
15-го

 

МАРТА 1896

 

ГОДА.

Ш&ШШЩ .....

бппрхіпаьныд

              

рШ.

В-ЪДОЗѴІСООТ^Ек

Щ

Выходлтъ

 

1

 

и

 

1 5

 

чи-

селъ.

 

Цѣпа

 

за

 

годъ

5

 

рублей;

 

отдѣлыіѳ

25

 

коп.

 

за

 

померъ.

Годъ

 

X.

И

 

6.

Адресъ:

 

Кострома,
въ

 

Родакцію

 

Кост-
ромскихъЕпархіаль-
пихъ

 

Вѣдомостей.

ОЛълвлепія

 

печатаются

 

no

 

15

 

коп.

 

за

 

оГшкоов.

 

строку

 

за

 

одппь

 

разъ, по

 

10

 

кои.

за

 

два

 

н

 

оолѣе

 

раза*

ОТДИЪ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОШЩШЙ.

№

 

7—8

 

Коетромешхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдожоетей,

 

по

 

елу-

чаю

 

праздника,

 

выйдетъ

 

предъ

 

15

 

апрѣля.

Отъ

 

Хозяйственнаго

 

Управленія

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ.

Въ

 

видахъ

 

нрекращепія

 

обпаруженпихъ

 

повсемѣстно

 

въ

 

Рос-

ciu

 

педозволепішхъ

 

сборовъ

 

пожертвованіВ

 

па

 

православпыя

 

учре-

ждепія

 

па

 

Востокѣ,

 

въ

 

особенности

 

на

 

Аоопскіе

 

ыопастырп

 

и

еуществующіл

 

па

 

Аѳопѣ,

 

подъ

 

пмепемъ

 

мопастырскпхъ

 

учрежде-

niit,

 

отдѣлышя

 

келліп,

 

и

 

въ

 

предупрежденіе

 

обмана .

 

благочестя-

выхъ

 

жертвователей

 

незакопныіш

 

сборщпкаып,

 

неоднократно

 

было

объявляемо

 

въ

 

„Церковпыхъ

 

Вѣдомостлхъ",

 

„Правптельствеппомъ"

п

 

„Ссльскомъ

 

Вѣстппкахъ",

 

что

 

обращепіе

 

настоятелей

 

Аѳоп-

скпхъ

 

келлій,

 

нмепуемыхъ

 

иначе

 

старцамп,

 

къ

 

русскішъ

 

благо-

гворнтелямъ

 

посредствомъ

 

писемъ

   

п

   

воззваній

 

является

 

злоупо-
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требленіемъ

 

п

 

крайне

 

неблаговидною

 

эксплоатаціею

 

религіозпаго

чувства

 

русскаго

 

народа

 

п

 

что

 

лишь

 

тѣ

 

пожертвовапія

 

дости-

гаютъ

 

цѣлп,

 

коп

 

производятся

 

по

 

выдаваемымъ

 

отъ

 

Святѣйшаго

Сѵпода,

 

въ

 

пользу

 

дѣйствптельпо

 

нуждающихся

 

обителей,

 

сбор-

пымъ

 

кнпгамъ,

 

при

 

чемъ

 

были

 

объявлены

 

имена

 

нѣкоторыхъ

 

:іа-

вѣдомо

 

пеблагопадежныхъ

 

сборщпковъ

 

келліотовъ.

Къ

 

сожалѣпію,

 

озпачеппыя

 

объявлепія,

 

какъ

 

можно

 

судить

по

 

доставляемымъ

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управлепіе

 

при

 

Свлтѣйшемъ

Сгподѣ

 

сборамъ

 

пожертвовапій

 

въ

 

пользу

 

келлій,

 

далеко

 

пе

 

до-

стигаютъ

 

своей

 

цѣлп.

 

Поэтому,

 

высылка

 

этихъ

 

сборовъ

 

по

 

на-

значена

 

была

 

пріостаповлепа

 

па

 

пѣкоторое

 

время,

 

впредь

 

до

изыскапія

 

способовъ

 

къ

 

упорядочепію

 

этого

 

дѣла.

 

Нынѣ

 

Святѣй-

шій

 

Сѵнодъ,

 

по

 

разсмотрѣпіи

 

имеющихся

 

по

 

сему

 

предмету

 

свѣ-

дѣній,

 

между

 

прочпмъ,

 

постановплъ:

 

а)

 

выслать

 

на

 

имя

 

Импера-

торскаго

 

посла

 

въ

 

Констаптппополѣ,

 

для

 

роздачп

 

по

 

принадлеж-

ности,

 

деньги,

 

поступившія

 

въ

 

Управлепіе

 

въ

 

пользу

 

развыхъ

келлій,

 

за

 

псключеніемъ

 

тѣхъ

 

денегъ,

 

которыя

 

адресованы

 

на

имя

 

старца

 

келліи

 

Трехъ

 

Святителей

 

Варлаама

 

Чернышева,

 

стар-

ца

 

келлліи

 

Рождества

 

Богородицы

 

(а

 

пыпѣ

 

Игпатія

 

Богоносца),

Мотсея

 

Бурепппа,

 

старца

 

келліи

 

Святыл

 

Тропцы

 

Серафима

 

Мо-

сягппа,

 

старца

 

келліп

 

святителя

 

Николая

 

(Бѣлозеркп)

 

іеросхн-

мопаха

 

Неофита,

 

старца

 

келліп

 

святаго

 

Іоаппа

 

Предтечи

 

іеро-

мопаха

 

Иннокептія,

 

старца

 

келліи

 

положепія

 

пояса

 

Богоматери

іеромопаха

 

Іоапппкія

 

(Лптвппепко),

 

каковыя

 

деньги,

 

равно

 

какъ

п

 

поступившія

 

въ

 

пользу

 

первого

 

русскаго

 

сирмпскаго

 

дома

 

въ

 

Еон-

стантинополѣ,

 

въ

 

виду

 

засвпдѣтельствовапной

 

неблагонадежно-

сти

 

попмеповаппыхъ

 

лицъ

 

п

 

песуществовапія

 

въ

 

Константинопо-

ля

 

озпачепнаго

 

дома,

 

возвратить

 

жертвователямъ;

 

б)

 

въ

 

„Цер-

ковныхъ

 

Вѣдомостяхъ",

 

а

 

также

 

въ

 

„Правптельствеппомъ"

 

п

 

„Сель-

скомъ

 

Вѣстппкахъ"

 

печатать

 

періодическп

 

о

 

томъ,

 

что

 

пзъ

 

при-

пошепій

 

въ

 

пользу

 

Аѳонсвпхъ

 

келліотовъ

 

могутъ

 

достигать

 

своей

благотворительной

 

цѣли

 

только

 

тѣ,

 

коп

 

будутъ

 

направляемы

 

въ

монастыри

 

и

 

келліи,

 

которымъ

 

разрѣш.епъ

 

Святѣйшпмъ

 

Сѵподомъ

сборъ

 

пожертвованій

 

и

 

о

 

копхъ

 

публикуется

 

во

 

всеобщее

 

пзвѣ-

стіе,

 
что

 
въ

 
такіе

   
монастыри

   
п

   
келліи

   
пожертвованія

   
могутъ
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посылаться

 

илп

 

прямо

 

на

 

Аѳопъ,

 

на

 

имя

 

настоятелей

 

ихъ,

 

пли

высылаться

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

прп

 

Святѣйшемъ

 

Сѵ-

подѣ,

 

которое

 

будетъ

 

отправлять

 

ихъ

 

по

 

назначенію,

 

п

 

что,

 

на-

копецъ,

 

пожертвованія,

 

высылаемыя

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управле-

піе

 

для

 

тавихъ

 

келлій,

 

коимъ

 

пе

 

дано

 

разрѣшеніе

 

отъ

 

Святѣй-

шаго

 

Сгпода

 

па

 

сборъ

 

пожертвованій,

 

не

 

будутъ

 

посылаться

 

по

назначенію.

Объявляя

 

о

 

семь

 

во

 

всеобщее

 

извѣстіе,

 

Хозяйственное

 

Упра-

влепіе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Стподѣ

 

пмѣетъ

 

честь

 

покорнѣйше

 

про-

сить

 

епархіальпыя

 

начальства

 

сдѣлать

 

распоряжепіе

 

о

 

напеча-

таны

 

вышеприведеппаго

 

постаповлепія

 

Святѣйшаго

 

Стпода

 

въ

Епархіальпыхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

п

 

о

 

повсемѣстпомъ

 

и

 

сколь

 

возмож-

но

 

болыпемъ

 

распрострапепін

 

сего

 

постановлепія

 

чрезъ

 

духовен-

ство

 

средп

 

православпаго

 

паселепія.

Вмѣстѣ

 

съ

 

спмъ,

 

Хозяйствеппое

 

Управленіе

 

считаетъ

 

дол-

гомъ

 

объяснить,

 

что

 

мпогіе

 

жертвователи,

 

по

 

отсылкѣ

 

ими

 

де-

негъ

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіе,

 

пногда

 

и

 

весьма

 

мелкими

суммами,

 

обращаются

 

въ

 

сіе

 

Управленіе,

 

пли

 

къ

 

Оберъ-Проку-

рору

 

Святѣйшаго

 

Сѵпода,

 

съ

 

жалобами

 

на

 

то,

 

что

 

не

 

получили

пзвѣщепія

 

объ

 

отсылкѣ

 

прпслаппыхъ

 

ими

 

денегъ

 

по

 

пазпачепію

и

 

о

 

полученіи

 

оиыхъ

 

па

 

мѣстѣ

 

назпаченія.

 

Но

 

Хозяйственное

Управлепіе

 

ne

 

пѵѣетъ

 

возможности

 

входить

 

по

 

сему

 

предмету

въ

 

какую

 

либо

 

переписку,

 

крайне

 

для

 

него

 

обременительную.

Посему

 

желательно

 

было

 

бы

 

рекомендовать

 

жертвователямъ,

 

что-

бы

 

они,

 

еслп

 

желаютъ

 

пмѣть

 

отвѣтъ

 

па

 

свои

 

заявлепія,

 

обраща-

лись

 

пепосредствеппо

 

въ

 

тѣ

 

обители,

 

куда

 

направляются

 

деньги,

пе

 

прпбѣгая

 

къ

 

посредству

 

Хозяйственнаго

 

Управлепія,

 

которое,

прп

 

многочисленности

 

поступающпхъ

 

къ

 

нему

 

сборовъ

 

и

 

пожер-

твована,

 

пе

 

имѣетъ

 

ппкакой

 

возможности

 

отсылать

 

каждое

 

пись-

мо

 

и

 

каждое

 

пожертвовапіе

 

отдѣльпо,

 

а

 

высылаетъ

 

таковыя

 

по

мѣрѣ

 

возможпостп,

 

не

 

болѣе

 

двухъ — трехъ

 

разъ

 

въ

 

течепіе

 

года.
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Отъ

 

Императорскаго

 

Прав.

 

Палестинская

 

общества.

По

 

благословепію

 

Святѣйшаго

 

Сѵпода

 

Императорскому

 

Пра-

вославному

 

Палестнпскому

 

обществу

 

разрѣшепъ

 

сборъ

 

па

 

служ-

бахъ

 

Вербной

 

псдѣлп

 

для

 

помощи

 

православнымъ

 

въ

 

Іерусали-

мѣ

 

И

 

ВЪ

 

Святой

 

Землѣ.

 

Мзвѣщая

 

о

 

семъ,

 

Совѣтъ

 

Императорска-

го

 

Православпаго

 

Палестппскаго

 

общества

 

покорпѣйше

 

проситъ

всѣхъ

 

православпыхъ

 

оказать

 

посильную

 

помощь

 

этому

 

дѣлу,

 

такъ

какъ

 

Общество

 

псключптельпо

 

сущсствуетъ

 

лишь

 

этимъ

 

сборомъ.

Правленіе

 

Ярославскаго

 

женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣ-

ДОМСТВа

 

объявляетъ:

 

1-го

 

числа

 

іюпя

 

мѣсяца

 

сего

 

189G

 

года

исполнится

 

50

 

лѣтъ

 

существовапія

 

Ярославскаго

 

женскаго

 

учп-

лпща

 

духовпаго

 

вѣдомства,

 

состоящаго

 

подъ

 

Августѣйшпмъ

 

по-

кровительствомъ

 

Государыни

 

Императрицы

 

Марііі

 

Ѳеодорогпи.

Свѣдѣнія

   

изъ

 

Костр.

 

дух.

 

консисторіи.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церк.

 

старости

 

на

трехлѣтіе

 

1896

 

— 1898

 

гг.:

 

отъ

 

6 "" 8 /н

 

февраля

 

189G

 

года:

 

кг

Плесскому

 

Успенскому

 

собору — куп.

 

Ив.

 

А.

 

Подгорный;

 

въ

 

цер-

квамъ

 

Иерехтскаго

 

8

 

округа:

 

Воскресенской

 

г.

 

Плеса

 

—

 

мѣщ.

 

Ѳеод.

Mux.

 

Иванчиковъ,

 

Варварипской

 

г.

 

Плеса — куп.

 

Ѳеод.

 

Ао.

 

Ѳо-

мтевъ,

 

Петропавловской

 

г.

 

Плеса — отст.

 

фельдф.

 

Вас.

 

Дм.

 

Дми-

тревъ,

 

Преображенской

 

г.

 

Плеса — куп.

 

Ннкаи.

 

Внкт.

 

Вѣкіиинг,

Троицкой

 

г.

 

Плеса —мѣщ.

 

Пв.

 

Вас.

 

Еоролеаъ,

 

Николаевской

 

■■■.

Нпкольскаго-Аладышыхъ — кр.

 

Паро.

 

Гр.

 

Еуклинъ,

 

Троицкой

 

.■

Еропкипа— кр.

 

Ив.

 

Ив.

 

Гордѣеоъ,

 

Николаевской

 

с.

 

Ногпна — кр

Иь.

 

А.

 

Чеслаковъ,

 

Богороднцкой

 

с.

 

Свѣточевой-Горы — кр.

 

Ник.

Косьм.

 

Гурылевъ,

 

Благовѣщенсвой

 

с.

 

Ноиаго-ІІазухнпыхъ — кр.

Никита

 

Александровъ

 

и

 

Георгіевской

 

с.

 

Георгіевскаго — кр.

 

Ѳ.

Пол.

 

Шумарннъ;

 

Юръевецкаго

 

3

 

округа:

 

Спыеоновской

 

с.

 

Семе-

новскаго — кр.

 

Стеф.

 

Кипр

 

Еоролеаъ

 

и

 

Воскресепской

 

с.

 

Ново-

воскресенскаго

 

—мѣщ.

 

Ив,

 

Ег.

 

Смирнова;

 

Костромскою

 

1

 

округа:

Троицкой

 

г.

 

Костромы — кун.

 

М.

 

П.

 

Еурочкинъ,

 

Златоустовскоп

г.

  

Костромы— кр.

 

Зах.

  

Вас.

  

Василъевъ,

    

Воскресенской

   

па

 

Пло-
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щадкѣ

 

г.

 

Костромы —куп.

 

Дм.

 

Ив.

 

Хореоъ,

 

Вознесенской

 

на

 

Де-

брѣ

 

г.

 

Костромы — куп.

 

Ив.

 

Ив.

 

Ивановъ

 

п

 

Архангельской

 

г.

 

Ко-

стромы —

 

куп.

 

Ив.

 

Бор.

 

Зіімітъ;

 

Чухломскаго

 

4

 

округа:

 

Богоро-

дпцкой

 

с.

 

Бушпева — кр.

 

Гр.

 

Ѳ.

 

Борониковъ,

 

Воскресенской

 

села

Васьковкн — кр.

 

Нив.

 

Пав.

 

Павловъ,

 

Николаевской

 

с.

 

Арсеньевой-

слободы

 

— кр.

 

А.

 

Ник.

 

Сметанит,

 

Николаевской

 

с.

 

Калинина —

вр.

 

Сергѣй

 

Ив.

 

Наумоаъ,

 

Георгіевской

 

с.

 

Каликипа — кр.

 

Фил.

Як.

 

Андріановъ,

 

Софійской

 

с.

 

Бушпева — кр.

 

Сер.

 

Авдр.

 

Андреевъ,

Ильппской

 

с.

 

Велпкой-пустыни — вр.

 

Вас.

 

С.

 

Сергѣевъ,

 

Рпзполо-

жепской

 

с.

 

Озерковъ —-кр.

 

Зах.

 

Павловъ,

 

Введенской

 

с.

 

Калики-

па — кр.

 

Ив.

 

Ив.

 

Степановъ,

 

Николаевской

 

с.

 

Апфамова — кр.

Иліл

 

Аверкіевъ,

 

Троицкой

 

с.

 

Ѳедьковой-слободки — кр.

 

Абрамъ

Василъевъ,

 

Троицкой

 

у

 

Головъ — кр.

 

Ник.

 

Еочергинъ

 

п

 

Ветлуж-

 

*

ской

 

Воскресенской

 

ц.

 

—

 

куп.

 

Ѳеод.

  

П.

   

Чиркинъ.

Отъ

 

12

 

февраля

 

1896

 

г. — къ

 

церквамъ:

 

Благовѣщенской

соборной

 

г.

 

Буя — Буйскій

 

2-й

 

г.

 

вуп.

 

Вас.

 

Гр.

 

Еваснжооъ,

 

Во-

скресенской

 

г.

 

Буя

 

—

 

Буйскій

 

мѣщ.

 

Гр.

 

Ив.

 

Малафѣевъ;

 

Еине-

шемскаго

 

4

 

округа:

 

Ильипской

 

с.

 

Даппловскаго — кр.

 

Ео.

 

Гр.

 

Ве-

ретеневъ,

 

Преображенской

 

с.

 

Берегова — вр.

 

Мпх.

 

Ивановъ,

 

Успен-

ской

 

с.

 

Зобпнпскаго — кр.

 

Макс.

 

Ил.

 

Оѣдовъ,

 

Георгіевской

 

с.

 

Де-

бова — кр.

 

Ив.

 

Ант.

 

Шарооъ,

 

Покровской

 

с.

 

Пепьковъ — кр.

 

А.

Игп.

 

Жереловъ;

 

Нерехтскаго

 

4

 

округа:

 

Воскресепской

 

с.

 

Остро-

ва — кр.

 

Ѳ.

 

Еирилловъ,

 

Рождествепской

 

с.

 

Тптовскаго — кр.

 

Мих.

Семеновг,

 

Троицкой

 

с.

 

Выголова — кр.

 

А.

 

Ег.

 

Темкинъ,

 

Николаев-

ской

 

с.

 

Бардавова — кр.

 

Вас.

 

А.

 

Якимычевъ,

 

Богородицкой

 

с.

 

Гзи-

па — кр.

 

Апдр.

 

Гр.

 

Сахгшъ,

 

Преображепской

 

с.

 

Деппсовскаго —

вр.

 

А.

 

Иг.

 

Рыбаковъ,

 

Богородицкой

 

с.

 

Никитскаго — кр.

 

Гр.

 

А.

Хроменковъ,

 

Введенской

 

с.

 

Пружиппна — кр.

 

А.

 

Вас.

 

Матвѣевъ,

Васильевской

 

с.

 

Павловскаго

 

— кр.

 

Мервур.

 

Серг.

 

Еолгановъ,

 

Во-

скресепской

 

с.

 

Грпгорцова— кр.

 

Ст.

 

А.

 

Бѣловъ,

 

Николаевской

 

с.

Подозерья — кр.

 

Дм.

 

Ник.

 

Знатновъ,

 

Николаевской

 

с.

 

Нпкрль-

сваго

 

на

 

Стрѣльнѣ — кр.

 

Mux.

 

П.

 

Шишковичевъ,

 

Архангельской

с.

 

Кувакппа — вр.

 

Косьма

 

Пав.

 

Семеновг,

 

Покровской

 

с.

 

Мити-

па —

 

кр.

 

А.

 

Пл.

 

Еолесовъ;

 

Варнавинскаго

 

2

 

округа:

 

Николаевской

с.

 

Лапшапги — кр.

   

Пав.

  

А.

   

Чирковъ,

    
Николаевской

 

с.

  

Шуды —
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Варнав,

 

мѣщ.

 

Нпк.

 

Степ.

 

Воронцовъ,

 

Николаевской

 

с.

 

Бѣлыше-

ва — Ярапск.

 

2

 

г.

 

куп.

 

Ив.

 

Ив.

 

Бердниковъ,

 

Архангельской

 

села

Архангельскаго

 

па

 

Волу — запаси,

 

ряд.

 

А.

 

Игп.

 

Смырновъ,

 

Тро-

ицкой

 

с.

 

Турапи — кр.

 

Вас.

 

Евграфовъ,

 

Богоявленской

 

па

 

Волу —

кр.

 

Вас.

 

Дм

 

Цѣликовъ,

 

Макарьевской

 

с.

 

Притикъ — кр.

 

А.

 

Ер.

Скворцовъ,

 

Вознесенской

 

с.

 

Вознесепскаго

 

па

 

Ветлугѣ — стар,

у.-оф.

 

Матвѣй

 

Аре.

 

Еукановг,

 

Георгіевской

 

с.

 

Георгіевскаго

 

па

Волу — вр.

 

Вас.

 

П.

 

Очекуровъ,

 

Богородицкой

 

с.

 

Беберппа — вр.

Стеф.

 

Ив.

 

Красилъниковъ,

 

Архангельской

 

с.

 

Мпхайловскаго

 

въ

Сквознпвахъ — ст.

 

сов.

 

Вас.

 

М.

 

Еочуковъ,

 

Покровской

 

с.

 

Ново-

покровскаго — кр.

 

Кос.

 

П.

 

Ронжинъ,

 

Казапсвой

 

с.

 

Галкина — вр.

Пров.

 

Евг.

 

Охотниковъ

 

и

 

Хрпсторождественской

 

с.

 

Хаѣлеваго —

кр.

 

Нпв.

 

Марк.

 

Глушковъ;

 

ІОръевецкаго

 

6

 

округа:

 

Предтечепской

с.

 

Ячмепи — вр.

 

Григ.

 

А.

 

Ермаковъ,

 

Архпдіакопской

 

с.

 

Крестовъ

 

—

кр.

 

Ник.

 

Яв.

 

Шишловъ,

 

Покровской

 

с.

 

Мортокъ — вр.

 

Вас.

 

А.

Еовалевг,

 

Рождественской

 

с.

 

Высокова — кр.

 

Mux.

 

Дмитріевъ,

 

По-

кровской

 

с.

 

Лужппокъ — вр.

 

А

 

П.

 

Вершит

 

и

 

Нпволаеввой

 

с.

Зарайскаго — кр.

 

И.

 

Мак.

 

Турукинъ;

 

Еинегиемскаю

 

1

 

округа:

Крестовоздвпжепской

 

г.

 

Кпнешмы

 

-

 

кол.

 

сов.

 

Нив.

 

П.

 

Андрони-

кову,

 

Еологривскаго

 

1

 

округа:

 

Ефремовской

 

с.

 

Шпрп — кр.

 

Андрей

Снѣдковъ,

 

Николаевской

 

с.

 

Шпрп — вр.

 

Дм.

 

Аѳиногеновъ,

 

Богоро-

дицкой

 

с.

 

Матвѣева — кр.

 

Мпх.

 

А,

 

Сухановъ,

 

Ильппской

 

с.

 

Иль-

ппскаго — кр.

 

Нив.

 

Ив.

 

Потѣхинъ,

 

Успенской

 

с.

 

Нейскаго — вр.

Кпр.

 

Григоръевъ,

 

Николаевской

 

с.

 

Вожерова — кр.

 

Пав.

 

Лукіановъ,

Преображенской

 

с.

 

Потрусова — кр.

 

Ив

 

Ив.

 

Троицкой

 

с.

 

Горѣль-

ца — вр.

 

Вас.

 

Васгілъевъ

 

и

 

Троицкой

 

с.

 

Нпкптскаго — кр.

 

Аре.

Григоръевъ.

Отъ

 

14

 

февраля

 

1896

 

г.

 

къ

 

церквамъ:

 

Галичскаго

 

7

 

округа:

Троицкой

 

с.

 

Воронья — кр.

 

Вл.

 

М.

 

Ерасилъниковъ,

 

Аоапасіе-Кп-

рплловской — ног.

 

Замошья

 

— кр.

 

Впкт.

 

Онпс.

 

Гладышевъ,

 

Покров-

ской

 

с.

 

Бородатова — кр.

 

Ѳ.

 

Автономовъ,

 

Богоявленской

 

йог.

 

Бо-

гоявленсваго

 

па

 

Мерѣ — вр.

 

Ив.

 

А.

 

Корочкинъ,

 

Преображенсвой

ног.

 

Верховья — кр.

 

Вас.

 

Гавриловъ,

 

Преображенской

 

с.

 

Говѣно-

ва — етст.

 

у.-оф.

 

Ив.

 

Абр.

 

Рыбкинъ,

 

Архангельской

 

ног.

 

Угле-

ца —кр.

 
Ем.

  
Апдр.

  
Пучковъ,

 
Тропцвой

 
с.

 
Замѣрья — вр.

 
Еѳ.

 
Тим.
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Париковъ,

 

Ильинской

 

въ

 

Чудцѣ — кр.

 

Ив.

 

Димитріевъ,

 

Введен-

ской

 

с.

 

Углева — кр.

 

Тим.

 

Андреевъ,

 

Троицкой

 

с.

 

Митипа — кр.

Митроф.

 

Ѳеодоровъ,

 

Алексапдровской

 

с.

 

Кукишева — кр.

 

Як.

 

Ива-

новъ,

 

Троицкой

 

с.

 

Михалева — кр.

 

Ник

 

Емелъянооъ

 

и

 

Предтечен-

свой

 

с.

 

Гаврпловскаго — кр.

 

Mux.

 

Савелъевъ;

 

Галгічскаго

 

4

 

округа:

Богородицкой

 

с.

 

Реброва — кр.

 

Ник.

 

Евграфовъ,

 

Николаевской

 

с.

Нагатппа — вр.

 

Апдрей

 

Семеновъ,

 

Богородицкой

 

с.

 

Соцевипа — вр.

Яв.

 

Пикитинъ,

 

Успепской

 

въ

 

Ольговѣ — вр

 

Ив.

 

Аѳанасъевъ,

 

Спас-

свой

 

с.

 

Готовцева —мѣщ.

 

Mux.

 

Вас.

 

Смирнооъ,

 

Богородпцвой

 

с.

Богородпцкаго — кр.

 

Петръ

 

Яков.іеоъ,

 

Николаевской

 

с.

 

Олпфпна —

кр.

 

Дм.

 

Осип.

 

Пѣтуховъ,

 

Ильинской

 

въ

 

Селнтской

 

волости

 

—

 

кр.

Ив.

 

Матвѣевъ,

 

Преображенской

 

йог.

 

Попкова—

 

кр.

 

Вас.

 

Ивановъ;

Нерехтскаю

 

2

 

округа:

 

Успепской

 

с.

 

Тетерпнскаго — кр.

 

Ив.

 

На-

заровъ,

 

Троицкой

 

с.

 

Емсны — кр.

 

Ѳ.

 

Пав.

 

Еоротковъ,

 

Рождествен-

ской

 

с.

 

Ѳеодоровскаго — вр.

 

Сем.

 

Вас.

 

Павловъ,

 

Троицкой

 

въ

 

Сы-

паповой

 

слободѣ — ІІерехт.

 

мѣщ.

 

Ив.

 

Вас.

 

Савельева,

 

Троицкой

с.

 

Есипова — кр.

 

Вас.

 

Ег.

 

Ехоровъ,

 

Благовѣщепской

 

с.

 

Улошпа-

пп — кр.

 

Вас.

 

Ив.

 

Ііѣнинъ,

 

Николаевской

 

с.

 

Незнапова — кр.

 

Флег.

Никит.

 

Приваловъ,

 

Богородицкой

 

с.

