

 

для

 

плановъ

 

зданій

 

сажень

 

въ

 

Уа

 

дюйма,

 

и

 

в)

 

для

фасадовъ

 

и

 

разрѣзовъ

 

1

 

сажень

 

въ

 

одномъ

 

дюймѣ.

в)

   

Пояснительная

 

записка'

 

съ

 

описаніемъ

 

предполагаемыхъ

работъ,

 

качества

 

грунта

 

и

 

глубины

 

залеганія

 

материка,

 

съ

 

опи-

саніемъ

 

спеціальныхъ

 

работъ

 

или

 

оеобыхъ

 

конструкцій

 

въ

 

тѣхъ

случаяхъ,

 

когда

 

таковыя

 

имѣютъ

 

быть

 

.примѣнены;

 

при

 

примѣ-

неніи

 

для

 

перекрытій

 

металлическихъ

 

балокъ,

 

составныхъ

 

ба-

локъ,

 

или

 

фермъ — разсчеты

 

пхъ.

г)

   

При

 

проектахъ

 

на

 

постройку

 

новыхъ

 

церквей

 

и

 

на

 

ка-

питальную

 

перестройку

 

существующихъ — разсчеты

 

прочности

 

и

устойчивости

 

частей

 

церкви.

д)

   

Смѣта.

е)

   

Справочиыя

 

цѣны,

 

согласно

 

вышеприведенному

 

п.

 

1,

 

на

основаніи

 

которыхъ

 

составлена

 

смѣта;

 

послѣднія

 

должны

 

быть

прилагаемы

 

и

 

при

 

смѣтахъ,

 

составленныхъ

 

по

 

хозяйственщлмъ

цѣнамъ.

ж)

   

При

 

работахъ,

 

не

 

вошедшихъ

 

въ

 

урочное

 

положеніе, —

отобранныя

 

цѣны

 

на

 

нихъ

 

отъ

 

производителей

 

подобнаго

 

рода

работъ.

з)

   

При

 

капитальныхъ

 

перестройкахъ

 

и

 

ремонтныхъ

 

рабо-

тахъ— актъ

 

о

 

необходимости

 

таковыхъ.

и)

 

Чертежи

 

должны

 

быть

 

представляемы

 

на

 

форматахъ

 

раз-

мѣромъ

 

13

 

+

 

8

 

дюймовъ,

 

съ

 

наклейкою

 

на

 

коленкоръ.

і)

 

Къ

 

представляем[ымъ

 

чертежамъ

 

должны

 

быть

 

прилагаемы

копіи,

 

которыя

 

допускается

 

исполнять

 

на

 

коленкоровой

 

калькѣ.

Отъ

 

управленія

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

за-

вода

 

объявляется,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

и

 

церковныхъ

 

старость,

что

 

комиссіоперъ

 

свѣчного

 

склада

 

обязывается

 

продавать

 

свѣчи

 

по

цѣнамъ,

 

установленнымъ

 

управленіемъ

 

свѣчного

 

завода,

 

но

 

при

продажѣ

 

стороннему

 

лицу

 

меньше

 

4-хъ

 

фунтовъ

 

въ

 

одинъ

 

разъ,

или

 

случай,

   

пользуется

   

правомъ

 

взимать

 

съ

 

него

 

по

 

5

 

коп.

 

за
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фунтъ

 

лишнпхъ,

 

кромѣ

 

тѣхъ

 

случаевъ,

 

когда

 

свѣчи

 

продаются

церковному

 

старостѣ

 

или

 

его

 

посланному

 

и

 

именно

 

для

 

церкви;

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

свѣчи

 

отпускаются

 

по

 

пудовой

 

цѣнѣ

 

или

 

по

гуртовой.

 

За

 

нарушепіе

 

сего

 

условія

 

или

 

обязательства

 

комиссіо-

неръ

 

іюдлежитъ

 

денежному

 

взысканію

 

каждый

 

разъ

 

въ

 

размѣрѣ

10

 

руб.,

 

а

 

если

 

бы

 

онъ

 

не

 

пожеладъ

 

добровольно

 

подчиниться

этому

 

штрафу,

 

устраняется

 

отъ

 

дѣла.

ОТЧЕТЪ

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

состоянии

 

эмеритальной

 

кассы

 

духовен-

ства

 

Костромской

 

епархіи

   

съ

 

1

 

декабря

 

1895

 

г.

 

по

 

1

 

декабря

1896

 

г.,

 

составленный

 

на

 

основаніи

 

28

 

параграфа

 

устава

 

эме-

ритальнымъ

 

комитетомъ.

Й

 

Р

 

И

 

1

 

0

 

д

 

ъ.

Наличны-

ми.

°/о°/о

бумагами.

Руб. К. Руб.

    

К.

1

2

3

4

5

6

Осталось

 

къ

 

*1

 

декабря

  

1895

 

года:

въ

 

билетахъ

наличными

Поступило

 

на

 

приходъ

   

отъ

 

участни-

ковъ

 

кассы

 

и

  

1°/°

 

сбора

  

.

процентовъ

Вплеты

 

5%

 

желѣзно-дорожной

 

ренты

обмѣпены

 

на

 

4°/о

 

государственную

 

ренту

Получено

 

доплаты

 

при

 

конверсіи

 

.

Куплено

 

°/о

 

бумагъ

 

на .

я

2049

19364

4182

я

194

я

Я

94

24

7

я

я

я

78600

я

N

Я

я

9700

.

 

я

22500

я

я

я

я

я

я

я

Всего

 

съ

 

остаточ-

ными

 

. 25790 25 110800 я
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Р

 

А

 

С

 

X

 

0

 

Д

 

Ъ.

Налпчпы-

ыи.

°/о°/о
бумагами.

Руб. К Руб. к.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

На

 

покупку

 

°/°

 

бумагъ

 

употреблено

При

 

обмѣнѣ

 

5°/о

 

ренты

Выдано

 

единовременныхъ

 

пособій

 

.

Переплачено

   

при

 

покупкѣ

 

% 0/0

 

бу-

магъ

За

 

храненіе

  

°/°0/0

 

бумагъ

    

уплачено

въ

 

отдѣленіе

  

Государственная

 

банка

 

и

за

 

марки

Канцелярскіе

 

расходы

   

.

Выдано

 

служителю

22500

1382

569

°

 

29

9

6

я

я

33

14

55

85

И

9700

я

я

я

я

п

п

я

я

я

я

я

я

Всего

 

въ

 

расходѣ

Состояніе

 

кассы

 

къ

 

1

 

декабря

 

1896

 

г.:

Въ

 

°/°0/0

 

бум.:

 

4 У2°/о

 

достоинства

 

на

я

      

4%

            

я

           

на

Наличными

   

.

Изъ

 

коихъ

 

по

 

книжкамъ

 

Костромско-

го

 

отдѣленія

 

Государ,

 

банка

  

1199

 

руб.

42

 

к.

 

в

 

кредитными

 

билетами

 

93

 

р.

 

96

 

к.

24496

я

1293

87

я

я

38

9700

80700

20400

я

я

я

я

я

Итого 1293 38 101100
я

Подлинный

 

подписали:

 

члены

 

эмеритальная

 

комитета

 

про-

тоіерей

 

Барсонофій

 

Донской.

 

Священники:

 

Іоаннъ

 

Залѣсскгй

 

и

Михаилъ

 

Орловъ.

Повѣрка

 

отчета

 

по

 

приходу,

 

расходу

 

и

 

состоянію

 

суммъ

эмеритальной

 

кассы

 

духовенства

 

Костромской

 

епархіи

 

съ

 

декабря

1895

 

г.

 

до

 

1

 

декабря

 

1896

 

г.

 

съ

 

приходорасходными

 

книгами

и

 

другими

 

документами

 

ревизіонною

 

комиссіею

 

произведена

 

и

 

оный

отчетъ

 

оказался

 

вѣрнымъ

 

какъ

 

самъ

 

съ

 

собою,

 

такъ

 

и

 

съ

 

при-

ходо-расходными

 

книгами

 

и

 

другими

 

документами,

 

а

 

также

 

и

 

съ

наличностію

 

кассы

 

согласнымъ.

 

Члены

 

ревизіопной

 

комиссіи:

 

про-

тоіерей

 

Флвюнтъ

 

Тарелтнъ.

 

Священники:

 

Іоаннъ

 

Метелкинъ

 

и

Петръ

 

Сигорскій.
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Отъ

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта.

Разъясненія

 

и

 

напоиинанія

   

предсѣдателямъ

 

экзаменаціонныхъ

 

номиссій

 

о

порядкѣ

 

производства

   

въ

 

церковно-приходскихъ

   

школахъ

 

экзаменов*

 

на

льготу

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности.

Экзамены

 

на

 

льготу

 

по

 

воинской

 

повинности

 

въ

 

церковио-

приходскихъ

 

школахъ

 

епархіи

 

должны

 

быть

 

произведены

 

въ

 

стро-

гомъ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

утвержденными

 

Св.

 

Синодомъ

 

правилами

(„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

1886

 

г.

 

№

 

42).

 

Напечатаны

 

эти

 

пра-

вила

 

также

 

въ

 

сборнпкахъ

 

Тихомірова

 

стр.

 

16

 

—

 

22,

 

изд.

 

3-е

1893

 

года, — и

 

Сумарокова,

 

стр.

 

41— 57,

 

изд.

 

3,

 

1893

 

г.

Опытъ

 

показываетъ,

 

что

 

экзаменаціонныя

 

комиссіи

 

часто

 

до-

пускаютъ

 

нарушені'я

 

установленныхъ

 

правилъ.

 

Иногда

 

составъ

экзаменаціонныхъ

 

комиссій

 

оказывается

 

неполнымъ,

 

не

 

оказы-

вается

 

на-лицо

 

второго,

 

третьяго,

 

иногда

 

даже

 

перваго

 

члена

комиссіи

 

(вопреки

 

§

 

6

 

правилъ).

 

Это

 

происходитъ

 

чаще

 

всего

отъ

 

того,

 

что

 

предсѣдатель

 

комиссіи

 

своевременно

 

не

 

увѣдомляетъ

другихъ

 

членовъ

 

о

 

деѣ

 

испытанія.

 

Если

 

тотъ

 

или

 

другой

 

членъ

комиссіи

 

по

 

уважительной

 

причинѣ

 

не

 

можетъ

 

прибыть

 

въ

 

назна-

ченное

 

время

 

на

 

экзамепъ,

 

то

 

долженъ

 

своевременно

 

извѣстить

о

 

томъ

 

предсѣдателя

 

компссіи

 

и

 

объ

 

этомъ

 

должно

 

быть

 

упомя-

нуто

 

въ

 

протоколѣ.

 

Взамѣнъ

 

отказавшагося

 

предсѣдатель

 

при-

глашаем

 

другое

 

лицо,

 

сообразуясь

 

съ

 

§

 

6

 

правилъ.

Весьма

 

часто

 

документы

 

учениковъ,

 

подвергнутыхъ

 

испыта-

нію,

 

представляемые

 

въ

 

епархіальный

 

училищный

 

совѣтъ,

 

не

 

от-

личаются

 

полнотою.

 

Списки

 

съ

 

баллами

 

каждаго

 

экзаменатора

въ

 

отдѣльности

 

большею

 

частію

 

отсутствуютъ.

Въ

 

удостовѣреніяхъ

 

о

 

личности

 

и

 

лѣтахъ

 

учениковъ

 

иногда

не

 

обозначается

 

отечество,

 

сословіе

 

того

 

или

 

другого

 

ученика

 

и

общество,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

числится;

 

это

 

затрудняетъ

 

и

 

замед-

ляетъ

 

выдачу

 

свидѣтельствъ.

 

Въ

 

удостовѣреніяхъ

 

о

 

томъ,

 

что

ученики

 

обучались

 

въ

 

такой-то

 

именно

 

церковной

 

школѣ,

 

весьма

часто

 

не

 

обозначается,

 

сколько

 

лѣтъ

 

обучался

 

тотъ

 

или

 

другой

ученикъ

 

Точныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

этому

 

вопросу

 

могли

 

бы

 

имѣть

важное

 

общее

 

значеніе.

 

Въ

 

спискѣ

 

балловъ,

 

подписанномъ

 

в;:ѣми

членами

 

комиссіи,

 

иноіда

 

нѣтъ

 

отвѣта

 

на

 

вопросъ,

 

считаетъ

 

ли

комиссія

 

учениковъ

 

достойными

 

получить

 

свидѣтельства.

Удостовѣренія

 

о

 

личности

 

и

 

лѣтахъ

 

учениковъ,

 

подвергну-

тыхъ

 

испытанію,

 

могутъ

 

быть

 

написаны

 

на

 

одномъ

 

листѣ

 

обо

вс-ѣхъ

 

ученикахъ.

 

Отъ

 

гербоваго

 

сбора

 

эти

 

удостовѣренія

 

осво-

бождены

 

(п.

 

2,

 

ст.

 

45

 

устава

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ).

 

Удостовѣре-

нія

 

о

 

времени

 

обученія

 

учениковъ

 

въ

 

той

 

пли

 

другой

 

школѣ

 

также
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могутъ

 

быть

 

написаны

 

на

 

одномъ

 

листѣ.

 

Это

 

облегчаетъ

 

про-

вѣрку

 

довументовъ.

Къ

 

испытанію

 

на

 

льготу

 

по

 

воинской

 

повинности

 

комиссіи

иногда"' допускаютъ

 

учениковъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

11

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

(вопреки

 

§

 

18

 

правилъ)

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

убѣдить

 

родителей

ученика

 

оставить

 

его

 

въ

 

школѣ

 

еще

 

на

 

одну

 

зиму.

Для

 

диктанта

 

(вопреки

 

§

 

23

 

правилъ)

 

иногда

 

избираются

статьи

 

не

 

изъ

 

классной

 

книги

 

для

 

чтенія,

 

а

 

изъ

 

другихъ

 

книгъ

и

 

притомъ

 

старыя,

 

недоступныя

 

для

 

попиманія

 

дѣтей.

 

Отрывки,

назначаемые

 

для

 

диктанта,

 

весьма

 

часто

 

назначаются

 

слишкомъ

малаго

 

размѣра

 

8 — 9

 

строкъ

 

крупнаго

 

письма.

 

На

 

диктовкахъ

ошибки

 

не

 

всегда

 

подчеркиваются,

 

не

 

подводятся

 

итоги

 

ошибокъ

и

 

на

 

самыхъ

 

диктовкахъ

 

иногда

 

не

 

выставляются

 

баллы

 

(вопре-

ки

 

§

 

24

 

правилъ)

 

Для

 

диктовки

 

долженъ

 

быть

 

избранъ

 

отры-

вокъ

 

изъ

 

классной

 

книги

 

для

 

чтенія,

 

во

 

не

 

менѣе

 

10

 

печатныхъ

строкъ.

 

Принимать

 

во

 

вниманіе

 

и

 

подчеркивать

 

должно

 

звуковыя

ошибки

 

(искаженія

 

словъ,

 

пропуски

 

буквъ).

 

ошибки

 

со

 

звуками

е

 

(ѣ,

 

э),

 

и

 

(і)

 

и

 

ошибки

 

противъ

 

употребленія

 

заглавныхъ

 

буквъ,

знака

 

точки

 

и

 

знаковъ

 

ъ

 

и

 

ь.

 

(Согласно

 

примѣчанію

 

къ

 

§

 

24);

При

 

испытаніи

 

по

 

закону

 

Божію

 

должно

 

требовать

 

позна-

ній

 

въ

 

предѣлахъ

 

программы

 

въ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

связныхъ

 

раз-

сказахъ.

 

Познанія

 

по

 

церковно-славянской

 

грамотѣ

 

должны

 

со-

стоять

 

не

 

только

 

въ

 

бѣгломъ

 

чтеніи,

 

но

 

и

 

въ

 

пониманіи

 

значе-

нія

 

употребительиѣйшихъ

 

церковно-славянскихъ

 

словъ

 

и

 

реченій.

Слѣдуетъ

 

также

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

громкое

 

и

 

отчетли-

вое

 

чтеніе

 

по

 

гражданской

 

печати.

 

Ученики

 

во

 

многихъ

 

шко-

лахъ

 

читаютъ

 

вяло

 

и

 

тихимъ

 

голосомъ,

 

между

 

тѣмъ

 

крестьяне,

родители

 

учениковъ,

 

выше

 

всѣхъ

 

другихъ

 

познаній

 

ставятъ

 

гром-

кое

 

и

 

отчетливое

 

чтеніе.

При

 

оцѣнкѣ

 

познаній

 

учениковъ

 

по

 

ариѳметикѣ,

 

члены

 

ко-

миссии

 

часто

 

обнаруживают^

 

чрезмѣрную

 

снисходительность

 

(во-

преки

 

§

 

21).

 

Отъ

 

учениковъ

 

должно

 

требовать

 

не

 

только

 

умѣнья

производить

 

ариѳметическія

 

дѣйствія,

 

но

 

и

 

умѣнья

 

рѣшать

 

задачи.

Провѣрка

 

документовъ

 

учениковъ,

 

допущенныхъ

 

къ

 

экзаме-

ну,

 

должна

 

быть

 

произведена

 

до

 

экзамена,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

во

 

время

диктанта.

 

Во

 

время

 

испытаній

 

и

 

устныхъ

 

и

 

письменныхъ

 

члены

комиссіи

 

наблюдаютъ

 

за

 

правильнымъ

 

теченіемъ

 

экааменовъ.

Протоколъ

 

комиссіи

 

долженъ

 

быть

 

подписанъ

 

всѣми

 

членами

 

ко-

миссіи.
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Списокъ

 

экзаменаціонныхъ

 

комиссій

 

для

 

производства

 

испыта-

ній,

 

при

 

окончаніи

  

189 6Д

 

учеб.

 

года,-

 

ученикамъ

   

церковныхъ

школъ

 

Костромской

 

епархіи,

 

желающимъ

 

воспользоваться

 

льго-

тою,

 

установленною

 

п.

 

4

 

ст.

 

56

 

устава

 

о

 

воин,

 

повинности.

1

Названіе

школъ.

Предсѣдатель.

           

Члены

экзамепаціонной

   

комиссіи.

Костромской

 

у.

Въ

 

г.

 

Еостромѣ.

Алексѣевская Членъ

 

отдѣле- Учительн.

 

Во-

ц. -приходская пія

 

учитель

  

В. Завѣдующій скресен.

  

ц.-пр.

школа. Лапшапгскій. Воскресенск. шк.

 

Птицыпа.

Сергіевская Членъ

  

епарх. па

  

Дебрѣ

 

ц- Учительн.

 

Але-

ц.-приходская училищ,

 

совѣта прих.

 

школою ксеевской

 

ц.-пр.

школа. А.

 

Е.

 

ІОницкій. о.

   

прот.

   

Ни- шк.

 

Капустина,

Спасо-Нпколь- Членъ

  

епарх. колай

 

Бушнев- Членъ

   

отдѣл

ская

 

ц

 

-приход- училищ,

 

совѣта скій. учит.

   

В.

   

Лап-

ская

 

школа. свящ.

 

I.

 

Иппо- шангскій

 

и

 

учи-

лптовъ. тельн.

 

Сергіев-

ской

 

ц.-пр.

 

Ел.

г Розанова.

Воскресенская Членъ

 

отд.

 

отъ Уѣздн.

 

наблю- Учительница

на

   

Дебрѣ

    

ц.- земства

 

Ив.

 

Сав. датель

 

свящ.

 

П. Исаковской

  

ц.-

пр.

 

школа. Ивановъ. Орнатскій.

    

. пр.

 

шк.

 

Наго-

рова.

Въ

 

уѣздѣ

 

III

округа.

Ждаповская Уѣзд.

 

наблюд. Благоч.Шокр. Учит.

 

Сухору-

школа

 

грамоты. свящ.

    

Павелъ свящ.

    

I.

   

Му- ковск.ц

 

-пр.шк.

Орпатскій. хинъ. діак.Невзоровъ.

IT

 

округа.

Игрицкая

   

ц- ]

 

Предсѣдатель Уѣздп.

 

наблю- Учит.

 

Ник. -Ба-

пр.

 

школа. отдѣлен.

 

свящ. датель

    

свящ.
баев,

 

ц.-пр.

 

шк.

Ушаковская
о.

  

Петръ

  

Си- Павелъ

 

Орнат-
Ал.

 

Снѣгиревъ

Учит.

 

Игрицк.

1-я

 

шк.

 

грамоты
горскій. скій.

ц.-пр.

 

шк.

 

Н.

Спасскій.
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10

11

12

13

14

15

16

17

V

 

округа.

Кузнецовская

ц.-пр.

 

школа.

Аѳанасовская

ц.-пр,

 

школа.

Сухоруковская

ц.-пр.

 

школа.

Буяковская

 

ц.

іір.

 

школа.

Селифоптов-

ская

 

школа

 

гра-

моты.

VI

 

округа.

Трестинская

ц.-пр.

 

школа.

Кріушевская

школа

 

грамоты,

ТІІ

 

округа.

Нпколо-Баба-

евская

 

ц.-прих.

школа.

Спасо-Болыпе-

сольская

 

ц.-пр,

школа.

VIII

 

округа.

Ѳеодоровская

ц.-пр.

 

школа.

Членъ

 

епарх.

училищ,

 

совѣта

А.

 

Е.

 

Юницкій.

Членъ

 

епар

хіальнагоучи

лищн.

   

совѣта

А.Е.Юницкій.

Уѣздный

 

на-

блюдат.

 

свящ.

А.

 

Преображен-

скій.

Уѣзд.

 

наблюд.

свящ.

 

П.Орнат-

скій.

Членъ

 

отдѣ-

ленія

 

свящ.

 

I.

Залѣсскій.

Епархіальный

наблюдатель

Николай

    

Ив.

Поспѣловъ.

Членъ

 

епарх.

училпщ.

 

совѣта

А.

 

Е.

 

Юппцкій.

Уѣздпый

 

на-

блюд.

 

свящ.

 

IJ.

Орнатскій.

Уѣздный

 

на-

блюдат.

 

свящ.

П.

 

Орпатскій.

Уч.Ѳеодоров-

ской

 

ц.-пр

 

шк.

В.

 

Лебедевъ.

Членъ

 

отдѣле-

нія

 

зем.

 

начал.

Николай.

  

Н.

Апосовъ.

Блаточип.

 

III

окр.

 

свящ.

 

I.

Мухппъ.

Уѣзд.

 

наблюд.

свящ,

 

Павелъ

Орнатскій

Членъ

 

отдѣ-

лепія

 

свящ,

Іоанпъ

 

Залѣс-

скій.

Уѣзд.

 

наблюд

свящ.

 

П.

 

Орнат-

скій.

Членъ-дѣло-

пропзводптель

отдѣлепія

 

В. Чи-

стякова

Членъ-дѣло-

пронзводитель

отдѣленія

 

Вас

Чпстяковъ.

Завѣдующій

Рябцовскою

школою

    

свящ

Дм.

 

Арсепьевъ

Учпт.

 

Сухору-

ковской

   

ц.-пр

школы

   

діаконъ

Невзоровъ.

Учпт.

 

Спасо-

Нпкольск,

 

ц.-

пр.

 

шк.

 

свящ

В.

  

Сахаровъ.

Завѣдующіп

Спасо-Нпкол,

ц.-пр.

 

школою

ісвящ.

 

А.

 

Гор-

'скій.

Чл.

 

отд.

 

учит,

В.

 

Чпстяковъ.

Учит.

 

Суди-

славской

 

ц.-пр.

іпк.

  

Успенскій.
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18

19

20

21

22

23

24

1

IX

 

округа.

Грудевская ц.-

пр.

 

школа.

Кыяжевская

ц.-пр.

 

школа.

Семиловская

ц.-пр.

 

школа.

Судиславсвая

ц.-пр.

 

школа.

Щнпачевская

ц.-пр,

 

школа.

X

 

округа.

Исаковская

 

ц.-

пр.

 

школа.

Ирпскоковская

ц.-пр.

 

школа.

Буйсній

 

уѣздъ.

Александров

екая

 

въ

 

Ликур-

гѣ

 

ц.-пр.

 

школа

Максимовская

и

 

Рябцовсвая-

одна

 

зкзам.

 

ко-

миссія

 

въ

 

селѣ

Рябцовѣ.

Макарьевская

а

 

Покровская —

одна

 

экзам.

 

ко

миссія

 

въс.

 

По

кровевомъ,

   

что

на

 

р.

 

ПйсьмѢ

I

 

Председатель

'

 

отдѣлен.свящ.

!

 

Петръ

 

Сигор-

Іскій.

Уѣздн.

 

на-

блюдат.

 

свящ.

ПавелъОрнат-

скій.

Благочинный

X

 

окр,

 

свящ.

Василій

 

Маг-

далинскій.

Уѣздиый

 

на-

блюдат.

 

свящ

А.Преображен-

свій.

Уѣздн.

 

наблю-

датель

 

свящ.

А.Преображен-

скій.

Уѣздп.

 

наблю-

датель

 

свящ.

А.

 

Преображен-

скій.

Уѣздный

 

на-

блюдат.

 

свящ.

ПавелъОрнат-

іСКІЙ.

Земскій

 

на-

чальникъ

 

III

участка

 

И.

 

А.

Трухинъ.

Завѣдующій

Варваринскою

ц

 

-пр,

 

школою

г.

 

Плеса

 

свящ.

I.

 

Троицкій.

Членъ

 

уѣздн

отдѣл.

 

зем.

 

на-

чальникъ

 

Мих

Н.

 

Шишеловъ.

Членъ

 

уѣздн.

отдѣленія

 

зем.

начал.

 

Н.

 

Н.

Апосовъ.

Членъ

 

отдѣле-

нія

 

свящ.

 

Мих.

Самаряновъ.

УчительТре-

стинской

 

цер.-

прих.

 

школы

Ташеевъ.

    

•

Учительница

Грудевской

 

ц.-

пр.

 

школы

 

Ел

Гѵстова.

Учптельн.Здѣ-

міровской

 

зем.

школы

 

В.

 

Со-

болева.

Помощница

учителя

   

При-

скоковской

 

ц.-

пр.

 

шк.

 

Конь-

кова.

Учит.

 

Кня-

жевской

 

ц.-пр.

школы

 

Ил.

 

Ру-

совъ.

Завѣдующій

школою

    

сыиц

Дим.

 

Вѣсипъ,

Завѣдующій

Рябцовскоюшк

свящ,

 

Дим.

 

Ар-

сеньевъ.

Завѣдующій

Покровскоюшк

свящ.

 

В.

 

Ювен-

скій.
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4 Воскресенская Председатель Уѣздн.

 

наблю- Учительница

въ

 

г.

 

Буѣ. отдѣленія

 

прот. датель

 

свящ. Буйскаго

   

жен.

Н.

 

Гусевъ. А.Преображен- училища

 

Варва-

/ скій. раН.

 

Непсбергъ

5 Домнинская Уѣздн.

 

наблю- Членъ

 

уѣздн. Учительница

въ

 

с.

 

Домпинѣ. датель

 

свящ. отдѣленія

 

Н.

 

П. Хрипѣлевской

А.Преображеп- Заваринъ. ц.-пр.