 

Кпягипипа— запас,

 

стар,

фейерв.

 

А.

 

Григ.

 

Ерутовъ,

 

Богоявленской

 

с.

 

Ковалева — кр.

 

Ив.

Мпх.

 

Еатиловъ

 

и

 

Рождественской

 

с.

 

Кпзлпкова— кр.

 

Ив.

 

Ив.

Еолесниковъ;

 

Ветлуэюскаго

 

2

 

округа:

 

Николаевской

 

с.

 

Шапгскаго-

 

*

Городища — кр.

 

Лавр.

 

Ив.

 

Еокоревъ,

 

Николаевской

 

с.

 

Пыщуга —

кр.

 

Ив.

 

Нпкпф.

 

Лобовъ,

 

Крестовоздвпжепской

 

с.

 

Воздвпжепска-

го — вр.

 

Троф.

 

А.

 

Тіабарыкинъ,

 

Ильппсвой

 

с.

 

Ключей — кр.

 

Mux.

Прок.

 

Циреновъ,

 

Георгіевской

 

с.

 

Хорошевскаго — кр.

 

Мпх.

 

Игп.

Зайцевъ,

 

Христорождествепской

 

с.

 

Дороватова — кр.

 

Ѳеодоръ

 

Дм.

Бѣляевъ,

 

Предтечепской

 

с.

 

Карцева — запасп.

 

ряд.

 

Еѳ.

 

Степ.

Максенковъ,

 

Николаевской

 

с.

 

Шапги

 

— запасн.

 

ряд.

 

Ник.

 

Мпх.

Сокомвъ,

 

Спасской

 

с.

 

Спасскаго — кр.

 

А.

 

Нпк.

 

Шмелевъ,

 

Архан-

гельской

 

с.

 

Мпхайловпцы — пр.

 

Ив.

 

Сем.

 

Еабатовъ,

 

Богородиц-

кой

 

с.

 

Зубовсваго— кр.

 

Вас.

 

Корн.

 

Тихомировъ,

 

Николаевской

 

с.

Кажирова — кр.

 

Ив.

 

Ив.

 

Еонооалооъ,

 

Покровсвой

 

с.

 

Заветлужья —

вр.

 

Ем.

 

Ил.

 

Смертинъ

 

и

 

Христорождествепской

 

с.

 

Кокрпна — кр.

А.

 
Гр.

  
Худякооъ;

 
Галичскаго

 
6

 
округа:

 
Восвресепской

 
ц.

 
погоста
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Пеньковъ — кр.

 

Ив.

 

Василъевъ;

 

Кинсшемскаго

 

4

 

округа:

 

Хрнсто-

рождественсвой

 

ел.

 

Рѣшмы — вр.

 

А.

 

Вас.

 

Рычковъ,

 

Воскресенской

с.

 

Нагориаго— кр.

 

Ник.

 

Гавр.

 

Патрунинъ

 

и

 

Казапской

 

с.

 

Ба-

харева — вр. !

 

Вас.

 

Ивановъ.

Отъ

 

2в /28

 

февраля

 

1896

 

года:

 

въ

 

церввамъ

 

Кологривскаго

2

 

округа:

 

Георгіевской

 

с.

 

Верховолостнаго — куп.

 

Ѳед.

 

Евѳ.

 

Еры-

лооъ

 

п

 

Николаевской

 

с.

 

Поломы — кр.

 

Апдрей

 

Ѳед.

 

Лебедевъ,

 

Со-

лигаличскому

 

Рождественскому

 

собору — куп.

 

Апдрей

 

Вас.

 

Ласту-

ховъ

 

и

 

Макаръевскому

 

Христорождественскому

 

собору — куп.

 

Ма-

каръ

 

Мих.

   

Фертовъ.

Редакція

 

Костроискихъ

 

Еп.

 

Вѣдомостей

 

увѣдомляетъ

 

о

 

по-

лучепіи

 

депегъ

 

за

 

Епарх.

 

Ведомости:

 

отъ

 

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Ису-

пова

 

за

 

1895

 

г.

 

—

 

5

 

р.;

 

Богородицкой

 

ц.

 

с.

 

Армеиокъ

 

за

 

1895

годъ — 5

 

руб.

 

Объяспеніе

 

евлщепппка

 

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Горѣльца

получено

 

п

 

пайдепо

 

удовлетворнтельнымъ;

 

педоумѣпіе

 

возбуждаетъ

только

 

1

 

руб.,

 

прпелаппый

 

при

 

объяспепіи, — какое

 

пазпачепіе

дать

 

ему?

Содержание

 

оффиціальной

 

части.

 

Отъ

 

Редакціи.

 

Отъ

 

Хозяйствеп-

паго

 

Управлепія

 

при

 

Св.

 

Сииодѣ.

 

Отъ

 

Императорскаго

 

прав.

 

ІІалестип-

скаго

 

общества.

 

Отъ

 

правленія

 

Ярославскаго

 

жепскаго

 

училища.

 

Свѣ-

дѣпія

 

изъ

 

Костр.

 

дух.

 

копсисторіи.

Редакторы:

 

Семинаріи

 

Ректоръ,

  

Архимандритг

 

Мснандръ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозв.

 

цензурою.

 

Марта

 

10

 

дпя

 

1890

 

г.

   

Кострома.

 

іІъ

 

Губернской

 

Тшюграфііі.
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*!j

 

jjjjjjgb

 

и.

 

часть

 

ншщТшш.

 

w

ЖШтШ

 

ттшщй

 

ШШ

 

нн

 

аипрпи.

Евангеліе

   

5-іі

 

недѣли

    

Великаго

  

поста

(Марк.

   

10,

  

32—45).

Честолюбивая

 

просьба

 

сыновъ

   

Зеведеевыхъ

 

и

 

урокъ

 

смиренія,
данный

 

иіиъ

 

Господомъ

 

I.

 

Христомъ.

Шшъ

 

5-ю

 

педѣлю

 

В.

 

поста

 

евангельское

 

чтеиіе

 

на

 

литургіи,
благовѣствул

 

о

 

паступлепіи

 

страданій

 

Спасителя

 

и

 

радостномъ

восресеніп

 

Его,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

ясно

 

учитъ

 

насъ,

 

что

 

смиреніе
и

 

любовь

 

суть

 

главпыя

 

иеобходимыя

 

добродѣтелн

 

истиппыхъ

 

по-

слѣдователей

 

I.

 

Христа,

 

хотящнхъ

 

быть

 

участниками

 

въ

 

слав-

номъ

 

Его

 

царствѣ.

Три

 

съ

 

половиною

 

года

 

общественная

 

служенія

 

Господа
нашего

 

I.

 

Христа

 

спасенію

 

че.ювѣчесваго

 

рода

 

приходили

 

къ

коацу;

 

приближалась

 

іудепская

 

Пасха,

 

паваііунѣ

 

которой

 

Онъ
восхотѣлъ

 

принести

 

Себя

 

въ

 

жертву

 

за

 

грѣхи

 

міра.

 

Онъ

 

пдетъ

въ

 

Іерусалимъ

 

съ

 

Своими

 

учениками

 

по

 

дорогѣ

 

отъ

 

небольшого
городка

 

Ефраима,

 

лежащаго

 

близъ

 

пустынп

 

въ

 

15

 

верстахъ

 

къ

сѣверу

 

отъ

 

Іерусалима.

 

Тутъ

 

въ

 

уедипеніп

 

съ

 

Своими

 

учени-

ками

 

Онъ

 

провелъ

 

нѣсвольво

 

дней.

 

Съ

 

Нимъ

 

идутъ

 

толпы

 

бо-
гомольцевъ

 

на

 

предстоящій

 

праздпикъ.

 

Шествіе

 

I.

 

Христа

 

и

 

на-

ружный

 

вндъ

 

Его

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

казались

 

особенными:

 

Онъ
„телъ

 

впереди"

 

учениковъ

 

(Мр.

 

10,

 

32)

 

и

 

народа;

 

вѣроятно,

Его

 

лицо

 

выражало

 

скорбь

 

п

 

глубокую

 

думу,

 

a

 

двпженія

 

—особое
величіе

 

и

 

рѣшішость.

 

Неспокойны

 

были

 

и

 

ученики

 

Его:

 

„они

ужасались

 

п,

 

слѣдуя

 

за

 

Нимъ,

 

были

 

въ

 

страхѣ

 

(Мр.

 

10,

 

32).
Прежде

 

они

 

шли

 

въ

 

Іерусалпмъ

 

съ

 

большою

 

радостью,

 

полагая,

что

 

тамъ

 

откроется

 

славное

 

царство

 

Учителя

 

(Лк.

 

19,

 

11),

 

а

теперь

 

пмъ

 

страшно

 

было

 

идти

 

туда

 

съ

 

Нимъ, — они

 

знали

 

о

враждебпомъ

 

настроенін

 

противъ

 

Него

 

фарнсеевъ,

 

кннжннковъ

н

 

пачальшіковъ,

 

пеодпократпо

 

покушавшихся

 

побить

 

Его

 

камня-

ми

 

(loan.

 

5,

 

10.

 

18;

 

10,

 

31.

 

39)

 

и

 

теперь

 

рѣіннвшихся

 

убить
Его

 

(loan.

 

11,

 

53).

 

Они

 

припоминали

 

неоднократный

 

предска-

заніл

 

I.

 

Христа,

 

что

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

ожидаютъ

 

Его

 

ужасныя

страдапія

 

и

 

смерть.

 

Не

 

па

 

эти

 

ли

 

страданія

 

идетъ

 

теперь

 

ихъ

Учитель?

 

„Они

 

боялись

 

н

 

за

 

Него,

 

но

 

еще

 

болѣе

 

за

 

себя"

 

(Злат.)
и

 
шли,

 
кавъ

 
на

 
вѣрную

 
смерть

 
(Іоан.

  
11,

  
ltj).
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И

 

вотъ,

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

эти

 

тревожныя

 

думы,

 

Господь

 

поемь

паки

 

обанадесятъ,

 

начатъ

 

имъ

 

глаголати,

 

яже

 

хотяху

 

Ему

 

бы-

том:

 

яко,

 

се,

 

восходимъ

 

во

 

Іерусалимъ,

 

и

 

Сыт

 

Челооѣческій

 

пре-

данъ

 

будетъ

 

архіереямъ

 

и

 

книжникамъ,

 

и

 

осудятъ

 

Его

 

на

 

смерть,

и

 

предадятъ

 

Ею

 

языкамъ

 

(лзычшікамъ):

 

и

 

поругаются

 

Ему,

 

и

уязвятъ

 

Ею,

 

и

 

оплюютъ

 

Его

 

и

 

убіютъ

 

Его;

 

и

 

въ

 

третгй

 

день
воскреснетъ

 

(32

 

—

 

34).

 

Сорцевѣдѣцъ

 

Христосъ,

 

чіітавшііі

 

въ

 

серд-

цахъ

 

и

 

умахъ

 

людей,

 

подзываетъ

 

къ

 

Собѣ

 

двѣпадцать

 

учепиковъ

и,

 

отдѣлпвъ

 

ихъ

 

отъ

 

прочаго

 

парода,

 

медлеппымъ

 

и

 

трогатель-

пымъ

 

голссомъ

 

пачалъ

 

имъ

 

говорить

 

вт.

 

выражепіяхъ

 

бо.іѣе

 

опре-

дѣлеппыхъ,

 

чѣмъ

 

когда

 

либо

 

раньше,

 

объ

 

ожпдающпхъ

 

Его

 

стра-

дапіяхъ

 

и

 

смерти.

 

Опъ

 

нашелъ

 

пужпымт.

 

еще

 

разъ

 

съ

 

возмоя;-

пою

 

леностью

 

повторить

 

учеппкамъ

 

то,

 

чего

 

оип

 

пе

 

выразумѣли

доселѣ,

 

что

 

Его

 

въ

 

Іерусалнмѣ

 

ожпдаетъ

 

крестъ,

 

который

 

одпа-

ко;ке

 

не,

 

прскратптъ

 

дѣла

 

I.

 

Христа,

 

по

 

доставить

 

Ему

 

славу,

которая

 

несравпенпо

 

выше

 

всякой

 

воображаемой

 

ими

 

славы

 

п

велпчія,

 

a

 

міру — прпнесетъ

 

спасеніе.

 

Это

 

было

 

уже

 

третье

 

и

самое

 

ясное

 

предсказапіе

 

Спасителя

 

о

 

Своей

 

смерти.

 

Въ

 

пер-

вый

 

разъ

 

Онъ

 

говорнлъ

 

объ

 

этомъ

 

послѣ

 

торжествепнаго

 

испо-

вѣдапія

 

an.

 

Петра

 

(Мр.

 

8,

 

31

 

—

 

33;

 

ср.

 

Мѳ.

 

16,

 

21

 

—

 

23);

 

вто-

рпчпо — послѣ

 

славнаго

 

преображенія,

 

когда

 

Онъ

 

направился

 

въ

Капернауму

 

и

 

дорогою

 

внушалъ

 

имъ

 

твердо

 

помнить

 

п

 

знать,

что

 

„Сыпъ

 

Человѣческій

 

будетъ

 

предапъ

 

въ

 

руки

 

человѣческіл

и

 

убьютъ

 

Его,

 

н

 

въ

 

третій

 

депь

 

воскреспетъ"

 

(Мр.

 

9,

 

31;

 

Лк.
9,

 

44).

 

Но

 

тогда

 

они

 

пе

 

уразумѣли

 

Его

 

словъ,

 

предчувствуя

однако

 

въ

 

ппхъ

 

что-то

 

скорбное;

 

пе

 

утѣшало

 

пхъ

 

обѣщапіе

 

Его
„воскрекпуть

 

изъ

 

мертвыхъ",

 

чего

 

опп

 

не

 

понимали

 

(Мр.

 

9,

 

10).
„Они

 

весьма

 

опечалились"

 

(Мѳ.

 

17,

 

23).

 

Теперь

 

въ

 

третій

 

разъ,

Спаситель

 

говорптъ

 

ясно

 

и

 

опредѣленпо:

 

Опъ

 

будетъ

 

преданъ

(Іудою)

 

нервосвящепшікамъ

 

(Аппѣ

 

п

 

Каіафѣ)

 

и

 

книжникамъ

 

(Си-
педріопу),

 

которые

 

осудятъ

 

Его

 

па

 

смерть

 

п,

 

не

 

имѣя

 

права

 

сами

карать

 

смертью,

 

предадутъ

 

Его

 

язычппкамъ

 

(римскому

 

правите-

лю

 

Іудеп — Пплату)

 

на

 

поругапіе,

 

и

 

біеніе,

 

и

 

проплтіе

 

(Mo.

 

20,
19).

 

Враги

 

Христовы

 

поругаются

 

падъ

 

Нпмъ,

 

будутъ

 

бить

 

Его
(оскорбленіе

 

отъ

 

раба

 

первоев.

 

Аппы,

 

бичеваніе

 

п

 

пздѣватель-

ство

 

архіерейской

 

стражи,

 

бичевапіе

 

у

 

Пилата

 

и

 

пр.),

 

оплюютъ

Его

 

въ

 

зпакъ

 

крайвяго

 

презрѣнія

 

и

 

упичпженія

 

и,

 

паконецъ,

убыотъ,

 

пригвоздивши

 

ко

 

кресту;

 

но, — прибавилъ

 

Онъ

 

торже-

ственно, — въ

 

третій

 

день

 

Онъ

 

воскреспетъ,

 

совершптъ

 

побѣду

падъ

 

смертію

 

и

 

адомъ.

 

Въ

 

этпхъ

 

словахъ

 

заключалась

 

вратво

вся

 

исторія

 

имѣющпхъ

 

наступить

 

событій,' — все,

 

что

 

въ

 

нпхъ

было

 

для

 

учепиковъ

 

и

 

крайне

 

печальпаго

 

и

 

вполнѣ

 

утѣшительнаго.

Однако

 

и

 

теперь

 

они

 

ничего

 

этого

 

пе

 

поняли;

    

слова

 

сіи

 

были
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для

 

ппхъ

 

сокровеипы,

 

п

 

опи

 

ne

 

разумѣлн

 

сказанпаго

 

(Лк.

 

18.
34).

 

Они

 

думали

 

о

 

своемъ

 

Учителѣ

 

подобно

 

пароду,

 

который

ожидалъ

 

въ

 

лицѣ

 

Мсссіп

 

мірского

 

царя

 

во

 

всемъ

 

виѣшпемъ

 

ве-

личіи

 

и

 

блескі;

 

всемірпаго

 

завоевателя,

 

который,

 

возвыспвъ

 

и

усилпвъ

 

іудейское

 

царство,

 

покорить

 

ему

 

всѣ

 

царства

 

ыіра

 

п

всѣ

 

пароды;

 

со

 

дпя

 

на

 

день

 

они

 

ожидали

 

воцарепія

 

Хрпста

 

п

открытія

 

Его

 

царства

 

(Лк.

 

19,

 

11).

 

Подобно

 

народу,

 

который

вѣровалъ,

 

что

 

Мессія,

 

Самъ

 

не

 

подлежа

 

смертп

 

(loan.

 

12,

 

34),
изведетъ

 

изъ

 

ада

 

и

 

воскресить

 

всѣхъ

 

умершихъ

 

іудеевъ,

 

и

 

апо-

столы

 

находили

 

Несообразными

 

съ

 

достоипствомъ

 

Мессіи

 

какія
либо

 

страдапія

 

п

 

смерть — прптомъ

 

самую

 

поносиую--па

 

крестѣ.

Олова

 

своего

 

Учителя

 

они

 

считали

 

какпмъ

 

лпбо

 

пенонятнымъ

для

 

пнхъ

 

нносказапіемъ.

 

Спаситель

 

хотя

 

и

 

звалъ,

 

что

 

они

 

не

 

пой-

мутъ

 

или

 

постараются

 

не

 

попять

 

Его

 

иророческія

 

слова,

 

одпако

снова

 

повторяешь

 

это

 

печальное

 

пророчество

 

„для

 

укрѣплепія

духа

 

ихъ,

 

чтобы,

 

онп,

 

предварительно

 

услышавъ

 

объ

 

этомъ,

 

му-

жествеппо

 

перенесли,

 

когда

 

это

 

сбудется,

 

и

 

не

 

были

 

поражены

внезапное™,

 

a

 

вмѣстѣ

 

опи

 

должпы

 

были

 

зпать,

 

что

 

Опъ

 

стра-

ждешь

 

по

 

волѣ

 

Своей"

 

(бл.

 

Ѳеофплактъ).

 

Прп

 

наступленіп

 

Его
страдапій,

 

ученики

 

до.гжпы

 

были

 

вспомппть

 

Его

 

предсказаніе

 

п

въ

 

точномъ

 

исполпеіііи

 

печальной

 

его

 

части

 

пмѣть

 

побуждение
съ

 

благодушіемъ

 

и

 

вѣрою

 

ожидать

 

псполпепія

 

и

 

радостной

 

ча-

сти —'С

 

славпомъ

 

воскресепіп

 

Его.
Что

 

даже

 

избраннѣйпііе

 

изъ

 

12

 

апостоловъ,

 

отличенные

особымъ

 

довѣріемъ

 

п

 

близостью

 

еъ

 

Учителю

 

пе

 

поняли

 

этого

новаго

 

предсказанія

 

о

 

страданіяхъ

 

н

 

смертп

 

и

 

думали

 

о

 

Его
царствѣ

 

по

 

своему, — объ

 

этомъ

 

свидетельствуешь

 

просьба

 

двухъ

пзъ

 

ппхъ.

 

И

 

предъ

 

Него

 

пріидоста

 

Іаковъ

 

и

 

Іоаннъ,

 

сына

 

Зеве-
àeeoa,

 

глаюлюща:

 

Учителю,

 

хощева

 

(хотимъ),

 

да,

 

еже

 

аще

 

про-

сит

 

(попроснмъ),

 

сотоориши

 

иама

 

(35

 

ст.).

 

Два

 

сына

 

Зеведееви.
Іаковъ

 

»

 

Іоаннъ,

 

подходятъ

 

къ

 

I.

 

Хрпсту,

 

чтобы

 

просить

 

у

Него

 

нѣкотороп

 

милости;

 

за

 

ппхъ

 

ходатайствуете

 

мать

 

ихъ

 

Са-
ломія

 

(Mo.

 

20,

 

20),

 

которая

 

всегда

 

оказывала

 

нелпцеыѣрпуго

преданность

 

Господу,

 

перазлучно

 

слѣдовала

 

за

 

Ннмъ

 

и

 

выѣстѣ

съ

 

другими

 

служила

 

Ему

 

(Мр.

 

15,

 

40 — 41).

 

Онъ

 

оюе

 

рече

 

има:

что

 

хогиета,

 

да

 

сотворю

 

оама?

 

(36

 

ст.)

 

—

 

„что

 

хотите,

 

чтобы

 

Я
сдѣлалъ

 

вамъ?"

 

спросилъ

 

Господь,

 

пе

 

потому

 

чтобы

 

не

 

зпалъ,

но

 

чтобы

 

вынудить

 

ихъ,

 

саыпхъ

 

въ

 

отчету

 

и

 

открыть

 

рану

 

и

дать

 

лекарство

 

(Злат.).

 

Она

 

owe

 

рѣста

 

Ему:

 

даждъ

 

намъ,

 

да

 

единъ
одесную

 

Тебѣ

 

и,

 

единъ

 

ошуюю

 

Тебѣ

 

сядева

 

(сядемъ)

 

во

 

славѣ

 

Твоей
(37

 

ст.).

 

Ты,

 

безъ

 

сомпѣпія,

 

скоро

 

взойдешь

 

па

 

престолъ

 

Да-
видовъ,

 

говорили

 

они, —-п

 

откроешь

 

с.тавпое

 

царство

 

Твое,

 

дай

тогда

 

намъ

 

сѣсть

 

у

 

Тебя

 

одному

 

по

 

правую

 

сторону,

 

а

 

другому
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по

 

лѣвую.

 

Мѣста,

 

просимыя

 

ими,

 

считались

 

самыми

 

почетными,

обозначавшими

 

особенную

 

близость

 

къ

 

царю,

 

достоинство,

 

власть

и

 

силу

 

(1

 

Цар.

 

20,

 

25;

 

3

 

Цар.

 

2,

 

19;

 

22,

 

19;

 

1

 

Мак.

 

10,

 

63).
Такая

 

честолюбивая

 

мысль

 

возникла

 

у

 

ппхъ,

 

вѣроятно,

 

изъ

 

лож-

но-понятаго

 

обѣгцапія

 

Господа,

 

что

 

они — Его

 

ученики

 

возсядутъ

на

 

двѣнадцатп

 

престолахъ

 

и

 

будутъ

 

судить

 

двѣпадцать

 

колѣнъ

Израилевыхъ

 

(Mo.

 

19,

 

28),

 

или

 

же — изъ

 

того,

 

что

 

именно

 

эти

апостолы

 

незадолго

 

предъ

 

тѣмъ

 

созерцали

 

I.

 

Христа

 

въ

 

состоя-

ніи

 

славы

 

во

 

время

 

преображенія,

 

когда

 

Онъ

 

былъ

 

окруженъ

одесную

 

и

 

ошуюю

 

Себя

 

(Моисеемь

 

и

 

Иліей).

 

Они

 

вндѣли

 

себя
въ

 

большей

 

честп

 

предъ

 

другими,

 

и

 

потому

 

падѣялиеь,

 

что

 

Го-
сподь

 

исполнить

 

ихъ

 

нрошеніе

 

(Злат.).

 

„Никто

 

пе

 

долженъ

 

сму-

щаться,

 

впдя

 

апостоловъ

 

столь

 

несовершенными,

 

ибо

 

крестъ

 

еще

не

 

совершился,

 

благодать

 

Духа

 

имъ

 

еще

 

пе

 

была

 

дана''

 

(Злат.).
Поэтому

 

даже

 

и

 

послѣ

 

самаго

 

воскресенія

 

I.

 

Хрпста

 

они

 

спра-

шивали

 

Его:

 

„не

 

въ

 

сіе

 

ли

 

время,

 

Господи,

 

возстановллешь

 

Ты

 

цар-

ство

 

Израилю?"

 

(Дѣян.

 

1,

 

6).

 

Сошествіе

 

же

 

Св.

 

Духа

 

совершен-

но

 

переродило

 

и

 

обновило

 

ихъ,

 

тавъ

 

что

 

они

 

совсѣмъ

 

отрѣши-

лись

 

отъ

 

чувственпыхъ

 

понятій

 

о

 

Христѣ

 

и

 

Его

 

царствѣ

 

и

 

всѣ

могли

 

сказать

 

о

 

себѣ

 

словалн

 

ап.

 

Павла:

 

„если

 

мы

 

и

 

знали

Христа

 

по

 

плоти,

 

то

 

нынѣ

 

уже

 

пе

 

знаемъ"

 

(2

 

Кор.

 

5,

 

16).

 

Че-
столюбивая

 

просьба

 

ихъ

 

совсѣмъ

 

протпворѣчпла

 

душевному

 

со-

стояние

 

I.

 

Хрпста,

 

Который

 

Еесь

 

былъ

 

въ

 

эти

 

минуты

 

запятъ

мыслью

 

о

 

предстоящпхъ

 

Ему

 

страданіяхъ.

 

Но

 

какъ

 

ни

 

много

въ

 

этой

 

просьбѣ

 

выражалось

 

честолюбія,

 

однако

 

Господь

 

воззрѣлъ

на

 

нее

 

снисходительно.

 

„Пзвннепіенъ

 

могло

 

служить

 

одно

 

то,

что

 

Іавсвъ

 

и

 

Іоаппъ

 

не

 

поняли

 

Его

 

предсказанія

 

и

 

искали

 

быть
близвими

 

къ

 

своему

 

Учителю,

 

безъ

 

сомнѣпія

 

не

 

по

 

одному

 

лю-

бочестію,

 

а

 

и

 

по

 

чувству

 

любви

 

къ

 

Нему,

 

которая

 

опасалась

 

быть
удалеппою

 

отъ

 

Него

 

во

 

славѣ

 

Его"

 

(Инновептій

 

Хере.)

 

Іисусъ
же

 

рече

 

има:

 

не

 

вѣста,

 

чесо

 

просита,—

 

вы

 

пе

 

знаете,

 

чего

 

про-

сите,

 

потому

 

что

 

пе

 

имѣете

 

попятіл

 

о

 

Моемъ

 

царствѣ:

 

оно

 

не

отъ

 

міра

 

сего,

 

не

 

земное;

 

оно

 

чрезъ

 

7

 

дней

 

отвроется

 

Моимъ
распятіемъ,

 

и

 

мѣста

 

одесную

 

и

 

ошуюю

 

будутъ

 

заняты

 

двумя

разбойнивамн.

 

Вы

 

думаете

 

о

 

двѣнадцати

 

престолахъ,

 

Я

 

о

 

трехъ

врестахъ;

 

вы

 

говорите

 

о

 

вѣпцахъ,

 

а

 

Я

 

разумѣю

 

чашу

 

горестей
и

 

врещенія

 

кровію.

 

Можета

 

ли

 

пить

 

чашу,

 

юже

 

Азъ

 

пію,

 

и

крещеніемъ,

 

имоюе

 

Азъ

 

крещаюся,

 

креститися?

 

„Можете

 

ли

 

пить

чашу,

 

которую

 

Я

 

пью,

 

п

 

креститься

 

крещепіемъ,

 

воторымъ

 

Я
крещусь?"

 

Мояіете

 

ли

 

претериѣть

 

тѣ

 

страдапія

 

и

 

униженія,

 

ко-

торый

 

предстоять

 

Мнѣ?

 

Можете

 

ли

 

врестпться

 

кровію,

 

проли-

тою

 

на

 

крестѣ,

 

кавъ

 

Я?

 

Вамъ

 

должно

 

думать

 

еще

 

пе

 

о

 

пагра-

дѣ,

 

воторая

 

сама

 

собою

 

придетъ

 

по

 

достоинству,

 

а

 

о

 

томъ,

 

кавъ
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заслужить

 

ее,

 

а

 

она

 

заслуживается

 

въ

 

Моемъ

 

царствѣ

 

страда-

піямн

 

и

 

сворбями.

 

Тогда

 

она

 

же

 

(учениви)

 

„въ

 

жару

 

усердія,
не

 

зная

 

того,

 

что

 

говорятъ,

 

надѣясь

 

лишь

 

услышать

 

согласіе

 

на

свое

 

прошеніе"

 

(Злат.),

 

поспѣгано

 

отвѣчая,

 

рѣста:

 

можева, —

можемъ,

 

мы

 

въ

 

силахъ

 

претерпѣть

 

такія

 

же

 

страданія,

 

въ

 

со-

стояніи

 

пить

 

ту

 

же

 

чашу

 

скорбей

 

и

 

креститься

 

тѣмъ

 

же

 

вреще-

піемъ

 

бѣдствій

 

и

 

мученій.

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

не

 

только

 

ничего

 

не

свазалъ

 

протпвъ

 

этого,

 

но

 

даже

 

подтвердплъ

 

ихъ

 

отвѣтъ.

 

Іисусг
же

 

рече

 

пма:

 

чашу

 

убо,

 

гоже

 

Азъ

 

пію,

 

испіета,

 

и

 

крещеніемъ
имже

 

Азъ

 

крещаюся,

 

креститася

 

(39

 

ст.).

 

„Чашу,

 

которую

 

я

пью,

 

вы

 

изопьете,

 

и

 

крещеніемъ,

 

воторымъ

 

Я

 

врещусь,

 

вы

 

кре-

ститесь", — предсвазалъ

 

Опъ

 

о

 

судьбѣ

 

Іакова

 

п

 

Іоапна.

 

И

 

точно,

сыны

 

Зеведеевы

 

были,

 

подобно

 

Ему,

 

врещены

 

страданіями:
Іаковъ

 

послѣ

 

апостольскпхъ

 

трудовъ

 

былъ

 

усѣченъ

 

за

 

имя

Христово

 

по

 

повелѣнію

 

Ирода

 

(Дѣян.

 

12,

 

2),

 

a

 

Іоавнъ,

 

хо-

тя

 

и

 

умеръ

 

естественною

 

смертью,

 

претерпѣлъ

 

заточеніе

 

на

о.

 

Патмосѣ

 

за

 

слово

 

Божіе

 

и

 

за

 

свидѣтельство

 

объ

 

I.

 

Хрпстѣ

(Апок.

 

1,

 

9),

 

припялъ

 

чашу

 

съ

 

ядомъ

 

и

 

былъ

 

брошенъ

 

въ

кипящее

 

масло

 

(Тертулліанъ).

 

Готовность

 

учевивовъ

 

участво-

вать

 

въ

 

униженін,

 

скорбяхъ

 

п

 

страданіяхъ

 

Христовыхъ,

 

ко-

торую

 

они

 

доказали

 

послѣ

 

и

 

самымъ

 

дѣломъ,

 

Господь

 

прини-

маешь,

 

но

 

относительно

 

первенства

 

въ

 

царствѣ

 

пебесномъ

 

ска-

залъ:

 

а

 

еже

 

сѣсти

 

одесную

 

Мене

 

и

 

ошуюю,

 

нтьсть

 

Мнп

 

дати,
но

 

имже

 

уготовано

 

есть

 

(4

 

ст.).

 

Хотя

 

Сыну

 

Божію

 

Отецъ

 

отдалъ

власть

 

производить

 

весь

 

судъ

 

(Іоан.

 

5,

 

22,

 

27;

 

Mo.

 

25,

 

31

 

—

46),

 

однако

 

награды

 

въ

 

царствѣ

 

небесномъ

 

будутъ

 

распредѣлены

Божествепнымъ

 

правосудіемъ

 

соотвѣтственпо

 

заслугамъ

 

и

 

досто-

инству

 

людей,

 

а

 

непроизвольно;

 

престолъ

 

есть

 

награда

 

за

 

трудъ,

за

 

праведную

 

жизнь,

 

по

 

не

 

пристрастная

 

уступка

 

чьей

 

либо
просьбѣ,

 

родствеппымъ

 

отношенілмъ,

 

пріязни

 

и

 

т.

 

п.

 

заслугъ.

„Отъ

 

пріемлющихъ

 

(воздаяніе)

 

зависптъ

 

сдѣлать

 

себя

 

достойными

сѣдѣнія

 

одесную

 

или

 

ошуюю

 

Господа,

 

а

 

не

 

отъ

 

Того,

 

кто

 

можетъ

дать

 

сіе"

 

(Васплій

 

В.).

 

„Мнѣ,

 

правосудному

 

Судіи, — какъ

 

бы
говоритъ

 

Господь

 

ученикамъ, — несвойственно

 

дать

 

вамъ

 

такое

достоинство

 

по

 

одной

 

любви

 

къ

 

вамъ,

 

даромъ,

 

иначе

 

Я

 

не

 

былъ
бы

 

правосуденъ,

 

но

 

такая

 

почесть

 

уготована

 

только

 

подвизаю-

щимся"

 

(бл.

 

Ѳеофил.).

 

Ученики

 

Іаковъ

 

и

 

Іоаннъ

 

должны

 

были
понять,

 

что

 

они

 

дѣйствительно

 

(въ

 

двухъ

 

отношеніяхъ)

 

не

 

знали,

чего

 

просплп.

Просьба

 

этихъ

 

двухъ

 

учениковъ,

 

хотя

 

была

 

высказана

 

не-

гласно

 

и

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

отдаленіи

 

отъ

 

другихъ,

 

немедленно

 

сдѣ-

лалась

 

извѣстной

 

всѣмъ

 

прочимъ

 

ученикамъ,

 

которые

 

въ

 

этомъ

желаніи

 

братьевъ

 

предвосхитить

 

оеобыя

 

почести

 

въ

 

царствѣ

 

Meç-
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сіи

 

увидѣлп

 

униженіе

 

и

 

обиду

 

себѣ:

 

и

 

слышавше

 

десять,

 

папа-

ша

 

негодовати

 

о

 

Іаковіь

 

и

 

Іоаннѣ

 

(41

 

ст.).

 

Мелгду

 

нпмп

 

про-

изошло

 

недовольство

 

и

 

ропотъ,

 

„десять

 

позавидовали

 

двумъ

 

уче-

ппкамъ,

 

проспвшпмъ

 

первенства"

 

(Зигаб.);

 

могъ

 

быть

 

недоволеиъ

ап.

 

Петръ,

 

который

 

не

 

менѣе

 

сыповъ

 

Зеведеевыхъ

 

былъ

 

отли-

чаемъ

 

въ

 

обществѣ

 

ученивовъ

 

Іпсуса,

 

но

 

несомнѣнно

 

голосъ

 

Іуды
былъ

 

самымъ

 

громкимъ

 

въ

 

этой

 

жалобѣ

 

и

 

недовольствѣ.

 

Спаси-
тель,

 

замѣчая

 

этотъ

 

ропотъ

 

и

 

взаимпое

 

недовольство

 

учепиковъ

и

 

желая

 

„умѣрпть

 

страсть

 

и

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ"

 

(Злат.) — въ

 

од-

нихъ

 

зависть,

 

а

 

въ

 

другихъ

 

гордость, — призываешь

 

всѣхъ

 

со-

браться

 

вокругъ

 

Пего.

 

Іисусъ

 

же,

 

призвавъ

 

ихъ,

 

глагола

 

имъ:

 

вѣ-

стѣ,

 

яко

 

мняіціися

 

владѣти

 

языки,

 

соодолпваютъ

 

имъ,

 

и

 

вели-

ціи

 

ихъ

 

обладаютъ

 

ими.

 

Не

 

гпако

 

owe

 

будетъ

 

въ

 

васъ:

 

но

 

иже

аще

 

хогцетъ

 

въ

 

васъ

 

вящшій

 

быти,

 

да

 

будетъ

 

вамъ

 

слуга:

 

и

 

uowe

аще

 

хощетъ

 

въ

 

васъ

 

быти

 

старѣй,

 

да

 

будетъ

 

всѣмъ

 

рабъ

 

(42

 

—

44

 

ст.).

 

Вамъ

 

пзвѣстпо,

 

сказалъ

 

Хрпстосъ,

 

что

 

въ

 

мірѣ

 

языче-

свомъ

 

князья

 

господствуютъ

 

надъ

 

подчппеннымн,

 

вельможи

 

вла-

ствуютъ

 

надъ

 

свопмп

 

рабами,

 

и

 

всѣ

 

домогающіеся

 

высокихъ

мѣстъ

 

полагаютъ

 

свое

 

господство

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

подчиненпые

имъ

 

служили,

 

повиновались,

 

славили

 

и

 

величали;

 

но

 

въ

 

Моемъ
царствѣ

 

не

 

должно

 

быть

 

этого:

 

между

 

Мопмн

 

послѣдователямп

должепъ

 

быть

 

другой

 

духъ:

 

никто

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

должепъ

 

искать

отличій,

 

соединенныхъ

 

съ

 

унижепіемъ

 

и

 

порабощепіемъ

 

другихъ;

напротнвъ,

 

вто

 

хочетъ

 

быть

 

большимъ

 

между

 

вами,

 

Моими

 

уче-

никами,

 

кто

 

хочетъ

 

начальствовать

 

и

 

вто

 

достигнетъ

 

власти,

тотъ

 

должепъ

 

ревностно

 

служить

 

тѣмъ,

 

кто

 

ниже

 

его,

 

долженъ

быть

 

готовъ

 

на

 

всявіе

 

труды,

 

па

 

всявое

 

самопожертвованіе

 

для

блага

 

другихъ, — долженъ

 

быть

 

всѣмъ

 

слугою.

 

„И

 

кто

 

хочетъ

быть

 

первьшъ

 

между

 

вами,

 

да

 

будетъ

 

всѣмъ

 

рабомъ":

 

въ

 

царствѣ

пебесномъ,

 

въ

 

мірѣ

 

христіансЕомъ

 

высшіе

 

служатъ

 

пизшпмъ;

здѣсь

 

сами

 

„автелы

 

суть

 

служебные

 

духи,

 

посылаемые

 

на

 

слу-

жение

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

 

имѣютъ

 

наслѣдовать

 

спасепіе"

 

(Евр.
1,

 

14),

 

здѣсь

 

сильные

 

должны

 

носить

 

немощи

 

безсильпыхъ

 

(Рим.
15,

 

1).

 

Не

 

то,

 

чтобы

 

здѣсь

 

не

 

было

 

ни

 

начальства,

 

пи

 

власти,

ни

 

высшпхъ,

 

пи

 

низшихъ,

 

ни

 

первнхъ,

 

ни

 

послѣдппхъ;

 

но

 

ме-

жду

 

ними

 

должны

 

быть

 

др\гія

 

отношенія:

 

вопреки

 

обычалмъ
языческимъ,

 

хрпстіане

 

въ

 

своихъ

 

отношепіяхъ

 

другъ

 

къ

 

другу

должны

 

руководиться

 

любовію,

 

смиреніемъ

 

и

 

самопожертвова-

ніемъ;

 

у

 

нпхъ

 

кто

 

выше

 

поставлепъ,

 

тотъ

 

должепъ

 

больше

 

веѣхъ

служить,

 

и

 

даже

 

высочайшій

 

земной

 

владыка

 

есть

 

„Божій

 

слуга",
поставленный

 

людямъ

 

„на

 

добро",

 

для

 

исворепенія

 

зла

 

среди

 

нихъ

(Рим.

 

13,

 

4).

 

Примѣръ

 

христіане

 

должны

 

брать

 

съ

 

Самого
Спасителя.



157

Ибо

 

Сыт

 

Человпчъ

 

не

 

пріиде,

 

да

 

послуокатъ

 

Ему,

 

но

 

да
пос^ситъ,

 

и

 

дастъ

 

душу

 

Свою

 

избавлеиіе

 

за

 

мнот

 

(45

 

ст.).
Вотъ

 

и

 

Оиъ,

 

Мессія,

 

Христосъ,

 

для

 

Котораго

 

не

 

было

 

хище-

иіемъ

 

быть

 

равиымъ

 

Богу,

 

Которому,

 

по

 

мнѣпію

 

ученивовъ

 

и

парода,

 

доляіно

 

бы

 

принимать

 

только

 

услуги

 

и

 

почести,

 

поко-

рять

 

Себѣ

 

народы, — прпшелъ

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

Ему

 

служи-

ли,

 

кавъ

 

служатъ

 

царямъ

 

и

 

земнымъ

 

вельможамъ,

 

но

 

чтобы

 

Са-
мому

 

послужить

 

другимъ,

 

оказывать

 

помощь

 

и

 

благотворепія
исѣмъ

 

и

 

даже

 

душу

 

(жизнь)

 

Свою

 

отдать

 

для

 

исвупленія

 

чело-

вечества.

 

Таковы

 

же

 

свойства,

 

мысли,

 

чувствованія

 

должны

 

быть
н

 

въ

 

Его

 

послѣдователяхъ

 

(Фил.

 

2,

 

5)

 

„Итакъ,

 

не

 

опасайся
потерять

 

честь

 

твою

 

чрезъ

 

это

 

(смиреніе),

 

ибо

 

сколько

 

бы

 

ты

ни

 

смирялся,

 

никогда

 

не

 

можешь

 

смириться

 

столько,

 

скольво

 

сми-

рился

  

Владыка

 

Твоіі"

  

(Злат.).
Урокъ,

 

даппый

 

Господомъ

 

сынамъ

 

Зеведеевымъ — Іакову

 

п

Іоаппу,

 

—

 

научаетъ

 

пасъ

 

тому,

 

чтобы

 

мы,

 

въ

 

свопхъ

 

молптвахъ

прося

 

Бога

 

пе

 

лишить

 

пасъ

 

небеснаго

 

царствія,

 

ревпостпо

 

тру-

дились

 

п

 

были

 

готовы

 

на

 

всякую

 

жертву

 

и

 

страданіе

 

радп

 

него,

но

 

безъ

 

притязанія

 

(какъ

 

опи)

 

па

 

какую

 

либо

 

особенную

 

па-

граду

 

въ

 

пемъ,

 

смі.ренпо

 

предоставляя

 

дарованіе

 

ея

 

волѣ

 

Отца
небеснаго.

 

А

 

въ

 

своихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

ближппмъ

 

должны

 

ру-

ководствоваться

 

нрпмѣромъ

 

Господа

 

I.

 

Христа,

 

паучившаго

 

лю-

дей

 

смнрепію,

 

любви

 

и

 

самопожертвование:

 

каждый

 

изъ

 

пасъ

должепъ

 

угождай

 

ближнему;

 

во

 

благо,

 

къ

 

назпдапію,

 

ибо

 

и

Христосъ

 

пе

 

Себѣ

 

угождалъ

 

(Римл.

  

15,

  

2 — 3).

Свящ.

  

IJ.

 

Европинъ.

-

-

■
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въ

 

ѳбличеніе

 

раекольниковъ,

 

произнееенныя

 

въ

 

Коетром-
екомъ

 

каѳедральномъ

 

еоборѣ

 

за

 

вечернями

 

въ

 

воекрееные

дш

 

Великаго

 

поета

 

въ

 

1895

 

году

 

*).

Б

 

Е

 

С

 

Ѣ

 

Д

 

А

 

5-я.

Господь

 

устаповилъ

 

семь

 

таинствъ;

 

причащеніе

 

необходимо

 

для

 

сііасе-

нія,

 

-

 

не

 

основательны

 

возражепія

 

иезнопоіщевъ;

   

кто

 

отве]ігаетъ

 

таин-

ства

 

мѵропомазанія,

   

брака

 

и

 

елеосвящепія,

 

тотъ

 

учитъ

 

пе

 

такъ,

 

какъ

учитъ

 

Христосъ

 

и

 

св.

 

апостолы, —кара

 

грозитъ

 

тому.

_______,

Неечастиые

 

п

 

жалкіе

 

безпоновцьт,

 

содержа

 

только

 

два

 

та-

инства:

 

крещеніе

 

и

 

исповѣдь,

 

удаляютъ

 

отъ

 

себя

 

спасительную

благодать

 

Божію,

 

даруемую

 

христіапипу

 

въ

 

другихъ

 

таинствахъ,

а

 

въ

 

оправдапіе

 

себя

 

говорятъ,

 

будто

 

хрнстіаппну

 

для

 

спасенія

достаточно

 

крещепія

 

и

 

псповѣди.

 

Но

 

если

 

бы

 

для

 

вѣрующнхъ

во

 

Христа,

 

или

 

для

 

церкви

 

Христовой

 

достаточно

 

было

 

только

двухъ

 

таинствъ,

 

Господь

 

и

 

установплъ

 

бы

 

только

 

два

 

таинства;

ничего

 

излишняго

 

или

 

пенужнаго

 

премудрый

 

Спаситель

 

не

 

дѣ-

лаетъ.

 

Но

 

Онъ

 

установилъ

 

таинствъ

 

семь.

 

Правда,

 

не

 

всякому

христіанину

 

необходимы

 

священство

 

и

 

бракъ,

 

хрпстіашінъ,

 

и

 

пе

священннкъ

 

и

 

безбрачный,

 

можетъ

 

получить

 

спасеніе;

 

но

 

въ

истинной

 

церкви

 

Христовой

 

необходимы

 

и

 

священство

 

и

 

бракъ;

безъ

 

священниковъ

 

никто

 

не

 

им'Ьетъ

 

права

 

совершать

 

богослу-

женіе

 

и

 

таинства,

 

безъ

 

брака

 

святая

 

церковь

 

Христова

 

не

 

прі-

обрѣтала

 

бы

 

новыхъ

 

чадъ

 

Божіихъ

 

и

 

со

 

времепемъ,

 

при

 

полпомъ

безбрачіи,

 

или

 

совсѣмъ

 

ne

 

стало

 

бы

 

церкви

 

Христовой

 

па

 

свѣ-

тѣ,

 

или

 

новыя

 

чада

 

ея

 

были

 

бы

 

по

 

плоти

 

чада

 

блуда.

 

Но

 

истин-

ная

 

церковь

 

Христова,

 

по

 

слову

 

Спасителя,

 

останется

 

на

 

свѣтѣ

до

 

свончанія

 

вѣка

 

(Матѳ.

 

28,

 

20)

 

и

 

всегда

 

будетъ

 

свята

 

и

 

непо-

рочна

 

(Ефес.

  

6,

  

27);

 

почему

   

до

 

скончанія

 

міра

 

въ

 

ней

  

будутъ

*)

 
См.

 
№

 
3,

 
4

 
и

 
5

 
Кострой.

 
Еп.

 
Вѣдом.

  
1896

 
р.
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свящепппви,

 

всегда

 

будетъ

 

оглашеппшй

 

церковію

 

честпый

 

бракъ,

всегда

 

будутъ

 

н

 

другія

 

таппсіва.

Хрпстіапішу

 

для

 

соедпнепія

 

со

 

Хрпстомъ,

 

Спасителемъ

 

па-

шпмъ,

 

и

 

для

 

спасспія

 

своей

 

души

 

необходимо

 

великое

 

п

 

спасп-

тельпое

 

таинство

 

причащепія.

 

Таипство

 

это

 

Господь

 

пашъ

 

Інсусъ

Христосъ

 

установплъ

 

па

 

тайпой

 

вечерн

 

пакапупѣ

 

Свопхъ

 

крсст-

пыхъ

 

страдапііі

 

и

 

смерти.

 

Тогда

 

взялъ

 

Господь

 

хлѣбъ,

 

благосло-

вилъ,

 

освятплъ,

 

разломплъ

 

п,

 

подавая

 

учеппкамъ,

 

сказалъ:

 

прі-

имите,

 

ядите,

 

сіе

 

есть

 

тѣло

 

Мое,

 

еже

 

за

 

вы

 

ломимое

 

во

 

остав-

леніе

 

грѣховъ

 

(Мато.

 

26,

 

26).

 

Потомъ

 

взялъ

 

Господь

 

чашу

 

съ

вппоградпымъ

 

вппомъ,

 

благословплъ

 

ее

 

п,

 

подавая

 

учеппкямъ,

сказалъ:

 

пійте

 

отъ

 

нея

 

оси,

 

сія

 

есть

 

кровь

 

Моя

 

моваго

 

завѣта,

яоке

 

за

 

вы

 

и

 

за

 

мноіія

 

изливаемая

 

во

 

оставленіе

 

грѣховъ

 

(Мато.

26,

 

27

 

—

 

28).

 

Въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

 

Спасптель

 

далъ

 

Скопмъ

учеппкамъ

 

заповЬдь

 

совершать

 

это

 

таппство:

 

сіе

 

творите,

 

ска-

залъ

 

Онъ,

 

въ

 

Мое

 

воспоминаніе

 

(Лук.

 

22,

 

19).

 

И

 

святые

 

апо-

столы

 

твердо

 

храпплн

 

заповѣдь

 

своего

 

небеснаго

 

Учителя

 

и

 

Господа

и

 

кавъ

 

сами

 

всегда

 

содержалп

 

таппство

 

прпчащепія,

 

такъ

 

запо-

вѣдалн

 

совершать

 

опое

 

и

 

всѣмъ

 

вѣрующнмъ

 

во

 

Хрпста

 

Спаси-

теля.

 

П

 

великой

 

милости

 

Божіей

 

сподобляется

 

прпчащающійся

пречпстаго

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовой:

 

опъ

 

чрезъ

 

это

 

прпчащепіе

соединяется

 

съ

 

Сампмъ

 

мплосердымъ

 

Спасптелсмъ,

 

по

 

Его

 

слову

ядый

 

Мою

 

плоть

 

и

 

піяй

 

Мою

 

кровь

 

во

 

Мнѣ

 

пребываешь

 

«

 

Азъ

 

въ

 

немъ

(loan.

 

6,

 

56);

 

а

 

кто

 

во

 

Христѣ

 

п

 

въ

 

комъ

 

Самъ

 

Христосъ, — аъ

 

томъ

жпзпь

 

пебсспая,

 

жизнь

 

вѣчиая:

 

ядый

 

Мою

 

плоть

 

и

 

піяй

 

Мою

 

кровь

имать

 

животъ

 

вѣчный

 

(loan.

 

6,

 

54).

 

Попятпое

 

дѣло,

 

вто

 

уда-

ляетъ

 

отъ

 

себя

 

Спасителя

 

своего

 

и

 

Господа,

 

пе

 

соединяется

 

съ

Нпмъ,

 

не

 

вкугааетъ

 

святыхъ

 

и

 

жпвотворящнхъ

 

тапнъ

 

Христо-

выхъ,

 

тотъ

 

лишается

 

жпзпи

 

вѣчпой,

 

лишается

 

спасепія:

 

аще

 

не

снѣсте

 

плоти,

 

Сына

 

Человѣческаго,

 

ни

 

піете

 

крови

 

Его,

 

живота

не

 

имате

 

въ

 

себѣ,

 

сказалъ

 

Самъ

 

Христосъ

 

(loan.

 

6,

 

53).

 

Слы-

шите,

 

безпоповцы,

 

пепреложпыя

 

слова

 

Господин:

 

въ

 

васъ

 

пѣтъ

жпзпн,

 

вы

 

остаетесь

 

безъ

 

Хрпста,

 

вы

 

безжпзнеппы,

 

когда

 

ne

причащаетесь

 

тѣла

 

п

 

крови

 

Христовой.

 

Зпаете

 

ли,

 

кому

 

вы

 

упо-

добляетесь,

    
отвергая

 
спасительное

  
таинство

 
прнчащепія?

    
Жи-
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дамъ,

 

распявшпмъ

 

Хрпста,

 

да

 

еще

 

татарамъ,

 

вѣрующимъ

 

въ

ложпаго

 

пророка

 

Магомета,

 

да

 

еще

 

печистымъ

 

язычппкамъ.

 

Всѣ,

вѣрующіе

 

во

 

Хрпста

 

Спасителя,

 

хотя

 

п

 

отступпвшіе

 

отъ

 

пстпп-

пой

 

церкви

 

Его,

 

церкви

 

православной,

 

какъ-то:

 

паппсты

 

п

 

лю-

терапе, — всѣ

 

прпчащаются,

 

а

 

вы

 

пѣтъ;

 

ровно

 

вы

 

не

 

хрпстіапе.

Не

 

боитесь

 

вы

 

Бога,

 

пе

 

слушаетесь

 

вы

 

мплосердаго

 

Спасителя,

лишаете

 

себя

 

жпзпп

 

вѣчпоК

 

и

 

спасепія.

 

До

 

глубины

 

души

 

жаль

васъ

 

песчастпыхъ.

Безпоповцы,

 

нечестиво

 

отвергпувгаіе

 

велпкое

 

н

 

святѣйшее

таинство

 

прпчащепія,

 

въ

 

утѣшепіе

 

п

 

извппспіе

 

себя

 

говорятъ:

„да

 

были

 

же

 

ипокп,

 

которые

 

уходили

 

въ

 

пустыпн

 

и

 

тамъ

 

пости-

лись,

 

молились

 

и

 

не

 

пріобщалпсь,

 

а

 

угодили

 

Богу,

 

спаслись;

пхъ

 

святая

 

церковь

 

причла

 

къ

 

лику

 

святыхъ, — такова

 

была

 

Ma-

pin

 

Египетская.

 

Были

 

и

 

мучепнкп

 

святые,

 

воторые

 

умерлп

 

безъ

прпчащепія

 

св.

 

таппъ,

 

да

 

спаслись

 

же".

 

Вы,

 

безпоповцы,

указываете

 

па

 

святыхъ

 

подвпжппковъ

 

п

 

пѣкоторыхъ

 

мучеппвовъ,

воторые

 

будто

 

пе

 

причащались,

 

а

 

спаслись.

 

Но

 

о

 

пѣкоторыхъ

пустынникахъ

 

пзвѣстпо,

 

что

 

опп

 

приходили

 

для

 

пріобщепіл

 

св.

таппъ

 

въ

 

монастыри,

 

плп

 

къ

 

ппмъ

 

въ

 

пустыин

 

прпходплп

 

свя-

щенники

 

со

 

св.

 

дарами

 

и

 

пріобщалп

 

пхъ.

 

Такъ,

 

о

 

св.

 

Маріи

Египетской

 

пзвѣстпо,

 

что

 

предъ

 

уда.іепіемъ

 

въ

 

пустыню

 

она

причастилась

 

св.

 

таппъ

 

и

 

предъ

 

копчппою

 

ея

 

пріобщилъ

 

ее

 

пре-

подобпый

 

Зоспма.

 

Если

 

о

 

пѣвоторыхъ

 

святыхъ

 

пустыппнкахъ

пе

 

сказано,

 

въ

 

жптіяхъ

 

пхъ,

 

что

 

опп

 

причащались

 

тѣла

 

п

 

кро-

ви

 

Христовой;

 

то

 

пзъ

 

этого

 

вовсе

 

пе

 

видпо,

 

будто

 

опп

 

всю

 

жизпь

свою

 

провелп

 

безъ

 

прпчастія.

 

О

 

пѣкоторыхъ

 

святыхъ

 

пе

 

ска-

зано,

 

что

 

опи

 

были

 

крещены,

 

ужелп

 

вто

 

будетъ

 

утверждать,

что

 

опи

 

по

 

были

 

врещепы

 

п

 

что

 

поэтому

 

и

 

памъ

 

пе

 

пужпо

креститься?

 

Этого,

 

воиечпо,

 

пе

 

подумаютъ

 

и

 

сами

 

безпоповцы.

Нѣвоторые

 

святые

 

мучепквп,

 

увѣровавъ

 

во

 

Хрпста

 

п

 

крестясь

только

 

въ

 

темпицѣ,

 

не

 

могли

 

быть

 

удостоепы

 

пріобщепія

 

св.