 

шк.

 

На-

скій. горова.

6 Хрипѣлевская Уѣздн.

 

наблю- Членъ

 

отдѣле- Завѣдующій

въ

   

с.

   

Хрипѣ- датель

 

свящ. нія

  

уѣздн.

   

ис- шк.

   

свящ.

   

Н.

ляхъ.

  

•

 

__ А.Преображен-

скій.

правнивъ

 

Ѳ.В.

Аристовъ.

Соболевъ.

Варнавинскій

 

у.

1 Бѣлышевская Предсѣд.

 

уѣзд. Наблюдатель Членъ

 

Варнав.

ц.-пр.

 

школа

 

въ отдѣл.

 

свящ.

 

С. ц.-пр.

 

шк.

 

Вар- у.

 

отдѣл.

 

свящ.

дер.

  

Юрихѣ. Суворовъ. навип.

 

у.

 

свящ.

Пав.

 

Потѣхснъ.

I.

 

Преображен-

скій.

Учительн.

 

Бо-

гоявленской

 

ц.-

пр.

   

гак.

   

Анна

К.

 

Гусева.

2 Богоявленская Наблюд.

 

церв. Зем.

    

пачаль- Членъ

 

у.

   

от-

ц.-пр.

   

школа. шк.

 

Варнав,

 

у.
1

 

уч.

 

А.

 

К.

 

Го-
дѣленія

 

еп.

 

уч

3 Галкинская

 

ц.- свящ.

 

П.

 

Потѣ- совѣта

 

свящ.

 

I

пр.

 

школа. хинъ. товцевъ. Преображен-

скій.

4 Варваринская Предсѣдатель Наблюд.

 

ц.-пр. Учитель-ин-

ц.-пр.

  

школа. уѣзд.

 

отд.

 

свящ. шк.

 

Варнав,

 

у. спекторъ

    

гор.

Симеонъ

  

Суво- свящ.

 

П.

 

Потѣ- Варнав,

 

учили-

ровъ. хинъ. ща

   

Мих.

   

Ив.

Громовъ.

5 Знаменская Наблюдатель Учитель

 

Бе- Учительница

ц.-пр.

  

школа. церк.

  

школъ беринской

 

ц.- Благовѣщен-

Варнав,

 

уѣзда пр.

 

шв.

 

свящ. скаго

 

нач.

 

зем.

6 Ваковская

 

ц.- свящ.

 

П.

 

По- К.

 

Громовъ. учил.

   

Ек.

 

К.

пр.

 

школа. тѣхинъ. Виноградова.
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7 Кромѣ

   

выше- Наблюдатель Г.

 

земскійна- Завѣдующій

означенныхъ церк.'

 

шк.

 

Вар- чальникъ

 

1

 

уч. Лапшангскою

школъ

   

имЬ'етъ навинсваго

 

у. Ал.

 

К.

   

Готов- ц.-пр.

 

школою.

быть

    

произве- свящ.

     

Павелъ цевъ.

дешь

   

экзамепъ Потѣхинъ. ■

   

■

въ

   

Шудской

жен.

 

ц.-пр.

 

шк.

Ветлужскій

 

у.

I

 

округа.

1 Широковекая ч Учитель

    

Ко- Учительница

ц.-пр.

 

школа.
о

и

а
невской

   

ц.-пр. Ширововсваго

Въ

  

комиссіи шк.

 

И,

 

Успен- начальнаго

 

на-

при

 

сей

 

школѣ свій. роднаго

 

училп-і

имѣютъдержать Я"

  

М ща

   

Анна

   

Пе-І

экзаменъ учени- ч

  

5 ровская.

ки

    

Лужайской
-

       

i-Q

g

   

ч

-чЯ
ашколы

 

грамоты

2 Тошпаевская
Ч

    

сЧ
ѴО

   

ч Членъ

 

Ветлуж. Законоучитель

ц.-пр.

  

школа.

ей

   

О
Я

   

ч

_

  

о
уѣздн.

   

отдѣле- сей

 

школы

 

свящ.

Въ

  

комиссіи нія

 

зем.

 

началь- Симеоиъ

   

Изю-

при

 

сей

 

шволѣ
я

   

^3
никъ

    

П.

    

Ив. мовъ.

имѣютъдержать
Р.

 

3"
Збруевъ.

испытаніл

   

уче-
:Я

   

23

ники

 

Одошнур- И

   

°

ской

   

и

 

Ломов-

свой

 

школъ

 

гра- ч

моты. аз

II

 

округа.

3 Коневская

 

ц.- Попечитель Ветлуж.

 

уѣзд. Учительница

пр.

  

школа.

  

Въ школы,

 

предсѣ- наблюд.

 

церков. Глушковскаго

комиссіи

     

при татель

 

Ветлуж. школъ

 

священ. нач.

   

нар.

 

учи-

сей

 

шволѣ

 

имѣ- уѣзд.

 

зем.

 

упра- Всев.

     

Ильин- лища

 

Александ-

ютъ

      

держать вы

 

Алексѣй

 

Ив. скій, ра

 

Сперанская.

испытанія

   

уче- Яблочвовъ.

ники

   

Катунов-

ской

  

шв.

   

гра-

; моты.

;
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4 Александров- Законоуч.

 

сей Учительница

ская

     

ц.-прих. Ш школы

 

свящ.

 

В. Какшипскаго

школа.
53

ю

о

ч

Волчковъ. пач.

 

нар.

 

учил

ШйШ-

  

Зерпова.

Ill

 

округа.

о

м

Я

    

8Н

5 Шангская

 

ц.-
л

 

'ш Законоуч.

 

сей Учительница

пр.

 

школа.

EJ

     

О

3}

    

Я шк.

   

свящ.

   

А. Шангскаго

 

пач.

■

03

    

3

1

 

*

Ласкинъ. пар.

 

уч.

 

Але-

ксандра

 

Ильин-

ская.

6 Воздвиженская
и

 

5
.

  

ч Учит.

   

Шапг- Учительн.

 

Пи-

ц.-прпх.

 

школа.

уѣзд Всевс

ской

   

церк.-пр. щу

 

гскаго

    

нач.

i
I

Въ

 

комиссіи

 

при- школы

 

свящ.

 

П. нар.

 

учил,

 

Таи-

сей

 

школѣ

 

имѣ- ИЗ Поповъ. сія

 

Бѣликова.

ютъ

      

держать
И

І
1 испытанія

  

уче-

ники

 

Кажиров-
ч
Ен

ской

 

школы

 

гра-

моты.

Галичскій

  

у.

РЭ

-

1 Васильевская Предсѣдатель Свящ.

 

Василій Членъ

 

отдѣле-

ц.-прих.

 

школа отдѣленія

 

прот. Преображен- иія

 

учит.

 

д.

 

учи-

при

   

ТЗасильев- Гр.

 

Снѣгпревъ. скій,

   

чл.

 

отдѣ- лища

   

А.

   

Гор-

свой

 

ц.

   

г.

 

Га- ленія. скій.

лича.

2 Аврааміевская Членъ

   

уѣздн. Уѣзд.

   

наблю- Законоуч.

 

Ту-

J ц.-прих.

 

швола отдѣленія

  

смо- датель

 

свящ.

 

В. ровской

   

ц.-пр.

| близъ

 

Авраамі- тритель

 

д. учил. Снеранскій. шк.

    

свящ.

    

I.

i ева

 

монастыря. Ген.

 

Поповъ. Соколовъ.

3 Туровсвая

 

ц.- Уѣзд.

   

наблю- Законоучитель

пр.

  

школа

 

при Членъ

 

Галич- датель

 

свящ.

 

В. Олешской

 

ц.пр.

Богоотцовской скаго

 

уѣздна- Сперанскій. шк.

 

свящ.

 

Мих.

цер.

   

с.

 

Туров- го

    

отдѣленія Цвѣтковъ.

ского. смотритель

 

д.

4 Олешская

   

ц.- учил.

 

Ген.

 

По- Законоучитель Учител.

 

Авра-

пр.

 

школа

 

при повъ. Аврааміевской аміевской

 

ц.-пр.

. Троицкой

 

ц.

 

с. ц.-пр.

     

школы школы

   

А.

 

Ря-

Олеши.

■

свящ.

   

В.

 

Сие-

ранскій.

зановсвій.
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5 Шебальсвая Благочин.

 

Га- Мѣстный

 

свя- Законоучитель

ц.-пр.

 

шк.

 

при лпчск

   

III

 

окр. щенникъ

 

П.

 

Ле- Стрѣльников-

Троицкой

     

ц., свящ.

   

П.

 

Спе- бедева ской

 

ц.-пр.

 

шк.

что

 

въ

 

Шебалѣ ранский. свящ.

   

I.

   

Звѣ-

6 и

     

Кацеевская

школа

 

грамоты.

ревъ.

7 Рылѣевская

 

ц.- « Законоучитель Законоучитель

пр.

 

шк,

 

при

 

Ни- к Атыевской

   

ц.- Воскресенской

колаевской

    

ц.
я

пр.

   

шк.

 

свящ. ц.-пр.

 

шк.

 

свящ.

с.

 

Рылѣева. 03 А.

 

Аннинскій. В.

 

Соколовъ.

8 Атыевсвая

 

ц.- & Законоучитель Учительн.

 

Ры-

пр.

 

шк.

 

при

 

Ни-
О)

ч
Воскресенской лѣевской

 

ц.-пр.

колаевской

    

ц. о ц.-пр.

     

школы школы

 

Людмил-!

п.

 

Атыева.
эИ

свящ.

 

В.

 

Соко-

ловъ.

ла

 

Свавицкая.

9 Воскресенская ч

в

и

Законоуч.

 

Ры- Учит.

  

Атыев-

ц.-пр.

 

шк.

 

при лѣевской

 

ц.-пр. ской

 

ц

 

-пр.

 

шк.

Воскресенской 03
шк.

 

свящ.

 

Ник. П.

 

Заболотскій.

ц.

 

п.

 

Пеньковъ.
PQ

Кліентовъ.

10 Нольская

   

ц.- S Законоучитель ]
пр.

 

шк.

 

при

 

Бо-
ьз

/Законоучитель

городицкой

   

ц.,

S3

1

      

и
Александров- '

 

Ольговской

 

ц.-

что

 

на

 

Нолѣ. и |пр.

 

шк

 

свящ.

il Орѣховская

школа

 

грамоты. в;

ской

   

въ

  

Ли- II.

 

Аменицкій.

12 Успенско-Оль-

говская

   

ц.-пр.

и кургѣ

    

ц.-пр. Учитель

 

Оре-

ховской

 

школы

шк.

 

при

 

Успен- л школы,

  

свящ. грамоты

   

свящ.

ской

 

ц.

 

въ

 

Оль-
ч

О) Ы.

 

Островскій.

говѣ.
03

Дим

   

Вѣсинъ.

13 Ильинская

 

ц.-

ч

2 Законоучитель Законоучитель

пр.

 

шк.

 

въ

 

Се-
ч

Кабиповской

 

ц.- Дурцовскоп

 

ц.-

литской

 

вол. оЗ пр.

   

шк.

 

свящ. пр.

 

шк.

   

свящ.

Н
П.

 

Махровскій. П.

 

Махровскій.

14 Кабановская sH\ Законоучитель Учительница

ц.-пр.

 

шк.

 

при 3 Русаковской

 

ц.- Ильинской

    

въ

Покровской

   

ц.
и

пр.

 

шк.

   

свящ. Селитской

 

вол.

с.

 

Кабапова. 05 Вл.

 

Никольсвій. ц.-пр.

 

шк.

 

На-

>>
дежда

 

Дилиген-

ская.
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15 Русаковская

 

ц- d

 

. Законоучитель Учитель

 

Каба-

пр.

  

школа

 

при
к

Ильинской

    

въ новской

   

ц.-пр.

Христорожд.

 

ц. о Селитской

  

вол. шв.

   

А.

   

Смир-

с.

 

Русакова. и ц.-пр.

 

шв.

 

свящ. новъ.

И
03

Мих.

 

Троицкій.

16 Прнселко-Гор- <х> Законоучитель Учитель

 

Руса-

ковская

 

при

 

Ни- я Кабановскойц.- ковской

   

ц.-пр.

колаевской

    

ц. а пр.

   

шв.

 

свящ. школы

 

Григорій

приселка

     

Го- 9

зЯ
Пав.

    

Махров- Добровольскій.

рокъ

 

ц.-пр.

 

шв. ■

 

і-і скій.

17 Дурцовсвая

 

ц.-
Ч

Законоучитель Учительница

пр.

 

школа

 

при Приселко-Гор- Ильинекой

    

въ

Введенской

   

ц. 03 ковской

   

ц.-пр. Селитской

 

вол.

с.

 

Дурцова. шк.

    

свящ.

    

I.

Рыженковъ.

ц.-пр.

 

шв.

 

На-

дежда

 

Дилиген-

свая.

18 Горковсвая

 

ц.-

Я

ш

Законоучитель Учительница

пр.

 

школа

 

при Новинской

   

ц.- Ново-Телявов-

Николаевской я пр.

 

шк.

   

свящ. ской

 

ц.-пр.

 

шк.

ц

  

п.

 

Горокъ

 

на <в I.

 

Махровскій. Марія

 

Груздева.

Пеньѣ. 8

19 Ново-Теляков-
о?

рэ
Законоучитель Учительница

ская

 

ц.-пр.

 

шк. о Горковской

  

ц.- Смольницкой

при

   

Николаев- ■(. пр.

 

шк.

   

свящ. ц.-прих.

 

школы

ской

 

церкви

 

въ іА Дим.

 

Парійсвій. Марія

  

Ласточ-

Телявовѣ. ч
кина.

20 Смольницкая
ф

Законоучитель Учитель

   

Гор-

ц.-пр.

 

шв.

 

при оЗ Новотеляковск. ковской

   

ц.-пр.

Покровской

   

ц.
ч

цер.-пр.

 

школы шк.

   

I.

   

Возне-

с.

 

Смольпицы.
2

ч
свящ.

   

Никтоп.

Комаровскій.

сенскій.

21 Новинская

 

ц.- оЗ Законоучитель Учительница

пр.

  

школа

 

при
я

Смольницкой Ново-Теляков-

Казанской

     

ц.
зЕ

ц.-прих.

 

школы ской

 

ц.-пр.

 

шк.

с.

 

Новаго.
я

я

свящ.

   

Николай

Татауровсвой.

Марія

 

Груздева.

22 Спасо-Верхов- ч Законоучитель Учит.

  

Ильин-

ская

 

ц.-пр.

 

шк.
>€Ч

Двоюшіколь- ской

 

ц.-пр

 

шк

при

    

Преобра- >і свой

 

ц.-пр.

 

гак. А.

 

Рябковъ.

женской

 

,ц.

   

п. свящ.

    

П.

  

Ра-

У

Верховья. зумовсвій.

,
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23 Митинская

 

ц.- Дурцовской

 

ц.- Учит.

   

Спасо-

шк.

 

при

 

Троиц- пр.

 

шк.

 

законо- Верховсвой

 

ц.-

кой

 

ц.

   

с.

 

Ми-
.

учитель

    

свящ. пр.

 

шв.

 

А.

 

Ти-

тина. •

 

.-!

И

і
Петръ

 

Махров-

скій.

хоміровъ.

24 Ильинская
оЗ

Рч Законоучитель Учит.

   

Углец-

Ильинской

 

ц.

 

въ
Ф

В

о
Митинской

  

ц

 

- кой

 

ц.-пр.

 

шк.

Чудцѣ

 

ц.-прих. пр.

   

шк.

 

свящ. А.

 

Смирновъ.

   

1

школа. - Вас.

 

Оигорскій.

25 Углецкая

   

ц.-
зН
•Г-І Законоучитель Учитель

   

Ми-

пр.

 

школа

 

при о Ильинской

   

ц.- тинской

   

ц.-пр.

Архангельской РЭ пр.

   

ШК;

    

СВЯЩ. шк.

   

Мих.

 

Ва-

ц.

 

п.

 

Углеца.

Й

ВасилійКастор-

скій.

коринъ.

26 Игодовская

 

ц.- в
я

Законоучитель Учитель

 

Говѣ-

пр.

  

школа

  

при я
ф

Замѣрской

   

ц.- новской

   

ц.-пр.

Воскресенской Ш пр.

 

шк.

   

свящ. шк.

 

діаконъ

 

А.

ц.

 

с.

 

Игодова. и Анемп.

 

Дружи-

нинъ.

Михайловсвій.

27 Рязановская ►д Закопоучптель Учитель

  

Иго-

ц.-пр.

 

шк.

 

при
ч

 

-
ф
н

Игодовской

 

ц.- довской

   

школы

Вознесенской

 

ц.
ев
ч пр.

 

шк.

   

свящ. Мих.

 

Чижовъ.

с.

 

Рязанова.
2
ч
\о
оЗ

Я

Мих.

 

Татауров-

скій.

28 Говѣповская Завѣд.Игодов- Учитель

    

Ря-

ц.-пр.

 

шк.

 

при
зЯ

скою

 

ц.-пр.

 

шк. зановской

     

ц.-

Преображепск. а
я

свящ.

   

Николай пр.

 

школы

 

Дм.

ц.

 

с.

 

Говѣпова. ч
« Чпжовъ. Капустинъ.

29 Замѣрская

 

при Законоучитель Законоуч.

 

Ря-

Троицкой

 

ц.

 

с Говѣповской

 

ц.- зановской

 

ц.-пр.

Замѣрья

 

ц.-пр. пр.

 

шк.

    

свящ. шк.

 

свящ.

 

Ни-

школа. А.

 

Лебедевъ. колай

 

Рязанов-

Нологривскій

 

у.
скій.

1 Кологрпвсвая Предсѣдат.

 

у. Уѣзд.

 

наблюд. Учительница

второклас.

    

ц.- отд.

    

прот.

   

Ѳ. свящ.

  

П.

 

Крас- жен.

 

Кологрив.

пр.

 

школа. Іорданскій. нухинъ. школы

 

Е.

 

Му-

хина.

2 Георгіевская Уѣзд.

   

наблю- Учит.Халбуж- Учитель

 

Карь-

второклас.

    

ц.- датель

 

свящ.

 

П. ской

 

ц.-пр.

 

шк. ковской

   

ц

 

-пр.

пр.

 

школа. Краснухинъ. студ.

 

сем.

 

Евг.

Пеликановъ.

гак.

 

П.

 

Тимо-

ѳеевъ.
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3 Коткншевская Благочппный Уѣзд.

 

наблюд. Учитель

 

Хал-

ц.-пр.

 

одпоклас. прот.

   

I.

   

Кан- свящ.

 

П.

 

Крас- буж.

 

ц.-пр.

 

шк

школа. дорсвій. нухинъ. Евг.

     

Пелика-

Нинешемскій

 

у.
новъ.

1 Соборно~Ус-

13

 

*а

(^
Учитель

    

Бо-

пепская

   

въ

  

г. (

      

2

 

^

ч

 

fi
гоявленской

 

ц

 

-

Кинешмѣ. О

    

Й ^2

 

м пр.

 

шк.

 

.А.

 

Н.

°

 

ш В

    

РЗ

ф Алякритскій.

2 Спасо-Пре-

ображепская

 

въ

в

  

а
о-

 

ЕН
>->

.

   

оЗ

в

  

ч
ч

 

о

ад

 

g

Учитель

    

Со-

борпо-Успеп-

г.

 

Кппешмѣ. и^ fc'H ской

 

ц.-пр.

 

шк.

р.

 

.

оЗ

    

В

»в

    

.

Мих.

 

Н.

 

Ориат-
Я

    

О ф *

 

і*

ф

   

Я" скш.

0 Богоявлепская я

'

 

в

 

§ Учптельп.

 

Бо-

ц.-пр.

 

школа

 

и
я

   

« Ф

   

о

и городицкой

 

прі-

4 Мысовская

 

шк.

грамоты.

ч

5-1 £4 ютской

    

ц.-пр.

школы

     

Марія

А.

 

Лакомкила.

5 Спасская

 

па Завѣдующ.шк Учпт.

     

Кома-

Сепдегѣ. в свящ

  

Сер.

 

Вп- ровскоп

  

школы

ф

і
поградовъ. грамоты

   

свящі

П.

 

Яблоковъ.

С Бѣлоппколь-
^

   

зЕ
Завѣдующ.шк. Учптельп.

 

Воз-

ская

 

ц.-приход. g

 

"5 свящ.

 

LI.

 

Бѣло- движенской

 

ц.-

школа.
Ч

   

ф
руковъ. пр.

 

шв.

 

Елиза-

if
S

   

oi
ч

 

ч вета

 

Бѣляева.

 

1

7 Нагорпо-РѢ- Завѣд.

   

ц.-пр. Учпт.

  

Плыш-

шемская

 

ц.-пр. І-Ч шк.

    

благочип. citofi

 

ц.-пр.

 

шк.

школа

 

н

 

при

 

пей
эВ

свящ.

   

Леоппдъ свящ.

 

Ал.

   

Бѣ-

8 Березппков.ская

шв.

 

грамоты.

Ч

  

В
со

    

3
Краспопѣвцевъ ливовъ.

9 Береговская Благоч.

  

свящ. Завѣд.

 

школой

ц.-прих.

 

школа.
эВ

'5 Л.

   

Краспопѣв- свящ.

   

Николаи

цевъ. Яспевъ.

10 Фпляйская

 

ц.-
ф

а Завѣд.

 

Филяй- Учитель

 

Семе-

іірпх.

  

школа

 

и
ф

в ск.ою

 

ц.-пр.

 

шк. повскаго

 

земск'

11 Повопокров-
в

■

 

и свящ.

 

I.

 

Береж- училища

 

Юрьс -j

спая

   

при

 

сди- ковскій. вец.

 

у.

   

Ыіікол^

повѣрч.

 

церкви. Васильковъ.

     

I
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12 Угольская

 

ц.-

гель ,ій.
Завѣд.

   

Коыа- Учит.

  

Богояв-

пр.шк.иприней
^-

 

сз
ровскою

   

школ. ленской

   

ц.-пр.

13 Комаровск.

 

шк.
2

 

ф

Ч

    

оЗ грам.

 

свящ.

 

П. школы

    

А.

   

Н.

грамоты.

ззд.

 

наб Никол
Яблоковъ. Алякритскій.

 

-

14 Вичугская

 

ц.- ^

 

в
_

    

СП

Благоч.

 

с.

 

Ви- Учит.

 

Хрѣпов-

пр..

 

школа

 

н чуги

    

свящ.

  

I. ской

 

ц.-пр.

 

шк.

15 Хрѣповскаяц.- а Остроумовъ. Вив.

 

Бережков-

прГ

 

школа. 2

  

в

3

  

1
скін

   

и

 

учитель

Ж

   

и
в

   

«
у Впчугской

    

ц.-

в
пр.

 

шк.

 

Георгій

Виноградовъ.

16 Наволоцвая

 

ц.- Прот.

 

Н

  

Клі- Уѣздп.наблюд. Завѣд.

 

школою

пр.

 

школа ептовъ. свящ.

 

I.

 

Нико-

лаевский.

свящ.

 

I.

 

Саха-

ровъ.

17 Николаевская

ц.-пр.

 

школа.

Завѣд.

 

Восвре-

сепскою

   

школ.

Завѣд.

   

Нико-

Кппешсмскій свящ.

 

Вл.

 

Тихо- лаевскою

 

ц.-пр.

18 Воскресенская уѣзд.

   

паблюд. міровъ

 

и

  

учпт.

ц.-пр.

 

школа

 

и свящ.

   

I.

   

Ни- Ильинской

   

ц.- шк.

 

свящ.Петрт

19 Березпнковская колаевске. пр.

   

шк.

  

свящ.

ц.-пр.

 

школа. А.

 

Бѣлнковъ. Поликарпова

20 Спасо-Преоб- Опъ

 

же. Завѣд.

 

школою Учптельп. Жва-

ражепская

    

ц.- свящ.

 

II.

 

Евге- ловской

 

зем.

 

шк.

цр.

   

школа

   

па новъ. М.

 

Е.

  

Медіок-

Пеньѣ. ритская.

21 Новинская

 

ц.- Опъ

 

же. Закопоучитель Завѣд.

    

Бопя

пр.

 

школа. Углецкоіі

    

гак

свящ.

 

Ник.

 

Ле-

бедевъ

  

и

 

учит.

Хрѣновской

 

ц.-

чішскою

 

школ.

грам.

 

свящ.

 

В.

Груздевъ.

22 Углецкая

 

ц.- Онъ

 

же. пр.

 

шк.Викгоръ

пр.

 

школа. Бережковскій.
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Шшарьевскій

 

у.

1

 

округа.

1 Усть-Нейскал Зем.

  

пачальн Закон.

   

Крас-

"ц.-пр.

 

школа. 1

 

уч.

 

А.П.Ку- ногорской

     

ц.-

прсяновъ, пр.

   

шк.

   

свящ

" е

 

8
р

 

р. Мих.РубппскіГі.

0 Красногорская і

        

^2

 

'"
сз

   

о
Зем.

  

пачальп. Учптсльп.

 

Бу-

ц.-пр.

 

школа. с

 

Р 2

 

уч.

 

II.

 

Н.

 

Не- лнпской

   

ц.-пр.

чаевъ

   

н

 

члепъ шк.

 

Лпдія

 

Жп-
>J4

   

<ц

отдѣлепія

 

свящ. лппа.

А.Вішоградовъ.

3 Булігаская

 

ц.- Онъ

 

же. Зеы.

  

пачальн. Законоучитель

пр.

 

шкоа 1

 

уч.

 

А.

 

И.

 

Ку-

преяповъ.

Усть-Нейскойц

ар.

 

шк.

 

свящ.

А.

 

Говорковъ.

III

 

округа.

4 Лежпевская

 

ц.- Опъ

 

же. Зем.

  

пачальп. Закопоуч.

 

Сло-

пр.

 

школа. 3

 

уч.

 

В.

 

В.

 

Ма-

рппъ.

вппской

 

ц.-пр.

школы

 

свящ.

 

I.

Соловьевъ.

IT

 

округа.

5 Покровско-Бѣл- Завѣд.

 

Нелегов- 1 Учпт.

   

Ѳеодо-

бажекая

   

ц.-кр. скою

 

ц.-пр.

 

шк. ровскаго

 

начал

школа. свящ.

 

В,

 

Успеп- Закопоучитель пар.

 

уч.

 

г.

 

Ти-

скій. Успенской

 

ц.- хобаевъ.

6 Краспо-Усад- Завѣд.

 

ііокров- пр.

 

шк

 

свящ Учпт.

     

Борт-

екая

     

ц.-прих. ско

 

Бѣлбажскою Вас.

 

Преобра- повскаго

 

начал

Школа. ц.-пр.

 

шк.свящ.

Копст.

  

Соколь-

ский

жепскій. нар.

 

училища.

F

 

округа.

'

       

Г"

Нелеговская

 

ц.- Уѣзд,

 

паблюд. Зем.

  

пачальп. Учпт.

   

Криво

( пр.

 

школа. свящ.

 

С.

   

Вос- 2

 

уч.

 

И.

 

Н.