таппъ

 

и

 

былп

 

замучепы,

 

а

 

одннъ

 

святый

 

мученпвъ

 

успѣлъ

 

толь-

ко

 

увѣровать

 

во

 

Христа,

 

пе

 

былъ

 

даже

 

врещепъ,

 

а

 

спасся.

Ужели

 

поэтому

 

и

 

намъ

 

можно

 

пе

 

креститься?

 

Итакъ,

 

прп-

мѣры

 

святыхъ

 

отшельнивовъ

   

и

  

мучепцковъ,

 

иногда

 

пе

 

могшихъ
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пріобщпться

 

св.

 

таппъ,

 

вовсе

 

ne

 

оправдываютъ

 

безпоповцевъ,

отвергающпхъ

 

таппство

 

прпчащепія.

 

Кто

 

изъ

 

святыхъ

 

пустын-

пиковъ

 

и

 

мучепиковъ,

 

кто

 

изъ

 

святыхъ

 

отцовъ

 

учплъ,

 

что

 

при-

чащаться

 

св.

 

таппъ

 

пе

 

пужпо,

 

что

 

п

 

безъ

 

прпчастія

 

можно

 

спа-

стись?

 

Никто

 

такъ

 

нечестиво

 

и

 

противно

 

заповѣдп

 

Спасителя

пе

 

учплъ,

 

какъ

 

учатъ

 

безпоповцы.

 

Напротпвъ,

 

всѣ

 

святые

 

отцы

п

 

учптелп

 

церковные

 

проповѣдуютъ,

 

что

 

хрпстіапппу

 

пріобщать-

ся

 

тѣла

 

и

 

вровп

 

Хрпстовой

 

пеобходпмо,

 

что

 

безъ

 

этого

 

пріоб-

щенія

 

опъ

 

лишается

 

жизпи

 

вѣчпой.

 

И

 

подумайте,

 

безпоповцы,

что

 

вы

 

дѣлаете!

 

Милосердый

 

Господь

 

говорптъ

 

памъ:

 

пріішпте,

ядпте

 

Мое

 

тѣло,

 

пійте

 

пзъ

 

чаши

 

вровь

 

Мою

 

всп,

 

а

 

вы

 

отвер-

гаете

 

святое

 

прнчастіе

 

и

 

съ

 

нечестивою

 

грубостію

 

говорите:

 

пе

падобпо

 

памъ,

 

Господи,

 

Твоего

 

пречпстаго

 

тѣла

 

п

 

свлтѣйшей

крови;

 

мы

 

и

 

безъ

 

ппхъ

 

очистимся

 

отъ

 

грѣховъ,

 

мы

 

п

 

безъ

 

Те-

бя

 

спасемся.

 

Страшно

 

становится

 

за

 

безпоповцевъ

 

доброму

 

п

благочестивому

 

хрнстіапппу.

Безпоповцы

 

отвергаютъ

 

таппства

 

мѵропомазапія,

 

брака

 

п

елеосвящепія.

 

Но

 

святые

 

апостолы

 

яспо

 

учатъ

 

о

 

снхъ

 

таипствахъ.

Такъ,

 

св.

 

ап.

 

Іоаппъ,

 

возлюбленный

 

учеппкъ

 

Хрпстовъ,

 

пишешь

вѣрующцмъ:

 

вы

 

помазаніе

 

имате

 

отъ

 

Святаго

 

Духа

 

(1

 

loan.

 

2,

20),

 

а

 

св.

 

ап.

 

Павелъ

 

говорптъ,

 

что

 

Самъ

 

Богъ

 

помазалъ

 

пѣ-

рующпхъ

 

во

 

Хрпста,

 

паложплъ

 

на

 

япхъ

 

чрезъ

 

помазапіе

 

св.

 

мг-

ромъ

 

печать

 

н

 

далъ

 

залогъ

 

Святаго

 

Духа

 

въ

 

сердца

 

пхъ

 

(2

 

Ко-

рппѳ.

 

1.

 

21

 

—

 

22).

 

Святый

 

ап.

 

Іаковъ,

 

братъ

 

Господепь

 

по

 

пло-

ти,

 

заповѣдуетъ

 

вѣрующимъ:

 

болитъ

 

ли

 

кто

 

въ

 

васъ?

 

да

 

приза-

есть

 

пресвитеры

 

церковныя,

 

и

 

молитву

 

сотворятъ

 

надъ

 

нимъ,

помазавше

 

его

 

елеемъ

 

во

 

имя

 

Господне

 

(Іак.

 

5,

 

14).

 

Самъ

 

Богъ

сотворплъ

 

Адама

 

п

 

Еву — мужа

 

и

 

жену,

 

благословплъ

 

ихъ

 

п

свазалъ:

 

раститеся

 

и

 

мuoзwumccя

 

и

 

наполняйте

 

землю

 

(Быт.

 

1,

28).

 

Спасптель

 

Своішъ

 

прпсутствіемъ

 

па

 

бракѣ

 

въ

 

Капѣ

 

Гали-

лейской

 

освятплъ

 

бракъ

 

п

 

учплъ,

 

что

 

Самъ

 

Богъ

 

соедппяетъ

мужа

 

и

 

жепу

 

(Мато.

 

19,

 

6),

 

а

 

св.

 

ап.

 

Павелъ

 

бравъ

 

прямо

 

на-

зываешь

 

таипствомъ

 

(Ефес.

 

5,

 

32).

 

Видите,

 

слушатели -хрпстіане,

святые

 

апостолы

 

повелѣваютъ

 

памъ

 

соблюдать

 

святыя

 

таппства

мѵропомазапія

 
и

 
елеосвящепія

   
п

 
о

 
бравѣ

 
говорятъ,

 
какъ

 
о

 
тай-



пѣ,

 

и

 

въ

 

пстпппой

 

церкви

 

Христовой

 

сіп

 

таинства

 

были

 

съ

 

са-

мыхъ

 

времепъ

 

апостольскпхъ.

 

Но

 

безпоповцы

 

пе

 

хотятъ

 

слу-

шать

 

святыхъ

 

апостоловъ;

 

ослѣплеппые

 

неправдою,

 

опп

 

слушаютъ

пепрпзваппыхъ

 

ппкѣмъ,

 

безблагодатпыхъ

 

паставпиковъ,

 

поучаю-

щпхъ

 

противному,

 

пе

 

согласпому

 

съ

 

учепіемъ

 

апостольскимъ.

 

А

послушайте,

 

какую

 

страшпую

 

кару

 

палагаетъ

 

па

 

такнхъ

 

лож-

ныхъ

 

учителей

 

св.

 

ап.

 

Павелъ:

 

еслп

 

кто,

 

хотя

 

бы

 

апгелъ

 

съ

пеба,

 

стапетъ

 

учпть

 

васъ

 

пе

 

тому,

 

чему

 

учпмъ

 

васъ

 

мы — апо-

столы

 

Христовы,

 

анаѳема

 

да

 

будетъ

 

(Галат.

 

1,

 

8).

 

Слышите,

 

без-

поповскіе

 

паставппкп?

 

за

 

то,

 

что

 

вы

 

учпте

 

протпвпо

 

учепію

Христову

 

п

 

апостольскому,

 

угрожаетъ

 

вамъ

 

апаоема.

 

Оставьте

же

 

свое

 

богопротпвпое

 

учепіе.

Итакъ,

 

сіушателп-хрнстіапе,

 

общество

 

безпоповцевъ

 

отвер-

гающпхъ

 

установленный

 

Спаснтслемъ

 

и

 

св.

 

апостоламп

 

таипства,

остается

 

безъ

 

спасптсльпой

 

благодати

 

Божіей, — эта

 

благодать

сообщается

 

хрпстіапипу

 

чрезъ

 

таинства,

 

а

 

ихъ

 

пѣтъ

 

у

 

безпо-

повцевъ;

 

непрпзваппые

 

паставпнЕп

 

безпоповцевъ,

 

поучающіе

 

про-

тпвпо

 

учепііо

 

Самого

 

Христа

 

п

 

святыхъ

 

апостоловъ,

 

стаповятся

противппвамп

 

Самому

 

Христу

 

п

 

павлеваютъ

 

па

 

себя

 

страшную

кару

 

— апаоему.

 

О,

 

пощади,

 

пощади

 

п

 

вразуми

 

пхъ,

 

милосердый

Господи!

  

Аминь.

Бесѣда

 

6-я.

Секты

 

старообрядцевъ;

 

ихъ

 

наставники

   

пе

 

попимаютъ,

  

въ

 

чемъ

 

вѣра

и

 

христіавская

 

жизпь;

 

пе

 

любятъ

 

одпи

 

сектанты

 

другихъ

 

и

 

всѣ

 

ne

 

лю

бятъ

 

пасъ;

 

призивъ

 

къ

 

общей

 

ыолитвѣ

 

другъ

 

за

 

друга.

Какъ

 

извѣстпо

 

вамъ,

 

слушателп-хрпстіапе,

 

у

 

старообряд-

цевъ

 

много

 

разпыхъ

 

толковъ

 

или

 

согласій.

 

Два

 

главные

 

толка —

поповцы

 

п

 

безпоповцы

 

раздѣляются

 

тоже

 

па

 

разпыя

 

секты.

 

Тавъ,

есть

 

поповцы,

 

пріемлющіе

 

тавъ

 

называемое

 

австрійское

 

священ-

ство,

 

есть

 

поповцы,

 

отвергающее

 

это

 

свящепство

 

и

 

принимаю-

щее

 

только

 

убѣгающихъ

 

пзъ

 

православпой

 

церкви

 

свящеппи-

вовъ — бѣглопоповцы.

  
Австрійцы-старообрядцы

 
раздѣляются

 
тоже



163

па

 

два

 

толка:

 

па

 

окружппковъ

 

п

 

протпвуокружнпковъ.

 

Поповцы,

чтобы

 

обратить

 

въ

 

свою

 

секту

 

безпоповцевъ,

 

составили

 

„Окруж-

ное

 

послапіе",

 

въ

 

которомъ

 

утверждаютъ,

 

что

 

Греко-Россійская

церковь,

 

пазывая

 

Спасителя

 

Іисусъ,

 

служить

 

не

 

нпому

 

Бо-

гу,

 

а

 

тому

 

же

 

Христу,

 

какъ

 

п

 

опп,

 

старообрядцы,

 

что

 

въ

 

пашей

церквп

 

по

 

царствуетъ

 

аптихрпстъ

 

и

 

пе

 

оскверпнлъ

 

всѣ

 

паши

таинства,

 

а

 

потому

 

старообрядцы

 

моглп

 

принять

 

бѣжавшаго

 

къ

ппмъ

 

гречесиаго

 

мнтрополпта

 

Лмвросія

 

п

 

потому

 

будто

 

австрій-

ское

 

свящепетво

 

есть

 

нстпппое

 

свящепство.

 

„Окружное

 

послапіе"

было

 

принято

 

соборомъ

 

лже-еппскоиовъ

 

п

 

другвхъ

 

поповцевъ;

 

но

другіе

 

австрінцы

 

отвергли

 

это

 

посланіе

 

п

 

отделились

 

отъ

 

окруж-

ппковъ.

 

Безпоповцы

 

раздѣляются

 

па

 

множество

 

толковъ,

 

которые

трудпо

 

и

 

нерсчпслнть:

 

поморцы,

 

ѳедосѣевцы,

 

фплппповцы,

 

нѣ-

товщппа,

 

хлысты,

 

бѣгупы,

 

скопцы,

 

пемолякп

 

н

 

мпогіе

 

другіе.

Секты

 

старообрядцевъ

 

одпа

 

другую

 

презпраютъ,

 

одна

 

другую

опровергаютъ,

 

какъ

 

ложпую,

 

п

 

каждая

 

нроповѣдуетъ,

 

что

 

только

опа

 

прпнадлежптъ

 

къ

 

пстиппой

 

церкви

 

Христовой,

 

что

 

только

въ

 

пей

 

спасепіе,

 

a

 

всѣ

 

другія

 

секты

 

погпбельния

 

п

 

впѣ

 

церквп

Христовой.

 

Но

 

церковь

 

Хрпстова

 

есть

 

еднпа,

 

святая,

 

соборная

п

 

апостольская

 

церковь;

 

гдѣ

 

же,

 

въ

 

какой

 

сектѣ

 

старообрядцевъ

пстиппая

 

церковь

 

Христова?

 

Да

 

ни

 

въ

 

какой

 

сектѣ

 

пѣтъ

 

ея.

Старообрядцы,

 

какъ

 

мы

 

впдѣлп,

 

отвергаютъ

 

ученіе

 

Христово

 

п

апостольское,

 

парушаютъ

 

правила

 

п

 

учепіе

 

святыхъ

 

даже

 

все-

лопскпхъ

 

соборовъ

 

п

 

святыхъ

 

отцовъ.

 

Какая

 

же

 

это

 

Хрпстова,

всслепская

 

церковь?

Старообрядцы

 

уважаютъ

 

до

 

патріарха

 

Нпкопа

 

папечатан-

пыя

 

богослужебпыя

 

п

 

другія,

 

поучающія

 

вѣрѣ,

 

кппгп;

 

этпмп

 

кни-

гами

 

всѣ

 

старообрядцы

 

п

 

должпы

 

былп

 

бы

 

руководиться

 

въ

 

от-

правлен!

 

и

 

богослужепія

 

п

 

въ

 

образѣ

 

своей

 

жизни.

 

Но,

 

какъ

 

мы

зпаемъ,

 

каждая

 

секта

 

старообрядцевъ

 

пррповѣдуетъ

 

свое

 

ученіе

п

 

часто

 

во

 

мпогомъ

 

пе

 

согласна

 

одпа

 

съ

 

другою.

 

Отчего

 

это

происходить?

 

Отъ

 

того,

 

что

 

старообрядцы

 

обычно

 

люди

 

темпые,

малограмотные,

 

или

 

даже

 

вовсе

 

безграмотные;

 

наставники

 

пхъ

пе

 

призванные

 

къ

 

руководству

 

другихъ,

 

безблагодатпые,

 

обычно

пеучепые,

 
мало

 
свѣдующіе

 
въ

 
дѣлахъ

 
вѣры,

   
ne

 
поппмаютъ,

   
въ
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чемъ

 

суть

 

вѣры,

 

какъ

 

хрпстіапппу

 

спастись.

 

Слово

 

Кожіе

 

и

 

пп-

сапія

 

святыхъ

 

отцовъ

 

опп

 

толкуютъ

 

вкривь

 

и

 

вкось — неправиль-

но;

 

прпводятъ

 

въ

 

оправдапіе

 

своего

 

учепія

 

пиогда

 

подложпыя

ппсапія,

 

плп

 

повреждаютъ

 

подлпппыя

 

слова

 

святого

 

отца.

 

Что

же

 

это

 

за

 

учители,

 

которые

 

проповѣдуютъ

 

неправду

 

п

 

противпо

слову

 

Божію?

 

Безпоповцу

 

пришло

 

въ

 

голову,

 

что

 

за

 

благочестп-

вѣйшаго

 

Царя

 

не

 

слѣдуетъ

 

молиться,

 

не

 

нужно

 

пѣть

 

н

 

читать

тропаря:

 

Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

Твоя;

 

стапешь-де

 

молпться

 

за

 

пе-

го,

 

пе

 

спасешься, — п

 

вотъ,

 

явилась

 

новая

 

секта

 

безтропарппковъ.

Расколоучнтель

 

знать

 

пе

 

хочетъ.

 

что

 

апостолъ

 

Хрпстовъ

 

Павелъ

пастойчпво

 

ве.тптъ

 

молпться

 

за

 

царя

 

даже

 

лзыческаго

 

и

 

гоппте-

ля

 

хрпстіапъ:

 

молю

 

прежде

 

осѣхъ

 

творити

 

молитвы,

 

молснгя,

прошснія,

 

благодаренья

 

за

 

вся

 

человѣки:

 

за

 

ѵ,аря

 

и

 

за

 

всѣхъ,

 

пзке

во

 

власти

 

суть

 

(1

 

Тнм.

 

2,

 

1 — 2).

 

II

 

если

 

почитать

 

составлен-

ный

 

наставпикамп

 

старообрядцевъ

 

рукописи,

 

грустпо

 

п

 

больпо

становится

 

за

 

старообрядцевъ,

 

какіяпе.тѣпыя

 

учеиія

 

проповѣдуютъ

пхъ

 

руководители;

 

а

 

они

 

слѣдуютъ

 

такому

 

учепію.

 

Такъ,

 

пастав-

пнкіі

 

бѣгуновъ

 

проповѣдуютъ,

 

что

 

орлы

 

па

 

деиьгахъ

 

и

 

на

 

пас-

портахъ — это

 

печать

 

антихриста,

 

п

 

кто

 

беретъ

 

въ

 

рукн

 

деньги

 

п

паспорты,

 

тотъ

 

оскверняется

 

п

 

служпгь

 

аптпхристу;

 

бракоборы

учатъ,

 

что

 

вступать

 

въ

 

бракъ- — пеотыолпмый

 

грѣхъ,

 

п

 

когда

 

пмъ

указываготъ

 

па

 

учепіе

 

св.

 

ап.

 

Павла,

 

который

 

говорить,

 

что

 

хрп-

стіапскій

 

закоппый

 

бракъ

 

честенъ

 

и

 

ложе

 

пескверпо

 

(Евр.

 

13,

4).

 

съ

 

богопротивною

 

гордостію

 

опп

 

отвѣчаютъ:

 

„что

 

памъ

 

Павелъ?

мы

 

п

 

Павла

 

потяпемъ

 

къ

 

суду".

 

Вотъ

 

какую

 

страшную,

 

богоборче-

скую

 

гордость

 

высказывание,

 

нѣкоторгае

 

лжеучители

 

—

 

безпоповци!

Опп

 

пе

 

только

 

пе

 

хотятъ

 

слушать,

 

опп

 

хотятъ

 

судить

 

просвѣ-

щеппаго

 

Духомъ

 

Святымъ

 

апостола

 

Христова,

 

а

 

это

 

зпачптъ

 

судпть

Самого

 

Бога — Духа

 

Святого,

 

изрекшаго

 

устамп

 

святого

 

апостола,

что

 

бракъ

 

честепъ

 

п

 

ложе

 

пескверпо.

 

Намъ

 

довелось

 

прочитать

чппъ

 

псповѣдп,

 

составленный

 

паставппкамп

 

старообрядцевъ;

 

ка-

ше

 

грозные

 

вопросы

 

предлагаются

 

въ

 

пеыъ

 

псповѣдающемуся!

Какое

 

ужасающее

 

число

 

поклоповъ

 

палагаетсл

 

па

 

псповѣднпка

за

 

дѣяпіе,

 

совсѣмъ

 

ne

 

грѣховпое, —

 

за

 

то,

 

шіпрпмѣръ,

 

что

 

ста-

рообрядецъ

 
поѣлъ

   
съ

 
православными

    
Да

 
Самъ

 
Спаситель

 
ѣлъ
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съ

 

мытарями

 

и

 

грѣшникамп.

 

Очевпдпо,

 

что

 

руководптелп

 

старо-

обрядцевъ

 

ппсколько

 

пе

 

поішмаютъ,

 

въ

 

чемъ

 

заключается

 

хрп-

стіанская

 

жизнь.

 

И

 

такими-то

 

наставниками

 

руководятся

 

старо-

обрядцы!

 

По

 

слову

 

Спасителя:

 

слппецъ

 

слѣпца

 

аще

 

водитъ,

 

оба

 

въ

яму

 

впадутъ

 

(Мато.

 

15,

 

14);

 

да,

 

и

 

старообрядцы,

 

н

 

ихъ

 

слѣпые

руководители

 

иесомпѣнпо

 

впадутъ

 

иъ

 

яму

 

погпбелыіую,

 

если

 

не

обратятся

 

къ

 

спасительной

 

нстпнѣ.

 

Къ

 

сожалѣпію, старообрядцы

а

 

ихъ

 

паставпнкп

 

обычно

 

не

 

хотятъ

 

и

 

видѣть

 

пстшш,

 

п

 

когда

православные

 

архипастыри,

 

или

 

пастыри

 

церквп

 

и

 

другіе

 

добрые

учители

 

приглашаютъ

 

ихъ

 

иобесѣдовать

 

о

 

святой

 

п

 

спасптельпрй

истипѣ,

 

развѣ

 

только

 

рѣдкіе

 

съ

 

памѣреніемъ

 

позпать

 

истицу

откликаются

 

па

 

прпглашеиіе;

 

особенно

 

мало

 

бесѣдуютъ

 

съ

 

пра-

вославными

 

учителями

 

старообрядческіе

 

паставпнкп,

 

а

 

лже-епп-

скопы

 

австріПскаго

 

свящепства,

 

сколько

 

пзвѣстпо,

 

едва-лп

 

и

 

бы-

ваютъ

 

па

 

бесѣдахъ

 

съ

 

православными

 

п

 

даже

 

воспрещаютъ

 

дру -

гимъ

 

старообрядца::ъ

 

вступать

 

въ

 

бесѣду

 

съ

 

православными.

 

Оче-

видно,

 

опп

 

самп

 

созпаютъ

 

свою

 

слабость

 

защитить

 

свое

 

пеправое

учепіе;

 

да

 

явную

 

ложь

 

развѣ

 

можно

 

защитить?

Старообрядцы

 

разпыхъ

 

толковъ,

 

а

 

особепио

 

ихъ

 

наставники

не

 

только

 

пе

 

пмѣютъ

 

другъ

 

къ

 

другу

 

хрпстіапской

 

любви,

 

по

другъ

 

друга

 

пе

 

лгобятъ,

 

другъ

 

друга

 

пепавпдятъ,

 

п

 

еслп

 

гдѣ

встречаются

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

п

 

заговорятъ

 

о

 

вѣрѣ,

 

то

 

рѣдко

дѣло

 

обходится

 

безъ

 

ссоры

 

п

 

бсзъ

 

брани.

 

II

 

всѣ

 

старообрядцы,

а

 

особенно

 

безпоповцы,

 

слншкомъ

 

озлоблепы

 

па

 

насъ,

 

православ-

пыхъ,

 

и

 

ярые

 

изъ

 

ппхъ

 

при

 

разговорѣ

 

съ

 

памп

 

о

 

вѣрѣ

 

ne

 

удер-

живаются

 

пзрыгать

 

хулу

 

па

 

пашу

 

святую,

 

истпппо

 

Христову

церковь:

 

опп

 

видятъ

 

въ

 

пасъ,

 

православпыхъ,

 

особеппо

 

въ

 

пасъ,

служптеляхъ

 

алтаря

 

Господпя,

 

впдятъ

 

слугъ

 

аптпхрнста,

 

слугъ

даже

 

самого

 

сатаны;

 

и

 

смотрѣть-то

 

па

 

пасъ

 

пе

 

хотятъ,

 

обычно

отворачиваются.

 

По

 

вспомните,

 

старообрядцы,

 

особенно

 

вы,

 

без-

поповцы,

 

всиомппте

 

зановѣдь

 

Христа,

 

Спасителя

 

нашего

 

о

 

семг

разумѣютъ

 

ecu,

 

яко

 

Мои

 

ученицы

 

ноте,

 

аще

 

любовь

 

имате

 

между

собою

 

(loan.

 

13,

 

35);

 

послушайте

 

еще,

 

чему

 

учптъ

 

пасъ

 

и

 

васъ

возлюбленный

 

учеппкъ

 

Хрнстовъ

 

Іоанпъ

 

Богословъ:

 

аще

 

кторе-

четъ,

 

яко

 

люблю

 

Бош,

 

а

 

брата

 

своею

 

иенавидитъ,

 

ложь

 

есть

(1
  

loan.
 

4,
 

20).



Возпесемъ

 

же,

 

братіе,

 

свою

 

теплую

 

молитву

 

къ

 

подателю

всѣхъ

 

благъ,

 

милосердому

 

Спасителю,

 

за

 

отступниковъ

 

.отъ

 

свя-

той

 

православной

 

церквп.

 

Хрпсте,

 

Свѣте

 

истинный,

 

просвѣщаяй

 

и

освящаяй

 

всякаго

 

человѣка,

 

грядущаго

 

въ

 

міръ,

 

да

 

зпамепается

 

па

нпхъ

 

свѣтъ

 

лпца

 

Твоего,

 

да

 

въ

 

пемъ

 

узрятъ

 

свѣтъ

 

пепрпступпый

 

и

исправить

 

стопы

 

ихъ

 

къ

 

дѣлапію

 

заповѣдей

 

Твопхъ,

 

молитвами

пречистыя

 

Твоея

 

Матери

 

и

 

всѣхъ

 

Твопхъ

 

святыхъ;

 

да

 

просьѣ-

тптся

 

умъ

 

пхъ,

 

умоляемъ

 

Тебя,

 

милосердый

 

Господи,

 

да

 

размяг-

чатся

 

сердца

 

пхъ

 

къ

 

познапію

 

и

 

прппятію

 

Твоего

 

божоствеппа-

го

 

п

 

спасительпаго

 

учепія,

 

содержпмаго

 

Твоею

 

единою,

 

святою,

соборною

 

и

 

апостольскою

 

церковію.

 

Амипь.

Каѳедральпый

 

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Поспѣловъ.

Бееѣды

 

на

 

молитву

 

ев.

 

Ефрема

 

Сирина

 

*).

■ѵі.

Ей,

 

Господи,

 

Царю!

 

Даруй

 

ми

 

зрѣ-

ти

 

моя

 

прегрѣшенія

 

и

 

пе

 

осуждает
брата

 

моею.

Іщіаакнмъ

 

прошепіемъ

 

оканчиваешь

 

свою

 

подвижническую

молитву

 

преп.

 

Ефремъ

 

Сіірппъ:

 

.даруй

 

мнѣ,

 

Господи,

 

впдѣть

мои

 

грѣхп

 

u

 

не

 

осуждать

 

брата

 

моего,

 

моего

 

блпжпяго 11 .

 

Впдпо,

и

 

объ

 

этомъ

 

мы

 

должны

 

молпться

 

Богу;

 

видпо,

 

самп

 

мы,

 

безъ

благодатной

 

помощи

 

Божіей

 

ne

 

только

 

ne

 

въ

 

состояпіп

 

побо-

роть

 

грѣховпыя

 

навыки

 

праздпостп,

 

упыпія,

 

любопачалія

 

п

празднословія,

 

ne

 

только

 

ne

 

можетъ

 

стяжать

 

п

 

сохрапнть

 

цѣло-

мудріе,

 

смпреппомудріе,

 

терпѣпіе

 

и

 

любовь;

 

по

 

и

 

видѣть

 

своп

собственные

 

грѣхн

 

п

 

возвыситься

 

падь

 

склонностью

 

осуждать

другихъ.

 

Такъ

 

безпомощны

 

мы,

 

грѣшпые

 

люди,

 

когда

 

благодать

Божія

 

ne

 

съ

 

памп!

Впдѣть

 

п

 

знать

 

собственные

 

свон

 

грѣхп — для

 

чего?

 

для

того,

 

чтобы

 

каяться

 

въ

 

ппхъ

 

Господу,

 

очищать

 

свою

 

душу

 

отъ

нпхъ.

    

И,

  

кажется,

    

чего

 

бы

 

легче

 

и

 

естествеппѣе

 

человѣку —

*)

 
См.

 
Ш

 
3,

 
4,

 
5

 
Костр.

 
Еп.

 
Вѣдомостеи

 
1896

 
г.
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грѣшнііку

 

видѣть

 

и

 

знать

 

свои

 

грѣхи?

 

И

 

одяакожъ

 

па

 

самомъ

дѣлѣ

 

многіе

 

и

 

очень

 

многіе

 

не

 

видятъ

 

и

 

даже

 

не

 

знаютъ

 

своихъ

грѣховъ;

 

миогіе,

 

готовясь

 

идти

 

на

 

исповѣдь,

 

тревожно

 

думаютъ,

что

 

сказать

 

священнику,

 

и

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

самимъ

 

повѣдать

ему

 

свои

 

грѣхи,

 

какъ

 

бы

 

должно

 

было,

 

ожидаютъ

 

его

 

вопро-

совъ

 

н

 

даже

 

при

 

этомъ

 

часто

 

остаются

 

безъотвѣтными.

 

Отчего

такъ

 

бываетъ

 

съ

 

нами?

 

Отчего

 

такъ

 

трудно

 

намъ

 

видѣть

 

и

знать

 

свои

 

грѣхи?

Первая

 

причина,

 

почему

 

трудно

 

для

 

насъ

 

видѣть

 

и

 

знать

свои

 

грѣхи,

 

заключается

 

въ

 

нашей

 

невнимательности

 

къ

 

себѣ

 

и

всегдашней

 

разсѣяниости.

 

Что

 

нужно

 

прежде

 

всего

 

для

 

того,

чтобы

 

знать

 

и

 

видѣть

 

свои

 

грѣх^?

 

Нуяшо

 

постоянно

 

наблюдать

за

 

собою,

 

слѣдить

 

не

 

только

 

за

 

поступками

 

и

 

дѣлами

 

своими,

но

 

и

 

за

 

мыслями

 

и

 

чувствами,

 

изъ

 

которыхъ

 

происходятъ

 

дѣла

и

 

поступки

 

и

 

которыя

 

даютъ

 

имъ

 

цѣну.

 

Каждый

 

свой

 

посту-

покъ

 

нужно

 

разсмотрѣть

 

и

 

прослѣдить

 

до

 

самаго

 

корня

 

его.

Иное

 

дѣло

 

и

 

доброе,

 

повндимому,

 

но

 

проистекаетъ

 

изъ

 

дурного

расположенія

 

души,

 

и

 

оно

 

предъ

 

очами

 

Божіими

 

уже

 

не

 

доб-

рое,

 

a

 

грѣховное.

 

Ты,

 

напр.,

 

пожертвовалъ

 

на

 

храмъ

 

Божій,

па

 

школу,

 

или

 

помогъ

 

своему

 

ближнему

 

въ

 

пуждѣ:

 

разсмотри

внимательнѣе,

 

что

 

побудило

 

тебя

 

къ

 

этому?

 

Если

 

не

 

любовь

 

къ

Богу

 

и

 

ближнему,

 

a

 

тщеславіе,

 

чтобы

 

о

 

тебѣ

 

хорошо

 

говорили,

то

 

какъ

 

знать?

 

пе

 

лучше

 

ли

 

было

 

бы

 

для

 

тебя

 

сохранить

смиренномудріе,

 

чѣмъ

 

погубить

 

его

 

своими

 

дѣламп?

 

Сдѣлалъ

ты

 

недоброе,

 

грѣшное

 

дѣло,

 

опять

 

нужно

 

разсмотрѣть

 

его:

 

ка-

кой

 

слѣдъ

 

оно

 

оставило

 

въ

 

душѣ

 

твоей?

 

Услаждался

 

ли

 

ты

этимъ

 

грѣхомъ,

 

или

 

онъ

 

не

 

возбудилъ

 

въ

 

твоей

 

душѣ

 

новыхь

грѣховныхъ

 

желаній?

 

Чувствуешь

 

ли

 

омерзѣніе

 

къ

 

своему

 

дѣлу,

или

 

равнодушенъ

 

къ

 

нему?

 

Все

 

это

 

значительно

 

измѣпяетъ

 

видь

твоего

 

грѣха

 

и

 

тяжесть

 

его,

 

a

 

слѣдовательно,

 

и

 

виновность

твою

 

предъ

 

Господомъ.

 

Въ

 

нномъ

 

дѣлѣ

 

мы

 

даже

 

и

 

'совсѣмъ

не

 

виднмъ

 

грѣха

 

и

 

считаемъ

 

его

 

ііевиннымъ,

 

а

 

когда

 

вникнемъ

 

въ

нобужденія

 

и

 

причины

 

его,

 

сообразимъ

 

его

 

пос.іѣдствія,

 

связь

съ

 

другими

 

нашими

 

дѣлами

 

и

 

всегдашнимъ

 

расноложеніемъ

 

на-

шимъ,

    
тогда

   
окажется,

   
что

 
дѣло,

   
которое

 
мы

   
не

 
считали

 
за
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грѣхъ,

 

есть

 

грѣхъ,

 

и

 

грѣхъ

 

ядовитый.

 

Этими

 

и

 

подобпыми

 

раз-

мышленіями

 

о

 

своихъ

 

дѣлахъ

 

и

 

душевныхъ

 

состояиілхъ

 

можно

 

и

должно

 

намъ

 

развивать

 

внимательность

 

къ

 

себѣ

 

и

 

своей

 

жизни,

такъ

 

сказать,

 

изощрять

 

свое

 

духовное

 

око,

 

чтобы

 

всегда

 

видѣть

свои

 

грѣхи.

 

А

 

мы

 

рѣдко,

 

очень

 

рѣдко

 

заглядываемъ

 

въ

 

свою

душу,

 

совсѣмъ

 

не

 

слѣдимъ

 

за

 

своими

 

мыслями

 

и

 

чувствами,

 

и

только

 

развѣ

 

слишкомъ

 

замѣтное

 

беззаконіе,

 

какой

 

нибудь

 

ве-

ликій

 

грѣхъ

 

заставляетъ

 

насъ

 

на

 

нѣсколько

 

времени

 

войти

 

въ

себя.

 

Передъ

 

исповѣдью

 

мы

 

стараемся

 

припомнить

 

свои

 

грѣхи,

разсмотрѣть

 

ихъ,

 

но

 

это

 

разсмотрѣніе

 

не

 

глубоко.

 

Да

 

и

 

что

можно

 

сдѣлать

 

въ

 

несколько

 

дней,

 

когда

 

опущепія

 

и

 

перадѣніе

продолжаются

 

годы

 

цѣлой

 

жизни?

 

Нѣтъ,

 

если

 

слова

 

молитвы

св.

 

Ефрема,

 

повторяемыя

 

нами:

 

Господи,

 

Царю!

 

даруй

 

мгі

 

зрѣ-

ти

 

моя

 

преіргьшенія — не

 

пустые

 

звуки,

 

а

 

сердечное

 

наше

 

же-

ланіе

 

видѣть

 

всегда

 

свои

 

грѣхи

 

и

 

беззаконія;

 

то

 

мы

 

должны

постоянно

 

наблюдать

 

за

 

собою,

 

-

 

каждый

 

день,

 

хотя

 

нѣсколько

времени,

 

удѣлять

 

на

 

внимательное

 

разсматриваніе

 

своихъ

 

ду.

шевныхъ

 

состояній.

 

Напр.,

 

отходя

 

ко

 

сну,

 

что

 

мѣшаетъ

 

намъ

припомнить

 

свои

 

дѣла,

 

свои

 

мысли,

 

свои

 

желанія

 

и

 

чувства, —

все

 

что

 

происходило

 

въ

 

нашей

 

душѣ

 

въ

 

теченіе

 

дня?

Многіе

 

ne

 

знаютъ

 

своихъ

 

грѣховъ

 

еще

 

потому,

 

что

 

или

совсѣмъ

 

не

 

знаютъ

 

закона

 

Божія

 

или

 

неясно,

 

не

 

полно

 

пони-

маютъ

 

духъ

 

и

 

смыслъ

 

заповѣдей

 

Божіихъ.

 

Гргьхъ,

 

говорить

апостолъ,

 

есть

 

преступлена

 

закона;

 

стало

 

быть,

 

чтобы

 

видѣть

свои

 

грѣхи,

 

надобно

 

знать

 

и

 

понимать

 

во

 

всей

 

полнотѣ

 

и

 

глу-

бинѣ

 

законъ

 

Божій,

 

знать

 

и

 

разумѣть

 

не

 

только

 

его

 

букву,

 

но

самый

 

духъ.

 

Положимъ,

 

ты

 

знаешь,

 

что

 

есть

 

заповѣдь

 

Божія:

ne

 

укради.

 

Если

 

ты

 

знаешь

 

только

 

букву

 

этой

 

заповѣди,

 

т.

 

е.

внѣшній

 

смыслъ

 

ея,

 

то

 

считаешь

 

себя

 

безгрѣшнымъ

 

противъ

нея,

 

если

 

никогда

 

не

 

воровалъ;

 

но

 

если

 

бы

 

ты

 

руководствовался

не

 

буквой

 

только

 

заповѣди,

 

а

 

ея

 

духомъ,

 

то

 

нашелъ

 

бы

 

не

 

ма-

ло

 

случаевъ,

 

когда

 

ты

 

нарушалъ

 

эту

 

заповѣдь:

 

можетъ

 

быть,

 

ты

неисполняешь,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

своей

 

должности,

 

службы,

 

безпо-

лезно

 

для

 

себя

 

и

 

другихъ

 

проводишь

 

время,

 

своимъ

 

нерадѣніемъ

и

 
безпечностію

   
лишаешь

   
свое

 
семейство

 
нужнаго

 
пропитанія

 
и
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т.

 

п.

 

Законь

 

Божій — свѣтъ

 

нашимъ

 

дѣламъ,

 

нашимъ

 

желаніямъ

и

 

помысламъ.

 

Внеси

 

свѣтъ

 

заповѣдей

 

во

 

внутреннюю

 

храмину

своей

 

души, — и

 

онъ

 

освѣтитъ

 

ее

 

и

 

покажетъ

 

твоему

 

духовному

оку

 

всякую

 

нечистоту,

 

всякую

 

язву

 

въ

 

душѣ

 

твоей.

 

Читай

 

сло-

во

 

Божіе;

 

въ

 

немъ

 

Господь

 

сказалъ

 

Свою

 

волю.

 

„Слово

 

Божіе

живо

 

и

 

дѣйствепно

 

и

 

острѣе

 

всякаго

 

меча

 

обоюду

 

остраго:

 

оно

пропикаетъ

 

до

 

раздѣленіи

 

души

 

и

 

духа,

 

составовъ

 

и

 

мозговъ

 

и

судить

 

помышленія

 

и

 

намѣрепія

 

сердечныл"

 

(Евр.

 

4,

 

12).

Свѣтъ

 

этого

 

свѣтильника

 

освѣтитъ

 

самыя

 

глубокія

 

и

 

потаенныя

мѣста

 

и

 

изгибы

 

души

 

и

 

укажетъ

 

всѣ

 

нечистыя

 

и

 

больныя

 

мѣ-

ста

 

въ

 

ней.

Впрочемъ

 

невнимательность

 

и

 

разсѣянность

 

свою

 

мы

 

мо-

жеиъ

 

побѣдить

 

и

 

сами

 

своими

 

усиліями;

 

можёмъ

 

также

 

достиг-

нуть

 

позпанія

 

закона

 

Божія

 

тщательпымъ

 

изученіемъ

 

его,

 

хотя

и

 

здѣсь

 

памъ

 

необходима

 

благодатная

 

помощь

 

Божія.

 

Но

 

вотъ

чего

 

мы

 

не

 

можемъ

 

сдѣлать

 

безъ

 

помощи

 

благодати, — это

 

по-

бѣдитъ

 

паше

 

самолюбіе,

 

которое

 

больше

 

всего

 

препятствуетъ

намъ

 

впдѣть

 

наши

 

грѣхи.

 

Есть

 

болѣзнь,

 

поражающая

 

наше

 

тѣ-

леспое

 

око,

 

называемая

 

бѣльмомъ.

 

Глазъ,

 

на

 

которомъ

 

нарос-

таетъ

 

бѣльмо,

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

видитъ

 

предметовъ,

 

или

 

видитъ

ихъ

 

смутно.

 

Такимъ

 

бѣльмомъ

 

для

 

духовнаго

 

зрѣнія

 

служить

самолюбіе

 

наше.

 

Для

 

человѣка,

 

зараженнаго

 

самолюбіемъ,

 

безпо-

лезпы

 

какъ

 

самое

 

тщательное

 

наблюденіе

 

за

 

собою,

 

такъ

 

и

 

знаніе

закона

 

Божія,

 

все

 

равно,

 

какъ

 

для

 

слѣпого

 

безполезенъ

 

свѣтъ.

Самолюбіе

 

мѣшаетъ

 

духовному

 

оку

 

вндѣть

 

наши

 

дѣла

 

такими,

каковы

 

они

 

па

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

По

 

самолюбію

 

всѣ

 

мы

 

болѣзненно

отвращаемся

 

отъ

 

разсматриванія

 

душевныхъ

 

язвъ,

 

тяготимся

этимъ

 

дѣломъ,

 

какъ

 

самымъ

 

непріятнымъ

 

для

 

насъ.

 

А

 

когда

станемъ

 

разсматривать

 

свои

 

душевныл

 

состоянія

 

и

 

дѣла,

 

то

 

су-

димъ

 

о

 

себѣ

 

всегда

 

пристрастно,

 

всегда

 

готовы

 

извинять

 

себя,

оправдывать,

 

считаемъ

 

себя

 

лучше,

 

чЬмъ

 

мы

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

Это

 

же

 

самолюбіе

 

заставляетъ

 

насъ

 

перетолковывать

 

ложно

 

са-

мый

 

законъ

 

Божій,

 

сомпѣваться

 

въ

 

его

 

правотѣ

 

и

 

истинности,

заменять

 

его

 

святыя

 

требовапія

 

своими

 

растлѣнными

 

обычаями

и

 

правилами.

 

Оно

 

же

 

производить

   

спутанность

 

въ

 

нашихъ

 

по-
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нятіяхъ:

 

мы

 

готовы

 

считать

 

порокъ

 

за

 

добродѣтель,

 

беззаконіе

за

 

правду,

 

впдѣть

 

добро

 

тамъ,

 

гдѣ

 

одно

 

зло,

 

чистоту

 

и

 

красоту

тамъ,

 

гдѣ

 

одна

 

мерзость.

 

Со

 

времени

 

грѣхопадеиія

 

самолюбіе

возобладало

 

всѣмп

 

силами

 

и

 

способностямп

 

души,

 

пропикаетъ

всѣ

 

наши

 

чувства

 

и

 

помыслы, — сдѣлалось

 

второю

 

природой

 

для

пасъ.

 

Бороться

 

съ

 

пнмъ — все

 

равно,

 

что

 

бороться

 

съ

 

собою.

Гдѣ

 

памъ

 

искать

 

помощи

 

противъ

 

этой

 

билѣзни

 

духовнаго

 

зрѣ-

ніл,

 

съ

 

которой

 

мы

 

такъ

 

сжились,

 

къ

 

которой

 

такъ

 

привыкли,

что

 

пе

 

замѣчаемъ

 

ея

 

и

 

даже

 

полюбили?

 

Эта

 

помощь

 

можетъ

быть

 

подана

 

намъ

 

только

 

свыше,

 

отъ

 

самого

 

Бога.

 

Онь

 

создалъ

пашу

 

природу,

 

сходилъ

 

па

 

землю

 

для

 

того,

 

чтобы

 

возсоздать

 

ее,

когда

 

она

 

испорчена

 

была

 

грѣхомь;

 

Онъ

 

Своими

 

страдапіями

и

 

смертію

 

пріобрѣлъ

 

памъ

 

благодать

 

всеосвящающаго

 

Духа

 

Бо-

жія.

 

Обь

 

этой-то

 

благодати

 

мы

 

и

 

просинь

 

Господа

 

словами

 

мо-

литвы

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина:

 

Ей,

 

Господи,

 

Царю,

 

даруй

 

ми

 

зрѣ-

ти

 

моя

 

прегрѣшенія; — пошли

 

мпѣ

 

Господи,

 

всесильную

 

благо-

дать

 

Твою

 

къ

 

нсцѣленію

 

отъ

 

болѣзнп

 

духовныхъ

 

очей

 

моихъ

мѣшающей

 

мвѣ

 

видѣть

 

нечистоту

 

дѣлъ

 

моихъ.

Когда

 

эта

 

благодать

 

Вожія

 

коснется

 

души,

 

то

 

откроются

внутреппія

 

очи,

 

исполнится

 

душа

 

духомъ

 

премудрости

 

въ

 

по-

зиаяіи

 

воли

 

Божіей

 

и

 

святого

 

закона

 

Его,

 

—

 

и

 

мы

 

увидимъ

тогда

 

всѣ

 

свои

 

дѣла,

 

протпвныя

 

имъ.

 

Не

 

только

 

увидимъ,

 

но

 

и

познаемъ

 

всю

 

мерзость

 

ихъ,

 

всю

 

свою

 

виновность

 

и

 

безотвѣт-

ность

 

предъ

 

Богомъ;

 

почувствуем!,

 

презрѣніе

 

и

 

негодованіе

 

къ

себѣ

 

за

 

свой

 

злой

 

произволъ,

 

почувствуемъ

 

стыдъ

 

и

 

уппжевіе

свое,

 

страхъ

 

предъ

 

Господомъ,

 

что

 

оскорбляли

 

Его

 

святость

праведность

 

и

 

благость;

 

сознаемъ

 

свою

 

безпомощность

 

и

 

нужду

въ

 

Божіей

 

помощи.

 

Тогда

 

мы

 

обратимся

 

къ

 

Нему

 

съ

 

сокруше-

піемъ,

 

и

 

Опъ

 

придетъ

 

къ

 

намъ

 

и

 

поможетъ

 

побѣдить

 

грѣхъ

 

и

начать

 

жизнь

 

новую,

 

жизнь

 

не

 

по

 

нашей

 

волѣ,

 

а

 

по

 

волѣ

 

и

 

святой

правдѣ

 

Своей.

 

Именно,

 

для

 

этого,

 

и

 

только

 

для

 

этого,

 

и

 

нужно

молиться

 

памъ

 

Богу

 

о

 

ппспосланіи

 

намъ

 

дара

 

видѣть

 

свои

 

пре-

грѣшенія:

 

чтобы

 

пе

 

только

 

впдѣть

 

и

 

знать

 

свои

 

грѣхи,

 

но

 

и

почувствовать

 

сердцемъ

 

своимъ

 

всю

 

тяжесть

 

ихъ

 

и

 

отъ

 

сердца

же

 
пожелать

    
очищенія

    
ихъ.

    
Иначе,

   
какал

 
памъ

   
польза

 
отъ
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одного

 

зрѣнія

 

своихъ

 

грѣховъ?

 

Что

 

различить

 

яасъ

 

тогда

 

отъ

демоновъ?

 

Вѣдь

 

и

 

опи

 

знаютъ

 

и

 

видятъ

 

свои

 

мерзкія

 

дѣла,

 

и

это

 

не

 

только

 

не

 

ведетъ

 

ихъ

 

къ

 

раскаянію

 

и

 

исправленію,

 

но

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

отягчаетъ

 

ихъ

 

виновность.

Чѣмъ

 

больше

 

и

 

яснѣе

 

мы

 

видимъ

 

свои

 

грѣхи,

 

чѣмъ

 

боль-

ше

 

знаемъ

 

себя,

 

тѣмъ

 

менѣе

 

замѣчаемъ

 

недостатки

 

и

 

слабости

въ

 

другихъ

 

И

 

наоборотъ,

 

чѣмъ

 

больше

 

занимаемся

 

разсматри-

вапіемъ

 

чужихъ

 

недостатковъ,

 

тѣмъ

 

мепѣе

 

способны

 

вникать

 

въ

себя

 

и

 

замѣчать

 

свои

 

слабости.

 

„Неосужденіе

 

ближняго",

 

гово-

рить

 

одинъ

 

старецъ-подвижннкъ,

 

„есть

 

стѣна

 

обуреваемыхъ

страстями,

 

осужденіе

 

же

 

ближняго

 

разоряетъ

 

стѣну

 

и

 

уготовля-

етъ

 

паденіе.

 

Храненіе

 

языка

 

показываетъ

 

человѣка

 

вниматель-

паго,

 

а

 

необузданность

 

языка

 

есть

 

признакъ,

 

что

 

въ

 

сердцѣ

человѣка

 

пѣтъ

 

добродѣтелп".

 

Понятно

 

поэтому,

 

отчего

 

преп.

Ефремъ

 

Сиринъ

 

съ

 

даромъ

 

зрѣть

 

свои

 

прегрѣшенія

 

испраши-

ваетъ

 

у

 

Господа

 

и

 

дара

 

неосуждепія

 

ближняго.

Обыкновенно

 

всѣ

 

мы

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

склонны

 

осуждать

другихъ,

 

а

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

судить

 

и

 

пересуживать

 

дѣла

 

ближня-

го

 

является

 

страстію.

 

Въ

 

своихъ

 

собраніяхъ

 

и

 

бесѣдахъ

 

мы

 

С)-

дпмъ

 

и

 

пересуживаемъ

 

дѣла

 

и

 

распоряженія

 

поставлепвыхъ

надъ

 

нами

 

властей

 

и

 

высшихъ

 

себя;

 

судимъ

 

равныхъ

 

себѣ,

 

су-

димъ

 

низшихъ

 

себя.

 

Судимъ

 

за

 

слова,

 

судимъ

 

за

 

дѣла,

 

судпмъ

за

 

наклонности

 

и

 

привычки;

 

судпмъ

 

вкривь

 

и

 

вкось,

 

судимъ

 

о

томъ,

 

къ

 

чему

 

нмѣемъ

 

отношепіе,

 

судимъ

 

и

 

за

 

то,

 

къ

 

чему

 

не

имѣемъ

 

никакого

 

отпошенія;

 

съ

 

любопытствомъ,

 

достойнымъ

лучшаго

 

дѣла,

 

загдядываемъ

 

въ

 

душу

 

другого,

 

чтобы

 

знать

 

по-

буждения,

 

цѣлп,

 

намѣренія

 

его.

 

И

 

что

 

бываетъ

 

отъ

 

того?

 

Раз-

сматрнвая

 

дѣла

 

другихъ,

 

мы

 

не

 

замѣчаемъ

 

своихъ.

 

Расширяя

зрѣніе

 

па

 

недостатки

 

и

 

паденія

 

другихъ,

 

примѣчая

 

малѣйшія

мелочи

 

пхъ

 

жизпи

 

и

 

поведенія,

 

мы

 

закрываемъ

 

глаза

 

на

 

свои

пороки

 

и

 

не

 

замѣчаемъ

 

за

 

собою

 

часто

 

самыхъ

 

крупныхъ

 

не-

достатковъ;

 

въ

 

глазѣ

 

брата

 

видимъ

 

сучекъ,

 

а

 

въ

 

своемъ

 

глазѣ

не

 

видимъ

 

бревна.

 

Судя

 

и

 

пересуживая

 

другихъ,

 

что

 

обваружи-

ваемъ

 

въ

 

себѣ?

 

Праздность

 

и

 

пустоту

 

духовной

 

жизни,

 

лѣность

заняться

    
трудомъ

 
своего

 
собствепнаго

 
исправленія.

 
Кто

 
больше
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всѣхъ

 

любитъ

 

судить

 

и

 

осуждать

 

другихъ?

 

Люди

 

праздные,

 

съ

умомъ,

 

но

 

способнымъ

 

на

 

серьезныя

 

мысли,

 

съ

 

характеромъ

слабымъ.

 

Праздность

 

-

 

всегдашній

 

спутникъ

 

злорѣчія

 

и

 

осужде-

нія

 

ближняго;

 

равно

 

какъ

 

жизнь

 

дѣятельная,

 

особенно

 

же

 

вни-

мательность

 

и

 

заботливость

 

о

 

пуждахъ

 

и

 

дѣлахъ

 

духовныхъ

 

и

постоянное

 

иаблюденіе

 

за

 

собою

 

больше

 

всего

 

ослабляетъ

 

духъ

осужденія

 

ближняго.

По

 

большей

 

части

 

мы

 

не

 

видимъ

 

большого

 

грѣха

 

въ

 

осуж-

деніп

 

ближняго

 

и

 

многое,

 

что

 

говоримъ

 

о

 

другихъ,

 

считаемъ

даже

 

невинными

 

рѣчами.

 

На

 

самомъ

 

же

 

дѣдѣ

 

осужденіе

 

ближ-

няго— грѣхъ

 

не

 

малый.

 

Господь,

 

предостерегая

 

насъ

 

отъ

 

этого

грѣха,

 

говорить,

 

что

 

осуждающіе

 

другихъ,

 

будутъ

 

сами

 

осужде-

ны:

 

„не

 

судите,

 

чтобы

 

не

 

быть

 

вамъ

 

судимыми".

 

„Не

 

злословьте

другъ

 

друга,

 

братія",

 

увѣщеваетъ

 

аностолъ

 

Христовъ:

 

„кто

 

зло-

словить

 

или

 

судить

 

брата

 

своего,

 

тотъ

 

злословить

 

закопъ

 

и

 

су-

дить

 

законъ,

 

а

 

если

 

ты

 

судишь

 

законъ,

 

то

 

ты— не

 

исполнитель

закона,

 

а

 

судья"

 

(Іак.

 

4,

 

11).

 

Какой

 

законъ

 

злословится

 

и

 

су-

дится

 

осуждающимъ

 

ближняго?

 

Прежде

 

всего

 

закопъ

 

Божествен-

ный

 

и

 

самый

 

главный — законъ

 

любви,

 

требующій

 

уважать

 

честь

и

 

доброе

 

имя

 

ближняго;

 

потомъ

 

законъ

 

общественный,

 

который

каждому

 

человѣку

 

указываетъ

 

свое

 

мѣсто

 

въ

 

обществѣ

 

н

 

свои

обязанности,

 

—

 

однимъ

 

даетъ

 

власть,

 

а

 

другихъ

 

обязываетъ

 

по-

виноваться,

 

однихъ

 

ставить

 

судьями,

 

другимъ

 

даетъ

 

право

 

искать

у

 

нпхъ

 

защиты

 

и

 

суда.

 

Такъ

 

повелѣлъ

 

Богъ;

 

Онъ

 

надъ

 

всѣми

нами

 

„единъ

 

Законодатель

 

и

 

Судія,

 

могущій

 

снасти

 

и

 

погубить.

А

 

ты

 

кто,

 

что

 

судишь

 

другого?"

 

(Іак.

 

4,

 

12).

 

Если

 

ты

 

не

 

по-

ставленъ

 

и

 

пе

 

призваиъ

 

творить

 

судъ

 

надъ

 

ближнимъ

 

своимъ

 

или

звапіемъ,

 

или

 

должностью,

 

зачѣмъ

 

предвосхищаешь

 

не

 

принадле-

жащее

 

тебѣ

 

право?

 

Кто

 

ты,

 

что

 

судишь

 

чужого

 

раба,

 

надъ

 

ко-

торымъ

 

ты

 

пе

 

имѣешь

 

никакой

 

власти?

 

Онъ

 

есть

 

рабь

 

Божій,

и

 

Богъ

 

его

 

или

 

награждаешь

 

или

 

осуждаешь.

 

А

 

ты

 

кто?

 

Развѣ

ты

 

не

 

такъ

 

же

 

грѣшень,

 

какъ

 

и

 

онъ?

 

„Потому

 

безъотвѣтенъ

ты,

 

всякій

 

человѣкъ,

 

судящій

 

другого,

 

ибо

 

тѣмъ

 

же

 

судомъ,

какимь

 

судишь

 

другого,

 

осуждаешь

 

и

 

себя,

 

потому

 

что,

 

осуждая

другого,

    
самъ

   
дѣлаеші,

  
тоже"

  
(Рим.

  
2,

  
1).

  
Суди

 
больше

 
себя.
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„Если

 

придетъ

 

тебѣ

 

помыслъ

 

осудить

 

ближняго

 

въ

 

какомъ

 

ни-

будь

 

грѣхѣ",

 

говорить

 

одипъ

 

старецъ-подвижникъ

 

брату

 

свое-

му, —

 

„вспомші,

 

что

 

ты

 

еще

 

болѣе

 

грѣшенъ,

 

а

 

относительно

 

то-

го,

 

что

 

ты

 

дѣлаешь

 

добраго,

 

не

 

пѣрь,

 

чтобъ

 

оно

 

было

 

угодно

Богу,

 

и

 

не

 

дерзнешь

 

осудить

 

ближняго

 

своего".