 

Не- езерской

 

ц -пр

кресепскій. чаева. шк.

 

Вас.

 

Рефор-

матскій.



№

]] 8 Кривоезерская
•

 

г—1

Благочинный

 

1 Закопоуч.

 

Ко-

\ ц.-пр.

 

гак. И окр.

  

свящ.

   

А. регппской

     

ц.-

в Горнцкій. пр.

   

ШК,

    

СЕЯЩ.

i

о
L

     

Михайлов-

01

и

скій.
1

9

10

11

Дмитріевская

ц.-пр.

 

школа.

Валовская

 

ц.-

пр.

 

школа.

Цыкинская

 

ц.-

пр.

 

школа.

о

cq

эН

а,

О

Закопоучпт.

Крнвоезерской

ц.-пр.

   

школы

свящ.

 

Вас.

 

ІТо-

повъ.

і

Учит.

 

Соколь-

скаго

 

нар.

 

учи-

лища

   

Альбиц-

 

'■

вая.

12 Карегпнская Учитель

    

Бо- Учительн.

 

Ма-

ц.-пр.

 

школа. ш

£2

бушкппской

 

ц.- моптовскаго

 

на-

ф пр.

 

шк.

   

Алек. чал,

 

нар.

 

учил.

& Троицкій. Марія

   

Воскре-
03

со

о

сенская.

13 Шадринская Зсм.

 

пачальн Законоучитель

ц.-пр.

 

школа. 5

 

уч.

 

Н.

 

Т.

 

Вла- Крутовской

 

ц.-

«S совъ. пр.

 

шк.

   

свящ.'

а
Ник.

     

Красио-

• горскій.

U Бобушкппская Н

ц.-пр.

 

школа.
*J Благочинный Закопоучитель

15 Крутовская

 

ц.- ш 5

   

окр.

 

свящ. [Ілышской

    

ц.-.

пр.

 

школа.
в

Діілпт.

 

ІОвеа- Пр.

   

ШЕ,

      

СВЯЩ.

1С Якупькппская 03

>Е9
скій. Вас.

 

Весповскін

ц.-пр.

 

школа. >>

Нерехтскій

 

у.

1 Богоявленская Члепъ

    

отдѣл. Учительница Учит.

 

Нерехт.

п

 

Преображсп- Перехт.

  

Казап. Денисовской

 

ц.- првх.

   

училища

ская

    

ц.-прих. собора

 

свящ.

 

П. пр.

 

шк.

 

П.

 

Пе- Н.

 

И.

 

Груздсвъ

школы. Соколовъ. ровская.

2 Тетеринская. Члепъ

   

отдѣл. Завѣд.

   

Депп Завѣд.

    

Тете- '

ппсиект.

 

город совскою

   

ц.-пр. рнпского

   

школ.

училища

 

Ѳ.

 

Ф. шк.

 

свящ.П.Пе- свящ.

 

П.

 

Рыбо-

Собачепко. ровскій. ловскій.
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Яковлевская.

Богословская.

Денисовская

 

и

Поздеевская.

Васильевская

10

11

12

Межевская

 

и

Краспополпва-

повская.

Поемсчская

 

Ь

(Інкульская.

Сотпнцкая.

Члепъ.

 

отдѣлг.

Преображепск.

ц.

 

гор.

 

Нерехты

свящ.

 

А.

 

Ла-

говскій.

Уѣвд.

 

паблюд.

свящ.

 

А.

 

Го-

ворковъ.

Уѣзд.

   

наблю-

датель.

Сѣдельппцкая

Членъ

 

отдѣл.

сеящ.

 

А

 

Ла-

говскій.

Уѣзд.

 

наблю-

датель.

Уѣзд

   

наблю-

датель.

Члепъ

 

отдѣл,

благочнп.

 

свящ.

Н.Румяпцевъ.

Члепъ

   

отдѣл,

А.

  

А

 

Шішовъ,

Учитель

   

Ми

хеевской

       

ц.-

пр.

   

школы

 

Ві

олентовъ.

Завѣд.

 

Бого-

словскою

 

ц.-пр.

школ.

 

свящ.

 

Н.

Бѣляевъ.

Завѣд.

 

Пое-

мечскою

 

ц.-пр,

шк.

 

свящ.

 

Доб-

ровоіьскій.

Завѣд.

 

Ворон-

цовскою

 

ц.-пр.

школ.

 

свящ.

 

М.

Іерусалпмскій.

Завѣд.

 

Оделев-

скою

 

ц.-прих.

шк.

 

грам.

 

свящ.

А,

 

Тропцкій.

Завѣд.Сорохт-

скою

 

ц.-пр.

 

шк.

свящ.

 

Г.

 

Левит-

скій.

Завѣд

 

Клев-

цовскою

 

ц

 

-пр.

школ.

 

свящ.

 

А.

Скворцовъ,

Завѣд.Сѣдель-

піщкоіо

 

ц.-пр.

шк

 

свящ.

 

В.Со-

ловьевъ.

Учительн, Вла,'

дыченскаго

 

зем

училища.

Учитель

 

Яков-

левскаго

 

зем

училища.

Учительн.

 

Не-

знановскагозем

училища

 

Ябло-

кова.

Учитель

 

Золо-

тнловскаго

 

зем

училища

 

Икон-

пиковъ.

Учитель

 

Ва-

сильевской

 

ц.-

пр.

 

шк.

 

діак,

Лебедевъ.

Завѣд.

 

Поемеч-

скою

 

шк.

 

свящ.

Добровольскій.

Учительн.

 

Со

рохтской

 

школы

Козловская.

Учительн,

 

Пис-

цовскаго

 

народ

учил.

 

Сыромят-

ппкова.
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14 Сорохтская. Члепъ

   

отдѣл. Завѣд.

    

Клев- Завѣд.

 

школою

А,

 

А.

  

Шішовъ. цовскою

   

ц.-пр.

школ,

 

свящ.

 

А.

Скворцовъ.

свлпі.,

 

Г.

 

Левпт-

скій.

15 Клевцовская. Уѣзд.

   

наблю- Завѣд.

    

Бпбе- Учпт.

   

Сѣде-

!

датель. ровскою

   

ц

 

-пр.

школ.

 

свящ.

 

В.

Іорданскій.

льппцкой

   

іпко

ли

  

Вас.

 

Поме-

ранцевъ.

16 Бпберевская. Уѣзд.

   

наблю- Завѣд.

 

Погрѣ- Члепъ

 

отдѣле-

датель. шішскою

 

ц.-пр.

школ.

 

свящ.

 

В

пія

 

благочпп.

свящ.

    

А.

 

Дра-

- Благовѣщепскій нпцннъ.

17 Погрѣпганская Члепъ

   

отдѣл. Завѣд,

 

Новип- Учительн.

 

Се-

А.

 

А.

 

Шиповъ, скою

 

ц.-пр.

 

шк.

свящ.

  

II.

 

Кпя-

жсвскій.

редской

 

ц.-пр.

шк.

 

А.

 

Звѣз-

дппа.

18 Воронцовская. Члепъ

   

отдѣл. Завѣд.

 

Вороп- Учпт.

 

Зелепов-

благочин.

 

свящ. цовскою

   

ц.-пр. скон

 

ц.-пр.

 

шк.

В.

 

Благовѣщеп- школ.

 

свящ.

 

М. Спасскій,

скій. Іерусалпмскій.

19 Варваринская. Членъ

   

отдѣл. Завѣд.

 

Петро- Учптел.

 

Нлес-

зем.

     

пачальп. павловскою

 

ц.- ского

 

гор.

 

учи-

М.

 

В

   

Марипъ. пр.

 

гак.

 

свящ.

 

I

Успепскій.

лища

 

Л.

 

И.

 

За-

варина

20 Спасъ

 

-

 

Берез- Онъ

 

же. Завѣд.

  

Варва- Учительн.

 

Пе-

пнковская. рипскою

 

ц.-пр.

школ.

  

свящ.

 

•

 

I.

Троицкій.

тропавловск,

 

ц.-

пр.

 

шк,

 

Благо-

во.

21 Ивапцовская. Уѣзд.

   

наблю- Завгд.

 

Новин- Завѣд.

    

Марь-

датель. скою

 

ц.-пр.

 

шк.

свящ.

   

Н.

 

Кпя-

жевскій.

инскою

 

школою

грамоты

 

свящ.

3.

 

Звѣздппъ.

22 Середская. Члепъ

   

отдѣл. Завѣд.

 

школою Учит.

    

Серед-

іюдат.

 

нпспект. свящ.

 

П.

 

Звѣзд- ского

 

зем,

 

учи-

А.

 

А.

 

Шпповъ. ЕПШІ. лища

 

Тпхоповъ.
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23 Михеевская. Члепъ

 

.

 

отдѣл. Завѣд.

   

Марь- Завѣд.

    

Бого-

свящ.

 

А,

 

Лагов- инскою

 

шк,

 

гра- словскою

 

ц.-пр.

скій. моты

 

свящ

    

В

Звѣздинъ.

свящ.

   

Н.

   

Бѣ-

ляевъ.

Солигаличскій *я"

уѣздъ. «

о

I

 

округа,
ЕС

ft

1 Борисовская
В

Завѣд.Солдов- Учит,

  

соборн.

ц.-пр.

 

шЁола.
«

скою

 

ц.-пр.

 

шк. ц.-пр.

     

школы

Q
свящ.

   

В

 

ладим. діак.

 

Пав.

 

Воз-

й
Илышскій, песепскій.

о Одпоушевская
нЭ«

Завѣд.

   

Бори- j

ц.-пр.

 

школа.
о

совскою

   

ц.-пр. 1
„

о
шк.

 

свящ.

 

Пав. |

 

Учитель

   

со-

ьч Траяповъ. норной

  

ц.-пр.

0 Верхне-Бере- Завѣд.

 

Нпжне- шк.

    

діак.

 

П.

зовская

   

ц

 

-пр. сЧ Березовскою

 

ц.- Вознесепскій.

школа. Й пр.

 

шк.

   

свящ

а Вас.

   

Изюмовъ.

4 Нижне-Б'.'ре- В Завѣд.

 

Тутков- Завѣд.

 

Гусеь-

зовская

   

ц.-пр. (D
скою

 

ц.-пр.

 

шк. скою

 

ц.-пр.

 

шк.

школа. В" свящ.

   

В.

 

Свѣ- свящ.

 

Вл.

 

Кре-

$ тпцкій. стовоздвпжеп-

К скій.

5 Тутковскал

 

ц.- Завѣд.Верхне- Учпт.

 

Нпжпе-

пр.

 

школа. ,« Березовскою

 

ц.- Березовскоп

 

ц.-

SJ пр.

 

шк.

   

свящ. пр.

   

шк.

    

діак.

о Влад.

 

Бѣлорус- А.

 

Островскій.

я

совъ.

6 Чудцовскал

 

ц.-
ч

Завѣд.Тутков- Учит,

 

той

 

же

пр.

 

шк,

   

и

 

при
S

ской

    

ц -прих. школы

  

діакопъ

пей

 

шк

    

грам.
ч

школою

    

свящ. А.

 

Орловъ.

въ

 

дер.

 

Дьяко-
о

Вас.

 

Свѣтицкій

повѣ.
ев

щ
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7

2

 

округа.

Солдовская

 

ц.-

м

о

в

ft
н

Завѣд.

    

Гера- Учительница

пр.

 

школа. сіімовсеого

    

ц.- Коровповскоп

пр.

 

шк.

   

свящ. ц.-гір.шк.

 

Тать-

Вас.

 

Яблокоиъ, яна

 

Успепская.

8 Коровновская
в
о

о
Завѣд.

   

Бори- Попечитель

 

:

ц.-пр.

 

шк.
м

совскою

   

ц.-пр. школы

 

А.

 

Пла-

м школою

   

свящ. топов.

    

Шоро-
в

в Пав.

 

Траяповъ ховъ.

9 Герасимовская
в
щ

S"

 

■

р

Завѣд.

 

Коров- Зем.

 

пач.

 

3

 

ѵч.

ц.-пр.

 

шк. повекою

 

ц.-пр. Пав.

    

В.

   

Щу-

и
шк,

   

свящ.

   

А. лепшшовъ.

10 Верховская

 

ц.-

ч

ев

Лебедевъ.

Завѣд.

 

Лештов- Завѣд.

 

ВочскоГі

нр.

 

школа. g ской

 

ц.-пр.

 

шк. ц.-нр,

 

шк.свящ.'

ее
грам.

 

свящ.

 

Ѳ. Ник.

     

Нифоп-

to Успепскін. товъ.

11 Зашугомская За

 

наблюдате- Завѣд.

   

Одпо- Закопоучпт.

ц.-пр.

 

школа. ля

  

свящ.

   

ПаЕ. ушевскою

    

ц.- ЛештовскойшЕ.

Траяповъ, пр.

 

шк.

   

свящ

Алексѣй

 

Голу-

бевъ.

грам.

 

свящ.

 

М.

Бѣлоруссовъ.

12 Якшнпская

 

ц.- За

 

наблюдате- Завѣд.

   

Одпо- Завѣд.

   

Бори-

пр.

 

школа, ля

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Мп- ушевскою

    

ц.- совской

   

ц.-яр.

ТІШСКІЙ, пр.

 

шк.

   

свящ

А.

 

Голубевъ.

шк.

 

свящ.

 

П.

Траяповъ.

13 Мптппо- Вер- Наблюдатель Завѣд.

 

Верхов- Завѣд.

 

Воч-

ховская

   

ц.-пр. свящ.

  

Іоспфъ скою

 

ц.-пр.

 

шк. скою

 

ц.-пр.

 

НІК.

школа. Сынрповъ. свящ.

 

Сим.

 

Дру-

жнпппъ.

свящ.

 

Ник.

 

Ни-.

і()ОПТОВЪ,

14 Высокская

 

ц,- За

 

наблюдате- Завѣд.

 

Торма- Завѣд.

   

Зашу-

пр.

 

школа. ля

 

благочпп. повскою

  

ц.-пр. голскою

 

ц.-пр.'

Сим.

     

Дружи- свящ.

 

Пав.

 

Су- шк.

    

свящ.

   

Ѳ

15 Починовская

пппъ.

За

 

наблюдате-

воровъ.

Завѣд.

 

Мптп-

МптппскШ.

Закоиоучит.

ц.-пр.

 

школа. ля

 

благоч.

 

свящ. по-Верховской Верховскоп. ц.-

С.

 

Дружішипъ Ц.-П|).ШК

 

свящ.

А.

 

Голубевъ.

пр.

 

шк.

 

діак.

Дрк.

 

Оргаиовъ

16 Тормаповская За

 

наблюдате- Завѣд.

 

Высок- Закопоуч.

 

Вер-

ц.-пр.

 

школа. ля

 

благоч.

 

свящ. скою

 

ц.-пр.

 

шк. ховской

   

ц.-пр.

С.

 

Дружнпппъ. свящ.

 

Вас.

 

Ря-

заповскій.

   

.

шк.

 

діак.

 

Арк.

Органовъ.
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6

9

10

11

III

 

округа.

Жилинская

 

ц.-

пр.

 

школа.

Гусевская

 

ц.-

пр.

 

школа.

Чухломскій

 

у.

I

 

округа.

Варваринская

ц.-пр.

 

шк.,

 

при

ней:

   

Аников-

ская

   

и

  

Ѳеодо

ровская

 

школы

грамоты.

Титовская

 

ц

пр.

   

шк.,

    

при

ней:

     

Николо-

Остроская

 

и

Озарниковская

шк.

 

грамоты.

Верхне- Пу-

стынская

 

ц.-пр.

школа.

II

 

округа.

Морозовская

ц.-пр.

   

школа

при

 

пей

 

Заток-

ская

 

ц.-пр.

 

шк.

Михайловская

ц.-пр.

 

шк.

Успенско-Сѣн-

новская

   

ц.-пр.

школа.

I

 

За

 

наблюда-

теля

 

благоч

3

 

окр.

 

свящ

Іос.

  

Перепел-

Ікинъ.

Членъ

 

отдѣл

Николай

 

Ма-

каровичъ

 

Пе-

Ірелешинъ.

Членъ

 

отдѣл.

зем.

 

пачальп.

Мих.

 

Никол.

Языковъ.

Членъ

 

отдѣл.

зем.

 

начал.

 

Ва-

лент.

 

А.

 

Кри-

воноговъ.

Членъ

 

отдѣ-

ленія

 

Констан

Вас.

 

Зиновь-

евъ.

■

 

Уѣздный

  

на-

і

    

блюдатель

свящ.

 

Але-

ксандръ

 

Бѣ-

ляевъ.

Закопоуч.

Корцовской

ц.-пр.

   

школы

свящ.

   

Парѳе-

ній

 

Бѣлорус

совъ.

Завѣд.

    

Апп-

ковской

 

школой

грам.

   

свящ.

Сим.

 

Суворовъ.

Завѣд.

 

Варва-

р

 

и

 

некой

 

ц.-пр.

школою

 

свящ.

А.

 

Крутиковъ.

Уѣздн.

 

наблю-

датель

 

свящ.

 

А

Бѣляевъ.

Уѣздн.

 

наблю-

датель

 

свящ.

 

А

Бѣляевъ.

Учитель

 

Спа-

со

 

-

 

Газунов-

ской

    

ц.-пр.

школы

 

Н.

 

Гар-

скій.

Завѣд.

 

Гусев-

ской

 

ц.-пр.

 

шк.

свящ.

 

Вл.

 

Кре-

стовоздвнжеп-

скій.

Учительница

Жилинской

 

ц.-

пр.

 

шк.

 

Парас-

кева

 

Чистякова.

Учитель

 

Ус-

пенско

 

-

 

Сѣн-

новской

 

ц.-пр.

шк.

 

Ив.

 

Пре-

ображенскій.

Учитель

 

ц.-пр.

шк.

 

при

 

Чух-

лом.

 

Преобра-

женскомъ

 

собо-

рѣ

 

Ник.

 

Ювен-

скій.

Учитель

 

Ми-

хайловской

 

ц.-

пр.

 

шк.

 

А.

 

Доб-

ровольскій.

Учитель

 

Со-

синской

 

ц.

 

-

 

пр.

шк.

 

Арк.

 

Птп-

цыпъ.

Членъ

 

отдѣл.

Влад.

 

Пав.

 

Ши-

ряевъ.
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12 Воскресенско- Уѣздн.

 

на- Учитель

   

ц.- І
Глазуновская

 

ц. блюдатель пр.

    

шк.

    

при |

  

Членъ

 

отдѣл.

13 пр/шк.

 

и

 

Спа- 1

 

свящ.

  

Але- Чухлом.

    

собо- /Ник.

 

Мак.

 

Пе-

со-Глазунов- ксандръ

 

Бѣ- рѣ

 

Ник.

 

Ювен- ірелешинъ.

ская

 

ц.-пр.

 

шк. ляевъ. скій. )

III

 

округа. . I

•

 

:

14 Николаевская, Предсѣда- Завѣд.

    

Тата- Учитель

 

Ниж-

что

   

на

 

Дорку, тель

 

отдѣленія уровской

 

ц.-пр. не-

 

Пустынской

ц.-пр.

 

школа. прот.

 

Николай школой

    

свящ ц,-пр.шк.

 

Флег.

15 Татауровская

ц.-пр.

 

школа.

If

 

округа.

Соболевъ. Геннадій

 

Лебе-

девъ.

Слободской.

16 Раменская

 

ц.- Членъ

    

отдѣ- Учитель

 

Буш-

пр.

 

школа. £ ленія

 

зем.

 

нач. невской

   

ц.-пр.

в

 

- В.

 

А.

 

Кривоно- шк.

    

свящ.

  

П.
в

в говъ. Птицы нъ.

17

18

Васысовская

ц.-пр.

 

школа.

Николо -Кали-

кинская

  

ц.-пр.

школа.

1

      

*
s

    

g
Ч

        

&3

ч

л

   

•

  

>я
ч

      

W

   

■

«

        

ft

1

       

в

Членъ

 

отдѣ-

ленія

 

свящ.

 

А.

Лебедевъ.

Учитель

    

Со-

фійской

   

ц.-пр.

шк.

 

Аркадій

Птицынъ.

19 Троицкая

 

ц.- Члепъ

  

отдѣ- Учитель

 

Буш-

пр.

 

шк.,

 

что

 

у 1

     

8 ленія

 

свящ.

   

I. невской

   

ц.-пр.

Головъ. В

         

.

 

ф

й5
Благовѣщен- шк.

    

свящ.

    

I.

■SB

      

<J

а
скій. Думаревскій.

20 Николаевская в
■с

Членъ

  

отдѣ- Учитель

 

Бан-

чтовъ

 

Арсенье-
со

ленія

 

свящ.

 

А. ковской

   

ц.-пр.

вой-слободѣ,

 

ц.-
>>

Лебедевъ. школы

       

Ѳед.

пр.

 

шк. Сахаровъ.

21 Нижне-

 

Пу- Членъ

    

отдѣ- Завѣд,

 

Никола- Учитель

   

Ми-

стынская

 

ц,-пр. ленія

   

свящ.

 

I. евской

 

па

 

Дорву хайловской

  

ц.-

школа. Благовѣщен- ц.-пр.

 

шк.

 

свящ. пр.

 

гак.

 

А.

 

Доб-

1 скій. А.

 

Назаретскій. ровольскій.

|22 Софійская

   

ц. Членъ

 

отДОЙ Завѣд. .

 

М,©ро- Учитель

 

Тро-

пр.

 

школа. ленія

    

Валент. зовской

    

ц.-пр. ицкой

 

у

 

Головъ

А.

 

Кривоно- шк.

 

свящ.

 

Мих. ц.-пр.

 

шк.

  

Вл.
\

говъ. Борковъ. Ювенскій.
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Юрьевецкій

 

у.

2

 

благочин.

 

окр.
&

1

    

Листьевская в Законоуч.

 

Се- Членъ

   

Юрье-

ц.-пр.

 

школа.
в

в готской

   

ц.-пр. вец.

 

у. отдѣлен.

В" шк.

  

свящ.

 

Ни- благоч.

 

свящ.

 

А.
eq

S3 колай

 

Левиковъ. Лебедевъ.

3

 

благочин.

 

окр.

2

    

Башкинская Членъ

 

отдѣле- Учительница

ц.-пр.

 

школа.
со

>3 нія

 

свящ.

 

Мих. Порздневской
>»

Оранскій. ц.-пр.

 

шк.

 

Ан- 1

р на

 

Рождествен-

ев

CQ

■

С

 

КИЯ.

3

   

Благовѣщен- И"
щ

О

   

'
і Учитель

 

Баш-

ская

 

ц.-пр.

 

шк.
CQ

CD

со

О

ft
f

  

Членъ

 

отдѣл. кинской

  

ц.-пр.

і

 

4

  

Старо-Воскре- ft

2
t=C /свящ.

      

Мих, шк.

    

Вас.

  

Не-

сенская

   

ц.-пр.
В

1

 

Оранскій. смѣяновъ.

школа.
ч
о

«

о

Ен

В

-.

  

В

    

.

4

 

благочин.

 

окр.
а ев

5

   

Елнатская

 

ц.-
#

Членъ

   

отдѣл. Законоучвт.

нр.

 

школа.
Я

благоч.

     

свящ. Вольской

 

цер.-

в
СО Вас.

 

Вилинскіп. пр.

   

шк.

   

Ник.
о

к
ft

Смирновъ.

6

   

Орѣховская аз

В
Членъ

   

отдѣл. Законоучит.

ц.-пр

   

школа. свящ.

 

Ник.

 

Гор- Сеготской

    

ц.-

ч
92

чакова пр.

 

шк.

   

свящ

Р
ев

Н;

 

Левиковъ.

5

 

благочин.

 

окр.
2

7

 

Филисовская

 

ц.-
ч Членъ

 

отдѣл. Законоучит.

пр.

 

школа.
ев

благоч.

   

свящ. Парской

 

ц.-пр.

8

  

Макатовская Вас.

 

Пановъ. шк.

    

свящ.

  

Н.

ц.-пр.

 

школа. Веселовскій.

9

   

Нарекая

   

ц.- Членъ е.

   

у. Членъ

 

отдѣл. Законоуч.

 

Ар-

пр.

   

школа

    

и совѣта А.

   

Е благоч.

   

свящ. хангело

 

-

 

Сергі-

10

 

Бортницкая

 

ц.- Юницкій. Вас.

  

Пановъ. евской

     

ц.-пр.

пр.

 

школа. Наблюдатель шк.

 

свящ.

    

М.

ПІиряевъ.

1 1

  

Рябцовская

 

ц.-
ц.

 

шк. свящ.
Законоуч.

 

Бол- Учитель

 

Лух-

пр.

 

школа.
Кап. Дроз-

дыревской

    

ц.-

пр.

 

шк.

    

свящ.

скагодвухк.

 

пр.

учил.

   

Ив

   

Со-

довъ. П.

 

Углецкій. коловъ.
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12 Болдыревская 69 Членъ отдѣл. Законоучит.

ц.-пр.

 

школа

 

и свящ.

 

М Оран- Благовѣщен-

13 Становская

 

ц.- О скій. ской

 

ц.-пр.

 

шк.

пр.

 

школа и:

в

свящ.

 

В.

 

Маль-

цевъ.

6

 

благочин.

 

окр.
ев

14 Пучежская
а -

£ Законоуч.

 

Во-

Нагорная

 

ц.-пр. и в

в
ронцовской

 

ц.-

школа.
ев в

ф
пр.

 

шк.

   

свящ.

а"
вз
со

о

А.

 

Петропав-

ловскій.

15 Ячмепская

 

ц.-
W
ей ВЗ &

Законоучит.

пр.

 

школа. о> в
ф

м

о Пучежской

 

На-
ft ч Ч

2 *9 3
ft

горной

     

ц.-пр.

н
о

3d шк.

    

свящ.

   

В.

о о «я Виноградовъ.

16 Зарайская

 

ц.-
в

ев
в
ф

Законоуч.

 

Яч-

пр.

 

школа. В
о

ft менской

   

ц.-пр.

ft
М

Ф

<
шк.

   

свящ.

 

Вл.

ef ft Побѣдимскій.

17 Воронцовская м
ч

Я

 

\ Законоучит.

ц.-пр.

 

школа.
да 4

в
Зарайской

    

ц.-

S

ф

ч пр.

 

шк.

   

свящ.

вя А.

    

Похвалын-

скій.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Отъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисто-

ріи.

 

Инструкція

 

по

 

составленію

 

проектовъ

 

и

 

смѣтъ

 

па

 

строительная

работы,

 

на

 

который

 

испрашивается

 

ассигиованіе

 

суммъ

 

изъ

 

средствъ

Святѣйшаго

 

Синода.

 

Отъ

 

управлѳнія

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

свѣч-

ного

 

завода.

 

Отчетъ

 

о

 

ііриходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

еостояніи

 

эмеритальной

 

кас-

сы

 

духовенства

 

Костромской

 

епархіи.

 

Отъ

 

епархіальнаго

 

училищнаго

совѣта.

 

Списокъ

 

экзамепаціонныхъ

 

комиссіи

 

для

 

производства

 

испыта-

ні й,

 

при

 

іжончапіи

 

189 6/7

 

учеб.