 

Не

 

судить

ближняго

 

нужпо

 

намъ,

 

если

 

опъ

 

и

 

дѣйствительно

 

согрѣшаетъ

 

и

падаетъ,

 

а

 

молиться

 

о

 

пемъ,

 

какъ

 

о

 

больпомъ

 

человѣкѣ.

 

Можно

ли

 

судить

 

человѣка,

 

пораженнаго

 

болѣзпію?

 

Такъ

 

нельзя

 

осуж-

дать

 

н

 

ближняго,

 

согрѣшающаго.

Этими

 

и

 

подобными

 

размышленіями

 

мы

 

должны

 

побѣждать

такъ

 

распространенный

 

между

 

нами

 

и

 

такъ

 

глубоко

 

проннкшіи

въ

 

насъ

 

духъ

 

осужденія

 

ближнаго,

 

чтобы,

 

отвративъ

 

взоры

 

свои

отъ

 

педостатковъ

 

и

 

слабостей

 

ближняго.

 

всецѣло

 

сосредоточить

нхъ

 

па

 

себѣ

 

и

 

свопхъ

 

прегрѣшепіяхъ.

 

И

 

когда

 

будемъ

 

чувство-

вать,

 

что

 

мы

 

слабы

 

и

 

немощны

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

то

 

прнзовемъ

на

 

помощь

 

б.іагод

 

іть

 

Божію

 

усердною

 

молитвою

 

Господу:

 

Ей,

Господи,

 

Царю!

 

даруй

 

ми

 

зрѣти

 

моя

 

прегрѣшенія

 

и

 

не

 

осуоюда-

ти

 

брата

 

моею.

 

Аминь.

О

 

дѣятельности

   

командированныхъ

 

Попечительствомъ

   

Импера-
трицы

 

Маріи

 

Александровны

   

о

 

слѣпыхъ

 

окулистическихъ

 

отря-

довъ

 

въ

 

1895

 

году.

Въ

 

послѣдпемъ

 

засѣданіи

 

совѣта

 

попечительства

 

Импера-
трицы

 

Марш

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ

 

профессоромъ

 

Л.

 

Г.

 

Бел-
лярмпповымъ

 

былъ

 

доложенъ

 

отчета

 

о

 

деятельности

 

окулисти-

ческихъ

 

отрядовъ,

 

командированныхъ

 

попечительствомъ

 

лѣтомъ

1895

 

г.

 

въ

 

разныя

 

мѣстности

 

Имперія

 

для

 

оказанія

 

врачебной
помощи

 

больнымъ

 

глазами

 

среди

 

бѣднѣпшаго

 

населенія.

 

Изъ

 

это-

го

 

отчета,

 

который

 

будетъ

 

папечатанъ

 

въ

 

самомъ

 

непродолжи-

тельномъ

 

времепп

 

отдѣлыіымъ

 

изданіемъ,

 

видно,

 

что

 

попечи-

тельство

 

въ

 

протломъ

 

году

 

командировало

 

23

 

окулистическихъ

отрііда.

 

Дѣятельпость

 

участвовавшихъ

 

въ

 

этихъ

 

отрядахъ

 

врачей
продолжалась

 

въ

 

теченіе

 

2-хъ

 

или

 

3-хъ

 

лѣтнихъ

 

мѣсяцевъ

 

и

 

была
сосредоточена

 

въ

 

слѣдующнхъ

 

губерніяхъ:

 

въ

 

Виленской

 

(д-ръ

 

Га-
лиции),

 

Вологодской

 

(д-ръ

 

Андогсвій),

 

Воронежской

 

(д-ръ

 

Гон-
чаровъ),

 

Вятской

 

(д

 

ръ

 

Теиляшинъ),

 

Екатеривославской

 

(2

 

отря-

да,

 
д-ра

 
Гарнье

 
и

 
Гейнацъ),

 
Ковевской

 
(д-ръ

 
Цумфтъ),

 
Костром-
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спой

 

(д-ръ

 

Гиршфельдтъ),

 

Курляпдскоп

 

(д-ръ

 

Цумфтъ),

 

Лифллвд-
ской

 

(д-ръ

 

бар.

 

Крюденеръ

 

и

 

д-ръ

 

Гельмбольдъ),

 

Минской

 

(д-ръ
Рымша),

 

Могилевской

 

(проф.

 

Костеничъ

 

и

 

д-ръ

 

Самуйловъ),

 

Пен-
зенской

 

(д-ръ

 

Эліасбергъ),

 

Подольской

 

(2

 

отряда,

 

д-ра

 

Козлов-
скій

 

и

 

Миткевичъ),

 

Рязанской

 

(д-ръ

 

Люткевичъ),

 

Самарской
(д-ръ

 

Радзвицкій

 

и

 

жевщпна-врачъ

 

Оттъ),

 

Смоленской

 

(д-ръ
фонъ-Эрдбергъ),

 

Тобольской

 

(д-ръ

 

Габриловичъ),

 

Томской

 

(д-ръ
Маткевичъ),

 

Тульской

 

(д-ръ

 

Долгановъ),

 

Черниговской

 

(2

 

отряда,

д-ра

 

Гуляпицкій,

 

Калашннковъ

 

и

 

Копевскій)

 

и

 

Эстляпдской

 

(д-ръ
Гельмбольдъ).

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

зимнихъ

 

мѣсяцевъ

 

от-

четнаго

 

года

 

былъ

 

командированъ,

 

въ

 

впдѣ

 

опыта,

 

одинъ

 

отрядъ

въ

 

Ковенскую

 

губерпію,

 

давшій

 

вполпѣ

 

благоприятные

 

резуль-

таты.

 

Всего

 

было

 

командировано

 

31

 

врачъ-окулистъ,

 

8

 

студен-

товъ,

 

8

 

фельдшеровъ

 

и

 

фельдшерицъ

 

и

 

5

 

сестеръ

 

милосердія.
Кромѣ

 

того,

 

изъ

 

мѣстнаго

 

врачебпаго

 

персонала

 

участвовали

 

въ

дѣятельности

 

отрядовъ

 

67

 

врачей,

 

13

 

студентовъ,

 

17

 

фельдше-
ровъ

 

и

 

14

 

сестеръ

 

милосердія.

 

Всѣмн

 

отрядами

 

было

 

пользова-

но

 

41.666

 

больныхъ

 

(сравнительно

 

съ

 

1894

 

г.

 

болѣе

 

на

 

6.613
человѣкъ),

 

сдѣлавшихъ

 

50.264

 

посѣщепія.

 

Въ

 

10

 

отрядахъ

 

число

повторныхъ

 

посѣщеній

 

не

 

отмѣчепо,

 

такъ

 

какъ,

 

при

 

нанлывѣ

больныхъ,

 

точная

 

отчетность

 

очень

 

затруднительна.

 

Неизлечимо
слѣпыхъ

 

оказалось

 

3.146,

 

т.

 

е.

 

7,5°/о

 

общаго

 

числа

 

больныхъ.
Общее

 

число

 

сдѣланныхъ

 

глазныхъ

 

операцій

 

составляетъ

 

12.012
(цротивъ

 

прошлаго

 

года

 

болѣе

 

на

 

2.458),

 

т.

 

е.

 

29°/°

 

всего

 

чи-

сла

 

явившихся

 

больныхъ.

 

Болыннхъ

 

операцій

 

произведено

 

8.222
(въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

катарактъ

 

снято

 

1.427)

 

и

 

менѣе

 

важпыхъ

 

3.790.
Средства

 

попечительства,

 

собпраемыя

 

имъ

 

въ

 

пользу

 

с.твпыхъ,

имѣютъ

 

вполнѣ

 

опредѣленное

 

пазначепіе

 

и

 

пдутъ

 

иа

 

содержапіе
училищъ,

 

мастерсвихъ

 

и

 

убѣжищъ

 

для

 

слѣпыхъ.

 

Для

 

того

 

же,

чтобы

 

получить

 

возможность

 

оказывать

 

медицинскую

 

помощь

больнымъ

 

глазами,

 

попечительство

 

обратилось

 

съ

 

воззваніемъ
къ

 

добрымъ

 

людямъ,

 

которые

 

и

 

не

 

замедлили

 

откликнуться

 

па

призывъ

 

попечительства;

 

отовсюду

 

поступали

 

крупныя

 

и

 

мелкія
пожертвованія,

 

давшія

 

возможность

 

значительно

 

расширить

 

дея-
тельность

 

попечительства

 

по

 

предупреждение

 

слѣноты

 

и

 

не

 

за-

имствовать

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

средствъ,

 

предназначепныхъ

 

для

другой

 

цѣли.

 

Такихъ

 

пожертвованій

 

на

 

леченіе

 

глазпыхъ

 

болез-
ней

 

среди

 

бѣднѣйшаго

 

населенія

 

Россіи

 

поступило

 

въ

 

1895

 

г.

7.961

 

руб.

 

72 V 2

 

вон.

 

(вмѣстѣ

 

съ

 

доходомъ

 

отъ

 

°/°

 

бумагъ),

 

къ

1-му

 

января

 

1895

 

г.

 

оставалось

 

9.488

 

р.

 

17

 

в.,

 

итого

 

17.449

 

р.

89 V 2

 

к.

 

Изъ

 

нихъ

 

израсходовано

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

на

 

2'і

 

оку-

листическихъ

 

отряда

 

8.953

 

р.

 

41

 

к.

 

и

 

на

 

небольшая

 

субсидіи
разнымъ

 

лечебницамъ,

    

земскимъ

   

и

   

частныиъ

 

врачамъ

 

на

 

тотъ
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же

 

предметъ

 

п

 

па

 

другіе

 

подобпые

 

расходы

 

2.939

 

р.

 

69

 

к.,

 

а

всего

 

11.893

 

р.

 

10

 

к.

 

Въ

 

остатвѣ

 

въ

 

1-му

 

января

 

1896

 

г.

 

со-

стояло,

 

таішмъ

 

образомъ,

 

5,556

 

p.

 

79 1 / 2

 

в.

 

Кромѣ

 

того,

 

отряды,

встрѣтивъ

 

повсемѣстпо

 

большое

 

сочувствие,

 

пользовались

 

пемало-

важпою

 

матеріальпою

 

п

 

нравствен

 

пою

 

поддержкою

 

со

 

сторопы

мѣстиыхъ

 

учреагдепій,

 

особеппо

 

земствъ,

 

а

 

также

 

землевладѣльцевъ

п

 

другпхъ

 

лицъ;

 

мѣстпые

 

же

 

врачи

 

жертвовали

 

безворыстпо

 

сво-

имъ

 

трудомъ

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

глазами.

 

Попечительство

 

о

 

сдѣ-

пыхъ

 

пп

 

по

 

цѣлямъ,

 

для

 

вопхъ

 

оно

 

учреждено,

 

пи

 

по

 

своей

 

орга-

низации,

 

пи

 

по

 

свопмъ

 

денежпымъ

 

средствамъ

 

пе

 

въ

 

состояпіп

 

при-

нять

 

па

 

себя

 

дѣло

 

распрострапепія

 

обезпечепія

 

правпльлаго

 

ле-

ченія

 

глазпыхъ

 

болѣзпей

 

по

 

всей

 

Имперіи.

 

Тѣмъ

 

ne

 

менѣе,

 

въ

виду

 

песомпѣппой

 

пользы,

 

воторую

 

прппеслп

 

пеимущему

 

пасе-

лепію

 

состоявшіяся

 

въ

 

послѣдпіе

 

три

 

года

 

вомапдцровапія

 

ову-

лпстическііхъ

 

отрядовъ

 

во

 

впутренпія

 

губерніп,

 

попечительство

предполагаетъ

 

повторить

 

эту

 

мѣру

 

и

 

предстолщпмъ

 

лѣтомъ.

 

По-
печительство

 

вѣрптъ,

 

что

 

такое

 

живое

 

п

 

спмпатпчпое

 

дѣло

 

пай-

детъ

 

попрежнему

 

добрыхъ

 

и

 

отзывчивыхъ

 

людей,

 

которые

 

не

откажутъ

 

ему

 

въ

 

своей

 

помощи.

 

Пожертвовапія

 

па

 

мѣры

 

къ

 

пре-

дупреждение

 

слѣпоты

 

въ

 

паселепіп

 

прпппмаются

 

въ

 

ваицеляріп
совѣта

 

попечительства

 

Императрицы

 

Ыаріи

 

Александровны

 

о

слѣпыхъ

 

(С.-Петербургъ:

 

Б.

 

Конюшенная

 

ул.

 

д.

 

1,

 

вв.

 

24).
Тамъ

 

же

 

можно

 

получать

 

и

 

отчеты

 

о

 

деятельности

 

отрядовъ.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

—

 

26-го

 

февраля,

 

въ

 

понедѣльнивъ,

 

съ

 

экстреннымъ

 

поѣздомъ

прибыло

 

въ

 

г.

 

Кострому

 

тѣло

 

покоішаго

 

Петра

 

Александровича

 

Чере-

мша.

 

На

 

вокзалѣ

 

гробъ

 

вочившаго

 

былъ

 

встрѣченъ

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ

 

Иреосвященнѣишимъ

 

Вис-еаріономъ,

 

духовенствомъ

 

г.

 

Костромы,

начальникомъ

 

губерніи,

 

вице-губернаторомъ

 

и

 

другими

 

высокопостав-

ленными

 

лицами

 

г.

 

Костромы.

 

Гробъ

 

съ

 

останками

 

почившаго

 

постав-

ленъ

 

былъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

залъ,

 

гдѣ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

соверше-

на

 

была

 

панихида.

 

Передъ

 

панихидой

 

Владыка

 

сказалъ

 

рѣчь

 

о

 

заслу-

гахъ

 

вочившаго,

 

какъ

 

начальника

 

царской

 

охраны,

 

примѣняя

 

къ

 

нему

слова

 

псалма:

 

Аніеломь

 

Своимъ

 

заповѣсть

 

о

 

Тсбѣ

 

сохранипш

 

Тянавсѣхі

путехь

 

Твоихъ.

 

Панихиду

 

пѣлъ

 

хоръ

 

архіерейскихъ

 

пѣвчихъ.

 

Затѣмъ

гробъ

 

почившаго

 

былъ

 

поставленъ

 

на

 

траурныя

 

сани

 

и

 

отправленъ

 

въ

имѣніе

 

почившаго

 

Петра

 

Александровича

 

„Нероново"

 

Солигаличскаго

уѣзда,

 

гдѣ

 

тѣло

 

почившаго

 

было

 

похоронено.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

ка-

ѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

  

совершена

 

была

  

заупокойная

 

ли-
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тургія

 

преждеосвященныхъ

 

Даровъ,

 

въ

 

намять

 

дня

 

рожденія

 

въ

 

Бозѣ

почившаго

 

Государя

 

Александра

 

III.

 

Послѣ

 

литургіи

 

совершена

 

была

соборпѣ

 

панихида

 

о

 

Государѣ

 

Александрѣ

 

III.
—

   

1-го

 

марта,

 

въ

 

день

 

памяти

 

убіенія

 

Царя-Освободителя

 

Але-

ксандра

 

II,

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ

 

Преосвящѳннѣйшимъ

 

Виссаріономъ

 

совершена

 

была

 

заупокой-

ная

 

литургія

 

преждеосвященныхъ

 

Даровъ.

 

На

 

литургіи

 

Владыка

 

по-

святилъ

 

въ

 

діакона

 

кончившаго

 

курсъ

 

Костромской

 

духовной

 

семина-

ріи

 

Михаила

 

Василевскаго.

 

Послѣ

 

литургіи

 

совершена

 

была

 

панихида

о

 

Государѣ-мученикѣ.

 

Передъ

 

панихидой

 

Преосвященнѣйшій

 

сказалъ

краткую

 

рѣчь

 

на

 

слова:

 

Въ

 

память

 

вѣчщ/ю

 

будешь

 

праведникъ.

—

  

4-го

 

марта,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣй-

шій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

соборѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

священники

 

Михаила

 

Василевскаго.

 

Въ

 

концѣ

литургіи

 

Владыка,

 

нримѣнительно

 

къ

 

прославленно

 

въ

 

сіе

 

воскресенье

препод.

 

Іоанпа,

 

писателя

 

Лѣствицы,

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

восхожденіи

 

іш

степенямъ

 

духовной

 

жизни,

 

или

 

о

 

духовномъ

 

нреуснѣяніи.

—

  

8-го

 

марта,

 

въ

 

пятницу,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

посѣ-

тилъ

 

духовное

 

училище,

 

присутствовалъ

 

на

 

литургіи

 

и

 

на

 

урокахъ.

—■

 

10-го

 

марта,

 

въ

 

воскресенье,

 

въ

 

каоедральпомъ

 

Богоявлен-

скомъ

 

соборѣ

 

Его

 

Нреосвлщепствомъ

 

Преосвлщевпѣйшимъ

 

Виссарі-

ономъ

 

присоединены

 

были

 

къ

 

святой

 

православной

 

апостольской

 

цер-

кви

 

раскольники:

 

Ивапъ

 

Зиповьевъ

 

Кузпецовъ

 

36

 

лѣтъ,

 

его

 

жена

 

Агрип-

випа

 

Михайлова

 

35

 

лѣтъ

 

и

 

дѣти

 

ихъ

 

Ѳедоръ

 

12

 

л.

 

и

 

Леонтій

 

11

 

л.

Надъ

 

обратившимися

 

совершено

 

было

 

мѵропомазапіе.

 

Восиріемпикомъ

былъ

 

соборный

 

староста

 

Петръ

 

Парамоповичъ

 

Наливипъ,

 

воспріеыпицей

была

 

вдова

 

статскаго

 

совѣтпика

 

Софья

 

Иваповпа

 

Щулеппикова.

 

По

окопчапіи

 

чипа

 

присоединепія

 

и

 

ыуропомазапія,

 

Владыка

 

сказалъ

 

пйво-

обращеппыыъ

 

приличное

 

слово,

 

изобразивъ

 

величіе

 

къ

 

пимъ

 

милости

Господа,

 

приведшего

 

ихъ

 

отъ

 

тьмы

 

къ

 

свѣту,

 

отъ

 

пути

 

погибели

 

въспа-

сепію

 

въ

 

пѣдрахъ

 

православной

 

церкви.

 

Затѣмъ

 

Его

 

Прсосвящепствоыъ

совершена

 

была

 

литургія,

 

вовремя

 

которой

 

обращеппые

 

стояли

 

сосв!-

чамп

 

и

 

были

 

пріобщепн

 

св.

 

таипъ.

 

На

 

литургіи

 

Владыка

 

посвятилъ

 

во

діакопа

 

Всеволода

 

Руфипа,

 

опредѣлеппаго

 

въ

 

с.

 

Даниловское

 

Кипешем.

 

у.

Въ

 

обычное

 

время

 

Владыка,

 

примѣнительпо

 

къ

 

совершепію

 

въ

 

сіе

 

воскре-

сенье

 

памяти

 

Маріи

 

Египетской,

 

достигшей

 

равпоапгельскаго

 

совершенства

послѣ

 

блудной

 

жизни,

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

грѣхахъ

 

противъ

 

первой

 

и

 

вто-

рой

 

заповѣди

 

закона

 

Господня,

 

за^которые

 

израильтяне

 

укоряемы

 

были

пророками

 

въ

 

духовномъ

 

блуженіи,

 

и

 

расврылъ,

 

въ

 

какомъ

 

смыслѣ

заслуживаютъ

   
обличепія

    
въ

   
такихъ

   
грѣхахъ

   
раскольники. —При-
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соединенный

 

раскольпивъ —креетьянинъ

 

Саратовской

 

губерпіи

 

Хвалын-

скаго

 

уѣзда

 

Ѳеодоровской

 

волости

 

Ивапъ

 

Зиповьевъ

 

Кузпецовъ

 

нрожи-

валъ

 

долгое

 

время

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

былъ

 

сначала

 

нѣвчимъ

 

въ

 

хорѣ

 

у

 

рас-

кольпиковъ

 

безпоповцевъ,

 

а

 

потомъ

 

поступилъ

 

въ

 

хоръ

 

къ

 

раскольпи-

камъ,

 

призпающимъ

 

австрійское

 

священство,

 

и

 

всворѣ

 

посвящепъ

 

былъ

въ

 

лжесвящеппика,

 

лжеепископомъ

 

Савватіемъ.

 

Въ

 

Москвѣ

 

Кузпецовъ

позпакомился

 

съ

 

архимапдритомъ

 

едиповѣрческаго

 

монастыря

 

Павломъ

и

 

сталъ

 

часто

 

посѣщать

 

Московскій

 

едиповѣрческій

 

монастырь.

 

Тогда

раскольники

 

послали

 

Кузпецова

 

въ

 

Кострому,

 

гдѣ

 

опъ,

 

какъ

 

расколь-

пическій

 

свящеппикъ,

 

отправлялъ

 

богослужепіе

 

въ

 

раскольнической

 

мо-

лельпѣ

 

въ

 

домѣ

 

купца

 

Каменце

 

па.

 

Кромѣ

 

того,

 

Петръ

 

Зиповьевъ

 

от-

правлялъ

 

еще

 

обязанности

 

раскольпическаго

 

попа

 

въ

 

двухъ

 

мѣстахъ,

педалеко

 

отъ

 

Костромы,

 

за

 

пеимѣпіемъ

 

тамъ

 

лжесвящеппиковъ.

 

Прц-

бывшій

 

въ

 

г.

 

Кострому

 

противораскольпическій

 

миссіоперъ,

 

о.

 

прото-

іерей

 

Ксепофоптъ

 

Крючковъ,

 

своими

 

бесѣдами

 

о

 

расколѣ

 

произвелъ

впечатлѣпіе

 

па

 

Кузпецова,

 

и

 

онъ

 

твердо

 

рѣшилъ

 

присоединиться

 

къ

святой

 

православной

 

апостольской

 

церкви,

 

что

 

пыпѣ

 

и

 

исполпилъ

 

со

всей

 

своей

 

семьей. —Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

7'/а

 

ч.

 

веч.

 

въ

 

залѣ

 

дворяп-

скаго

 

собрапія

 

былъ

 

данъ

 

духовный

 

копцертъ

 

двумя

 

хорами

 

нѣвчихъ:

архіерейскимъ

 

и

 

Зотовскиаъ.

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

—

  

Самарскій

 

преосвященный

 

обратился

 

съ

 

воззвапіемъ

 

по

 

епар-

хіи

 

о

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

церковную

 

школу

 

при

 

вступленіи

 

вь

 

благосло-

венный

 

бракь,

 

и

 

по

 

допесепіго

 

епарх.

 

наблюдателя,

 

вроизводившаго

 

ре-

визію

 

школъ,

 

воззваніе

 

преосвящеппаго

 

встрѣчало

 

общее

 

сочувствие:

 

въ

настоящее

 

время

 

изъ

 

благочиній

 

поступаютъ

 

довольно

 

круппыя

 

суммы

пожертповапій

 

брачущимися

 

па

 

церковныя

 

школы.

 

По

 

приблизительно-

му

 

расчету

 

наблюдателя

 

за

 

послѣднюю

 

половину

 

1895

 

г.

 

такихъ

 

по-

жертвовапій

 

должпо

 

было

 

поступить

 

не

 

мепѣе,

 

какъ

 

па

 

5000

 

руб.

 

По

словамъ

 

священпиковъ,

 

эти

 

пожертвовапія

 

сдѣлались

 

бы

 

обычнымъ

 

явле-

піемъ

 

и

 

усилились

 

бы

 

значительно,

 

если

 

бы

 

они

 

прямо

 

поступали

 

па

мѣстпыя

 

школы.

 

Видя

 

постепенное

 

улучшепіе

 

школы

 

и

 

ея

 

обстановки,

жертвователи

 

естественно

 

съ

 

большею

 

охотою

 

будутъ

 

жертвовать,

 

такъ

какъ

 

польза

 

такихъ

 

пожертвовапій

 

будетъ

 

для

 

всѣхъ

 

очевидна.

—

  

Въ

 

Тулѣ

 

30-го

 

япваря

 

происходило

 

обычное

 

собраніе

 

благо-

чинпыхъ

 

епархіи

 

въ

 

келліяхъ

 

мѣстпаго

 

нреосвящеппаго

 

и

 

подъ

 

его

предсѣдательствомъ

 

для

 

совмѣстпаго

 

съ

 

представителями

 

епархіи

 

рѣ-

шепія

 
вопросовъ

 
и

 
пуждъ

 
епархіальпой

 
жизви.

 
Между

 
многими

 
такими
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вопросами

 

преосвлщеппнмъ

 

былъ

 

предложепъ

 

слѣдугощій:

 

въ

 

чемъ

 

со-

стоять

 

главпыя

 

мЬстпыя

 

релипозпо-нравствеппыя

 

нужды?

 

Въ

 

частно-

сти:

 

а)

 

что

 

замѣчается

 

особеппаго

 

въ

 

семейной,

 

общественной

 

и

 

цер-

ковпо-релнгіозпой

 

жизпи

 

простого

 

пародп

 

й

 

такъ

 

пазываемаго

 

нптелли-

гептпаго

 

класса?

 

б)

 

какія

 

заповѣди

 

десятословія

 

и

 

церкоипыл

 

стали

особенно

 

нарушаться

 

въ

 

послѣднее

 

время?

 

в)

 

что

 

ирепятствуетъ

 

раз-

витію

 

всего

 

хорошаго

 

въ

 

приходѣ?

 

г)

 

какія

 

причины

 

содѣйствуютъ

 

раз-

витию

 

зла

 

въ

 

пародѣ?

 

д)

 

вообще

 

какія

 

препятствіл

 

встрѣчаютъ

 

па-

стыри

 

въ

 

достижепіп

 

своихъ

 

пастырскихъ

 

задачъ-

 

въ

 

самихъ

 

себѣ,

 

со

стороны

 

паствы

 

и

 

общаго

 

положепія

 

свящеппиковъ

 

въ

 

приходе,

 

или

тѣхъ

 

условій,

 

при

 

которыхъ

 

приходится

 

имъ

 

дѣйствовать.

 

Преосвлщеп-

пымъ

 

выяснена

 

вся

 

важность

 

вопроса

 

о

 

необходимости

 

пропикповепія

пастырями

 

въ

 

религіозпо-правствсппия

 

пужды

 

парода

 

особенно

 

въ

 

виду

того,

 

что

 

безъ

 

яспаго

 

созпапія

 

таковыхъ

 

пуждъ

 

пе

 

можеть

 

быть

 

и

 

над-

лежащего

 

удовлетворена

 

этимъ

 

пуждамъ.

 

Вопросъ

 

еще

 

болѣе

 

услож-

няется

 

отъ

 

того,

 

что

 

въ

 

свѣтской

 

печати

 

свѣдѣнія,

 

сообщаемая

 

о

 

па-

шомъ

 

пародѣ,

 

съ

 

одной

 

стороны —сбивчивы

 

и

 

разнообразны,

 

съ

 

другой—

песомпѣппо

 

прямо

 

поверхностны

 

(надобно

 

бы

 

сказать:

 

тепдеціозпы

 

и

ложпы)

 

*).

 

Пзвѣстпы

 

суждепія

 

этой

 

печати,

 

гдѣ

 

одпи

 

представляютъ

пародъ

 

пашъ

 

стоящимъ

 

па

 

высотѣ

 

совершенства,

 

адругіе

 

утверждаютъ,

что

 

господствуешь

 

падъ

 

пимъ

 

власть

 

тьмы

 

и

 

тьма

 

обуяла

 

его, —и

 

такое

поплтіе

 

разносится

 

о

 

пемъ

 

но

 

всему

 

свѣту

 

ne

 

только

 

великими

 

писате-

лями

 

Русской

 

земли,

 

по

 

и

 

газетными

 

корреспондентами.

 

Гдѣ

 

же

 

правда?

И

 

по

 

нужно

 

ли

 

искать

 

ее

 

въ

 

средипѣ

 

между

 

этими

 

противоположными

сужденіямп?

 

И

 

кому

 

же —справедливо

 

спрашиваетъ

 

преосвященный —

зпать

 

ближе

 

пародъ

 

пашъ,

 

какъ

 

пе

 

пастырямъ —судіямт-

 

совѣсти

 

пасо-

мыхъ! —Къ

 

сожалѣпію.

 

собрапіе

 

оо.

 

благочиппыхъ

 

пе

 

могло

 

отвѣтить

па

 

эти

 

вопросы

 

опредѣлеппо

 

и

 

обстоятельно;

 

опо

 

отвѣчало

 

или

 

то,

 

что

уже

 

извѣстно

 

всѣмъ,

 

или

 

же

 

отвѣчало

 

неопределенно.

 

Очевидно,

 

оно

пе

 

было

 

подготовлено

 

къ

 

этимъ

 

вопросамъ,

 

которые

 

требуютъ

 

более

 

или

мепЬе

 

продолжительна™

 

и

 

притомъ

 

методическаго

 

паблюдепія

 

надъ

жизпію

 

парода.

 

По

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

усилить

 

деятельность

 

нриход-

скихъ

 

попечительствъ,

 

между

 

прочимъ.

 

одинъ

 

благочинный

 

высказался,

что

 

онъ

 

открылъ

 

было

 

попечительство

 

въ

 

приходе,

 

по

 

припуждепъ

 

былъ

закрыть

 

его,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

пего

 

пожелали

 

вступить

 

сектанты.

*)

 

Кореппыя

 

свойства

 

русскаго

 

парода

 

постигаются

 

изучепіемъ
его

 

словесности,

 

а

 

также

 

и

 

литературы

 

писателей,

 

попимавіпихъ

 

духъ

парода,

 

папр.,

 

Пушкина.

 

Это

 

изученіе

 

и

 

должно

 

служить

 

точкой

 

отпра-

влспія

 

для

 

пастырей

 

въ

 

паблюдепіи

 

падъ

 

потребностями

 

и

 

свойствами
парода.

 
Ред.
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'
■

—

 

Примерочъ

 

впимапія

 

епархіальнаго

 

духовенства

   

къ

 

тружепи-

камъ

 

въ

 

местпыхъ

 

духовпыхъ

 

школахъ

  

служить

 

постановлепіе

 

епархі-

альпаго

 

съезда

 

Екатерипославскаго

 

духовенства.

    

Съездъ,

 

убедившись

въ

 

дороговизпе

 

жизпи

 

въ

 

Екатерипославле

 

и

 

особенно

 

въ

 

дороговизне

квартиръ,

 

вс.іѣдствіе

 

чего

 

жизнь

 

учителя,

 

живущаго

 

исключительно

 

ка-

зеппымъ

 

жаловапьемъ,

 

становится

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

труднее,

 

пазна-

чилъ

 

учителямъ

 

духовной

 

семипаріи

   

и

 

училищъ

 

квартирное

 

ежегодное

депежпое

 

іюсобіе.

   

Учителямъ

 

семипаріи

 

назначено

 

1000

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Тотъ

 

же

 

съездъ

 

назначилъ

 

пожизненную

 

пепсію,

   

въ

 

размере

 

годового

жалованья,

 

воспитательнице

 

жепскаго

 

епархіальпаго

 

училища

 

за

 

25

 

л.

службы

 

ея

 

нри

 

училище.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Содержаніе

 

мартовской

 

книжки

 

„Богоеловекаго

 

Вѣетника".
Отдѣлъ

 

I..

 

Св.

 

о.

 

нашего

 

Ефрема

 

Сирина

 

толковапіе

 

на

 

Четверо-
евапгеліе.

 

Св.

 

о.

 

пашего

 

Кирилла,

 

архіепископа

 

Алекса пдрійскаго,

 

тол-

ковапіе

 

па

 

пророка

 

Софопію.

 

Отділъ

 

II.

 

Молитпепныя

 

храмины

 

и

 

от-

крытые

 

христіапскіе

 

храмы

 

первнхъ

 

трехъ

 

вековъ.

 

А.

 

П.

 

Голубцова.
Смерть.

 

(Изъ

 

Гердера).

 

А.

 

II.

 

Вознссенскаіо.

 

Ректоръ

 

Московской

 

дух.

академіп

 

прот.

 

Александръ

 

Вас.

 

Горскій.

 

(Опытъ

 

біографическаго

 

очер-

ка).

 

С.

 

Г.

 

Попова.

 

Отдѣлъ

 

III.

 

На

 

дальпемъ

 

востоке

 

(Письма япопскаго

миссіопера).

 

Архимандрита

 

Серия.

 

Современная

 

Абиссипія.

 

Монашество
и

 

монастыри.

 

(Изъ

 

разеказа

 

туземца).

 

Е.

 

Е.

 

Долганева

 

Графъ

 

М.

 

В.
Толстой.

 

Почетный

 

члепъ

 

Московской

 

дух.

 

академіи

 

(t

 

23янв.

 

1896

 

г.).
//.

 

Н.

 

Корсунсісию.

 

Памяти

 

Николая

 

Николаевича

 

Страхова

 

(f

 

24

 

явв.

189G

 

г.).

 

А.

 

И.

 

Введенскаго.

 

Отдѣлъ

 

IV.

 

Новооткрытый

 

памятпикъ

 

по

исторіи

 

раскола.

 

В.

 

О.

 

К.іючсвскаго.

 

Перечень

 

вновь

 

вышедшихъ

 

рус-

скихъ

 

кпигъ

 

богоеловекаго

 

содержапія.

 

Отдѣлъ

 

V.

 

Православное

 

Догма-
тическое

 

Богословіе.

 

Лекціи

 

заслужеппаго

 

профессора

 

Императорскаго
Харьковскаго

 

университета,

 

прот.

 

В.

 

И.

 

Добротворскаго.

 

Протоколы

 

за-

седапій

 

совета

 

Московской

 

дух.

 

акядеміи

 

за

 

1895

 

г.

 

Объявлепія.

Содврканіе

 

мартовской

 

книжки

 

.Русскаго

 

ООозрѣнІя^.
1.

 

„Люблю

 

я,

 

мплая,

 

загадочный

 

твой

 

взоръ"...

 

Стихотво-
реніе.

 

Графа

 

А.

 

А.

 

Го.генищеоа- Кутузова.

 

—

 

2.

 

Изъ

 

псторін

 

уче-

паго

 

монашества

 

шестидесятыхъ

 

годовъ.

 

(Окопчапіе).

 

Изъ

 

по-

смертныхъ

 

воспомппапій

 

Аряіепископа

 

Никанора.

 

—

 

3.

 

Князь

 

Адамъ
Чарторыйскіп

 

(Окопчапіе).

 

И.

 

П.

 

Корнилова

 

— 4

 

Гордость

 

семьи.

Повесть.

 

Часть

 

вторая.

 

(Гл.

 

I — VI).

 

А.

 

В.

 

Стерт.

 

—

 

5.

 

Отхо-
жіе

 

сельево-хозяйствеппые

 

промыслы.

 

Гл.

 

III.

 

Князя

 

Н.

 

В.

 

Ша-
ховского. —

 
6.

  
Сопеты.

 
Петрарки.

  
Переводъ

 
съ

 
итальянскаго.

 
Гра-



фини

 

И.

 

П.

 

Капнистъ.

 

—

 

7.

 

Опитъ

 

о

 

свободѣ

 

волн.

 

Гл.

 

I — П.

Изъ

 

посмертныхъ

 

бумагъ.

 

//.

 

Е.

 

Астафьева.

 

Подъ

 

редакціей
проф.

 

А.

 

И.

 

Введенскаю. —-8.

 

Очарованіе.

 

Стихотвореніе.

 

M.

 

А.
Лохвицкой.— S.

 

Обязательность

 

обучеиія.

 

И.

 

3.

 

— 10.

 

Не

 

судьба.
Повесть.

 

Гл.

 

I — III.

 

Д.

 

Лтовскаго.

 

—

 

-\\.

 

Легенда

 

объ

 

олпгар-

хичесвпхъ

 

тепденціяхъ

 

верховпаго

 

тайнаго

 

совѣта

 

въ

 

царство-

вате

 

Екатерины

 

I.

 

Гл.

 

IV.

 

Проф.

 

А.

 

С.

 

Алексѣева.

 

— 12.

 

Изъ
записной

 

книжки.

 

Стпхотворепіе.

 

В.

 

К.

 

Истомина.

 

— 13.

 

Коро-
повапіе

 

русскпхь

 

государей.

 

(Исторпчсскій

 

очервъ).

 

Гл.

 

VIII —•

IX.

 

Г.

 

П.

 

Георііевскаго.

 

— 14.

 

Въ

 

деревпѣ.

 

(Отрывовъ).

 

Стпхо-
твореніе.

 

Л.

 

А.

 

Чаева

 

— 15.

 

Путешествіе

 

антіохійсваго

 

патрі-
арха

 

Макарія

 

въ

 

Россію

 

въ

 

половнпѣ

 

XVII

 

в.,

 

оппсаппое

 

его

сыпомъ

 

архндіакоиомъ

 

Павлом»

 

Алеппскимъ.

 

(Переводъ

 

съ

 

араб-
ской

 

рукописи

 

проф.

 

Г.

 

А.

 

Муркоса). — 16

 

Шабровъ.

 

Разсказъ.
В.

 

А.

 

Тихонова.

 

— 17

 

Къ

 

школьпому

 

вопросу.

 

(Замѣтва).

 

Свящ
I.

 

И.

 

Фудель.— 18.

 

Изъ

 

далеваго

 

прошлаго:

 

И.

 

Полковппкъ

 

Топ-
тыгппъ.

 

П.

 

П.

 

Суворова.

 

— 19.

 

Альпухара.

 

(Изъ

 

Мицкевича).

 

Сти-
хотворепіе.

 

А.

 

Оолеу.ѵова. —

 

20.

 

Матеріалы

 

для

 

харавтернстивп

руссвпхъ

 

писателей,

 

художппвовъ

 

и

 

общественпыхъ

 

деятелей:
1)

 

Отрыввп

 

пзъ

 

воспомипаній:

 

VI.

 

Д.

 

M.

 

Перевощпвовъ. —

VII.

    

Ѳ.

 

Л.

  

Морошвипъ.

    

Н.

  

А

    

Чаева.

    

2)

    

А.

  

П.

  

Полявовъ.
A.

 

А.

 

Мартынова.

 

3)

 

Письма

 

въ

 

К.

 

А.

 

Губастову

 

К.

 

И.

 

Леонтье-
ва. —

 

21.

 

Наша

 

партія.

 

Spcctator'a. —-22.

 

Полптичесвій

 

калей-
досвопъ.

 

(Письмо

 

пзъ

 

Лопдопа).

 

О.

 

А.

 

Новиковой.

 

—

 

23.

 

Музы-
кальное

 

обозреніе.

 

Проф.

 

В..

 

Д.

 

Пашкина. — 24.

 

Лѣтопись

 

пе-

чати:

 

1)

 

Азіатсвіп

 

вопросъ.

 

2)

 

Изъ

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

Л.

 

А.
Тихомирова. — 25.

 

Критика:

 

„Калптапская

 

дочка".

 

Пушкина.
П.

 

И.

 

Черняева.

 

—

 

26.

 

Библіографія.

 

—

 

27.

 

Летопись

 

современ-

ной

 

бпллетристпви.

   

Г.

 

—

 

28.

    

Областпой

 

отделъ.

    

Изъ

 

Юрьева.
B.

   

Ф.

 

—

 

29.

 

Внутреннее

 

обозрепіе.

 

А.

 

Б.

 

—

 

30.

 

Иностранное
обозрепіе.

 

С.

 

Ш.— 31.

 

Кштгп,

 

постунпвшія

 

въ

 

редакдію. —

32.

 

Объяв.тепія.
Продолжается

 

подписка

 

на

 

1836

 

годъ.
ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

[въ

 

пределахъ

 

Имперіи]

 

съ

 

пересылкой

 

и

доставкой

 

на

 

годъ — 15

 

руб.,

 

на

 

полгода — 7

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

3

 

мес. —

3

 

руб.

 

75

 

коп.,

 

на

 

1

 

мес. — 1

 

руб.

 

25

 

коп.

 

Для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,
для

 

гг.

 

преподавателей

 

высшихъ,

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

за-

веденій,

 

для

 

лицъ

 

военнаго

 

сословія

 

и

 

для

 

учащихся

 

въ

 

высшихъ

 

учеб-
ныхъ

 

заведеніяхъ

 

подписная

 

цена

 

на

 

1

 

годъ — 12

 

р.,

 

на

 

6

 

мес. — 6

 

р.,

на

 

3

 

мес, — 3

 

р.,

 

на

 

1

 

мес. —

 

1

 

р.

 

Съ

 

пересылкой

 

за

 

границу

 

15

 

руб.
Лица,

 

подписавшіяся

 

на

 

годъ

 

нажурналъ

 

и

 

газету

 

„РУССКОЕ

 

СЛОВО",
имеютъ

 

скидку

 

въ

 

1

 

рубль

 

съ

 

обычной

 

подписной

 

цены.
Подписка

 

принимается:

 

Въ

 

Москве:

 

въ

 

конторе

 

журнала

 

и

 

во

всехъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

Письма,

 

телеграммы,

 

рукописи

 

и

 

посылки

 

адресуются

 

такъ:

 

Москва,
редакція

 

„Русекаго

 

Обозренія 1

 

[уг.

 

Тверской

 

и

 

М.

 

Гнездниновскаго
пер.,

 

д.

 

Спиридонова].
Редавторъ-Издатель

 
АНАТОЛІЙ

 
АЛЕКСАНДРОВЪ.



Вышелъ

 

изъ

 

печати

 

и

 

поступилъ

 

въ

 

продажу

КОСТРОМСКОЙ

 

КАЛЕНДАРЬ
НА

 

1896

 

ГОДЪ.
-

Цѣна

 

30

 

нов.

 

Календарь

 

можно

 

получать

 

у

 

издателя.

 

Выписываю-

щіе

 

почтой

 

плату

 

за

 

календарь

 

и

 

пересылочпыя —за

 

простое

 

банде-

рольное

 

отправлепіе

 

10

 

коп.,

 

а

 

заказное

 

17

 

коп., — могутъ

 

высылать

 

поч-

товыми

 

марками.

 

Адресъ

 

почте

 

извѣстщгь.

 

По

 

желапію

 

календарь

 

вы-

сылается

 

и

 

паложепнымъ

 

нлатежемъ.

Календарь

 

также

 

имеется

 

въ

 

продаже

 

въ

 

кпижпомъ

 

магазине

А.

 

И.

 

Б

 

кеііева

 

въ

 

Костроме.
__________

                                   

2—2

ОІЪ

 

МАГАЗИНА

 

МУЗЫКАЛЬНЫХ!

 

ИНСТРУМЕНТОВ!

А.

   

П.

   

ПЕРЕСЛАВЦЕВА,

ИЗЪ

 

СКЛАДА

 

ШІЙ

 

ГЕНРИХЪ

 

ЦИММБРМАНЪ.

Имею

 

честь

 

довести

 

до

 

сведепія

 

почтеннейшей

 

публики,

 

что

 

во

вновь

 

открытомъ

 

мною

 

съ

 

1-го

 

января

 

1896

 

г.

 

музыкальпоыъ

 

магази-

пЬ,

 

находящемся

 

въ

 

г.

 

Костроме,

 

въ

 

Гостипомъ

 

ряду,

 

противъ

 

присут-

ственпыхъ

 

местъ,

 

имеется

 

полней

 

выборъ

 

музыкальиыхъ

 

ипструмептовъ:

піанино,

 

фисъ-гармоніи

 

французскія,

 

американскія

 

и

 

нѣмецкія,

оркестріонъ-монопанъ,

 

піано-мелодико,

 

народные

 

гармонифлюты,
герофоны,

 

симфоніоны,

 

полифоны,

 

аристоны,

 

„малютки "-ари-
стоны,

 

фениксъ-органы,

 

скрипни,

 

гитары,

 

мандолины,

 

народный

цитры,

 

корнетъ-а-пистоны,

 

флейты,

 

кларнеты,

 

музыкальные

 

ящи-

ки,

 

окарины,

 

большой

 

выборъ

 

гармопій

 

всемірпо-извѣстпой

 

фабрики
„Кальбе",

 

русскихъ

 

гармопій,

 

ноты,

 

школы

 

и

 

самоучители,

 

струны,

 

сур-

динки,

 

капифоль,

 

камертоны,

 

бубпы,

 

трензели

 

и

 

проч.

Цѣпы

 

ипструмептамъ

 

по

 

Московскому

 

прейсъ-курапту

 

Циммер-
маиа.

Имеется

 

большой

 

выборъ

 

детскихъ

 

игрушекъ,

 

искусственпыхъ

цветовъ

 

и

 

фотографичеекихъ

 

аппаратовъ.

 

Преподаются

 

уроки

 

па

 

ман-

долине,

 

мандоле

 

и

 

гитарѣ — о

 

чемъ

 

справиться

 

въ

 

магазине.

4—4



ИЗДАНІЯ

 

РЕДАКЦІИ

 

КОСТРОМ.

 

ЕП.

 

БѢДОМОСТЕЙ.
I.

   

Поученія

 

о

 

Божественной

 

литургіи

 

въ

 

3

 

выпускахъ

 

свящ.

А.

 

Либерова.

 

Цена

 

за

 

все

 

три

 

выпуска:

 

на

 

обывновеп.

 

бумаге

70

 

вон.,

 

съ

 

перес.

 

85

 

вон.;

 

на

 

лучш.

 

бум.

 

85

 

вон.,

 

съ

 

перес.

1

 

руб.

 

Цена

 

выпускамъ

 

отдельно:

 

1-му:

 

па

 

обывповен.

 

бумаге

20

 

вон.,

 

съ

 

перес.

 

25

 

коп.;

 

па

 

лучш.

 

бум.

 

25

 

вон.,

 

съ

 

перес.

30

 

воп.;

 

2-му

 

и

 

3-му

 

выпусвамъ:

 

на

 

обнвп.

 

бум.

 

по

 

25

 

коп.,

съ

 

перес.

 

по

 

30

 

воп.;

 

на

 

лучш.

 

бум.

 

по

 

30

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

по

35

 

вон.

 

Выписывающіе

 

ne

 

мепее

 

10

 

эвз.

 

всехъ

 

3

 

выпусвовъ

 

за

пересылву

 

не

 

платять;

 

выппсывающіе

 

не

 

менѣе

 

50

 

эвз.,

 

сверхъ

сего,

 

пользуются

  

10%

 

уступки.

II.

   

Лѣтопись

 

Макарьева-Унженскаго

 

монастыря.

 

/7.

 

Херсон-

скаю.

 

Выпусвъ

 

1-й.

 

Ц.

 

35

 

вон.,

 

съ

 

перес.

 

40

 

воп.

 

Выпускъ

 

П-й

Ц.

 

1

 

руб.

 

15

 

воп.,

 

съ

 

пересылвою

 

1

 

руб.

 

35

 

вон.

 

Оба

 

выпуска

вместе

 

безъ

 

перес.

 

1

 

руб.

 

50

 

вон.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

 

70

 

воп.

Выписывающіе

 

не

 

менее

 

10

 

эвземп.і.

 

обоихъ

 

выпусвовъ

 

за

 

пе-

ресылву

 

не

 

платятъ.

III.

   

Поученія

 

на

 

Символъ

 

вѣры.

 

цена

 

75

 

коп.

 

съ

 

перес,

безъ

 

перес.

  

55

 

воп.

Мелкія

 

суммы

 

за

 

всѣ

 

изданія

 

могутъ

 

быть

 

присылаемы

 

поч-

товыми

 

марками.

Содержание

 

неоффиціальной

 

части:

 

Обълсненіе

 

евангельскихъ

 

чте-

иій

 

па

 

литургіи.

 

Евангеліо

 

5-й

 

педели

 

Великаго

 

поста.

 

Веседы

 

о

 

раско-

ле

 

прот.

 

Поспелова.

 

Беседы

 

па

 

молитву

 

ев.

 

Ефрема

 

Сирина.

 

О

 

деятель-
ности

 

командированныхъ

 

попечительствомъ

 

Императрицы

 

Марін

 

Але-
ксандровны

 

о

 

с>гѣпыхъ

 

окулистическихъ

 

отрядов ь

 

въ

 

1895

 

г.

 

Епархіаль-
пая

 

хроника.

 

Иноевархіальння

 

известія.

 

Обълвленіл.

 

Приложенія:

 

Ни-
колаевскій-Бабаевскій

 

мопастырь

 

Костромской

 

епархіи

 

— стр.

 

17 — 24.

 

О
пе ніи

 

въ

 

п равославпы хъ

 

це рввахъ

 

Греческаго

 

Восто ка — ст р.

 

3 — 10.

Редакторы:

  

Семинарт

 

Ректоръ,

 

Архимамдритъ

 

Мсниндръ

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозе,

 
цензурою.

 
МарТаПпТди£*і8~96~гі
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а

 

въ

 

дву

 

по

 

тому

 

жъ;

 

сѣна

 

подъ

 

монастыремъ

 

на

 

усть

 

рѣви

 

Со-

лоницн

 

сорокъ

 

копенъ"

 

*).

 

Очевидно,

 

Бабаевскій

 

монастырь

 

въ

первой

 

четверти

 

XVII

 

в.

 

былъ

 

малоизвѣстепъ

 

и

 

существовалъ

въ

 

видѣ

 

бѣдноіі

 

пустынной

 

обители,

 

служившей

 

пріютомъ

 

неболь-

шому

 

числу

 

ипоковь,

 

подвизавшихся

 

въ

 

большой

 

скудости

 

и

получавшпхъ

 

пропитаніе

 

главпымъ

 

образомъ

 

отъ

 

земли,

 

Еоторую

они

 

обработывали

 

своими

 

руками,

 

и

 

отъ

 

малыхъ

 

доброхотаыхъ

подал

 

в

 

ій.

Въ

 

половипѣ

 

XVII

 

ст.

 

число

 

братіи

 

монастыря,

 

повидпмо-

му,

 

умножилось,

 

и

 

матеріальныя

 

средства

 

его

 

увеличились.

 

Можно

полагать,

 

что

 

въ

 

это

 

время-

 

въ

 

немъ

 

была

 

построена

 

каменная

двухъ-этажная

 

церковь,

 

въ

 

нижней

 

части

 

которой

 

находился

теплый

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Николая

 

Чудотворца

 

съ

 

придѣломъ

 

пре-

подобпаго

 

Сергія,

 

а

 

въ

 

верхней — въ

 

честь

 

Похвалы

 

Пресвятой

Богородицы

 

**);

 

вѣроятно,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

были

 

выстроены

 

и

 

ка-

менный

 

братскія

 

келіи.

 

Въ

 

монастырѣ

 

ne

 

сохранилось

 

пикакихъ

документовъ,

 

свидѣтельствующихъ

 

о

 

томъ,

 

кто

 

были

 

настоятеля-

ми

 

его

 

во

 

время

 

сооружепія

 

этого

 

храма

 

и

 

на

 

какія

 

средства

онъ

 

построенъ.

 

Но

 

несомненно,

 

что

 

безъ

 

пожертвованій

 

со

 

сто-

роны

 

благотворителей

 

сооруженіе

 

двухъ-этажнаго

 

каменнаго

 

хра-

ма

 

для

 

монастыря,

 

имѣвшаго

 

скудныя

 

матеріальныя

 

средства,

было

 

невозможно.

 

Не

 

извѣстпо

 

въ

 

точности,

 

кто

 

являлись

 

бла-

готворителями

 

обители

 

въ

 

то

 

время;

 

можно

 

только

 

полагать,

 

что

они

 

были

 

люди

 

состоятельные.

 

Въ

 

одинъ

 

монаетырскій

 

сиподикъ,

писанный

 

еще

 

до

 

смерти

 

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича,

 

т.

 

е.

 

до

1676

 

г.,

 

внесено

 

болѣе

 

15-ти

 

схимпиковъ

 

монастыря

 

и

 

роды

бояръ:

 

Бориса

 

Ивановича

 

Морозова,

  

окольничьяго

 

князя

 

Семена

*)

 

Въ

 

дѣлѣ

 

монастыря

 

за

 

1868

 

г.

 

описавіе

 

его,

 

составленное

 

іерон.
Исаіею

 

(см.

 

предисловие);

 

также

 

Костр.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

за

 

1858

 

г.

 

К

 

9.
**)

 

Въ

 

хранящейся

 

ври

 

дѣлѣ

 

монастыря

 

за

 

1868

 

г.

 

копіи

 

со

 

ста-

тистическихъ

 

свѣдѣпій

 

о

 

мопастырѣ,

 

составленныхъ

 

по

 

требовапію
статистическаго

 

комитета

 

въ

 

1863

 

г.,

 

сказано,

 

что

 

церковь

 

эта

 

построе-

на

 

въ

 

1659

 

г.

 

послѣ

 

бывшаго

 

въ

 

1650

 

г.

 

въ

 

обители

 

пожара.

 

Досто-
вѣрность

 

этого

 

извѣстія

 

подтверждается

 

слѣдующимъ

 

фактомъ:

 

въ

1729

 

г.

 

въ

 

верхиемъ

 

Богородицкомъ

 

храыѣ

 

нрестолъ,

 

аптиыипсъ

 

и

 

полъ,

подъ

 

которымъ

 

балки

 

были

 

дубовия,

 

оказались

 

весьма

 

ветхими

 

и

 

по-

требовали

 

передѣлки;

 

это

 

обстоятельство

 

даетъ

 

право

 

предполагать,

что

 
храмъ

 
былъ

 
построенъ

 
задолго

 
до

 
1729

 
г.
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Петровича

 

Львова,

 

князя

 

Юрія

 

Андреевича

 

Сицкаго,

 

княгини

Татьяны

 

Матвѣевны

 

Хилковой,

 

Салтыковыхъ,

 

Хитрово,

 

Исленье-

выхъ,

 

Загряжскихъ,

 

Чоглоковыхъ,

 

Философовыхъ,

 

многпхъ

 

слугъ

изъ

 

палатъ

 

царскихъ

 

и

 

другнхъ

 

*).

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

тогдашніе

представители

 

атихъ

 

родовъ

 

были

 

благотворителями

 

монастыря

и

 

оказывали

 

ему

 

матеріальную

 

поддержку,

 

a

 

нѣкоторые

 

изъ

 

пихъ

принимали

 

въ

 

немъ

 

пострижевіе

 

или

 

поступали

 

въ

 

число

 

его

братіи.

 

Царь

 

Алексѣй

 

Михайловнчъ

 

пожаловалъ

 

Бабаевской

 

оби-

тели

 

„на

 

пропптаніе

 

лѣсувъ

 

длину

 

на

 

двѣ

 

версты,

 

а

 

поперечни-

ку

 

на

 

версту"

 

**).

 

Кромѣ

 

подаяпій

 

отъ

 

различвыхъ

 

благотвори-

телей

 

монастырь

 

получалъ

 

вклады

 

в

 

отъ

 

своихъ

 

старцевъ,

 

а

также

 

отъ

 

лицъ,

 

принявшпхъ

 

въ

 

немъ

 

постриженіе,

 

хотя

 

эти

вклады

 

были

 

очень

 

незначительны.

 

Въ

 

1618

 

г.