 

года.__________________________ "__

Редакторы

  

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Прот.

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дол:,

 

цояйцюв*

 

Марта

 

10

 

дня

 

1897

 

г.

             

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

тііпографш.
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ОТДѢЛЪ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИДІАДЬНАЯ.

 

f!»

J

 

1

 

юІІІІілДІІЕх

 

йдіі/ІДдЖиДі

Щосподь

 

съ

 

вами,

 

а

 

не

 

иротивъ

 

васъ,

 

во

 

всякой

 

жизнен-

ной

 

борьбѣ

 

для

 

блага

 

души.

 

Онъ

 

желаетъ,

 

чтобы

 

вы

 

невреді

 

мы

вышли

 

изъ

 

борьбы;

 

Ему

 

угодно,

 

чтобы

 

вы

 

преуспѣли,

 

чтобы

 

вы

преодолѣли,

 

и

 

Онъ

 

всегда

 

услышитъ

 

васъ,

 

когда

 

вы

 

будете

 

взы-

вать

 

къ

 

Нему

 

изъ

 

глубины

 

души

 

о

 

помощи. — И

 

потому,

 

если

пробудилось

 

въ

 

васъ

 

чувство

 

раскаянія

 

и

 

сердечное

 

желапіе

 

по-

бороть

 

грѣхи,

 

омрачающіе

 

васъ

 

и

 

отнимающее

 

миръ

 

души, —

смѣло

 

обращайтесь

 

къ

 

Спасителю

 

душъ,

 

умоляйте

 

Его

 

простить

васъ,

 

дать

 

силы

 

побѣдить

 

зло,

 

возстановить

 

васъ

 

и

 

напранить

 

на

путь

 

истинный.

Взывайте

 

ко

 

Господу:

 

Господи,

 

умилосердися

 

о

 

мпѣ,

 

потому

что

 

я

 

погибаю;

 

я

 

нерадивъ,

 

грѣшенъ

 

и

 

немощенъ;

 

потому

 

имен-

но

 

и

 

яви

 

ко

 

Мнѣ

 

силу

 

Твою

 

и

 

взыщи

 

меня,

 

недостойнаго

 

раба

Твоего,

 

заблудшую

 

овцу

 

Твою.

 

Силой

 

Твоей

 

укрѣпи

 

мою

 

немощь.

Возстави

 

меня,

 

ибо

 

низко

 

палъ

 

я;

 

спаси

 

меня,

 

ибо

 

я

 

утопаю

 

въ

тинѣ

 

грѣховной,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

ногамъ

 

моимъ

 

опоры

 

и

 

гдѣ

 

не

 

слыш-

но

 

мпѣ

 

голоса

 

Твоего.

 

Не

 

могу

 

самъ

 

помочь

 

себѣ;

 

если

 

Тьъ

Господи,

 

не

 

спасешь

 

меня,

 

я

 

погибну! — Молитесь

 

словами

 

Псаі-

мопѣвца:

 

окропиши

 

мя

 

гссопомъ

 

и

 

очищуся,

 

омыеши

 

мя

 

и

 

паче

спѣіа

 

убѣлюся:

 

се

 

бо

 

истину

 

возлюбили

 

ecu,

 

'безвѣстжя

 

и

 

тайная

премудрости

 

Твоея

 

явилъ

 

ми

 

ecu.

 

Аще

 

беззаконія

 

назриши,

 

Господи,

Господи,

 

кто

 

постоитг!

 

яко

 

у

 

Тебе

 

очищеніе

 

есть

 

(Пс.

 

50,

 

9.

 

8;

129,

 

3).

 

Такова

 

молитва

 

вѣры

 

спасающей.

 

И

 

Господь

 

всегда

услышитъ

 

ее.

 

Иошлетъ

 

вамъ

 

внушеніе

 

благодатію

 

Своею

 

и

 

утѣ-

шеніе.

 

Вы

 

почувствуете

 

опору

 

ногамъ

 

вашимъ

 

(Не.

 

39,

 

3),

 

и

Онъ

 

направить

 

путь

 

вашъ,

 

чтобы

 

въ

 

терпѣніи

 

могли

 

вы

 

совер-

шить,

 

при

 

свѣтѣ

 

заповѣдей

 

Его,

 

предлежащій

 

вамъ

 

подвигъ

 

жиз-

ни

 

этой,

 

ведущей

 

къ

 

жизни

 

вѣчной.

 

Приступите

 

къ

 

Нему

 

и

просвѣтитеся,

 

и

 

лица

 

ваша

 

не

 

постыдятся

 

(Не.

 

33,

 

6).
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Не

 

унывайте,

 

чувствуя

 

себя

 

безсильными

 

для

 

доброй

 

жизни.

Лучше

 

соянавать,

 

что

 

не

 

можешь

 

исправиться,

 

чѣмъ

 

надѣяться

на

 

свою

 

силу.

 

Тѣ

 

изъ

 

насъ,

 

которые

 

дѣйствительно

 

созпаютъ

свою

 

немощь,

 

тяготятся

 

бременемъ

 

грѣховъ

 

свопхъ,

 

жалѣютъ

 

о

своемъ

 

своеволіи

 

и

 

даже

 

не

 

чувствуютъ

 

болѣе

 

силъ

 

бороться

 

и

не

 

считаютъ

 

себя

 

достойными

 

жить

 

на

 

землѣ,

 

гдѣ

 

каждый

 

день

приносить

 

имъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

бо/іѣе

 

сознанія

 

стыда

 

и

 

муки

 

душев-

ной, — тѣ

 

изъ

 

насъ

 

весьма

 

близки

 

къ

 

воспріятію

 

благой

 

вѣсти

спасительнаго

 

покаянія.

 

Богу

 

лучше

 

извѣстно,

 

чѣмъ

 

вамъ

 

са-

мимъ,

 

съ

 

какимъ

 

зломъ

 

для

 

души

 

приходится

 

вамъ

 

бороться:

Онъ

 

все

 

знаетъ,

 

ничего

 

не

 

сокрыто

 

предъ

 

Его

 

взорами.

 

Взывай-

те

 

же

 

къ

 

Нему,

 

какъ

 

Сердцевѣдцу

 

и

 

Властителю

 

душъ,

 

прося.

Его

 

направить

 

вашу

 

волю

 

согласно

 

съ

 

Его

 

волей;

 

чтобы

 

вы

 

лю-

били

 

то,

 

что

 

Ему

 

угодно,

 

отвращались

 

отъ

 

того,

 

что

 

Ему

 

про-

тивно,

 

и

 

во

 

всемъ

 

творили

 

бы

 

волю

 

Его;

 

и, — безъ

 

сомпѣпія,

 

по-

знаете

 

вы,

 

что

 

желающіе,

 

но

 

неумѣющіе

 

исправиться

 

всегда

 

по-

лучаютъ

 

отъ

 

Бога

 

помощь

 

къ

 

исправленію

 

по

 

слову

 

Его

 

къ

 

мо-

лящимся

 

о

 

семъ:

 

вразумлю

 

тебя,

 

наставлю

 

тебя

 

на

 

путь,

 

по

которому

 

тебѣ

 

идти;

 

буду

 

руководить

 

тебя;

 

око

 

Мое

 

надъ

 

то-

бою!

 

(Пс.

 

31,8).

Сколько

 

людей,

 

обремененныхъ

 

отягченной

 

совѣстью,

 

сты-

домъ

 

и

 

горемъ,

 

стараются

 

забыться

 

и

 

не

 

видѣть

 

грѣховности

своей;

 

но

 

это

 

имъ

 

не

 

удается.

 

Тяготятся

 

они

 

и

 

самыми

 

грѣха-

ми.

 

Чувствуютъ

 

они

 

тоску,

 

желаніе

 

чего-то,

 

жажду

 

чего-то

 

луч-

шаго,

 

и

 

начинаготъ

 

они

 

мысліго

 

обращаться

 

къ

 

дому

 

Отца

 

своего

Небеснаго.

 

Припоминаютъ

 

опи

 

молитвы

 

и

 

чувства

 

дѣтства;

 

слова

Бибііи,

 

давно

 

забытыя,

 

приходятъ

 

имъ

 

на

 

память.

 

Они

 

прене-

брегали

 

ими,

 

легкомысленно

 

и,

 

можетъ

 

быть, '

 

съ

 

кощунствомъ

относились

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

годы

 

грѣховной

 

разсѣянности.

 

Теперь

же

 

благія

 

мысли

 

дѣтства

 

приходятъ

 

на

 

умъ

 

какъ-то

 

сами

 

собой,

какъ

 

свѣтлыя

 

воспоминанія.

 

И

 

оиѣ

 

приводятъ

 

человѣка

 

къ

 

чув-

ствамъ

 

стыда

 

и

 

униженія,

 

какъ

 

живые

 

укоры

 

его

 

совѣсти.

 

„О

если

 

бы",

 

говорить

 

онъ,

 

„я

 

опять

 

могъ

 

сдѣлаться

 

ребенкомъ,

.

 

невинно

 

играющимъ

 

у

 

ногъ

 

матери

 

своей!

 

Я

 

заблуждался,

 

пре-

небрегая

 

всѣмъ,

    

чему

 

учили

 

меня

 

въ

 

юности.

 

Теперь

 

я

 

жалокъ
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и

 

нищъ,

 

какъ

 

рабъ

 

грѣха.

 

Я

 

считалъ

 

себя

 

рѣшителемъ

 

судьбы

своей

 

и

 

силъ

 

моихъ,

 

но

 

властитель

 

мой

 

есть

 

Богъ

 

мой.

 

Я

 

бо-

ролся

 

противу

 

силы

 

Божіей

 

всю

 

свою

 

жизнь;

 

теперь

 

Богъ

 

побѣ-

дилъ

 

мою

 

гордость". — Нищъ

 

есмь.азъ,

 

ивътрудѣ-хъ

 

отъ

 

юности

моея,

 

вознесжеся;

 

смирится

 

и

 

изнемогохъ

 

(Не.

 

87,

 

16).

И

 

Господь,

 

приведшій

 

человѣка

 

шъ

 

такому

 

состоянію,

 

про-

должаетъ

 

надъ

 

нимъ

 

дѣло

 

милосердія

 

Своего,

 

никогда

 

не

 

отни-

мая

 

отъ

 

него

 

Руки

 

Своей.

 

Если

 

же

 

спасеніе

 

медлитъ

 

совершить-

ся,

 

то

 

это

 

лишь

 

потому,

 

что

 

человѣкъ

 

самъ

 

останавливается

 

на

пути

 

къ

 

спасенію.

 

Тогда

 

Господь

 

усугубляетъ

 

врачеваніе

 

души,

или

 

горемъ,

 

или

 

болѣзнію,

 

или

 

другими

 

какими-либо

 

средствами

(Ср.

 

Іов.

 

33,

 

14 — 30). — Онъ,

 

какъ

 

Единый

 

истинный

 

Врачъ

душъ,

 

и

 

на

 

одинъ

 

часъ

 

не

 

оставляетъ

 

безъ

 

цѣлебной

 

помощи

Своей

 

вручившихъ

 

Ему

 

жизнь

 

свою.

Блаженный

 

Августинъ,

 

послѣ

 

чудеснаго

 

обращенія

 

своего

къ

 

Богу,

 

созналъ,

 

что

 

не

 

собственной

 

силой

 

убѣжденія

 

и

 

воли

можно

 

побороть

 

грѣховность

 

свою.

 

Онъ

 

занимался

 

различными

философскими

 

системами;

 

но

 

только

 

лишь

 

когда

 

сердце

 

его

 

при-

шло

 

въ

 

состояніе

 

искренняго

 

сокругаенія,

 

онъ

 

позналъ,

 

что

 

вся-

кое

 

умствованіе

 

для

 

иснравленія

 

себя

 

есть

 

суета.

 

Вспоминая

 

уро-

ки

 

матери

 

своей,

 

онъ

 

ясно

 

увидѣлъ,

 

что

 

Господь

 

попустилъ

 

ему

умствовать

 

лишь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

онъ

 

созналъ

 

всю

 

суету

 

своихъ

заблужденій;

 

все

 

время

 

Господь

 

слѣдилъ

 

за

 

нимъ,

 

терпѣлъ

 

его,

увѣщевалъ

 

его

 

совѣсть,

 

привлекалъ

 

его

 

къ

 

единому

 

истинному

пути

 

жизни,

 

подобно

 

какъ

 

мудрый

 

любвеобильный

 

отецъ

 

слѣдитъ

за

 

своевольнымъ

 

ребенкомъ.

 

И — переломъ

 

совершился

 

въ

 

жизни

его. — Великое

 

милосердіе

 

Божіе

 

да

 

приведетъ

 

и

 

насъ

 

во

 

время

благопріятное

 

къ

 

такому

 

же

 

состоянію;

 

не

 

все

 

ли

 

равно,

 

какимъ

путемъ

 

Онъ

 

приведетъ

 

насъ

 

къ

 

тому — путемъ

 

ли

 

радости,

 

или

горя,

 

путемъ

 

ли

 

уничиженія,

 

или

 

славы,

 

путемъ

 

ли

 

райскаго

утѣшенія,

 

или

 

же

 

долиною

 

сѣни

 

смертной?

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

было

 

горько

■

 

врачевсгво, — лишь

 

бы

 

вернуло

 

оно

 

насъ

 

къ

 

истинной

 

жизни!

Бойтесь

 

унынія

 

отъ

 

смущающихъ

 

и

 

ослабляющихъ

 

душу

мыслей,

 

что

 

вы

 

недостойны

 

прощенія

 

и

 

дарованія

 

благодатныхъ

силъ

 

для

    

новой

 

жизни.

    

Много

 

утѣшительнаго

 

ппсалъ

   

о

 

семъ
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св.

 

Тихонъ

 

Задонскій

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

своихъ

 

по

 

истинѣ

„духоноспыхъ' 1

 

твореній.

 

Приведемъ

 

болѣе

 

замѣчательныя

 

выдер-

жки

 

изъ

 

поученій

 

святителя.

„Помыслы

 

смутные

 

и

 

въ

 

отчаяніе

 

влекущіе

 

отъ

 

діавола

происходятъ,

 

который

 

хочетъ

 

такъ

 

насъ

 

погубить;

 

ибо

 

кто

 

отча-

явается

 

своего

 

спасенія,

 

тотъ

 

мнитъ,

 

что

 

Богъ

 

есть

 

не

 

милости-

вый

 

и

 

не

 

истинный,

 

что

 

есть

 

хула

 

страшная

 

на

 

Бога.

 

Къ

 

сему

тяжкому

 

грѣху

 

хочетъ

 

насъ

 

сатана

 

чрезъ

 

помыслы

 

страшные

 

и

отчаянные

 

привести;

 

которому

 

его

 

лютому

 

пскушепію

 

должны

мы

 

противитися

 

и

 

утверждатися

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

милосердіе

 

Бо-

жіе,

 

и

 

отъ

 

того

 

нашего

 

спасенія

 

ожидать.

 

Всѣ

 

жалуются

 

на

 

сіи

помыслы,

 

которые

 

ищутъ

 

спасепія;

 

а

 

папротивъ

 

того

 

не

 

чув-

ствуютъ

 

ихъ

 

тѣ,

 

которые

 

веселостями

 

міра

 

сего

 

утѣшаются".

„Безмѣрно-де

 

велики

 

грѣхи

 

мои;

 

какъ

 

мнѣ

 

надѣяться

 

про-

щенія?"

 

Велики

 

грѣхи

 

твои,

 

но

 

безконечное

 

есть

 

милосердіе

 

Бо-

жіе.

 

Множество

 

у

 

тебя

 

грѣховъ,

 

но

 

безчисленны

 

и

 

щедроты

 

Его.

Якоже

 

капля

 

воды

 

противу

 

моря,

 

тако

 

всѣ

 

твои

 

грѣхи

 

противу

милосердія

 

Божія

 

и

 

безцѣнныхъ

 

заслугъ

 

Христовыхъ".

„Не

 

бойся,

 

грѣшпая,

 

но

 

кающаяся

 

и

 

болѣзнующая

 

за

 

грѣ-

хи

 

душа.

 

Вѣруй

 

только

 

въ

 

Евангеліе,

 

и

 

почувствуешь

 

въ

 

сердцѣ

своемъ

 

живность

 

того.

 

Разсуди

 

сама:

 

ради

 

кого

 

Хрпстосъ

 

Сынъ

Божій

 

въ

 

міръ

 

пришелъ?

 

Ради

 

грѣшниковъ.

 

Ради

 

кого

 

на

 

землѣ

жплъ

 

и

 

трудился?

 

Ради

 

грѣшниковъ.

 

Ради

 

кого

 

пострадалъ,

 

умеръ

и

 

воскресъ?

 

Ради

 

грѣшниковъ,

 

якоже

 

апостолъ

 

ко

 

утѣшепію

 

на-

шему

 

глаголетъ:

 

вѣрно

 

слово

 

и

 

всякаго

 

пргятія

 

достойно,

 

яка

Хрпстосъ

 

Іисусъ

 

пргыде

 

въ

 

міръ

 

грѣшники

 

спасти

 

(Тим.

 

1,

 

15).

О,

 

безмѣрнаго

 

человѣколюбія

 

Божія!

 

О,

 

великаго

 

утѣшенія

 

грѣш-

никамъ!

 

Самъ

 

Богъ

 

и

 

Господь

 

ради

 

ихъ

 

въ

 

міръ

 

пришелъ

 

взы-

скам

 

и

 

спасти

 

ихъ

 

погибавшихъ.

 

Ты

 

единъ

 

отъ

 

грѣшныхъ

 

и

погибшпхъ;

 

и

 

тебя

 

пришелъ

 

взыскати

 

и

 

спасти.

 

Держись

 

только-

вѣрою

 

Пришедшаго

 

взыскати

 

и

 

спасти

 

грѣшииковъ

 

и

 

утверждай

надежду

 

свою

 

на

 

Немъ;

 

то

 

неотмѣнно

 

взыщетъ

 

и

 

спасетъ

 

тебя*

Ибо

 

пе

 

сказано:

 

ради

 

такихъ

 

и

 

такихъ-то

 

грѣшниковъ

 

пришелъ

Хрпстосъ,

 

но

 

ради

 

всѣхъ

 

и

 

всякихъ,

 

коль

 

великіе

 

и

 

тяжкіе

 

ни

были

 

бы".



127

„Когда

 

памъ

 

помыслъ

 

находить

 

такой:

 

какъ

 

намъ

 

со

 

апос-

толами,

 

пророками,

 

мучениками

 

и

 

прочими

 

великими

 

святыми

быть,

 

которые

 

въ

 

толикихъ

 

добродѣтеляхъ

 

просіяли?

 

Мы

 

помыслу

нашему

 

отвѣчаемъ

 

такъ:

 

мы

 

съ

 

разбойникомъ

 

желаемъ

 

быть,

 

ко*

торый,

 

при

 

самомь

 

концѣ

 

житія

 

своего,

 

одинъ

 

иснустилъ

 

глась

съ

 

покаяпіемъ:

 

помяни

 

мя,

 

Господи,

 

егда

 

пріидеши

 

во

 

царствіи

Твоемъ,

 

и

 

услышалъ

 

отъ

 

Христа,

 

на

 

крестѣ

 

висящаго:

 

аминь

глаголю

 

тебѣ,

 

днесь

 

со

 

Мною

 

будеши

 

въ

 

рай

 

(Лук.

 

23,

 

42.

 

43).

А

 

когда

 

съ

 

разбойникомъ

 

оныыъ

 

будемъ

 

въ

 

рай,

 

то

 

и

 

со

 

Хри-

стомъ

 

Самимъ:

 

понеже

 

разбойникъ

 

оный

 

со

 

Христомъ

 

въ

 

рай,

 

а

слѣдовательно

 

и

 

со

 

всѣми

 

святыми.

 

Ибо

 

гдѣ

 

Христосъ,

 

тамо

 

и

вси

 

святіи.

 

Помолися

 

убо

 

ко

 

Христу

 

съ

 

разбойникомъ:

 

помяни

мя,

 

Господа,

 

егда

 

пріидешгі

 

во

 

царствіи

 

Твоемъ;

 

и

 

паки:

 

вѣрую,

Господи,

 

и

 

исповѣдую,

 

яко

 

Ты

 

ecu

 

во

 

истинну

 

Христосъ

 

Сынъ

Бога

 

живаго,

 

пришедый

 

въ

 

міръ

 

грѣшныя

 

спасти,

 

отъ

 

нихъже

первый

 

семь

 

азъ;

 

мо.іюся

 

убо

 

Тебѣ,

 

помилуй

 

мя! и

„Виднмъ,

 

какъ

 

и

 

во

 

дни

 

Своей

 

земной

 

жизни~

 

благоскло-

пенъ

 

быль

 

Господь

 

нашъ

 

ко

 

грѣшникамъ;

 

обращался

 

между

 

грѣш-

никами

 

Единъ

 

Праведный

 

п

 

видѣлъ

 

всѣхъ

 

совѣстп,

 

и

 

что

 

у

 

ко-

го

 

въ

 

сердцѣ

 

было

 

и

 

какіе

 

грѣхи

 

имѣлъ;

 

одпакожъ

 

и

 

на

 

явную

грѣшппцу,

 

приведенную

 

къ

 

Нему

 

и

 

обличенную,

 

не

 

хотѣлъ

 

су-

да

 

произнести,

 

по

 

сказадъ

 

только:

 

ни

 

Азъ

 

тебе

 

осуждаю:

 

иди,

 

и

отселіь

 

ктому

 

не

 

согрѣшай

 

(Іоан.

 

8,

  

11).

„Едішо

 

только

 

отъ

 

грѣшниковъ

 

требуется,

 

чтобы

 

остали

 

они

отъ

 

грѣховъ

 

и

 

каялись

 

и

 

сокрушенное

 

сердце

 

нмѣли,

 

а

 

духов-

ный

 

и

 

живительный

 

Евангелія

 

пластырь

 

ранамъ

 

ихъ

 

приложит-

ся:

 

и

 

почувствуютъ

 

въ

 

сердцахъ

 

своихъ

 

радостное

 

о

 

милости

Божіей

 

къ

 

нимъ

 

извѣетіе.

 

Уже

 

бо

 

они

 

начинаютъ

 

приносить

 

въ

жертву

 

Богу

 

на

 

алтарѣ

 

сердца

 

своего

 

духъ

 

сокрушенъ.

 

Жертва

Богу—духъ

 

сокрушенъ:

 

сердце

 

сокрушенно

 

и

 

смиренно

 

Богъ

 

не

уничижить

 

(Пс.

 

50,

 

19).

 

Не

 

тако

 

бо.

 

отецъ,

 

не

 

тако

 

матерь

надъ

 

больнымъ

 

чадомъ

 

своимъ

 

умилостивляется,

 

якоже

 

бо

 

мило-

сердый

 

Богъ

 

умилостивляется

 

падь

 

грѣшникомъ,

 

въ

 

сокрушеніи

и

 

болѣзші

 

сердца

 

къ

 

Нему

 

воздыхающпмь.

 

Тогда

 

мятется

 

утроба

Его

 

надъ

 

нимъ;

   

тогда

 

милуя

 

помилуеть

 

Его:

  

якоже

 

бо

 

величе-
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ство

 

Его,

 

тако

 

и

 

милость

 

Его.

 

Слава

 

щедротамъ

 

Его!

 

Слага

благости

 

Его!

 

Слава

 

человѣколюбію

 

Его!"

„Самая

 

животворящая

 

кровь

 

Христова,

 

за

 

грѣшниковъ

 

излі-

янная,

 

вопіетъ

 

къ

 

Богу

 

за

 

таковаго

 

грѣшника.

 

который

 

всѣмъ

сердцемъ

 

отъ

 

грѣховъ

 

отвращается

 

и

 

обращается

 

къ

 

Богу.

 

Пріиди

 

и

ты

 

въ

 

себя

 

и

 

поспѣши

 

покаяніемъ

 

къ

 

Небесному

 

Отцу.

 

Воисти-

ну

 

говорю

 

тебѣ,

 

съ

 

радостію

 

пріиметъ

 

и

 

тебя

 

и

 

милосердыми

очами

 

любезно

 

воззритъ

 

на

 

тебя,

 

и

 

миль

 

Ему

 

будеши,

 

и

 

текъ

нападетъ

 

на

 

выю

 

твою,

 

и

 

облобызаешь

 

тебя.

 

Не

 

бойся,

 

не

 

бу-

детъ

 

никакого

 

выговора

 

чинить

 

тебѣ

 

за

 

неисправность

 

и

 

отлу-

ченіе

 

твое,

 

но

 

повелитъ

 

въ

 

первую

 

одежду

 

облещи

 

тебя;

 

дастъ

перстень

 

на

 

руку

 

твою

 

и

 

сапоги

 

па

 

ноги

 

твои.

 

Тогда

 

будетъ

радость

 

предъ

 

ангелами

 

Божіими

 

и

 

о

 

тебѣ;

 

тогда

 

и

 

о

 

тебѣ

 

сло-

во

 

оное

 

скажется:

 

быт

 

мой

 

сей

 

мертвъ

 

бѣ,

 

и

 

оживе,

 

и

 

изіиблъ

бѣ,

 

и

 

обрѣтеся

 

(Лук.

  

15,

 

20

 

—

 

24)".

Для

 

того

 

и

 

таинства

 

покаянія

 

и

 

причащенія,

 

чтобы

 

спасать

грѣшниковъ.

35-лѣтіе

   

служенія

   

въ

 

священномъ

  

санѣ

 

ключаря

  

Постройся.

каѳ.

 

Успенскаго

 

собора

 

о.

 

протоиерея

 

Павла

 

Веніаминовича

 

Бо

гословскаго.

3

 

марта

 

1897

 

г.

 

исполнилось

 

35

 

лѣтъ

 

елужепія

 

въ

 

еанѣ

священника

 

ключаря

 

Костром,

 

каѳ.

 

собора

 

о.

 

протоіерея

 

Павла

Веніаминовича

 

Богословскаго.

 

Сынъ

 

протоіерея

 

Ярославской

епархіи,

 

62

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

о.

 

Навелъ

 

Веніаминовичъ,

 

по

 

окоп-

чаши

 

курса

 

С.-Петербургской

 

д.

 

академіи

 

со

 

степенью

 

канди-

дата,

 

2

 

января

 

1860

 

г.

 

опредѣлепъ

 

въ

 

Костромскую

 

д.

 

семина-

рію

 

помощникомъ

 

ректора

 

и

 

учптелемъ

 

богословскихъ-

 

аредме-

товъ

 

въ

 

высшихъ

 

классахъ.

 

Съ

 

15

 

марта

 

по

 

14

 

ноября

 

1866

года

 

проходилъ

 

должность

 

помощника

 

инспектора

 

семипарііг.

3

 

марта

 

1862

 

г.

 

иреосвященнымъ

 

Платоноыь

 

рукоположенъ

 

во

священника

 

и

 

опредѣленъ

 

къ

 

соборной

 

Благовѣщеяской

 

церкви

г.

 

Буя.

 

Въ

 

1863

 

г.

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Спасской

 

церкви

 

г.

 

Ко-

стромы,

 

что

 

въ

 

Гостиномъ

 

ряду,

 

а

 

въ

 

1865

 

г.

 

къ

 

Цареконсгап-

тиновской

 

церкви.

 

Тѣмъ

 

же

 

преосвященным ь

 

ояредѣленъ

 

16-го

февраля

 

1866

 

г.

 

вь

 

каѳ.

 

Успенскій

 

соборъ,

 

гдѣ

 

благополучно

священствуетъ

    

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

    

За

 

усердную

 

службу

 

и
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доброе

 

поведепіе

 

8

 

апрѣля

 

1862

 

г.

 

награжденъ

 

набедренникомъ.

Возложена

 

была

 

на

 

него

   

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ

 

долж-

ность

  

экзаменатора

   

ставленниковъ,

   

ищущихъ

 

священническихъ

мѣстъ,

   

и

 

эту

 

должность

 

Павелъ

   

Веніаминовичъ

    

проходилъ

 

въ

течеиіе

 

20

 

лѣтъ,

    

за

 

что

 

объявлена

 

ему

   

и

 

занесена

 

въ

 

форму-

ляръ

 

благодарность

   

и

 

преподано

   

архипастырское

 

благословеніе.

Былъ

 

членомъ

   

ревизіонной.

 

комиссіп,

   

ревизировавшей

 

отчеты

 

и

приходорасходныя

   

книги

 

Костромской

 

семинаріи

   

и

 

училища

 

за

1862—1867

 

г.

   

30

 

апрѣля

 

1865

 

г.

   

за

 

ревностную

 

службу

 

по-

лумиль

 

благословеніе

   

Св.

 

Сгнода.

 

По

 

предложенію

 

ееминарска-

го

 

правленія,

    

утвержденному

   

епархіальнымъ

   

преосвященнымъ

іісправлялъ

 

должность

 

инспектора

 

семинаріи,

   

за

 

болѣзныо

   

по-

слѣдняго.

   

13

 

марта

 

1866

 

г.

    

за

 

отлично-усердную

 

службу

 

Вы-

сочайше

 

награжденъ

 

бархатной

 

фіолетовой

 

скуфьей,

 

all

 

апрѣ-

ля

 

1870

 

г.

 

такою

 

же

 

бархатною

 

камилавкою.

  

10

 

октября

 

1866

года

 

опредѣленъ

 

цензоромъ

 

проповѣдей,

   

произносимыхъ

 

въ

 

каѳ.

соборѣ

 

и

 

состоитъ

 

въ

 

этой

 

должности

 

до

 

сего

 

времени.

 

9

 

апрѣ-

ля

  

1867

 

г.,

 

по

 

преобразованіи

   

семинаріи

 

по

 

новому

 

уставу,

 

по

своему

    

прошенію

   

былъ

  

уволенъ

   

отъ

 

семинарской

 

службы.

  

15

декабря

  

1867

 

г.

 

опредѣленъ

  

членомъ

 

Костромской

 

д.

 

консисто-

ріи,

    

въ

 

каковой

 

должности

   

состоитъ

 

доселѣ.

    

Съ

 

1870

 

г.

 

два

трехлѣтія

 

былъ

 

избираешь

    

членомъ

 

правленія

   

Костромского

 

д.

училища

    

и

 

состоялъ

 

депутатомъ

   

на

 

съѣздахъ

    

духовенства

 

по

дѣламъ

 

д.

 

училища.

   

За

 

отлично-усердную

 

службу

 

по

 

духовному

вѣдомству

 

31

 

марта

   

1874

 

г.

   

награжденъ

 

наперснымъ

 

крестомъ

отъ

 

Св.

 

Синода.

  

Въ

 

1879

 

г.

 

награжденъ

 

орденомъ

 

Анны

 

3

 

ст.,

а

 

въ

 

1886 — орденомъ

 

св.

 

Анны

 

2

 

ст,

   

Въ

 

1890

 

г.

 

награжденъ

орденомъ

   

св.

 

равноап.

   

кн.

  

Владиміра

    

4

 

ст.

   

и

 

опредѣленіемъ

Св.

 

Оѵнода

 

возведееъ

  

въ

 

санъ

 

протоіерея.

 

Въ

 

1894

 

г.

 

награж-

денъ

 

палицею.

 

Былъ

 

членомъ

 

Костромского

 

еп.

 

учил,

 

совѣта

 

до

1887

 

г.,

    

за

   

что

 

получилъ

    

благодарность

    

отъ

   

епархіальнаго

преосвященпаго.

   

Нѣсколько

 

лѣтъ

 

Павелъ

 

Веніаминовичъ

 

испол-

нялъ

 

■

 

обязанность

 

духовника

   

Костромской

 

д.

 

семинаріи,

 

за

 

что

выражена

 

была

 

ему

 

благодарность

   

отъ

 

семинарскаго

   

правленія

со

 

внесеніемъ

   

въ

 

послужной

 

сппсокъ.

   

Съ

 

21

 

декабря

 

1886

 

г.

состоитъ

    

цензоромъ

 

Костромскихъ

   

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

Состоялъ

 

предсѣдателемъ

   

строительной

 

комиссіи

 

по

 

возобновле-

ние

 

обгорѣвшихъ

   

зданій

 

конснсторіи

 

и

 

за

 

свои

 

полезные

 

труды

получилъ

    

благодарность.

    

Указомъ

   

правительствующего

 

сената

причисленъ

 

къ

 

сословію

   

потомственныхъ

 

дворянъ

    

Костромской

губерніи.

    

27-го

 

декабря

  

1893

 

г.

    

опредѣленъ

   

ключаремъ

 

Ко-

стромского

 

каѳ.

 

Успенскаго

 

собора.

 

Имѣетъ

 

серебряную

 

медаль

 

на

Александровской

 

лентѣ

 

въ

 

память

 

Императора

 

Александра

 

III.
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Какъ

 

видно,

 

о.

 

протоіерей

 

Павелъ

 

Веніаминовичъ

 

Богослов-

ский

 

много

 

лѣтъ

 

трудился

 

t

 

съ

 

усердіемъ

 

для

 

церкви;

 

неудиви-

тельно,

 

что

 

его

 

сослуживцы

 

соборяне

 

сочли

 

своимъ

 

долгомъ

отпраздновать

 

35-лѣтіе

 

служенія

 

своего

 

сотоварища

 

въ

 

священ-

номъ

 

санѣ.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

каѳ.

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

со-

вершена

 

была

 

литургія

 

преждеосвященшлхъ

 

Даровъ

 

соборнѣ,

 

во

главѣ

 

съ

 

чтимымъ

 

о.

 

протоіереемъ.

 

Послѣ

 

лптургіи,

 

все

 

собор-

ное

 

духовенство

 

вышло

 

на

 

середину

 

храма.

 

Каѳедральный

 

про-

тоіерей

 

I.

 

Поспѣловъ

 

обратился

 

къ

 

о.

 

протоіерего

 

съ

 

слѣдующей

привѣтственной

 

рѣчью:

„Достопочтекнѣйшій

 

о.

 

протоіерей

 

Павелъ

 

Веніаминовичъ!

 

-

Сердечный

 

привѣтъ

 

тебѣ

 

въ

 

день

 

совершившагося

 

35-лѣтія

 

слу-

женія

 

твоего

 

въ

 

св.

 

церкви

 

православной.

 

Сердечный

 

привѣтъ

тебѣ

 

отъ

 

твоихъ

 

сослуживцевъ,

 

отъ

 

ктитора

 

собора

 

и,

 

надѣюсь,

отъ

 

всѣхъ

 

здѣсь

 

предстоящихъ

 

и

 

молящихся.

 

Самую

 

большую

часть

 

этого

 

долгаго

 

времени

 

съ

 

честью

 

прослужилъ

 

ты

 

въ

 

этомъ

храмѣ

 

Господнемъ

 

подъ

 

покровомъ

 

Царицы

 

Небесной,

 

пашей

усердной

 

заступницы.

 

Служилъ

 

ты

 

передъ

 

престоломъ

 

Господ-

нимъ,

 

принося

 

божественную

 

и

 

страшную

 

жертву

 

за

 

себя,

 

за

насъ— твоихъ

 

сослуживцевъ

 

и

 

за

 

всѣхъ

 

въ

 

обиліи

 

притекающихъ

въ

 

святый

 

храмъ

 

сей.

 

Служилъ

 

ты,

 

предстоя

 

передъ

 

чудотвор -

нымъ

 

образомъ

 

Богоматери,

 

вознося

 

свою

 

теплую

 

молитву

 

и

 

мо-

литвы

 

окружающихъ

 

этотъ

 

образъ,

 

обычно

 

преклоненныхъ

 

и

проливающихъ

 

молитвенныя

 

слезы.

 

Въ

 

знаменательный

 

въ

 

твоей

жизни

 

день

 

и

 

въ

 

знакъ

 

братскаго

 

расположенія

 

и

 

уваженія,

 

мы

подносимъ

 

тебѣ

 

Ѳеодоровскую

 

икону

 

Б.

 

М.

 

и

 

молимъ

 

Царя

 

Не-

беснаго,

 

чтобы

 

Онъ

 

помогъ

 

тебѣ

 

и

 

будущее

 

время

 

совершать

службу

 

Ножію

 

во

 

славу

 

пресвятого

 

Его

 

имени,

 

во

 

спасеніе

 

твое,

во

 

спасеніе

 

наше

 

и

 

во

 

спасеніе

 

всѣхъ

 

входящихъ

 

въ

 

сей

 

храмъ

Господень.

 

Молимъ,

 

чтобы

 

премилосердый

 

Господь

 

сохранилъ

твою

 

дорогую

 

жизнь

 

на

 

многая

 

лѣта".

Послѣ

 

сего,

 

соборный

 

староста

 

поднесъ

 

о.

 

протоіерею

 

отъ

лица

 

соборянъ

 

Ѳеодоровскую

 

икону

 

Б.

 

М.

 

въ

 

сребро- поЗлаще-

ной

 

ризѣ.

 

Растроганный

 

о.

 

Павелъ

 

Веніаминовичъ,

 

дрожащимъ

отъ

 

волненія

 

голосомъ

 

отвѣчалъ

 

своимъ

 

соелуживцамъ

 

слѣдую-

щею

 

рѣчью:

„Преисполненный

 

чувствъ

 

благодаренія

 

ко

 

Господу,

 

благо-

дѣющему

 

мнѣ

 

въ

 

моей

 

жизни,

 

я

 

желалъ

 

бы,

 

отцы

 

и

 

братія,

достойнымъ

 

образомъ

 

выразить

 

и

 

передъ

 

вами

 

чувства

 

своей

признательности

 

и

 

глубочайшей

 

благодарности

 

за

 

вашу

 

братскую

любовь

 

и

 

расположеніе

 

ко

 

мнѣ,

 

недостойному,

 

за

 

вашъ

 

привѣтъ

и

 

благожеланія.

 

Желалъ

 

бы,

 

говорю,

 

по

 

избытокъ

 

чувствъ

 

и

волненіе

  

душевное,

   

испытываемое

 

мною

 

въ

 

эти

 

священныя

 

для
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меня

 

минуты

 

связываютъ

 

языкъ,

 

вмѣсто

 

словъ

 

вызываютъ

 

у

 

ме-

ня

 

слезы...

 

Отвѣтствую

 

па

 

привѣтъ

 

вкратцѣ.

 

Благодарю,

 

ду-

шевно

 

благодарю

 

всѣхъ,

 

мои

 

добрые

 

сослуживцы,

 

благодарю

 

за

это

 

столь

 

дорогое

 

и

 

отрадное

 

сердцу

 

моему

 

приношеніе

 

мнѣ

„святаго

 

Ѳеодоровскаго

 

образа

 

Богоматери,

 

передъ

 

которымъ

 

я

привыкъ

 

изліівать

 

свою

 

душу,

 

п

 

дома

 

и

 

въ

 

этомъ

 

св.

 

храмѣ,

 

и

въ

 

печалп

 

и

 

въ

 

радости...

 

Даръ,

 

достойный

 

вполнѣ

 

братской

святой

 

любвп

 

вашей

 

и

 

пичѣмъ

 

рѣшительно

 

мною

 

не

 

заслужен-

ной...

 

Ибо

 

что

 

я

 

сдѣлалъ

 

когда-либо?

 

Надъ

 

чѣмъ

 

потрудился?

Ничего!

 

Всѣ

 

35

 

лѣтъ

 

службы

 

оставался

 

п

 

былъ

 

зауряднѣйшимъ

изъ

 

священниковъ...

 

Поэтому

 

и

 

прошу

 

васъ,

 

отцы

 

и

 

братія,

усерднѣйше:

 

помогите

 

мнѣ,

 

грѣпшому,

 

своими

 

молитвами,

 

хотя

на

 

склонѣ

 

дней

 

моихъ

 

сдѣлать

 

что

 

нибудь

 

доброе

 

и

 

полезное

во

 

славу

 

имени

 

Вожія

 

для

 

церкви

 

Христовой,

 

дабы

 

не

 

подпасть

участи

 

„пеключпмаго"

 

раба,

 

въ

 

день

 

воздаянія

 

каждому

 

по

 

дѣ-

ламъ

 

его.

 

Не

 

оставьте

 

въ

 

молитвахъ

 

своихъ".

Затѣмъ

 

совершеиъ

 

былъ

 

благодарственный

 

молебенъ

 

съ

провозглашепіемъ

 

миоголѣтія

 

о.

 

нротоіерею

 

Павлу

 

Веніаминови-

чу

 

Богословскому.

 

Архіерейскіе

 

пѣвчіе

 

сочли

 

своимъ

 

долгомъ

пѣть

 

какъ

 

обѣдню,

 

такъ

 

и

 

молебенъ,

 

выразивъ

 

тѣмъ

 

свое

 

почте-

Hie

 

и

 

уваженіе

 

виповнику

 

торжества.

 

Его

 

Преосвященство

 

Пре-

освященнѣйшій

 

Вассаріонъ

 

благоволилъ

 

почтить

 

о.

 

протоіерея,

въ

 

день

 

его

 

35-лѣтія,

 

поздравлепіемъ

 

и

 

книгою

 

своего

 

сочине-

нія

 

съ

 

собственноручного

 

надписью.

Пожелаемъ

 

и

 

всѣ

 

мы,

 

костромичи,

 

чтобы

 

многоуважаемый

Павелъ

 

Вепіаминовпчъ

 

благополучно

 

священетвовалъ

 

многіе

 

"го-

ды,

 

на

 

радость

 

всѣхъ

 

своихъ

 

блпзкихъ,

 

на

 

радость

 

любящихъ

 

и

уважающим

 

его

 

костромичей,

 

которыхъ,

 

навѣрно,

 

найдется

 

не-

малое

 

число.

0.

 

Владиміръ

 

П.

 

Ястребовъ.
(НЕКРОЛОГЪ).

20

 

февраля

 

скончался

 

въ

 

городѣ

 

Ветлугѣ

 

священникъ

Ветлужекаго

 

Воскресенскаго

 

собора

 

о.

 

Владиміръ

 

Петровичъ

Ястребовъ,

 

послѣ

 

тяжкой,

 

болѣе

 

года

 

продолжавшейся,

 

бо-

лѣзни — саркома.

 

Погребеніе

 

совершено

 

23

 

числа,

 

въ

 

сыропуст-

ное

 

воскресеніе,

 

при

 

многочисленномъ

 

стеченіи

 

народа,

 

8-ю

 

свя-

щенниками,

 

съ

 

протоіереемъ

 

во

 

главѣ.

 

Покойный

 

пользовался

у

 

прихожапъ

 

особенною

 

любовію

 

и

 

популярностію.

 

Товарищъ

по

 

семпнаріи

 

и

 

по

 

службѣ

 

почтнлъ

 

о.

 

Владиміра

 

слѣдующею

рѣчью:

„Послѣ

 

продолжительной,

    

болѣе

 

года

 

длившейся,

   

разлуки



132

и

 

съ

 

св.

 

храмомъ,

 

и

 

любящими

 

тебя

 

дѣтьми

 

духовными,

 

воз-

любленнѣйшій

 

нашъ

 

собрать

 

и

 

другъ

 

о.

 

Владиміръ, — ты

 

явился,

навонецъ,

 

въ

 

любимый

 

тобою

 

этотъ

 

св.

 

храмъ:

 

но

 

явился

 

не

затѣмъ,

 

чтобы

 

помолиться

 

за

 

себя,

 

за

 

пасъ,

 

за

 

весь

 

міръ

 

пра-

вославный;

 

пе

 

затѣмъ,

 

чтобы

 

совершить

 

священиѣйшую

 

службу

Божію

 

и

 

принять

 

святыя

 

и

 

животворящія

 

тайны

 

Христовы,

 

пре-

подать

 

миръ,

 

благословеніс

 

и

 

прощеніе

 

своими

 

устами

 

моля-

щимся...

 

ахъ,

 

нѣтъ,

 

ты

 

явился

 

въ

 

храмъ

 

Божій

 

для

 

того,

 

чтобы

совершили

 

надъ

 

тобою

 

послѣднюю

 

службу

 

и

 

затѣмъ

 

положили

тебя

 

на

 

долгій

 

покой

 

въ

 

темную

 

могилу!

„Итакъ,

 

не

 

увидимъ

 

тебя

 

болѣе

 

въ

 

здѣшпемъ

 

мірѣ,

 

не

услышимъ

 

болѣе

 

тенлаго

 

молепія

 

въ

 

св.

 

храмѣ,

 

пе

 

послушаемъ

любвеобильной

 

бесѣды;

 

не

 

раздѣлишь

 

болѣе

 

съ

 

нами

 

житейскихь

радостей

 

и

 

горя;

 

пе

 

выскажешь

 

слова

 

участія,

 

любви

 

и

 

друж-

бы...

 

Итакъ,

 

ты

 

оставляешь

 

насъ

 

навсегда,

 

ты

 

идешь

 

хотя

 

въ

дальнюю,

 

но

 

родную

 

сторопу, — туда,

 

куда

 

проложила

 

путь

 

тебѣ

любящая

 

и

 

любимая

 

тобою

 

супруга

 

твоя,

 

гдѣ

 

обитаготъ

 

твои

родители

 

и

 

дѣти-младенцы,

 

гдѣ

 

встрѣтишь

 

и

 

многихъ

 

своихъ

духовныхъ

 

чадъ,

 

которыхъ

 

во'Множествѣ

 

ты

 

восппталъ

 

въ

 

бла-

годатной,

 

святой

 

жизни

 

во

 

время

 

30-лѣтняго

 

своего

 

священна-

го

 

служенія.

„Но

 

посмотри,

 

хоть

 

па

 

мипуту

 

открой

 

глаза

 

твои,

 

взгляни

на

 

собравшихся

 

къ

 

тебѣ

 

твоихъ

 

присныхъ

 

и

 

знаемыхъ,

 

на

 

сво-

ихъ

 

духовныхъ

 

чадъ,

 

"Вѣдь

 

не

 

даромъ

 

собрались

 

они

 

сюда

 

въ

такомъ

 

множествѣ — точно

 

въ

 

свѣтлый

 

праздникъ,

 

точно

 

на

 

ве-

ликое

 

торжество...

 

скажи

 

иамъ

 

хоть

 

одно

 

слово!

 

Если

 

бы

открылись

 

твои

 

уста,

 

почившій

 

о,

 

Владиміръ,

 

ты.

 

бы,

 

навѣрное

сказалъ:

 

„„Братія

 

и

 

други

 

мои

 

и

 

духовныя

 

чада!

 

Въ

 

далекій

путь

 

собрался

 

я,

 

тяжело- мнѣ

 

разстаться

 

съ

 

вами,

 

по

 

иду,

 

куда

зоветъ

 

меня

 

Господь

 

Богъ,

 

иду

 

къ

 

Нему,

 

Отцу

 

небесному

 

и

 

Су-

діи

 

міра,

 

Господу

 

Іисусу

 

Христу^..

 

Простите

 

меня

 

и

 

благосло-

вите.

 

Какъ

 

человѣкъ

 

и

 

какъ

 

пастырь

 

вашъ

 

и

 

отецъ

 

духовный,

или

 

словомъ,

 

или

 

мыслію,

 

а

 

когда

 

и

 

дѣломъ

 

не

 

могъ

 

пе

 

согрѣ-

шить

 

противъ

 

васъ.

 

Слезно

 

умоляю:

 

простите

 

меня!

 

Не

 

лиши-

те

 

меня

 

вашей

 

любви,

 

простите

 

за

 

все — за

 

все,

 

и

 

благословите".

„Вотъ,

 

бр.

 

мои,

 

что

 

прежде

 

всего

 

сказалъ

 

бы

 

иамъ

 

почив-

шій

 

собрать

 

нашъ

 

и

 

духовный

 

отецъ.

 

А

 

затѣмъ

 

еще

 

сказалъ

бы

 

иамъ:

„„Братія

 

и

 

чада

 

мои

 

духовныя!

 

Долгое

 

время

 

я

 

былъ

 

ва-

шимъ

 

пастыремъ,

 

и

 

теперь

 

иду

 

дать

 

отвѣтъ

 

Богу

 

за

 

великое

дѣло

 

пастырское.

 

Облегчите

 

участь

 

мою,

 

помогите

 

дать

 

не-

постыдпый

 

отвѣтъ,

 

получить

 

неизреченную

 

милость

 

и

 

услышать

благосердое

 

слово

 

Господне:

 

рабе

 

благт

 

и

 

вѣрный,

 

вниди

 

въ

 

ра-
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достъ

 

Господа

 

твоего

 

(Мѳ.

 

25,

 

21).

 

Вотъ

 

чѣмъ

 

вы

 

поможете

мнѣ:

 

живите,

 

какъ

 

добрые

 

христіане,

 

какъ

 

чада

 

св.

 

церкви

Божіей

 

и

 

наслѣдникп

 

царства

 

небеснаго.

 

Назидайте

 

себя

 

въ

ученіи

 

Господпемъ,

 

преуспѣвайте

 

въ

 

дѣлахъ

 

святыхъ,

 

ревнуйте

въ

 

исііолнепіи

 

Госиоднихъ

 

заповѣдей;

 

усердно

 

посещайте

 

св.

храмъ

 

Божій;

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

входите

 

въ

 

благодатное

 

общеніе

съ

 

Госиодомъ

 

нашимъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

въ

 

св.

 

таинствахъ.

Бѣгайте

 

злыхъ

 

обычаевъ

 

и

 

мірскихъ

 

пристрастій.

 

Чаще

 

и

 

болѣе

всего

 

устремляйте

 

умъ

 

и

 

сердце

 

къ

 

небесному

 

міру, — жилищу

св.

 

ангеловъ

 

и

 

св.

 

Божіихъ

 

людей,

 

и

 

всѣмъ

 

этимъ

 

вы

 

возрадуете

-

 

Господа

 

Бога,

 

и

 

Опъ

 

милосердый,

 

ради

 

доброй

 

и

 

христіанской

жизни

 

вашей,

 

помилуетъ

 

и

 

меня, — вашего

 

пастыря.

 

Но

 

горе

мнѣ,

 

если

 

жизнь

 

ваша

 

далека

 

будетъ

 

отъ

 

истинной

 

христіанской

жизни.

 

Какъ

 

мпѣ

 

будетъ

 

отвѣчать

 

за

 

васъ

 

предъ

 

Богомъ!"

 

Слы-

шите,

 

братіе,

 

мольбу

 

отходящаго

 

отъ

 

васъ

 

духовнаго

 

вашего

отца

 

и

 

пастыря,

 

примите

 

ее

 

къ

 

сердцу

 

и

 

исполните

 

ее

 

самымъ

дѣломъ

 

ц

 

жнзнію.

„А

 

вотъ

 

и

 

еще

 

его

 

просьба — великая,

 

слезная.

 

Много

 

зна-

чить

 

предъ

 

Господомъ

 

усердная

 

молитва

 

о

 

упокоеніи!

 

Дорога

она

 

для

 

умерніихъ,

 

особенно

 

молитва

 

во

 

время

 

Божественной

литургіи,

 

предъ

 

святыми,

 

животворящими

 

Христовыми

 

тайнами.

О,

 

бр.

 

мои!

 

Небо

 

отверзаетъ

 

великія

 

сокровища:

 

благодать

Христа,

 

любовь

 

Бога

 

п

 

Отца

 

н

 

общеніе

 

Духа

 

Святого

 

осѣняетъ,

освящаетъ

 

и

 

ояшвотворяетъ

 

душу

 

почившаго — когда

 

возносится

о

 

немъ

 

молитва

 

въ

 

св.

 

храмѣ

 

за

 

Божественною

 

литургіею,

 

когда

самъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Хрпстосъ

 

ходатайствуете

 

предъ

 

Отцемъ

небеснымъ

 

о

 

милости,

 

спасеніи

 

и

 

прощеніи

 

почившему...

 

Вне-

млите

 

его

 

усердной

 

просьбѣ:

 

слезно

 

умоляйте

 

Господа,

 

чтобы

упокоилъ

 

его

 

со

 

святыми!

 

Дадимъ

 

ему

 

вѣрное

 

обѣщаніе:

„и

 

молимся

 

и

 

будемъ

 

молиться,

 

.да

 

даруетъ

 

тебѣ

 

Господь

 

цар-

ство

 

небесное

 

и

 

общеніе

 

со

 

святыми".

„О,

 

нремилосердый

 

Господи

 

Іисусе

 

Христе!

 

Услышь

 

мо-

литву

 

насъ

 

грѣшныхъ:

 

помилуй

 

раба

 

твоего

 

іерея

 

Владиміра!

Упокой

 

его

 

въ

 

вѣчныхъ

 

обителяхъ

 

Твоихъ,

 

въ

 

селеніяхъ

 

свя-

тыхъ.

 

Помяни

 

его

 

скорби

 

и

 

болѣзни,

 

его

 

молитвы

 

къ

 

Тебѣ,

 

его

любовь

 

н

 

вѣру

 

въ

 

Тебя,

 

Спасителя

 

нашего,

 

п

 

пречистую

 

Ма-

терь

 

Твою,

 

заступницу

 

рода

 

хркстіанскаго.

 

Помяни...

 

и

 

поми-

луй,

 

милосердый

 

Господи!..

 

Не

 

забудь,

 

милосердый

 

Боже,

 

И

 

си-

ротъ —дѣтей

 

его,

 

остающихся

 

безъ

 

отца

 

и

 

матери.

 

Будь

 

имъ

Ты

 

самъ — вмѣсто

 

отца

 

и

 

матери.

 

Утѣшь,

 

вразуми,

 

нодкрѣпи

ихъ,

 

направь

 

жизнь

 

ихъ

 

къ

 

истинному

 

благу

 

и

 

счастію...

 

И

 

ду-

хбвнымъ

 

чадамъ

 

іерея

 

Владиміра,

 

сѣтующимъ

 

о

 

разлукѣ

 

съ

любимымъ

    

свсимъ

    

пастыремъ,

    

и

   

всѣмъ

   

намъ

 

предстоящимъ
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и

   

усердно

    

молящимся

    

пошли,

    

Господи,

   

свое

   

небесное

 

утѣ-

шеніе...

„Прими

 

же

 

отъ

 

насъ,

 

возлюбленнѣйшій

 

собрать

 

и

 

сопастырь,

послѣднее:

 

npocmul...

 

Да

 

будутъ

 

тебѣ

 

отъ

 

насъ

 

всегдашняя

 

лю-

бовь

 

и

 

миръ,

 

благословеніе

 

и

 

молитвы.

 

Да

 

будетъ

 

тебѣ

 

отъ

 

насъ

вѣчная

 

память!.. .

 

аминь.

Ветлуж.

 

Воскрееенскаго

 

собора

 

протоіерей

 

I.

 

Зарницынъ.

шжтщтъщЕ

 

хроникл.

—

  

26-го

 

февраля,

 

въ

 

среду

 

цервой

 

седмицы

 

Велика™

 

поста,

 

Его

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литурѵію

преждеосвященнихъ

 

Даровъ

 

въ

 

Ѵпатьевсконъ

 

монастырѣ

 

и

 

еказалъ

поученіе

 

о

 

мудрованіяхъ

 

плоти,

 

на

 

текстъ

 

церковнаго

 

стиха:

 

„иже

 

въ

девятый

 

часъ

 

насъ

 

ради

 

плотію

 

смерть-вкусивый,

 

умертви

 

плоти

 

нашея

мудрованіе,

 

Христе

 

Боже,

 

и

 

спаси

 

насъ".

             

•'

—

  

28-го

 

февраля

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвящевнѣйшій

 

Вис-

саріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

пріждеосвящешшхъ

 

Даровъ

 

въ

 

Ѵпатьев-

скомъ

 

монастырѣ

 

и

 

посвятилъ

 

въ

 

діакона

 

Николая

 

Скворцова.

 

Въ

 

пер-

вые

 

четыре

 

дня

 

первой

 

недѣли

 

святой

 

Четыредесятницы

 

на

 

меѳимо-

нахъ

 

въ

 

Упатьевскомъ

 

ыонастырѣ

 

канонъ

 

св.

 

Андрея

 

Критскаго

 

про-

читанъ

 

былъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

Преосвящепнѣйшимъ

 

Виссаріономъ

—

   

1-го

 

марта,

 

въ

 

день

 

коичииы

 

Царя-Освободителя

 

Александра

ІІ-го,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

за-

упокойпую

 

литургію

 

въ

 

каѳедральпомъ

 

Вогоявленскомъ

 

соборѣ.

 

На

 

ли-

тургіи

 

Владыка

 

посвятилъ

 

во

 

священника

 

кончившаго

 

курсъ

 

Костром-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

Николая

 

Скворцова,

 

опредѣленнаго

 

къ

 

Ни-

кольской

 

церкви

 

села

 

Хоробраго

 

Макарьевскаго

 

уѣзда.

 

Послѣ

 

литур-

тіи

 

Преосвященный

 

совершилъ

 

панихиду

 

о

 

Царѣ-Мученикѣ,

 

при

 

уча-

стіи

 

соборнаго

 

и

 

приходскаго

 

духовенства,

 

въ

 

присутствіи

 

г.

 

началь-

ника

 

губерніи

 

и

 

другихъ

 

высокопоставленныхъ

 

лицъ

 

г.

 

Костромы.

 

То-

го

 

же

 

числа

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Веніаыинъ

 

слу-

жилъ

 

заупокойную

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатьевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

посвятилъ

во

 

діакона

 

кончившаго

 

III

 

классъ

 

Владимірской

 

дух.

 

семинаріи

 

Іоапна

Студитскаго,

 

опредѣленнаго

 

на

 

мѣсто

 

діакона

 

въ

 

село

 

Домнино

 

Буй-

скаго

 

уѣзда.

—

  

2-го

 

марта,

 

въ

 

недѣлю

 

нравославія,

 

Его

 

Преосвященство

 

Нре-

освященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральпомъ

 

Вого-

явленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

діакона

 

кончившаго

 

курсъ

 

Ооли-

галичскаго

 

духовпаго

 

училища

 

Николая

 

Ювенскагѳ,

 

опредѣленнаго

 

къ
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Пятницкой

 

церкви

   

г.

 

Солигалича,

 

и

 

во

 

священника

 

кончившаго

 

курсъ

Костромской

 

дух.

 

семинаріи

 

Николая

 

Удгодскаго,

 

опредѣленнаго

 

въ

 

село

Пахтаново,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда.

  

Во

 

время

 

причастна

 

еказалъ

 

пропо-

вѣдь

 

о.

 

протоіерей

 

Аквилевъ.

   

Послѣ

 

литургіи

 

Владыка,

    

при

 

участіи

соборпаго

 

и

 

приходскаго

 

духовенства,

 

совершилъ

 

торжество

 

православія.

Того

 

же

 

числа

 

Преосвященнѣйшій

 

Веніаминъ

   

служилъ

 

литургію

   

въ

Упатьевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

иосвятилъ

  

во

 

діакона

 

Александра

 

Бобров -

ѵ

     

скаго,

 

опредѣленнаго

 

на

 

мѣсто

 

діакона

 

въ

 

село

 

Георгіевское

 

на

 

Верх-

немъ

 

Галичскаго

 

уѣзда.

>::■■■■

—

  

3-го

 

марта

 

исполнилось

 

35

 

лѣтъ

 

служенія

 

въ

 

санѣ

 

священ-

ника

 

ключаря

 

Костромского

 

каѳедральнаго

 

собора

 

о.

 

протоіерея

 

Павла

Веніаминовича

 

Богословскаго

 

По

 

сему

 

случаю

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Бого-

явленскомъ

 

соборѣ

 

была

 

совершена

 

литургія

 

преждеосвященныхъ

 

Да-

ровъ.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

совершенной

 

соборнѣ,

 

отслуженъ

 

былъ

 

благо-

дарственный

 

молебенъ,

 

Передъ

 

молебномъ

 

каѳедральный

 

протоіерей

I.

 

Поспѣловъ

 

еказалъ

 

о.

 

Павлу

 

рѣчь.

 

Соборный

 

староста

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

соборянъ

 

иоднесъ

 

ему

 

образъ

 

Ѳеодоровской

 

иконы

 

Б.

 

М.

 

въ

 

сребро-

позлащенной

 

ризѣ.

 

Отецъ

 

протоіерей

 

Павелъ

 

Веніаминовичъ

 

отвѣчалъ

на

 

рѣчь

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

прочувствованною

 

рѣчью

 

и

 

благода-

рилъ

 

соборянъ

 

за

 

вниманіе

 

и

 

расноложеніе.

 

На

 

молебпѣ

 

провозглаше-

но

 

было

 

ему

 

многолѣтіе.

 

Какъ

 

обѣдню,

 

такъ

 

и

 

молебенъ

 

пѣли

 

архі-

ерейскіе

 

пѣвчіе.

 

Преосвященный

 

почтилъ

 

о.

 

Павла

 

присылкою

 

книгъ.

—

  

8-то

 

марта,

 

въ

 

субботу,

 

въ

 

Ѵпатьевскій

 

монастырь

 

привезена

была

 

изъ

 

Николо-Бабаевскаго

 

монастыря

 

икона

 

Николая

 

Чудотворца.

Святая

 

икона

 

была

 

встрѣчепа

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

Преосвященнѣй-

шимъ

 

Виссаріономъ

 

съ

 

братіею

 

въ

 

оградѣ

 

монастыря.

 

Совершено

 

было

всенощное

 

бдѣніе.

 

Владыка

 

вгаходилъ

 

на

 

литію

 

и

 

величаніе

 

и

 

помазы-

валъ

 

св.

 

елеемъ

 

во

 

множествѣ

 

собравшійся

 

народъ.

—

  

9-го

 

марта,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатьевскомъ

 

монастырѣ

 

и,

 

примѣнительно

 

къ

дневному

 

евангельскому

 

чтенію

 

(Марк.

 

2,

 

1 — 12),

 

еказалъ

 

слово

 

о

 

явле-

ніи

 

въ

 

исторіи

 

исцѣленія

 

разелабленнаго

 

милосердія

 

Божія

 

и

 

человѣче-

скаго.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

литургія

 

въ

 

каѳедральпомъ

 

Богоявленскомъ

 

со-

борѣ

 

совершена

 

была

 

соборпѣ.

 

Проповѣдь

 

еказалъ

 

духовникъ

 

Костром-

ской

 

духовной

 

семипаріи

 

о.

 

Николай

 

Краснонѣвцевъ.

 

Того

 

же

 

числа

состоялось

 

праздновапіе

 

50-ти-лѣтняго

 

юбилея

 

о.

 

протоіерея

 

Бого-

отцовской

 

церкви

 

г.

 

Костромы

 

Іоанна

 

Вознесенскаго.

 

Наканунѣ

 

въ

Богоотцовскую

 

церковь

 

привезена

 

была

 

изъ

 

каѳедральнаго

 

Богоявден-

скаго

 

собора

 

Ѳеодоровская

 

икона

 

Б.

 

М.

 

Въ

 

день

 

торжества

 

отслужена

была

 

литургія

 

соборпБ,

   

а

 

послѣ

 

литургіи

 

благодарственный

 

молебенъ
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съ

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтія

 

юбиляру.

 

Отъ

 

прихожанъ

 

о.

 

прото-

іерею

 

Іоанву

 

Вознесенскому

 

поднесена

 

была

 

икона.

 

Преосвященный

благословилъ

 

юбиляра

 

книгою.

—

 

6-го

 

января

 

въ

 

Воскресенской

 

ц.

 

с.

 

Пищей

 

Кологривск.

 

у.,

послѣ

 

утрени,

 

совершены,

 

по

 

обряду

 

православной

 

церкви,

 

ев,

 

таин-

ства

 

крещенія

 

и

 

мтропомазанія

 

надъ

 

магометапипомъ

 

Галіуллою

 

Гай-

нуллиномъ.

 

Новокрещенный—урожденецъ

 

Казанской

 

губерніи,

 

Тетюш-

скаго

 

у.,

 

Богородской

 

волости,

 

дер.

 

Салтыганова,

 

крестьянипъ

 

23лѣтъ,

неграмотный.

 

При

 

св.

 

крещеніи

 

нареченъ

 

Григоріемъ.

 

Въ

 

при-

ходѣ

 

села

 

Пищей

 

онъ

 

проживаетъ

 

уже

 

четвертый

 

годъ,

 

по

 

паспорту,

находясь

 

въ

 

услуженіи

 

при

 

усадьбѣ

 

Астраханскаго

 

купца—лѣсопро-

мышленника

 

Макарова.

 

На

 

второмъ

 

году

 

его

 

жизни

 

здѣсь

 

возродилась

у

 

него

 

мысль

 

принять

 

православную

 

вѣру,

 

но

 

объ

 

этомъ

 

онъ

 

никому

не

 

говорилъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

внимательно

 

слѣдилъ

 

за

 

богослуженіемъ

въ

 

сосѣднихъ

 

деревняхъ

 

и

 

въ

 

усадьбѣ

 

хозяина

 

(всепощныя

 

и

 

молебны

въ

 

домѣ

 

и

 

молебны

 

па

 

рѣчныхъ

 

судахъ

 

веспой).

 

Приводилось

 

ему

 

из-

рѣдка

 

слышать

 

и

 

видѣть

 

богослуженіе

 

и

 

въ

 

храмѣ,

 

стоя

 

въ

 

паперти

и

 

раза

 

два

 

въ

 

самой

 

церкви

 

у

 

дверей.

 

И

 

все

 

это

 

болѣе-и

 

болѣе

 

рас-

полагало

 

его

 

къ

 

православію,

 

принятіе

 

котораго

 

онъ

 

откладывалъ

 

лишь

до

 

болѣе

 

удобнаго

 

случая.

 

Однаясды,

 

какъ

 

разсказывалъ

 

онъ,

 

въ

 

маѣ,

проходя

 

отъ

 

усадьбы

 

къ

 

селу,

 

онъ

 

остановился

 

для

 

отдыха

 

на

 

кру-

томъ

 

берегу

 

р.

 

Унжи

 

и,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

забытьи,

 

увидѣлъ

 

предъ

 

собою

старца

 

въ

 

свѣтлой

 

одеждѣ,

 

который

 

со

 

строгимъ

 

видомъ

 

еказалъ

 

ему:

„почему

 

ты

 

долго

 

не

 

крестишься?

 

Объяви

 

о

 

своемъ

 

желаніи

 

священ-

нику,

 

и

 

чрезъ

 

полгода

 

ты

 

будешь

 

крещенъ",

 

послѣ

 

чего

 

говоривши

етарецъ

 

скрылся.

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

этого

 

онъ

 

объявилъ

 

священнику

 

о

своемъ

 

жеханіи

 

Припять

 

православную

 

христіанскую

 

вѣру.

 

Освѣдомив-

шись,

 

искренно

 

ли

 

переходить

 

въ

 

православіе,

 

не

 

имѣетъ

 

ли

 

въ

 

виду

какихъ-либо

 

корыстныхъ

 

видовъ

 

и

 

расчетовъ,

 

священ,

 

разъяснилъ

 

ему,

что

 

прежде

 

присоединенія

 

къ

 

правоелавію

 

не

 

мало

 

потребуется

 

времени

и

 

трудовъ

 

для

 

изученія

 

основпыхъ

 

истинъ

 

вѣры

 

православной

 

и

 

мо-

литвъ.

 

Опъ

 

согласился

 

на

 

это.

 

Но

 

хозяева,

 

за

 

недосугами,

 

не

 

болѣе

двухъ-трехъ

 

разъ

 

въ

 

педѣлю

 

давали

 

ему

 

возможность

 

приходить

 

къ

священнику,

 

и

 

приготовленіе

 

продолжалось

 

болѣе

 

полугода— до

 

января

мѣсяца.

 

Таинство

 

крещенія

 

совершено

 

было

 

при

 

многочислеиномъ

 

сте-

ченіи

 

народа,

 

въ

 

присутствіи

 

волостного

 

начальства

 

и

 

полицейскаго

 

.

урядника.

 

При

 

выходѣ

 

изъ

 

купели

 

новокрещепному

 

объяснепо

 

было

значеніе

 

погруженія

 

и

 

бѣлой

 

одежды

 

и

 

преподано

 

было

 

соотвѣтствую-

щее

 

правоученіе.

 

За

 

литургіей

   

новокрещенный

 

былъ

 

пріобщенъ

 

Тѣла
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и

 

Крови

 

Христопыхъ.

 

Въ

 

кояцѣ

 

литургіи

 

священникомъ

 

было

 

произне-

сено

 

поученіе,

 

въ

 

котором

 

ъ

 

указано

 

было

 

на

 

сугубое

 

торжество

 

церкви,

отъ

 

совпаденія

 

праздника

 

Крещенія

 

Господня

 

и

 

просвѣщенія

 

светом

 

ъ

истинной

 

вѣрн

 

новокрещеннаго,

 

и

 

разъяспены

 

слушателнмъ

 

вытѣкаю-

щія

 

изъ

 

сего

 

чувствованія.

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

—

  

Въ

 

„Кіевскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомоетяхъ"

 

одинъ

 

священникъ

сельскій

 

обращаетъ

 

вниманіе

 

на

 

одну

 

изъ

 

желателъныхъ

 

мѣръ

 

къ

 

раз-

витие

 

пастырекаю

 

учительства

 

и

 

мѣрою

 

этою

 

считаетъ

 

строгое

 

на-

блюдете

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

за

 

составленіемъ

 

каждымъ

 

изъ

 

священни-

ковъ,

 

окончившихъ

 

полный

 

курсъ

 

семинаріи,

 

проповѣдей

 

своего

 

сочи-

ненія.

 

Этимъ,

 

по

 

мнѣнію

 

автора,

 

соблюдалась

 

бы

 

и

 

правильность

 

от-

мѣтокъ

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

сообразно

 

точному

 

смыслу

 

ихъ

рубрикъ,

 

и

 

священники,

 

зная

 

ѳ

 

семь,

 

не

 

желая

 

отстать

 

одинъ

 

отъ

другого,

 

поощрялись

 

бы

 

больше

 

и

 

больше

 

въ

 

составлении

 

основатель-

ныхъ

 

и

 

назидательныхъ

 

поученій.

 

Но

 

что

 

ваяснѣе

 

всего,

 

такъ

 

это—то,

что,

 

аккуратное

 

ежегодное

 

составленіе

 

своихъ

 

поученій

 

выработало

 

бы

со

 

временемъ

 

у

 

всѣхъ

 

священниковъ

 

способность

 

часто

 

говорить

 

склад-

но

 

и

 

основательно,

 

хотя

 

и

 

простыл,

 

но

 

назидательныя

 

бесѣды

 

сво-

имъ

 

прихожанамъ,

 

въ

 

особенности

 

при

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

внѣ-богослужебныхъ

 

собесѣдованіяхъ.

 

Составляя

 

часто

 

свои

 

поученія,

пастыри

 

церкви

 

(въ

 

особенности

 

это

 

нужно

 

сказать

 

о

 

мододыхъ

 

свя-

щенникахъ)

 

къ

 

цріобрѣтеннымъ

 

въ

 

школѣ

 

познаніямъ,

 

будутъ,

 

такъ

сказать,

 

невольно

 

и

 

пезамѣтно

 

для

 

самихъ

 

себя,

 

прибавлять

 

новыя

 

зна-

нія

 

изъ

 

свлщ.

 

писанія

 

и

 

изъ

 

святоотеческихъ

 

книгъ.

 

А

 

это

 

собствен-

но

 

и

 

нужно

 

для

 

успѣха

 

нашей

 

проповѣди,

 

и

 

оно

 

пріобрѣтается

 

лишь

при

 

самостоятельною

 

и

 

частомъ

 

обращеніи

 

съ

 

Библіей

 

и

 

святоотече-

скими

 

твореніями.

—

  

Миссіонерское

 

дѣло

 

продолжаетъ

 

составлять

 

ііредметъ

 

заботъ

«о

 

стороны

 

епарх.

 

начальствъ.

 

Извѣстно

 

воззваніе

 

архіепископа

 

Риж-

скаго

 

къ

 

своему

 

духовенству

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

(Риж.

 

Епарх.

 

Вѣд.

Л;

 

1.

 

Церк.

 

Вѣд.

 

Л«

 

3).

 

Въ

 

другихъ

 

епархіяхъ

 

дѣло

 

борьбы

 

съ

 

рас-

коломъ

 

и

 

сектантствомъ

 

много

 

усложняется

 

тѣмъ

 

обстоятельствомъ,

что

 

приходскому

 

.духовенству

 

нриходится

 

предварительно

 

изучать

мѣстныя

 

лжеученія,

 

знакомиться

 

съ

 

характеромъ

 

ихъ

 

вожаковъ,

 

съ

ихъ

 

вліяніемъ

 

на

 

населеніе

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

послѣдпее

 

время

 

новсемѣстно

 

уже

признано

 

за

 

несомнѣнное,

 

что

 

лучшими

 

пособниками

 

нриходсішхъ

 

свя-
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щенниковъ

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

   

могутъ

 

служить

 

ревнители

 

изъ

 

пра-

вославныхъ

 

прихожанъ,

 

которые

 

близко

 

знакомы,

   

какъ

   

мѣстные

 

жи-

тели,

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ.

    

Чтобы

 

привлечь

 

такихъ

 

прихо-

жанъ

 

къ

 

дѣлу

 

миссіи,

 

обыкновенно

 

организуютъ

 

въ

 

приходахъ,

 

зара-

женныхъ

 

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ,

   

такъ

 

называемые

 

миссіонерскіе

кружки

 

или

 

даже

 

неболылія

 

братства

 

(о

 

нихъ

 

см.

 

Костр.

 

Епарх.

 

Вѣд.

1895

 

г.

 

Л1»

 

13).

 

Одно

 

изъ

 

такихъ

 

братствъ—Пятиизбинское

 

противорас-

кольническое

   

вновь

 

открыто

 

въ

 

Донской

 

епархіи

   

на

 

хуторѣ

 

Калачѣ

на

 

Дону.

 

Первою

 

и

 

главнѣйшею

 

своей

 

задачей

    

это

 

братство

 

ставить

посильное

 

служеніе

 

дѣлу

   

утвержденія

 

и

 

распространенія

 

православія

среди

 

мѣстнаго

 

населенія

 

и

 

содѣйствіе

 

противораскольнической

 

миссіи

всѣми

 

зависящими

 

мѣрами

 

и

 

средствами

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ

 

соб-

ственно

 

въ

 

нредѣлахъ

 

Пятиизбинской

 

станицы,

 

которая

 

по

 

справедли-

вости

 

можетъ

 

быть

 

названа

 

гнѣздомъ

 

раскола.

 

Борьба

 

съ

 

сектантствомъ

и

 

расколомъ

 

много

 

затрудняется

   

недостаткомъ

   

точныхъ

 

свѣдѣній

 

о

нихъ.

 

Поэтому

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

енархіяхъ

 

озабочены

 

собираніемъ

 

онре-

дѣленныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

мѣстныхъ

 

раскольникахъ

 

и

 

сектантахъ.

  

Такъ,

Тверское

 

братство

 

въ

 

текущемъ

 

году

   

опубликовало

   

довольно

 

обшир-

ную

 

и

 

обстоятельную

 

„программу

 

для

 

собиранія

 

свѣдѣній

 

о

 

современ-

номъ

 

состояніи

 

раскола

 

и

 

сектантства

 

въ

 

епархіи" —съ

 

тѣмъ,

    

чтобы

духовенство

 

тѣхъ

 

приходовъ

 

епархіи,

 

которые

 

заралсены

 

расколомъ

 

и

сектантствомъ,

 

озаботилось

 

доставленіемъ

 

этихъ

 

свѣдѣній.

 

При

 

этомъ

составитель

 

программы

 

замѣчаетъ,

 

что

 

„чѣмъ

 

полнѣе

 

и

 

обстоятельнѣе

свѣдѣнія

 

о

 

расколѣ

 

будутъ

 

освѣщать

 

ею

 

современное

   

положеніе

   

въ

епархіи,

    

тѣмъ

 

больше

 

явится

   

данныхъ

 

для

 

уяспенія

 

мѣропріятій

 

и

средствъ

 

для

 

плодотворной

 

борьбы

 

съ

 

нимъ"

 

Самарское

 

еп.

 

начальство

потребовало

 

болѣе

 

обстоятельной

 

отчетности,

  

въ

 

свѣдѣніяхъ

 

о

 

борьбѣ

съ

 

раскольниками

 

отъ

 

окружныхъ

 

миссіоиеровъ.

 

Миссіонеръ

 

въ

 

отчетѣ

своемъ

 

долженъ

 

сообщить:

 

1)

 

округъ,

 

число

 

расколышковъ

 

по

 

сектамъ,

если

 

есть

 

приростъ

 

сравнительно

 

съ

 

прошлымъ

 

годомъ,

 

то

 

чѣмъ

 

объ-

яснить?

 

приростомъ

 

населенія,

   

или

 

еще

 

чѣмъ

 

нибудь,

   

если

 

меньше,

то

 

отъ

 

чего?

 

отъ

 

перехода

 

ли

 

въ

 

православіе,

 

или

 

смертностію;

 

2)

 

нѣтъ

ли

 

броженія...

 

отношеніё

 

къ

 

православію

 

и

 

т.

 

д.;

 

3)

 

помимо

 

собесѣдо-

ваній

 

миссіонера,

 

мѣстными

 

іереями

 

ведутся

 

ли

  

собесѣдованія,

   

внѣ-

богослужебныя

 

чтенія

 

или

 

съ

 

церк.

 

каѳедры— противораскольническія

проповѣди;

 

нѣтъ

 

ли

 

помощниковъ

 

въ

 

средѣ

 

крестьянъ;

 

школы,

 

библио-

теки,

 

раздача

 

листковъ

 

и

 

книгъ

 

для

 

чтенія

 

и

 

т.

 

д.;

 

4)

 

указать

  

глав-

ныхъ

 

руководителей,

 

-

 

начетчиковъ;

 

если

 

были

 

замѣчательныя

 

бесѣды, —

одну

 

или

 

двѣ

 

номѣстить

 

въ

 

отчетѣ.

  

Такія

 

свѣдѣнія,

 

ежегодно

 

доста-

вляемый,

 

дѣйствительно,

 

много

 

уяснять

 

подоженіе

 

раскола

 

въ

 

епархіи.
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—

 

Извѣстное,

 

опубликованное

 

во

 

мпогихъ

 

дух.

 

періодическихъ

издапіяхъ,

 

разъяспепіе

 

обще-россійскаго

 

наблюдателя

 

церк.

 

школъ

 

о

деятельности

 

епархіальныхъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей,

 

что

 

они

 

вообще

„не

 

должны

 

изображать

 

изъ

 

себя

 

пачальпиковъ",

 

что

 

„ихъ

 

дѣло

 

не

взыскивать

 

и

 

распоряжаться,

 

а

 

только

 

помогать

 

и

 

поддерживать,—

вообще

 

наблюдать"

 

послужило

 

поводомъ

 

къ

 

образованію

 

ложнаго

 

мнѣ-

нія,

 

что

 

начальство

 

желаетъ-де

 

въ

 

церковпо-школьпомъ

 

дѣлѣ

 

послаб-

лепій.

 

Отчасти

 

въ

 

разъяспепіе

 

истипнаго

 

смысла

 

дѣятельпости

 

наблю-

дателей

 

нъ

 

„Черниговскихъ

 

Еп.

 

Извѣстіяхъ"

 

помѣщена

 

статья,

 

авторъ

которой

 

говорить,

 

что

 

„проявлепіе

 

отечески-любвеобильныхъ

 

отно-

шепій

 

не

 

можетъ

 

быть

 

совершенно

 

одипаковаго

 

характера

 

въкаждомъ

даппомъ

 

случаѣ.

 

Оно

 

разнообразится

 

сообразно

 

индивидуальности

лица,

 

событія.

 

Не

 

можетъ

 

быть,

 

чтобы

 

у

 

всѣхъ,

 

съ

 

кѣмъ

 

придется

имѣть

 

дѣло

 

наблюдателю,

 

было

 

одинаково

 

развито

 

нравственное

 

чув-

ство

 

и

 

созпапіе

 

высоты

 

правственпаго

 

долга".

 

На

 

одного

 

отечески-

любвеобильное

 

отпошеніе

 

можетъ

 

произвести

 

доброе

 

дѣйствіе,

 

другой

не

 

обратить

 

на

 

пего

 

должпаго

 

внимапія,

 

а

 

самого

 

наблюдателя

 

въ

душѣ

 

пазоветъ,

 

пожалуй,

 

человѣкомъ,

 

хлопающимъ

 

бичемъ

 

по

 

воздуху.

Вообще,

 

по

 

мпѣнію

 

автора

 

статьи,

 

„распоряжешя

 

наблюдателя

 

не-

избежно

 

доляшы

 

явиться

 

твердыми,

 

съ

 

силою

 

власти

 

и

 

правды

 

наблю-

дательской,

 

со

 

скорбію

 

отеческою

 

сердца,

 

болѣющаго

 

о

 

безпорядкахъ".

Отсутствіе

 

точпыхъ

 

указапій

 

для

 

дѣятельпости

 

наблюдателей

 

вызываетъ

необходимость

 

уяснить

 

сущность

 

этой

 

дѣятельпости.

 

На

 

одпомъ

 

обще-

наблюдательпомъ

 

съѣздѣ

 

было

 

высказано,

 

что

 

звапіе

 

наблюдатель

 

не

выражаетъ

 

вполпѣ

 

сущности

 

обязанностей

 

послѣдняго.

 

Лица

 

паблюда-

тельскаго

 

состава

 

призваны

 

пе

 

столько

 

„наблюсти",

 

сколько

 

„блюсти"

церковно-школьное

 

дѣло.

 

Другими

 

словами:

 

они

 

должны

 

не

 

пассивно

относиться

 

къ

 

дѣлу,

 

а

 

дѣятельпо

 

о

 

пемъ

 

заботиться—созидать,

 

направ-

лять

 

и

 

охранять,

 

и

 

при

 

томъ

 

пе

 

по

 

своему

 

произволу

 

и

 

личному

усмотрѣпію,

 

а

 

по

 

указапію

 

закона.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

важнаго

 

зпаченія

наблюдателей,

 

епарх.

 

учил,

 

совѣты

 

озабочены

 

составлепіемъ

 

ипструк-

цій

 

для

 

нихъ.

 

Ипструкціи

 

эти

 

большею

 

частію

 

обширны

 

и

 

требуютъ

немало

 

нравственна™

 

и

 

умственна™

 

труда

 

отъ

 

наблюдателей

 

и

 

во

 

вся-

комъ

 

случаѣ

 

едвали

 

могутъ

 

быть

 

выполнены

 

наблюдателями

 

при

 

крат-

ковременпыхъ

 

посѣщеніяхъ

 

школъ.

 

Такъ,

 

напр.,

 

инструкция

 

Смолен-

ска™

 

еп.

 

уч.

 

совѣта

 

палагаетъ

 

па

 

уѣздпаго

 

наблюдателя

 

внушать

 

за-

вѣдугощимъ

 

школами

 

закопоучителямъ

 

и

 

учителямъ

 

внимательно

 

слѣ-

дить

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

дѣтяхъ

 

вселялись

 

и

 

развивались

 

любовь

 

и

 

ува-

жепіе

 

къ

 

школѣ,

 

какъ

 

учреждепію

 

церковному,

 

и

 

чтобы

 

изъ

 

этихъ

школъ

 

дѣти

 

выходили

 

истинными

 

христіанаыи,

 

любящими

 

Бога

 

и

 

ближ-
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няго,

 

преданными

 

церкви,

 

царю,

 

отечеству

 

и

 

семьѣ.

 

Такое

 

требова-

ніе

 

скорѣе

 

можетъ

 

.

 

выполнить

 

мѣстный

 

свящепникъ.

 

Въ

 

такомъ

 

же

духѣ

 

составлена

 

инструкція

 

для

 

уѣздпыхъ

 

наблюдателей

 

Тульской

епархіи,

 

перепечатанная

 

затѣмъ

 

въ

 

„Подольскихъ

 

Еп.

 

Вѣдомостяхъ".

По

 

этой

 

инструкціи,

 

наблюдатель

 

слѣдитъ,

 

чтобы,

 

между

 

прочимъ,

 

учеб-

ный

 

депь

 

начинался

 

и

 

оканчивался

 

чтепіемъ

 

и

 

нѣніемъ

 

утрениихъ

 

и

вечерпихъ

 

молитвъ,

 

въ

 

присутСтвіи

 

учителя

 

и,

 

если

 

можно, —священ-

ника,

 

во

 

время

 

молитвы

 

и

 

урока

 

по

 

закону

 

Божію

 

чтобы

 

горѣла

 

лам-

пада

 

и

 

т.

 

п.

 

Какъ

 

за

 

всѣмъ

 

этимъ

 

услѣдитъ

 

наблюдатель,

 

посѣтивъ

школу

 

три

 

раза?

 

Очевидно,

 

нужна

 

инструкція

 

точная,

 

опредѣленпая,

ясная

 

и

 

общая

 

для

 

всѣхъ

 

наблюдателей.

—

 

Средство

 

отъ

 

насморка

 

и

 

отъ

 

потѣнія

 

ногъ.

 

Если

 

взять

 

обыкно-

вения™

 

продажна™

 

пафтіоля

 

въ

 

аптекарскихъ

 

магазипахъ

 

и,

 

смочивъ

имъ

 

небольшой

 

клочекъ

 

ваты,

 

обтереть

 

ею

 

хорошенько

 

полость

 

носа,

то

 

послѣ

 

трехъ-четырехъ

 

обтирапій,

 

повтореиныхъ

 

чрезъ

 

каждые

 

пол-

часа,

 

насморкъ

 

проходить.

 

Тотъ

 

же

 

нафтіоль

 

оказывается

 

хорошимъ

средствомъ

 

и

 

отъ

 

потѣнія

 

ногъ,

 

для

 

чего

 

слѣдуетъ

 

имъ

 

обтирать

 

по-

дошвы

 

и

 

между

 

пальцами.

Щ~0

 

БЪЯВЛЕНІЯ.

    

f#>
Поступилъ

 

въ

 

продажу

КОСТРОМСКОЙ

 

КАЛЕНДАРЬ
за

 

1897

 

годъ.
Цѣпа

 

30

 

коп.

 

Календарь

 

моншо

 

пріобрѣсти:

 

въ

 

губернской

 

ти-

аографіи,

 

въ

 

редакціи

 

„Костромского

 

Листка

 

Объявленій",

 

въкниж-

выхъ

 

магазинахъ:

 

А.

 

И.

 

Бекепева

 

и

 

Д.

 

А.

 

Бѣлянкина

 

въ

 

Ко-

стромѣ

 

п

 

у

 

издателя

 

календаря.

 

Выппсывающіе

 

почтой

 

отъ

 

изда-

теля,

 

плату

 

за

 

календарь

 

и

 

пересылочные:

 

за

 

простое

 

бандероль-

ное

 

отправленіе

 

10

 

коп.,

 

а

 

заказное— 17

 

коп.

 

могутъ

 

высылать

почтовыми

 

марками.

 

По

 

желанію

 

календарь

 

высылается

 

п

 

нало-

жепнымъ

 

платежемъ.

 

Адресъ

 

почтѣ

 

извѣстенъ.

      

з — 3

Содержаніе

 

иеоффиціальной

 

части:

 

Утѣшеніе

 

кающимся.

 

35-лѣтіѳ

служеиія

 

въ

 

священномъ

 

санѣ

 

ключаря

 

Костром,

 

каѳ.

 

Успенскаго

 

со-

бора

 

о.

 

протоіерея

 

Павла

 

Вепіаминовича

 

Богословскаго.

 

О.

 

Владиміръ

П.

 

Ястребовъ.

 

(Некрологъ).

 

Епархіальная

 

хроника.

 

Ипоепархіальныя

извѣстія

 

Объявленія.

 

Приложеніе:

 

О

 

пѣніи

 

въ

 

православныхъ

 

церквахъ

Греческаго

 

Востока —стр.

 

75 —82.

                               

- __________

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Прот.

 

1.

 

Смрцовъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Доав.

 

цензурою.

 

Марта

 

10

 

дая

 

1897

 

г.

       

Кострома.

 

Въ

 

Губернской

 

Тішографш.
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въ

 

пѣвческихъ

 

книгахъ

 

сравнительно

 

съ

 

книгами

 

четьими

 

иногда

 

дѣ-

леніе

 

текста

 

на

 

части

 

бываетъ

 

разлпчіто,

 

то

 

это

 

значить,

 

что

 

оно

 

пли

действительно

 

обоюдно,

 

или

 

находится

 

въ

 

связи

 

съ

 

напѣвами,

такъ

 

какъ

 

въ

 

пространпыхъ

 

напѣвахъ

 

стихъ

 

дѣлится

 

на

 

боль-

шее

 

число

 

колѣнъ,

 

въ

 

краткихъ

 

же

 

на

 

меньшее

 

ихъ

 

число,

 

или

же

 

и

 

вовсе

 

не

 

дѣлится

 

на

 

колѣна,

  

выпѣваясь

 

сподрядъ.

Итакъ

 

вотъ

 

законы

 

о

 

числѣ

 

слоговъ,

 

о

 

согласіи

 

акцентовъ,

 

о

постановкѣ

 

цезуры,

 

уяснепіе

 

которыхъ

 

полезно

 

и

 

для

 

раснредѣ-

ленія

 

стиховъ

 

и

 

колѣнъ

 

и

 

для

 

установленія

 

текста

 

словъ

 

и

 

для

расчленения

 

мелодіи

 

при

 

пѣніи.

 

Но

 

отъ

 

этихъ

 

законовъ

 

суще-

ствуетъ

 

пе

 

мало

 

и

 

отступленій,

 

который

 

также

 

нужно

 

имѣть

въ

 

виду

 

во

 

избѣжаніе

 

могущихъ

 

встрѣтиться

 

недоразумѣній.

 

Къ

нимъ

 

относятся:

а)

   

Измѣненіе

 

количества

 

или

 

ударевія

 

слоговъ

 

въ

 

началѣ

колѣнъ,

 

именно

 

взаимная

 

перестановка

 

икта

 

двухъ

 

первыхъ

 

сло-

говъ

 

въ

 

колѣнѣ.

   

Такъ

 

въ

 

гликонейскомъ

 

стихѣ

 

Пиндара

 

форма

w ------- ww

 

—

 

w

 

—

 

употребляется

 

въ

   

началѣ

 

строфъ,

 

форма

же

 

—

 

w--ww

 

—

 

w

 

— въ

 

среднихъ

 

и

 

послѣднихъ

 

періодахъ.

Тоже

 

самое

 

бываетъ

 

п

 

въ

 

подобнахъ.

 

Такъ

 

колѣну

 

Р%у

 

dizo^i-

[tsvoi

 

соотвѣтствуетъ

 

колѣно

 

°

 

Wto&rorjj;

 

р-ой

 

Кѵріос.

б)

   

Разность

 

въ

 

числѣ

 

слоговъ,

 

особенно

 

въ

 

заключеніяхъ

стиховъ.

 

Такъ

 

стопа

 

критская

 

въ

 

концѣ

 

одиого

 

стиха:

 

та'Іор5а-

ѵеіа

 

заыѣняется

 

хоріямбическою

 

въ

 

другомъ:

 

тсріѵ

 

SouXw^vai

 

^р.а?,

гдѣ

 

придается

 

на

 

концѣ

 

одинъ

 

добавочный

 

ударяемый

 

слогъ.

 

Въ

другихъ

 

случаяхъ

 

заключеній

 

вмѣсто

 

стопы

 

—

 

w

 

w

 

—

 

встрѣ-

чается

 

распространенная

 

добавочнымъ

 

неударяемымъ

 

слогомъ

стопа

 

—

 

w

 

-w

 

w

 

—

 

и

 

вмѣсто

 

—

 

w

 

—

 

w

 

стопа

 

—

 

w

 

w

 

— w.

Такъ

 

заключительному

 

въ

 

стихѣ

 

колѣну

 

©soto'xs

 

соотвѣтствуетъ

колѣно

 

<ppi£ai.

 

xai

 

Suvai.

 

При

 

замѣнѣ

 

спондейской

 

стопы

 

критскою

на

 

концѣ

 

оказывается

 

пзлишній

 

неударяемый

 

слогъ,

 

папримѣръ

слову

 

Ѳеотохе

 

соотвѣтствуетъ

 

слово

 

aua-rrjaa^evov.

 

Неравяочислен-

ность

 

слоговъ

 

въ

 

соотвѣтствующихъ

 

стихахъ

 

производить

 

то,

 

что

въ

 

ихъ

 

напѣвѣ

 

иногда

 

одинъ

 

слогъ

 

произносится

 

двойною

 

фле-

ксіею

 

голоса

 

(двумя

 

краткими

 

нотами),

 

иногда

 

же

 

оба

 

эти

 

звука

распределяются

 

на

 

два

 

слога.

в)

   

Стихи

 

не

 

рѣдко

 

удлинняются

 

чрезъ

 

присоедипепіе

 

въ

ихъ

 

иачалѣ

 

анакрузы,

 

т.

 

е.

 

начинаются

 

то

 

ямбическою,

 

то

 

ана-

пестического

 

стопою

 

(w

 

—

 

пли

 

w

 

w

 

— ),

 

вслѣдствіе

 

чего

 

одинъ

изъ

 

соотвѣтствующихъ

 

стиховъ

 

имѣетъ

 

большее

 

число

 

слоговъ,

чѣмъ

 

другой

 

(наприм.

  

11

  

вмѣсто

  

10).

г)

   

Наконецъ

 

даже

 

и

 

средняя

 

часть

 

стиха

 

не

 

совершенно

чужда

 

этой

 

вольности,

 

такъ

 

что

 

иногда

 

и

 

здѣсь

 

анапестъ

 

засту-
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паетъ

 

мѣсто

 

ямба

 

(w

 

w

 

—

 

вмѣсто

 

ш

 

— )

 

и

 

дактиль

 

мѣсто

 

трохея

( — Ѵзи"{

 

зм ^ет0

 

— w).

 

Такъ

 

словамъ

 

ооиоѵ

 

•qp.as

 

соотвѣтствуютъ

слова

 

upoup.sv

 

тазтыс

 

съ

 

избыточнымъ

 

слогомъ

 

up.;

 

въ

 

первой

 

же

пѣсни

 

канона

 

кресту

 

св.

 

Косьмы

 

встрѣ

 

чается

 

цѣлая

 

излишняя

стопа,

 

именно

 

с-іовамъ

 

ирмоса

 

xporrjaa?

 

vjvwcsv

 

въ

 

послѣднемъ

 

тро-

паре

 

этой

 

пѣсни

 

соотвѣтствуютъ

 

слова:

    

атас-п]

 

(avs)=Tpam)

 

5s.

Всѣ

 

упомянутыя

 

уклоненія

 

отъ

 

закономерности

 

стихосложе-

нія

 

не

 

имѣютъ

 

никакого

 

особаго

 

музыкальнаго

 

значенія,

 

но

 

суть

стихотворный

 

вольности,

 

свойственныя

 

и

 

латинскиыъ

 

послѣдова-

нгямъ

 

*).

О

 

построены

 

строфъ.

 

Изъ

 

соединенія

 

иѣсколькихъ

 

стиховъ

и

 

ихъ

 

группъ

 

образуются

 

строфы,

 

называемый

 

у

 

визаатійцевъ

тропарями.

 

Взаимно

 

соответственные

 

тропари

 

имѣютъ

 

опреде-

ленное

 

число

 

стиховъ

 

и

 

коленъ,

 

Пределы

 

строфъ

 

въ

 

кодексахъ

ясно

 

обозначаются

 

темъ,

 

что

 

каждый

 

тропарь

 

начинается

 

съ

 

но-

вой

 

строки

 

и

 

притомъ

 

съ

 

большой

 

(иногда

 

киноварной)

 

буквы

и

 

заключается

 

особымъ

 

знакомь

 

(:— ),

 

означающимъ

 

у

 

древнихъ

грамматиковъ

 

смену

 

двухъ

 

хоровъ.

 

Число

 

коленъ

 

въ

 

тропаряхъ

весьма

 

различно

 

(отъ

 

4-хъ

 

до

 

20-ти

 

и

 

даже

 

более);

 

заключеніл-

ми

 

же

 

своими,

 

которыя

 

очень

 

часто

 

представляютъ

 

видь

 

стиховъ

добавочныхъ,

 

то

 

сокращенныхъ,

 

то

 

распрострапенныхъ,

 

тропари

подобны

 

строфамъ

 

древнихъ

 

лирическихъ

 

и

 

сценическихъ

 

по-

этовъ.

Въ

 

эпическихъ

 

поэмахъ

 

древнихъ

 

грековъ

 

строфы

 

обыкновен-

но

 

состояли

 

изъ

 

равныхъ

 

стиховъ,

 

въ

 

лирическихъ

 

же

 

стихотворе-

ніяхъ — изъ

 

неравныхъ.

 

Изъ

 

христіанскихъ

 

песнописцевъ

 

сирій-

скіе

 

и

 

латинскіе

 

слагали

 

строфы

 

изъ

 

равныхъ,

 

греческіе

 

же

 

изъ

неравныхъ

 

коленъ

 

и

 

стиховъ.

 

Въ

 

ряду

 

византійскихъ

 

церков-

ныхъ

 

песнопеній

 

ямбическіе

 

12-сложные

 

каноны

 

I.

 

Дамаскина

 

и

тонически

 

мерные

 

14-сложные

 

припевы

 

на

 

9-й

 

песни

 

каноновъ

въ

 

праздникъ

 

Сретенія

 

и

 

Пасхи,

 

суть

 

почти

 

единственные

 

при-

меры,

 

коихъ

 

каждый

 

стихъ

 

состоитъ

 

изъ

 

равиаго

 

числа

 

слоговъ.

Къ

 

этого

 

рода

 

иБснопеніямъ

 

можно

 

разве

 

еще

 

отнести

 

кондакъ

на

 

акаѳисте

 

Божіей

 

Віатери:

 

„Избранной

 

воеводе",

 

состояний

 

въ

греческомъ

 

подлиннике

 

изъ

 

шести

 

ямбическихъ

 

стиховъ,

 

по

 

13

и

 

по

 

14

 

слоговъ

 

въ

 

каждомъ,

 

и

 

эксапостиларіи

 

Константина

 

Пор-

фирородна™

 

2),

 

состояние

 

изъ

 

семи

 

стиховъ,

 

изъ

 

коихъ

 

пять

(1,

 

2,

 

3,

 

4

 

и

 

7)

 

имѣютъ

 

размерь

 

трохаическаго

 

каталектиче-

скаго

 

тетраметра

 

и

 

состоять

 

изъ

 

15-ти

 

слоговъ,

 

остальные

 

же

два

 

(5-й

 

и

 

6-й)

 

лишь

 

въ

 

своей

 

совокупности

 

имѣютъ

 

столько

 

я;е

J )

 

BartscMns.

 

I,

 

I.

')

 

Christ

 

et

 

Paranikas:

 

Anthol.

 

Gr.

 

p.

 

ПО

 

и

 

дал.
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слоговъ.

 

Стихи

 

же

 

прочихъ

 

всѣхъ

 

тропарей

 

не

 

только

 

числомъ

стопъ

 

и

 

ритмическими

 

схемами,

 

но

 

и

 

числомъ

 

слоговъ

 

не

 

равны;

и

 

развѣ

 

только

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

обнаруживают

 

близкое

сходство

 

въ

 

своихъ

 

частяхъ,

 

а

 

не

 

въ

 

цѣломъ

 

составѣ.

Въ

 

стихахъ

 

нѣкоторыхъ

 

тропарей

 

иногда

 

замѣтно

 

преобла-

дания

 

одного

 

ритма

 

съ

 

незначительною

 

примѣсью

 

другихъ

 

раз-

мѣровъ,

 

особенно

 

въ

 

копцахъ

 

строфъ.

 

Такъ

 

въ

 

ігЗвсиопѣніи

 

Ана-

стасія:

 

'I8oij

 

vuv,

 

aSsXcpot,

 

TJauxaca-ce

 

первые

 

четыре

 

и

 

два

 

послѣдніе

стиха

 

имѣютъ

 

анапестическіе

 

размѣры

 

стопъ,

 

тогда

 

какъ

 

три

промежуточные

 

между

 

ними

 

стиха

 

составлены

 

другими

 

размѣра-

ми.

 

Дактилическіе

 

стихи

 

первой

 

пѣсни

 

канона

 

Богородицѣ,

 

Іоанна

Дамаскина:

 

'Аѵоі£отб

 

сто'[ш

 

\ко\>,

 

иногда

 

увеличенные

 

обычно

 

ана-

крузою

 

въ

 

ихъ

 

началѣ.

 

въ

 

третьеиъ

 

стихѣ

 

той

 

же

 

пѣсни

 

смѣ-

няются

 

трохеемъ.

 

Подобны:

 

Au^e'vxs?

 

тыѵ

 

5гс|шѵ

 

представллютъ

собою

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

стихахъ

 

равносложный

 

ямбическія

 

строфы.

Въ

 

пѣснопѣніяхъ

 

Ѳеодора:

 

T-mi

 

рт]'р)ѵ

 

sx-сеХоиѵте?

 

и

 

проч.

 

ямбиче-

скія

 

строфы

 

заключаются

 

трохаическими

 

стихами,

 

въ

 

syxu^iot?

же

 

Великой

 

Субботы:

 

Asopo

 

roxaa

 

хщаіс,

 

и

 

проч.,

 

наоборотъ

 

тро-

хаическія

 

строфы

 

заключаются

 

ямбическими

 

стихами.

 

Ипогда

же

 

ямбическіе

 

и

 

трохаическіе

 

стихи

 

заключаются

 

стихомъ

логаоэдическимъ

 

(w

 

—

 

-_-

 

w

 

—

 

w

 

— ),

 

какъ

 

въ

 

отпустительнѣ:

'О

 

suaxii|j.ov

 

'Iwcrjtp

 

и

 

въ

 

тропарѣ

 

Пасхи.

 

Въ

 

икосахъ

 

акаѳиста

Пресвятой

 

Богородипѣ,

 

Георгія

 

Писиды,

 

и

 

въ

 

немногихъ

 

дру-

гихъ

 

пѣспопѣніахъ

 

стихи

 

идутъ

 

равносложными

 

двустишіями.

„По

 

большей

 

же

 

чатти,

 

говоритъ

 

Кристъ,

 

и

 

эта

 

равно-

мѣрпость

 

стопъ

 

не

 

соблюдается,

 

но

 

какъ

 

въ

 

стихахъ

 

ямбическія

стопы

 

вообще

 

сочетаваются

 

съ

 

апапестическими,

 

трохаическія

 

съ

дактилическими,

 

такъ

 

и

 

большая

 

часть

 

строфъ

 

состоитъ

 

изъ

 

колѣнъ

и

 

стиховъ

 

различнаго

 

ритма,

 

расположенныхъ

 

смѣшанно.

 

Итакъ

въ

 

византійскихъ

 

тропаряхъ

 

существуетъ

 

то

 

же

 

разиообразіе

 

раз-

мѣровъ

 

стопъ,

 

какое

 

было

 

и

 

въ

 

строфахъ

 

древнихъ

 

лирическихъ

и

 

сценическихъ

 

поэтовъ

 

*).

 

Причемъ

 

даже

 

произведенія

 

перво-

степенныхъ

 

церковныхъ

 

пѣснописцевъ,

 

наприм.

 

Іоанна

 

Дама-

скина

 

и

 

Кюсьмы

 

Маюмскаго,

 

составлены

 

такъ,

 

что

 

отклоняютъ

всякую

 

попытку

 

подвести

 

ихъ

 

подъ

 

какой

 

либо

 

законъ

 

равномѣр-

ности.

 

Одни

 

только

 

древнѣйшія

 

стихотворенія

 

носятъ

 

на

 

себѣ

 

пе-

чать

 

нѣкоторой

 

очевидной

 

симметріи.

 

Таковъ,

 

наприм.,

 

эксапо-

шиларій

 

на

 

св.

 

Пасху:

 

„Плотію

 

уснувъ

 

яко

 

мертвъ",

 

который

въ

 

греческомъ

 

подлинникѣ

 

имѣетъ

 

слѣдующую

 

ритмическую

 

схему:

^

 

—

  

-_.

 

—

 

w

 

—

 

w—

    

а.

T.YYTTT

  

„

   

™')

 

ГІчь

  

в;

   

ЬЩ

 

р

 

.

 

LXXXII

 

и

 

др.
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ѵіг?

        

w

  

—

 

w

 

—

 

w

 

—

    

a,

Позднѣйшія

 

же

 

равносложныя

 

и

 

равномѣрныя

 

церковныя

стихотворенія

 

(припѣвы

 

на

 

Срѣтеніе

 

и

 

Пасху)

 

имѣютъ

 

стиль

латинскаго,

 

а

 

пе

 

греческаго

 

стихосложенія.

Важнѣйшія

 

фоническія

 

и

 

риторжескія

 

особенности

 

цер-

ковныхъ

 

пѣснопѣній.

 

Къ

 

свойствамъ

 

греческаго

 

церковнаго

 

стихо-

сложенія

 

принадлежатъ:

 

припѣвъ,

 

акростихъ,риѳма

 

и

 

нѣкоторыя

другія

 

особенности

 

церковпо-поэтической

 

рѣчи.

Лрипѣвъ — это

 

краткій

 

стихъ

 

однообразно

 

повторяемый

 

наро-

домъ

 

на

 

концѣ

 

строфъ

 

*).

 

Иногда

 

онъ

 

расширяется

 

до

 

объема

двустишія,

 

какъ

 

въ

 

пѣніи

 

дѣвъ

 

св.

 

Меѳодія,

 

иногда

 

сокращается

до

 

одного

 

слова,

 

наприм.

 

„аллилуіа".

 

Припѣвъ,

 

соотвѣтственно

своему

 

употребленію

 

и

 

значенію

 

въ

 

строфѣ,

 

носилъ

 

названія:

stpufmov,

 

аусротвХбитіоѵ,

 

а

 

также

 

uroxxoTj,

 

т.

 

е.

 

отвѣтъ

 

народа,

 

а

 

у

Свиды — avaxWfj.evov,

 

т.

 

е.

 

пѣпіе

 

преломляемое

 

или

 

отражаемое.

Въ

 

техникѣ

 

распѣвнаго

 

чтенія

 

и

 

пѣнія

 

онъ

 

составлялъ

 

заклю-

чительное

 

разрѣшеніе

 

мотива,

 

обнаруживающееся

 

постепеннымъ

пониженіемъ

 

и

 

ослабленіемъ

 

голоса,

 

а

 

также

 

замедленіемъ

 

темпа.

Хотя

 

припѣвы

 

на

 

концахъ

 

строфъ

 

не

 

чужды

 

и

 

классической

 

эл-

линской

 

древности

 

2),

 

гдѣ

 

они

 

носили

 

названія-

 

s<pu'p<,ov,

 

smp.eXw'-

Ьуцка., 8тскрм'ѵк](і.а

 

или

 

тсро<крыѵт)[ш,

 

но

 

христіанскіе

 

припѣвы,

 

и

 

по

своему

 

характеру

 

и

 

очень

 

часто

 

по

 

тексту,

 

примыкаютъ

 

непо-

средственно

 

къ

 

ветхозавѣтнымъ

 

псалмамъ

 

и

 

гимнамъ,

 

имѣвшимъ

подобнаго

 

же

 

рода

 

припѣвы.

 

Припѣвы

 

первоначально

 

образова-

лись

 

изъ

 

восклицаній

 

народа,

 

(наприм.

 

аминь;

 

осанна;

 

Адонаи;

аллилуіа

 

и

 

др.)

 

и

 

свойственны

 

особенно

 

древнимъ

 

христіанскимъ

гимнамъ.

 

Затѣмъ

 

они

 

очень

 

часто

 

встрѣчаются

 

въ

 

канонахъ,

 

со-

ставленпыхъ

 

на

 

основаніи

 

ветхозавѣтныхъ

 

гимновъ;

 

въ

 

стихи-

рахъ

 

же

 

и

 

общихъ

 

тропаряхъ

 

мы

 

ихъ

 

не

 

видимъ.

 

Такъ

 

въ

 

пер-

вой

 

пѣсни

 

канона

 

на

 

Рождество

 

Христово,

 

Косьмы

 

Маюмскаго,

ирмосъ

 

и

 

каждый

 

тропарь

 

оканчиваются

 

словами:

 

„яко

 

просла-

вися";

 

въ

 

третьей

 

пѣсни— словами:

 

„Святъ

 

еси,

 

Господи";

 

въ

четвертой

 

„Слава

 

силѣ

 

Твоей,

 

Господи";

 

въ

 

седьмой:

 

„Отцевъ

Боже,

   

благословенъ

 

еси",

    

въ

 

восьмой:

   

„Да

 

благословитъ

 

тварь

1 )

  

Филонъ

 

о

 

ѳерапевтахъ:

 

De

 

vita

 

contemplativa.

 

t.

 

II

 

p.

 

484;

 

Срв.

Евсевія

 

Histor.

 

eccl.

 

L.

 

II

 

с

 

17.

2)

   

Срв

 

выраженія

   

въ

   

„Евменидахъ",

   

Эсхила,

 

ст.

 

1036

 

и

 

1040:

«иерархе

 

5ё

 

тгаѵбарі,

 

или

 

въст.

 

1044

 

и

 

1048:

 

оХоХи'^ате

 

ѵиѵ

 

ітА

 

уоХхаіс.
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вся

 

Господа

 

и

 

превозносить

 

во

 

вся

 

вѣки".

 

Въ

 

прочихъ

 

же

 

пѣс-

няхъ

 

этого

 

канона

 

однообразныхъ

 

припѣвовъ

 

пе

 

имѣется.

Акростихъ.

 

„Важную

 

особенность

 

церковной

 

поэзіи,

 

гово-

рить

 

Крумбахеръ,

 

составляетъ

 

акростихъ,

 

т.

 

е.

 

такое

 

построеніе

пѣснопѣній,

 

по

 

которому

 

начальныя

 

буквы

 

строфъ

 

или

 

вмѣстѣ

 

и

стиховъ

 

связуются

 

определенною

 

мыслью.

 

Связующимъ

 

узломъ

служитъ

 

иногда

 

алфавитъ

 

(А— О

 

или

 

паоборотъ

 

О—А),

 

иногда

указапіе

 

на

 

автора,

 

или

 

на

 

содержавіе

 

стихотворенія,

 

иногда

 

же

въ

 

значеніи

 

акростиха

 

употребляются

 

и

 

особо

 

составленные

 

для

того

 

стихи"

 

1).

 

Алфавитный

 

акростихъ

 

былъ

 

издавна

 

извѣстенъ

какъ

 

у

 

древнихъ

 

восточныхъ

 

народовъ,

 

такъ

 

и

 

у

 

греко-рпмлянъ.

Объ

 

этомъ

 

свидѣтельствуютъ

 

алфавитные

 

еврейскіе

 

псалмы

 

и

гимны

 

(пес.

 

25,

 

34,

 

119,

 

145;

 

первыя

 

четыре

 

книги

 

Плачъ

 

и

Пр.

 

31,

 

10 — 31)

 

2),

 

а

 

равно

 

и

 

алфавитныя

 

изреченія

 

Сивилли-

ныхъ

 

книгъ.

 

Акростихъ

 

съ

 

именемъ

 

автора

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

одномъ

ямбическомъ

 

стихотвореніп

 

Діонисія

 

Каллифонта,

 

въ

 

гекзаметрѣ

Діонисія

 

Фаросскаго,

 

въ

 

стихахъ

 

римскихъ

 

писателей — Эннія

 

и

Аврелія

 

Оннлія

 

и

 

особенно

 

въ

 

эпиграммахъ

 

п

 

проч.

 

У

 

христі-

анекпхъ

 

писателей

 

сначала

 

является

 

алфавитный

 

акростихъ.

 

Такъ

онъ

 

встрѣчается

 

въ

 

„Пѣспи

 

дѣвъ"

 

Св.

 

Меѳодія

 

(отъ

 

А — О,),

 

въ

одномъ

 

ямбическомъ

 

стихотвореніп

 

Григорія

 

Богослова,

 

въ

 

ака-

ѳистѣ

 

Пресв.

 

Богородицѣ,

 

Георгія

 

Писиды,

 

въ

 

гимнахъ

 

патр.

Софронія,

 

Иліи

 

Спнкелла,

 

царя

 

Льва

 

и

 

другихъ.

 

Въ

 

стихо-

твореніи

 

Синкелла

 

каждая

 

буква

 

повторяется

 

въ

 

четырехъ

кряду

 

стихахъ.

 

Алфавитнымъ

 

акростихомъ

 

определялось

 

число

строфъ

 

въ

 

гимнахъ

 

вообще

 

въ

 

24.

 

Но

 

акростихъ

 

этотъ

 

упо-

требляется

 

вообще

 

свободно,

 

именно,

 

иногда

 

въ

 

лрямомъ,

 

иногда

въ

 

обратномъ

 

порядкѣ,

 

ипогда

 

повторяется

 

въ

 

полномъ

 

своемъ

составѣ,

 

или

 

только

 

частями,

 

соединяется

 

съ

 

другими

 

видами

акростиховъ

 

и

 

проч.

 

Другой

 

видъ

 

акростиха

 

есть

 

именной,

 

т.

 

е.

указывающій

 

на

 

имя

 

автора.

 

Онъ

 

также

 

былъ

 

свойственъ

 

особен-

по

 

гимнамъ

 

и

 

отчасти

 

канонамъ.

 

Таковы,

 

наприм.,

 

акростихи:

ТоО

 

татаіѵоО

 

Рыр.аѵои;

 

Той

 

Гофр^Х

 

и

 

проч.

 

Ипогда

 

акростихъ

 

ука-

зывалъ

 

на

 

содержаніе

 

многострофнаго

 

стихотворенія.

 

Въ

 

кано-

нахъ,

 

напримѣръ,

 

акростихъ

 

часто

 

состоитъ

 

изъ

 

одного

 

или

 

изъ

нѣсколькихъ

 

особо

 

составленныхъ

 

для

 

того

 

стиховъ,

 

содержащихъ

или

 

а)

 

главную

 

мысль

 

всего

 

канона,

 

или

 

б)

 

обращеніе

 

къ

 

вос-

пѣваемому

 

лицу

 

о

 

помощи,

 

или

 

в)

 

прнглашеніе

 

вѣрныхъ

 

къ

 

тор-

жеству,

 

или

 

г)

 

церковное

   

употребленіе

    

пѣснопѣній.

   

Искусство

')

 

Anthologia

 

Graeca.

 

§

 

178.

2)

 

Проф.

 

Олесницкій

   

„Ритмъ

 

и

 

метръ

   

в.-завѣтной

 

поэзіи",

   

стр.

431—433.

 

Въ

 

ж.

 

Тр.

 

К.

 

Д.

 

Акад.

 

1872

 

г.

 

т.

 

3,
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акростиха

 

достигаетъ

 

своей

 

вершины

 

въ

 

канонахъ

 

Косьмы

 

Ма-

юмскаго

 

и

 

особенно

 

Іоанна

 

Дамаскина,

 

которые

 

часто

 

связываютъ

строфы

 

и

 

даже

 

стихи

 

метрическими

 

разныхъ

 

размѣровъ,

 

преиму-

щественно

 

же

 

ямбическими

 

акростихами.

 

Примѣръ

 

акростиха

 

въ

канонѣ

 

на

 

Рожд.

 

Хр.,

 

Косьмы

 

Маюмскаго,

 

написанный

 

шести-

стопнымъ

 

ямбомъ:

XpwTO?

 

(Зрото^Геі^,

 

і]ѵ

 

отар

 

©so?,

 

p.evj)

„Христосъ

 

вочеловѣчившись

 

пребываетъ,

 

какъ

 

и

 

былъ,

 

Бо-

гомъ".

Значеніе

 

акростиха

 

въ

 

церковпыхъ

 

пѣснопѣніяхъ

 

есть

 

пре-

имущественно

 

практическое.

 

Онъ

 

служитъ

 

вспомогательнымъ

 

сред-

ствомъ

 

для

 

правильнаго

 

раздѣленія

 

пѣснопѣній

 

на

 

строфы

 

и

 

сти-

хи,

 

особенно

 

же

 

предохранительнымъ

 

средствомъ

 

противъ

 

неза-

мѣтнаго

 

выпаденія

 

изъ

 

гимновъ

 

строфъ

 

или

 

стиховъ,

 

равно

 

какъ

ноказателемъ

 

того,

 

въ

 

цѣлости

 

или

 

не

 

въ

 

цѣлости

 

дошло

 

до

 

насъ

извѣстное

 

стихотворное

 

произведете.

 

Именные

 

же

 

акростихи,

сверхъ

 

того,

 

имѣютъ

 

большую

 

важность

 

и

 

для

 

исторіи

 

церковнаго

пѣснопѣнія.

 

По

 

Крумбахеру

 

(§178):

 

„изъ

 

300

 

пѣснописцевъ

около

 

третьей

 

части

 

извѣстны

 

только

 

изъ

 

начальвыхъ

 

буквъ

строфъ " .

Повторение

 

и

 

сопоставленіе

 

словъ,

 

ассонансы,

 

риѳма.

 

Несомнѣп-

но,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

виды

 

украшеній

 

поэтической

 

рѣчи

 

употребляются

авторами

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

преднамѣренпо,

 

а

 

не

 

случайно,

какъ

 

бы

 

въ

 

восполненіе

 

недостатка

 

равномѣрностп

 

слоговъ

 

и

 

стопъ

въ

 

стихахъ.

 

Какъ

 

и

 

въ

 

еврейскомъ

 

стихосложеніи

 

'),

 

они

 

имѣютъ

различные

 

виды

 

и

 

степени

 

группировки

 

и

 

ощутительности

 

для

слуха,

 

начиная

 

отъ

 

слабыхъ

 

едва

 

замѣтныхъ

 

проявленій

 

и

 

раз-

сѣянныхъ

 

случаевъ

 

до

 

полныхъ

 

и

 

рельефныхъ,

 

густыхъ

 

и

 

даже

сплошныхъ

 

сопоставлений.

 

Притомъ

 

они

 

не

 

связаны

 

опредѣлен-

нымъ

 

мѣстомъ

 

въ

 

стихахъ

 

и

 

употребляются

 

свободно,

 

но

 

не

 

без-

порядочно.

Повторенів

 

и

 

сопоставленіе

 

словъ

 

имѣетъ

 

здѣсь

 

значеніе

 

сред-

ства

 

для

 

благозвучія

 

рѣчи,

 

а

 

не

 

для

 

усиленія

 

мысли,

 

и

 

бываетъ

различныхъ

 

видовъ,

 

каковы:

а)

 

Тождесловіе,

 

состоящее

 

въ

 

повтореніи

 

одного

 

и

 

того

 

же

слова

 

обыкновенно

 

въ

 

началѣ

 

двухъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

нѣсколькихъ

стиховъ

 

кряду.

 

Причемъ

 

оно

 

иногда

 

простирается

 

на

 

нѣсколько

словъ

 

кряду

 

и

 

обыкновенно

 

послѣдуется

 

въ

 

нродолженіе

 

стиха

созвучными

 

себѣ

 

словами,

 

или

 

же

 

созвучіями

 

другихъ

 

видовъ.

Такъ

 

у

 

Синезія

    

(V,

 

58

 

—

 

64)

    

въ

    

началѣ

 

семи

 

стиховъ

 

кряду

')

 

См.

 

проф.

 

Олесницкаго:

 

„Риѳмъ

 

и

 

метръ

 

ветхозавѣтной

 

поэзіи".

Труды

 

Кіев.

 

Д.

 

Акад.

 

1872

 

г.

 

т.

 

3.
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повторяется

 

слово

 

icdgoiz

 

(радуйся)

 

съ

 

послѣдующимъ

 

за

 

нимъ

словомъ

 

ы

 

тахі8ос,

 

которое

 

черезъ

 

стихъ

 

замѣняется

 

словомъ

ы

 

хатрос;

 

у

 

Григорія

 

Богослова

 

(гимнъ

 

ко

 

Христу,

 

3 — 10)

 

въ

началѣ

 

пяти

 

стиховъ

 

кряду

 

повторяется

 

слово

 

81

 

оѵ;

 

въ

 

стихотво-

реніи

 

Синкелла

 

хатаѵих-ахоѵ

 

(ст.

 

65

 

—

 

68)—-въ

 

четырехъ

 

стихахъ

слово

 

риааі;

 

въ

 

припѣвахъ

 

на

 

9-й

 

пѣсни

 

каноновъ— слова:

 

цеуа-

Хиѵоѵ

 

фихг

 

^°5

 

или

 

слово

 

ou[xspov;

 

словомъ

 

^aips

 

начинаются

 

всѣ

 

сти-

хи

 

въ

 

икосахъ

 

акаѳиста

 

Богородицѣ,

 

Георгія

 

Писиды,

 

сопровож-

даясь

 

въ

 

парныхъ

 

стихахъ

 

другими

 

созвучіями,

 

наприм.

 

^aips

Соросе,—ха Фе

 

тсроѵоіас

 

(риѳма),

 

iouqs

 

T°

 

av^ro?—Х а Ф Е

 

т°

 

бте'<ро?

 

(сино-

нимы).

 

Тождесловіе

 

въ

 

срединѣ

 

и

 

въ

 

концѣ

 

стиховъ

 

встрѣчается

весьма

 

рѣдко

 

и

 

притомъ

 

только

 

у

 

дреі

 

нѣйшихъ

 

авторовъ,

 

не

 

имѣв-

шихъ

 

еще

 

замѣтной

 

склонности

 

къ

 

другого

 

рода

 

созвучіямъ.

 

Но

фигура

 

тождесловія

 

не

 

чужда

 

и

 

прозаической

 

рѣчи

  

*).

б)

   

Сопоставленіе

 

словъ

 

одинаковыхъ

 

по

 

корню,

 

но

 

различныхъ

по

 

флексіи

 

или

 

слово — образованію,

 

и

 

наоборотъ

 

словъ

 

одинаковыхъ

по

 

граматическимъ

 

формамъ,

 

но

 

различныхъ

 

по

 

корню

 

мы

 

встрѣчаемъ

У

 

Синезія:

 

IT,

 

60— 69:

             

Въ

 

акаѳистѣ,

  

Георгія:

Movac

 

ы

 

[іоѵа&ыѵ

                      

Георубѵ

 

ysopyouaa.

тсатер

 

о

 

тсатг'роѵ

                       

Фитнруоѵ

 

cpuouca.

apxwv

 

apxa

                               

'Е^іатато

 

xai

 

"атато.

тсау£ѵ

 

тсауа

 

и

 

т.

 

д.

                  

Nup.(pT]

 

avupicpsuxs

 

и

 

проч.

Случаи

 

сопоставленія

 

словъ

 

сходныхъ

 

по

 

флексіи,

 

но

 

раз-

личныхъ

 

по

 

корню

 

и

 

даже

 

не

 

имѣющихъ

 

созвучія,

 

представляются

всюду,

 

особенно

 

на

 

копцахъ

 

стиховъ,

 

паприм.

 

ayayouaaи

 

£suyvuaa,

auXa?

 

и

 

хоХтоис

 

и

 

проч.

 

Сопоставленіе

 

одинаковыхъ

 

глагольныхъ

формъ

 

кряду

 

образуетъ

 

иногда

 

обороты

 

рѣчи,

 

напоминающіе

 

со-

бою

 

сжатый

 

и

 

сильный

 

лаконическій

 

слогъ;

 

наприм.

 

въ

 

икосѣ

12-мъ

 

акаѳиста,

 

Георгія:

 

-rjyi'aasv,

 

sSo'^aasv,

 

s5i§a£s

 

(Срв.

 

донесеніе

Ю.

 

Цезаря

  

сенату:

 

veni,

 

vidi,

   

vici).

в)

   

Весьма

 

обильны

 

также

 

сопоставленія

 

словъ

 

синонимиче-

скихъ,

 

пли

 

же

 

вообще

 

выражающихъ

 

соприкосновенныя

 

понятія,

наприм.,

 

въ

 

акаѳистѣ,

 

Георгія:

 

SevSpov

 

и

 

ЕбХоѵ,

 

тгйр

 

и

 

<?Х6£,

 

хХі[ла$

 

и

уесрора,

 

уѵйсц

 

и

 

®рт)ѵ

 

и

 

т.

 

под.;

 

и

 

наоборотъ— словъ,

 

выражающихъ

понятія

 

взаимно

 

противоположный.

 

Такъ

 

противополагаются:

 

не-

бесное— земному,

 

высота— дблу,

 

возстановленіе

 

—

 

ниспаденію,

 

не-

объятность

 

и

 

невмѣстимость— ограниченности

 

и

 

тѣспымъ

 

предѣ-

ламъ,

 

свѣтъ— тьмѣ,

 

владыка— рабу,

 

духи — людямъ,

 

старецъ—

младенцу,

 

отецъ— сыну,

 

душа — тѣлу,

 

вѣрные— всѣмъ

 

людямъ

 

или

язычніисамъ

 

и

 

проч.

    

Соприкосновенность

    

понятій

    

выражается

2)

 

См.

   

нанрим.

 

слово

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

на

 

Пасху,

   

бесѣды

 

Со-

фронія .

 

и

 

др.
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также

 

смѣлыми

 

сравненіями

 

и

 

подобіями.

 

Такъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

ака-

ѳистѣ

 

витіи

 

многовѣщанные

 

уподобляются

 

рыбамъ

 

безгласиымъ

и

 

проч.

Такія

 

повторееія

 

и

 

сопоставленія

 

словъ

 

могутъ

 

быть

 

съ

 

до-

статочною

 

точностію

 

выдерживаемы

 

и

 

въ

 

переводахъ

 

церковныхъ

пѣснопѣній

 

съ

 

греческаго

 

языка

 

на

 

иные

 

языки.

 

Но

 

затѣмъ

 

въ

греческомъ

 

текстѣ

 

слѣдуютъ

 

созвучія

 

буквъ,

 

слоговъ

 

и

 

словъ,

 

ко-

торый

 

не

 

могутъ

 

быть

 

выдержаны

 

въ

 

текстахъ

 

переводныхъ.

 

Это —

аллитерація

 

и

 

риѳма.

а)

   

Аллитерація

 

(отъ

 

литера — буква)

 

есть

 

новтореніе

 

нѣ-

сколькихъ,

 

преимущественно

 

согласпыхъ

 

буквъ,

 

въ

 

нѣсколькихъ

близко

 

стоящихъ

 

слогахъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

стиха,

 

или

 

же

 

стиха

ему

 

соотвѣтствующаго.

  

Она

 

бываетъ

 

сильная

 

и

 

слабая.

 

Примѣры:

■cauTyjc

 

и

 

та

 

&а6[шта

 

(буквы

 

х

 

и

 

а),

 

тгаотас

 

и

 

тгіатоос

 

(буквы

 

іг,

 

а,

 

т),

 

аоэ-.

SHjvai

 

и

 

тгХсотідосоѵ

 

(штт]\

   

ех

   

ігаѵтоісоѵ

 

р-е

 

хіѵ86ѵсоѵ

 

(ѵтоі — соѵ),

   

тгара[3ааіс

 

и

тгараЗеюо;

 

(тасра

 

и

 

буква

 

а)

 

и

 

проч.

 

Сюда

 

же

 

должно

 

отнести

 

тру

словъ,

 

т.

 

е.

 

сопоставленіе

 

словъ

 

одинаковыхъ

 

или

 

же

 

близко

 

сход-

еыхъ

 

по

 

звукамъ,

 

но

 

различныхъ

 

по

 

значенію

 

и,

 

так.

 

обр.,

 

какъ

 

бы

намЬренно

 

обманывающихъ

 

слухъ,

 

наприм.

 

осуа&шѵ — aya&ov,

 

aaxptov —

aatpov,

 

той?

 

оиХ^ср&ёѵтас —тоос

 

ооХті&еѵтас,

 

e[j.copav&Yjoav — sfi.apd(V&Y]aav,

 

Xei[j.uva

Xip.eva

 

и

 

проч.

 

Но

 

аллитерація

 

еще

 

не

 

есть

 

риѳма,

 

и

 

тотъ

 

ошибся

 

бы,

если

 

бы

 

кто

 

сталъ

 

требовать

 

отъ

 

нея

 

полнаго

 

риѳмическаго

 

со-

созвучія,

 

или

 

опредѣленнаго

 

мѣста

 

въ

 

словѣ

 

или

 

стихѣ.

 

Она,

 

по

выражевію

 

проф.

 

Олесницкаго,

 

„не

 

сковываетъ

 

себя

 

правильпымъ

повтореніемъ

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

звуковъ,

 

не

 

пріурочиваетъ

 

ихъ

къ

 

одному

 

мѣсту,

 

но

 

ловитъ

 

ихъ

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

бы

 

они

 

ни

 

явились,

 

по

ходу

 

предложенія "

  

J).

б)

  

Риѳма.

 

Къ

 

аллитераціи

 

близко

 

примыкаетъ

 

по

 

своимъ

свойствамъ

 

риѳма,

 

состоящая

 

въ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

полномъ

 

созву-

чіи

 

окончаній

 

нѣсколькихъ

 

словъ

 

въ

 

двухъ

 

или

 

болѣе

 

взаимно

соотвѣтственныхъ

 

стихахъ.

 

Въ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣпіяхъ

 

она

имѣетъ

 

различныя

 

степени

 

звучности

 

и

 

полноты

 

и

 

слѣдуетъ

 

не

на

 

концахъ

 

только

 

стиховъ,

 

но

 

и

 

на

 

концахъ

 

ихъ

 

полустишій

(колѣнъ)

 

и

 

даже

 

въ

 

срединѣ

 

стиха.

 

Но

 

количеству

 

словъ,

 

на

 

ко-

торые

 

простирается

 

риѳма,

 

она

 

бываетъ:

 

простая

 

или

 

однослов-

ная

 

и

 

двойная.

Простая

 

риѳма

 

встрѣчается:

а)

 

Въ

 

послѣднихъ

 

словахъ

 

двухъ

 

или

 

нѣсколькихъ

 

соотвѣт-

ственныхъ

 

стиховъ,

 

которые

 

и

 

называются

 

поэтому

 

б^оштёХеокх.

Такъ

 

сопоставляются

 

слова, — въ

 

гимнахъ

 

Синезія:

 

aoiSdv

 

—

 

jxoXirav —

ф8аѵ.

 

xaxaoopofAsvai; —тгрохоХіѵ8о[ііѵосі<;

 

и

  

проч.:

  

у

 

Грторія

 

Богослова:

 

ці-

] )

 

„Риѳмъ

 

и

 

метръ

 

ветхозав.

 

поэзіи",

 

стр.

 

429.



Прибавленіе

 

кг

 

№

 

6

 

оффиц.

 

ч.

 

Костр.

 

Ш.

 

Вгъд.

 

1897

 

г.

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Вакантный

 

мѣста:

 

а)

 

свящепническія:

 

въ

 

селахъ:

 

Тон-

кинѣ,

 

Варнавин.

 

у.;

 

Николо-Одоевскомъ,

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Успенскомъ,

Макарьев.

 

у.;

 

Уренѣ,

 

Варнавин.

 

у.;

 

Тимошинѣ,

 

Макар,

 

у.;

 

Жи-

линѣ,

 

Солигаличск.

 

уѣзда;

 

Варпавинскомъ

 

соборѣ;

 

Парскомъ,

Юрьевец.

 

у.;

 

Гольчихѣ,

 

при

 

единовѣрческой

 

церкви;

 

Письменеръ,

Ветлужскаго

 

уѣзда.

б)

   

діаконскія:

 

въ

 

селахъ:

 

Карпуннхѣ,

 

Ветлужскаго

 

у;

Понизьѣ,

 

Солигалич.

 

у.;

 

при

 

Ильинской

 

ц.

 

г.

 

Костромы.

в)

   

псалом

 

щи

 

ческія:

 

въ

 

селахъ:

 

Кажировѣ,

 

Ветлужск.

 

у.;

Есиповѣ,

 

Нерехтскаго

 

у.;

 

Озарниковѣ,

 

Чухломскаго

 

уѣзда.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церк.

 

старосты:

 

къ

 

Богословской

ц.

 

пог.

 

Богословскаго,

 

Нерехт.

 

у.,

 

— кр.

 

Николай

 

Никит.

 

Вакинъ.

отъ

 

12/п

 

февраля;

 

къ

 

новой

 

кладбищ,

 

ц.

 

г.

 

Костромы— куп.

Илья

 

Ив.

 

Сапожншовъ,

 

отъ

 

20/27

 

февраля;

 

къ

 

Петропавловской

единовѣрч.

 

ц.

 

с.

 

Трошкова— кр.

 

Моисей

 

Кирил.

 

Комаровъ,

 

отъ

25/28

 

февраля.
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также

 

смѣлыми

 

сравненіями

 

и

 

подобіями.

 

Такъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

ака-

ѳистѣ

 

витіи

 

многовѣщанные

 

уподобляются

 

рыбамъ

 

безгласнымъ

и

 

проч.

:...■■'

                                                                                                                                                      

•

mm

                 

'

         

: '

   

'

 

'

 

'

■

 

■■■..

    

'

                                                                                                                                                                                       

'

.

  

:

                                                                                          

..

      

•

  

■

.

  

■

   

.

   

'

соотвѣтственныхъ

 

стихахъ.

 

Въ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣпіяхъ

 

она

имѣетъ

 

различныя

 

степени

 

звучности

 

и

 

полноты

 

и

 

слѣдуетъ

 

не

на

 

концахъ

 

только

 

стиховъ,

 

но

 

и

 

на

 

концахъ

 

ихъ

 

полустишій

(колѣнъ)

 

и

 

даже

 

въ

 

срединѣ

 

стиха.

 

Но

 

количеству

 

словъ,

 

на

 

ко-

торые

 

простирается

 

риѳма,

 

она

 

бываетъ:

 

простая

 

или

 

однослов-

ная

 

и

 

двойная.

Простая

 

риѳма

 

встрѣчается:

а)

 

Въ

 

послѣджхъ

 

словахъ

 

двухъ

 

или

 

нѣсколькихъ

 

соотвѣт-

ственныхъ

 

стиховъ,

 

которые

 

и

 

называются

 

поэтому

 

б^оютеХеотсн.

Такъ

 

сопоставляются

 

слова, — въ

 

гимнахъ

 

Синезія:

 

dotSdv

 

—

 

p-oXudv—

<j>8dv.

 

хатаоороцёѵаіі;— irpoxoXiv8o|iivai<;

 

И

  

проч.;

  

у

 

Ірторія

 

Богослова:

 

рл-

')

 

„Риѳмъ

 

и

 

метръ

 

ветхозав.

 

поэзіи",

 

стр.

 

429.
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