 

старецъ

 

Ѳеодо-

сій

 

Нлещеевъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

монастырь

 

рукописный

 

паремей-

никъ,

 

на

 

начальномъ

 

листѣ

 

котораго

 

сдѣлалъ

 

падппсь:

 

„Лѣта

7126

 

приложилъ

 

сію

 

книгу

 

старецъ

 

Ѳеодосіп

 

въ

 

домъ

 

Николѣ

Чудотворцу,

 

Васильевъ

 

сынъ

 

Наумовича

 

Плещеева

 

въ

 

Грпгорьев-

скомъ,

 

да

 

и

 

подписалъ

 

своею

 

рукою"

  

***).

 

Въ

 

маломъ

 

же

 

сипо-

*)

 

Имя

 

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича,

 

а

 

также

 

имена

 

слѣдовав-

шихъ

 

за

 

пимъ

 

царей

 

и

 

имена

 

патріарховъ:

 

Іосафа

 

II,

 

Никопа,

 

Пити-
риыа

 

и

 

Іоакима

 

вписаны

 

въ

 

сиподикъ

 

послѣ

 

другою

 

рукою.

 

См.

 

Косір.
Губ.

 

Вѣд.

 

1858

 

г.,

 

M

 

9,

 

10

 

и

 

12.

 

Упомянутый

 

синодикъ

 

въ

 

8

 

долю

листа,

 

въ

 

холстѣ,

 

сгорѣлъ

 

во

 

время

 

пожара

 

1870

 

г.;

 

краткая

 

замѣтка

о

 

немъ

 

и

 

выписка

 

изъ

 

пего

 

находится

 

въ

 

описаніи

 

монастыря,

 

соста-

вленпомъ

 

іером.

 

Исаіею

 

(см.

 

предисловіе).
**)

 

Указъ

 

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

объ

 

этомъ

 

пожалованіи

 

не

сохранился

 

среди

 

монаетырскихъ

 

документов!,

 

но

 

о

 

немъ

 

упоминается

въ

 

челобитной

 

игумена

 

монастыря

 

Галактіона,

 

поданной

 

въ

 

1729

 

г.

 

па

высочайшее

 

имя,

 

объ

 

отдачѣ

 

манастырю

 

въ

 

арендное

 

владѣпіе

 

мель-

ницы

 

ва

 

р.

 

Сохмѣ,

 

въ

 

Вятской

 

волости,

 

въ

 

15

 

верстахъ

 

отъ

 

него.

 

См.
копію

 

съ

 

этий

 

челобитной

 

въ

 

приложевіи

 

подъ

 

Зѵ.

 

III.

 

Гдѣ

 

находился

пожалованный

 

монастырю

 

лѣсъ,

 

не

 

извѣстпо;

 

шдагаютъ,

 

что

 

па

 

ыѣстѣ

его

 

теперь

 

ыонастырскія

 

поля.

■***)

 

Пареыейпикъ

 

сгорѣлъ

 

но

 

время

 

пожара

 

1870

 

г.

 

Въ

 

оішсаніи
монастыря,

 

составлевномъ

 

іером.

 

Исаіею

 

и

 

хранящемся

 

при

 

дѣлахъ

 

за

1868

 

г.

 

(см

 

предисловіе),

 

паремейпикъ

 

описапъ

 

такъ:

 

„Паремейникъ —

рукопись

 

XT

 

или

 

пачала

 

XVI

 

столѣтія;

 

нисана

 

полууставомъ,

 

въ

 

8
долю,

 

въ

 

кожѣ;

 

сначала

 

поыѣщепы

 

въ

 

пей

 

пареыіи,

 

читающіяея

 

съ

первой

 

ведѣли

 

великаго

 

поста

 

по

 

недѣлю

 

всѣхъ

 

святыхъ,

 

а

 

потомъ

лраздпичныя

 

по

 

мъсяцааъ,

 

съ

 

сентября

 

во

 

весь

 

тодъ.

 

На

 

концѣ

 

дру-

гою

 

рукою

 

написапъ

 

великій

 

капопъ

 

Андрея

 

Критскаго,

 

читаемый

 

па

пятой

 

педѣлѣ

 

великаго

 

поста,

 

и

 

служба

 

па

 

Благовѣщеніе

 

Ііресвятыя
Богородицы.

 

По

 

начальнымъ

 

листамъ

 

сей

 

рукописи

 

надписано:

    

„Лѣта
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дикѣ

 

мопастыря

 

записано:

 

„Родъ

 

старца

 

Іоны

 

Исленьева,

 

сего

монастыря

 

Николы

 

Чудотворца

 

Бабаевгкаго,

 

что

 

на

 

устьѣ,

 

по-

стрижешшка;

 

а

 

пострижешь

 

сего

 

монастыря

 

отъ

 

игумена

 

Анто-

нія

 

во

 

сто

 

восемьдесятъ

 

пятомъ

 

(1677)

 

году,

 

іюня

 

въ

 

29

 

(день)

святыхъ

 

апостолъ

 

Петра

 

и

 

Павла.

 

А

 

далъ

 

вкладу

 

въ

 

домъ

 

Чу-

дотворца,

 

въ

 

монастырь,

 

старецъ

 

Іона

 

Исленьевъ,

 

по

 

своей

 

и

по

 

родительской

 

душѣ,

 

чтобъ

 

поминать

 

вѣчно:

 

копь

 

сѣръ,

 

да

конь

 

рыжъ,

 

по

 

цѣоѣ

 

тридцать

 

рублевъ,

 

да

 

двѣ

 

коровы,

 

да

 

пять

овецъ,

 

да

 

хлѣба:

 

ржи,

 

и

 

пшеницы,

 

и

 

ячменя,

 

и

 

овса,

 

и

 

гречи,

всего

 

25

  

четвертей"

  

*).

Изъ

 

настоятелей,

 

управлявшихъ

 

монастыремъ

 

со

 

времени

основанія

 

его

 

до

 

XVIII

 

столѣтія,

 

извѣстны

 

только

 

три:

 

1)

 

игу-

менъ

 

Іоснфъ,

 

упоминаемый

 

въ

 

монастырскомъ

 

синодикѣ,

 

писан-

номъ

 

въ

 

1730

 

году**);

 

2)

 

игуменъ

 

Антоній,

 

записанный

 

въ

 

томъ

же

 

синодикѣ

 

послѣ

 

Іоспфа

 

(въ

 

другомъ,

 

болѣе

 

древнемъ

 

сипо-

дивѣ

 

о

 

немъ

 

сказано,

 

что

 

онъ

 

постригъ

 

въ

 

монашество

 

старца

Іону

 

Исленьева);

 

3)

 

игуменъ

 

Логгинъ,

 

о

 

которомъ

 

упоминалось

въ

 

надписи

 

на

 

мѣсячныхъ

 

минеяхъ,

 

пожертвованныхъ

 

въ

 

Ба-

баевскій

 

монастырь

 

жителемъ

 

села

 

Селищъ

 

(близъ

 

Костромы)

Василіемъ

 

Санинымъ;

 

по

 

свидѣтельству

 

древняго

 

синодика

 

онъ

былъ

 

постриженннкомъ

 

Бабаевскаго

 

монастыря

 

и

 

за

 

помпновеніе

своего

 

рода

 

далъ

 

„образъ

 

Пресвлтыя

 

Богородицы

 

Ѳеодоровскія

шестплистовой,

  

писанъ

 

на

 

древѣ

 

кинарисѣ,

 

въ

 

кіотѣ,

 

и

 

на

 

ство-

7126

 

приложилъ

 

сію

 

книгу

 

старецъ

 

Ѳеодосій

 

въ

 

домъ

 

Нпколѣ

 

Чудо-
творцу,

 

Васильевъ

 

сыпъ

 

Наумовича

 

Плещеева

 

въ

 

Григорьевскомъ,

 

да

 

и

 

под-

писалъ

 

своею

 

рукою".

 

На

 

внутрепнен

 

сторонѣ

 

верхней

 

доски

 

этой

 

книги,

по

 

наклеенной

 

бумагѣ,

 

скорописью,

 

подходящею

 

къ

 

письму

 

полууставному,

написано:

 

„Лѣтя

 

7110

 

(1602)

 

была

 

меженина,

 

по

 

два

 

рубля

 

купили

рожь,

 

а

 

люди

 

были

 

цѣлы;

 

а

 

овесъ

 

по

 

полтинѣ,

 

ячмень

 

по

 

40

 

(м.),

 

пше-

ницу

 

по

 

полутора

 

рубли

 

купили,

 

а

 

въ

 

111

 

(1603)

 

купили

 

рожь

 

по

 

три

рубли,

 

овесъ

 

по

 

40

 

алтынъ,

 

шпепицу

 

въ

 

полтретья

 

рубли;

 

людей

 

мер-

ло

 

много

 

по

 

дорогамъ,

 

и

 

кобылы

 

ѣли,

 

и

 

люди

 

людей

 

ѣли

 

много;

 

ма-

тери

 

своя

 

дѣти

 

ѣли,

 

и

 

братья

 

сестры

 

и

 

братію

 

ѣли,

 

заклавше,

 

яко

ягне

 

пезло.'ивое;

 

и

 

стервище

 

ѣли,

 

мпогіе

 

люди

 

ѣли".

 

Такими

 

чертами

описапъ

 

голодъ,

 

бывпгій

 

па

 

Гуси

 

въ

 

царствованіе

 

Бориса

 

Годунова.

*)

 

О

 

сиподикѣ

 

см.

 

одно

 

изъ

 

предыдущих!

 

примѣчаній.

**)

 

Синодикъ

 

сгорѣлъ

    

во

 

время

 

пожара

   

1870

 

г.;

    

о

 

немъ

 

ушита'
нается

 

въ

 

рукописномъ

 

описаніи

 

монастыря,

 

составлепномъ

 

іером.

 

Йсаіею
(см.

 
предисловіе).



20

рахъ

 

многихъ

 

святыхъ,

 

да

 

книгу

 

Чудеса

 

Пресвятыя

 

Богородицы

Ѳеодоровскія,

 

да

 

денегъ

 

пять

 

рублевъ

 

*).

Въ

 

началѣ

 

XVIII

 

вѣка

 

въ

 

судьбѣ

 

Николо-Бабаевскаго

 

мо-

настыря

 

произошла

 

важная

 

перемѣна.

 

Вслѣдствіе

 

какпхъ-то

 

не-

пзвѣстныхъ

 

причинъ

 

его

 

внутренняя

 

жизнь

 

пришла

 

въ

 

большое

разстройство:

 

въ

 

немъ

 

осталось

 

только

 

четыре

 

чедовѣка

 

братіи,

да

 

и

 

тѣ

 

не

 

оказывали

 

повиновенія

 

своему

 

настоятелю,

 

строите-

лю

 

Іосифу.

 

Послѣдній

 

вмѣстѣ

 

съ

 

казначеемъ

 

старцемъ

 

Кипріа-

номъ

 

принесъ

 

на

 

монастырскую

 

братіго

 

жалобу

 

мѣстоблюстителю

патріаршаго

 

престола

 

Стефану

 

Яворскому,

 

обвиняя

 

братіго

 

въ

непосл)

 

шаніи

 

и

 

нротивлевіи

 

ему.

 

Вслѣдствіе

 

этой

 

жалобы

 

въ

1709

 

г.,

 

по

 

указу

 

изъ

 

патріаршаго

 

духовпаго

 

приказа,

 

Бабаев-

скій

 

монастырь

 

былъ

 

лишепъ

 

самостоятельности

 

и

 

приписан!

 

къ

Николаевскому,

 

что

 

на

 

болотѣ,

 

в!

 

Переяславлѣ

 

Залѣсскомъ,

 

мо-

настырю,

 

изъ

 

котораго

 

сталъ

 

получать

 

своихъ

 

настоятелей

 

**).
Трудно

 

объяснить,

 

отъ

 

какихъ

 

причинъ

 

произошло

 

указанное

разстройство

 

во

 

внутренней

 

жизни

 

монастыря

 

и

 

уменыпепіе

 

ко-

личества

 

его

 

братіи.

 

Можетъ

 

быть,

 

оно

 

явилось

 

слѣдствіемъ

 

того

оскудѣнія

 

вѣры

 

и

 

аскетической

 

настроенности

 

въ

 

обществѣ,

 

ко-

торое

 

стало

 

проявляться

 

въ

 

немъ

 

съ

 

начала

 

XVIII

 

столѣтія,

 

и

тѣхъ

 

стѣснительныхъ

 

для

 

монастырской

 

жизни

 

распоряженій

правительства,

 

который

 

неблагопріятно

 

отозвались

 

на

 

состояніи

всѣхъ

 

вообще

 

русскихъ

 

монастырей.

 

Петръ

 

1,

 

дорожившій

 

болѣе

всего

 

тѣмъ,

 

что

 

приносило

 

непосредственно-практическую,

 

ма-

теріальную

 

пользу

 

государству,

 

мало

 

цѣнилъ

 

монашество

 

съ

 

его

*)

 

Логгипъ

 

съ

 

1675

 

по

 

1684

 

г.

 

былъ

 

игуменомъ

 

Богородипкаго
Игрицкаго

 

монастыря

 

(Костромской

 

епархіи).
**)

 

См.

 

въ

 

приложены

 

подъ

 

№

 

II

 

„Дѣло

 

Св.

 

Синода

 

по

 

допоше-

нію

 

из!

 

духовной

 

дикастеріи

 

о

 

бытіи

 

Николаевскому

 

Бабаевскому

 

моп.,

что

 

в!

 

Костромской

 

провипціц,

 

въ

 

пеприпискЬ

 

(къ

 

Николаевскому

 

мо-

настырю,

 

что

 

въ

 

Цереяславлѣ

 

Залѣсскомъ,

 

па

 

болотѣ)

 

по

 

прежнему".
Въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

строитель

 

Бабаевскаго

 

монастыря,

 

при

 

которонъ

 

про-

изошла

 

его

 

приписка

 

къ

 

Николаевскому

 

Переяславскому

 

монастырю,

назван!

 

Іосифомъ;

 

а

 

в!

 

статьѣ

 

о

 

Бабаевскомъ

 

монастнрѣ,

 

ломѣщешшй

въ

 

Костр.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

за

 

1858

 

г.

 

(Л°А°

 

9,

 

10

 

и

 

12)

 

и

 

въ

 

краткомъ

 

(ру-
кописном!)

 

описапіи

 

монастыря,

 

составленном!

 

іером.

 

Исаіею,

 

опъ

 

на-

зывается

 

Іоасафомъ.

 

Которое

 

изъ

 

этихъ

 

двухъ

 

наименовапій

 

строите-

ля

 

правильнѣе,

 

рѣшить

 

невозможно.

 

Называемъ

 

его

 

тѣмъ

 

именемъ,

 

съ

которым!

 
оп!

 
является

 
В!

 
оффиціальпом!

 
документ!..
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духовным!

 

служеніем!

 

и

 

отреченіем!

 

от!

 

міра

 

и

 

въ

 

свое

 

цар-

ствовапіе

 

издалъ

 

нисколько

 

распоряженій,

 

имѣвших!

 

цѣлію

 

со-

кратить

 

число

 

монашествующихъ

 

и

 

привлечь

 

их!

 

къ

 

матеріаль-

пому

 

служенію

 

па

 

пользу

 

отечества.

 

В!

 

1701

 

г.

 

монастырскому

приказу

 

было

 

велѣно

 

произвести

 

перепись

 

монастырей

 

и

 

мона-

шествующих!;

 

оставив!

 

в!

 

них!

 

наличное

 

количество

 

монаховъ

 

и

самое

 

ограниченное

 

число

 

слуга,

 

без!

 

которых!

 

нельзя

 

обойтись,

изгнать

 

оттуда

 

всѣх!

 

бѣльцовъ,

 

во

 

множествѣ

 

проживавших!

 

по

монастырямъ;

 

дозволено

 

постригать

 

только

 

на

 

убылыя

 

мѣста;

 

а

впослѣдствіи

 

(въ

 

1724

 

г.)

 

даже

 

было

 

сдѣлано

 

распоряженіе

 

объ

упраздненіи

 

малобратственныхъ

 

монастырей.

 

Разультатомъ

 

та-

ких!

 

мѣр!

 

правительства

 

было

 

сильное

 

сокращепіе

 

числа

 

ыона-

шествующпхъ

 

во

 

всѣхъ

 

вообще

 

русских!

 

монастырях!.

В!

 

течепіе

 

девягнадцатилѣтняго

 

періода

 

времени,

 

когда

 

Ба-

баевскій

 

монастырь

 

находился

 

в!

 

вѣдѣніи

 

Николаевскаго

 

Пере-

яславскаго

 

мопастыря,

 

в!

 

числѣ

 

его

 

настоятелей

 

были

 

строители:

іеромопахъ

 

Мелетій,

 

упоминаемый

 

въ

 

1715

 

г.

 

в!

 

документах!

Игріщкаго

 

монастыря

 

*),

 

и

 

іеромонахъ

 

Филаретъ,

 

имя

 

котораго

встрѣчалось

 

въ

 

утраченныхъ

 

теперь

 

монастырскихъ

 

документах!

съ

 

1719

 

по

 

1728

 

г.

 

При

 

этих!

 

настоятелях!

 

внѣшнее

 

бла-

гоустройство

 

монастыря

 

не

 

упадало,

 

а

 

продолжало

 

улучшать-

ся.

 

В!

 

нем!

 

нопрежпему

 

существовала

 

каменпая

 

двух!-этаж-

ная

 

церковь,

 

в!

 

пижней

 

части

 

которой

 

находился

 

теплый

 

храм!

во

 

имя

 

Николая

 

Чудотворца

 

С!

 

придѣлом!

 

преподобнаго

 

Сергія

Радонежскаго,

 

а

 

въ

 

верхней — холодный

 

въ

 

честь

 

Похвалы

 

Пре-

святой

 

Богородицы.

 

Въ

 

1724

 

г.,

 

в!

 

строительство

 

Филарета,

 

в!

этом!

 

храмѣ

 

была

 

произведена

 

перестройка:

 

в!

 

нижнем!

 

этажѣ

его

 

разобрана

 

стѣпа

 

для

 

того,

 

чтобы

 

в!

 

храмѣ

 

было

 

свѣтлѣе,

 

и

перестроена

 

церковь

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Николая,

 

которая

 

освя-

щена

 

на

 

старом!

 

антиминсѣ

 

**).

 

Въ

 

том!

 

же

 

году

 

в!

 

монастырь

*)

 

Богородицкій

 

Игрицкій

 

или

 

Песоченскій

 

мужской

 

мовастырь

находится

 

въ

 

15

 

верстах!

 

отъ

 

г.

 

Коетромы.

**)

 

Строитель

 

Филарет!

 

просил!

 

Синодальный

 

казенный

 

приказ!

о

 

раарѣшепіи

 

па

 

эту

 

перестройку

 

въ

 

1719

 

г.,

 

но

 

оно

 

получено

 

было
только

 

въ

 

1724

 

г.

 

(5

 

августа).

 

См.

 

о

 

Ник.-Баб.

 

моя.

 

въ

 

Костр.

 

Гѵб.

Вѣд.

 
за

 
1858

 
г.

 
M

 
10.
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было

 

сдѣлапо

 

весьма

 

дорогое

 

и

 

важное

 

для

 

пего

 

пожертвованіе,

много

 

содѣйствовавшее

 

его

 

позднѣйшему

 

процвѣтавію:

 

житель

посада

 

Больших!

 

Солей

 

Василій

 

Исаков!,

 

по

 

просьбѣ

 

строителя

Филарета,

 

припес!

 

в!

 

дар!

 

обители

 

Иверскую

 

икону

 

Божіей

Матери,

 

которая

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

прославилась

 

многими

 

чу-

десами

 

*).

 

Кромѣ

 

двухъ-этажнаго

 

каменпаго

 

храма

 

въ

 

первой

четверти

 

XVIII

 

в.

 

в!

 

монастырѣ

 

были:

 

каменная

 

колокольня

„со

 

звоном!

 

пе

 

малым!",

 

каменныя

 

же

 

братскія

 

келіи

 

и

 

ограда.

Матеріальныя

 

средства

 

монастыря

 

находились

 

въ

 

удовлетвори-

тельномъ

 

состояніи:

 

кромѣ

 

подаяпій

 

отъ

 

богомольцев!

 

и

 

пожер-

твованій

 

со

 

стороны

 

благотворителей

 

он!

 

получал!

 

доходы

 

от!

отдачи

 

в!

 

наем!

 

принадлежавших!

 

ему

 

пустошей

 

и

 

пожень,

 

отъ

арендованныхъ

 

имъ

 

мельницъ

 

п

 

рыбныхъ

 

ловлей

 

въ

 

сосѣдних!

рѣках!

 

и

 

от!

 

находившагося

 

близъ

 

него

 

перевоза

 

через!

 

Волгу.

Братія

 

усердно

 

занималась

 

хлѣбопашествомъ

 

и

 

скотоводством!,

обработывая

 

землю

 

своими

 

руками

 

при

 

помощи

 

наемных!

 

людей.

Экономическое

 

благосостояніе

 

монастыря

 

и

 

мудрое

 

управлевіе

настоятелей

 

привлекали

 

въ

 

него

 

любителей

 

иноческих!

 

подви-

гов!,

 

и

 

число

 

братіи

 

его

 

постепенно

 

возрастало:

 

в!

 

1721

 

и

1725

 

гг.,

 

кромѣ

 

настоятеля

 

строителя

 

Филарета,

 

въ

 

немъ

 

было

21

 

человѣкъ

 

братіи,

 

а

 

въ

 

1728

 

г.

 

это

 

число

 

увеличилось

 

до

26

 

**).

 

Можетъ

 

быть

 

увеличение

 

числа

 

Бабаевскаго

 

братства

отчасти

 

содѣйствовало

 

и

 

расноряжеиіе

 

Петра

 

1

 

о

 

переводѣ

 

из!

вотчинных!

 

монастырей

 

половины

 

или

 

трети

 

наличной

 

братіи

 

в!

*)

 

Подробнѣе

 

см.

 

об!

 

этом!

   

въ

 

главѣ

 

V

 

о

 

монастырских!

   

хра-

мах!.

**)

 

Оффиціальныо

 

документы

 

заключают!

 

въ

 

себѣ

 

слѣдугощія

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

состояніи

 

Николо-Бабаевскаго

 

монастыря

 

въ

 

20-хъ

 

годахъ

XVIII

 

столѣтія:

 

1)

 

Въ

 

донесепіи

 

управителя

 

духовпыхъ

 

дѣлъ

 

города

Костромы,

 

Ипатскаго

 

архимандрита

 

Гапріила,

 

о

 

мопастыряхъ

 

и

 

пу-

етыняхъ

 

Костромской

 

провипціи,

 

подаппомъ

 

въ

 

1721

 

г.

 

в!

 

Св.

 

Синодъ,
о

 

Бабаевскоыъ

 

мопастырѣ

 

сказано:

 

„Пустыпя

 

Николаевская,

 

что

 

па

 

p.

Волгѣ,

 

словетъ

 

Бабаевская,

 

въ

 

разстояпіи

 

отъ

 

Костромы

 

града

 

30

 

верстъ.

Въ

 

пей

 

строитель

 

іеромопахъ

 

филаретъ,

 

да

 

мопаховъ

 

21

 

человѣкъ;

скотникъ

 

1

 

человѣкъ.

 

Въ

 

посѣвѣ

 

хлѣба

 

на

 

монастырскую

 

пашпю

 

бы-
вает!:

 

ржи

 

по

 

12

 

четвертей,

 

овса

 

по

 

80

 

четвертей,

 

пшеницы

 

2

 

четверти,

яровой

 

ржи

 

по

 

2

 

четверти,

 

гороху

 

по

 

оснипѣ

 

в!

 

год!;

 

сѣпа

 

в!

 

укосѣ

 

бывает!
стоговъ по осьми

 

и

 

больше".

 

(См.

 

Описапіе

 

документов!

 

и

 

дѣл!

 

архива

Св.

 

Синода,

 

1,

 

приложеніе

 

XVII,

 

стр.

 

СХХХІ).

 

2)

 

Въ

 

ведомостях!

 

управите-

ля

 
духовпыхъ

 
дѣлъ

 
города

 
Костромы,

 
Ипатскаго

 
архимандрита

 
Серапіона,
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монастыри

 

безвотчинные

 

на

 

содержаніе

 

собственными

 

трудами.

Вѣроятпо,

 

въ

 

силу

 

этого

 

расноряженія

 

въ

 

Бабаевскій

 

монастырь,

какъ

 

безвотчинный,

 

были

 

переведены

 

монашествующіе

 

изъ

 

дру-

гихъ

 

обителей.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

1719

 

г.

 

въ

 

монастырѣ

 

про-

изошелъ

 

пожаръ,

 

который

 

истребилъ

 

строительскую

 

келію

 

и

 

на-

ходившійся

 

при

 

ней

 

деревянный

 

чуланъ

 

со

 

всѣми

 

хранившимися

въ

 

немъ

 

монастырскими

 

документами.

 

Этот!

 

пожар!

 

безвозвратно

погубил!

 

важныя

 

для

 

исторіи

 

монастыря

 

старинныя

 

грамоты,

 

и

хотя

 

строитель

 

Филаретъ

 

тогда

 

же

 

подалъ

 

в!

 

Костромскую

 

про-

винціальную

 

коптору

 

явочное

 

прошеніе,

 

но

 

получилъ

 

изъ

 

нея

только

 

копіи

 

съ

 

платежных!

 

квитанцій

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

других!

нужпѣйших!

 

в!

 

хозяйствѣ

 

бумаг!;

 

документы

 

же,

 

важные

 

для

исторіи

 

монастыря,

 

ему

 

не

 

могли

 

быть

 

выданы.

Такимъ

 

образомъ

 

къ

 

концу

 

первой

 

четверти

 

XVIII

 

столѣ-

тія,

 

при

 

довольно

 

удовлетворительномъ

 

внѣшнемъ

 

состояніз

 

Ба-

баевскаго

 

монастыря,

 

количество

 

его

 

братіи

 

увеличилось,

 

и

 

ея

жизнь

 

приняла

 

правильное

 

течепіе.

 

Въ

 

это

 

время,

 

послѣ

 

смерти

Петра

 

Великаго,

 

со

 

вступленіемъ

 

на

 

престолъ

 

его

 

супругп

 

Ека-

терины

 

I,

 

и

 

отношеніе

 

правительства

 

къ

 

монастырям!

 

нѣсколько

измѣнилось.

 

Ci

 

1726

 

г.

 

послѣдовал!

 

цѣлый

 

ряд!

 

МИЛОСТИВЫХ!

распоряжевій

 

о

 

возстановленіп

 

упраздненных!

 

малобратственныхъ

монастырей

 

и

  

возвращепіи

   

имъ

 

отобраннаго

 

имущества

 

и

 

выве-

поданпыхъ

 

въ

 

1725

 

г.

 

въ

 

духовную

 

дикастерію,

 

паписано:„

 

Въ

 

Костром-
ском!

 

уѣздѣ,

 

въ

 

синодальной

 

области,

 

имѣется

 

Николаевская

 

пустыня,

что

 

словетъ

 

Бабаевская,

 

разстояпіемъ

 

отъ

 

города

 

въ

 

ЗО-ти

 

верстахъ;

строепія

 

въ

 

той

 

пустыни:

 

двѣ

 

церкви,

 

при

 

пихъ

 

придѣлъ,

 

каиепныя,

 

и

ограда

 

и

 

прочее

 

здапіе

 

камепное

 

жъ;

 

въ

 

той

 

же

 

пустыиѣ

 

духовных!

обывателей:

 

строитель

 

одипъ,

 

братіи

 

21

 

человѣк!;

 

неокладных!

 

дохо-

дов!

 

собирают!

 

съ

 

оброчпыхъ

 

пустошей

 

и

 

пожепь

 

50

 

рублевъ;

 

хлѣба

на

 

мопастырской

 

пашпѣ

 

сѣютъ:

 

ржи

 

12,

 

ярового

 

28,

 

итого

 

40

 

четвер-

тей;

 

сѣпа

 

косят!

 

наемными

 

работниками

 

500

 

копенъ".

 

(См.

 

в!

 

приложе-

ны

 

подъ

 

Jfl

 

II

 

дѣло

 

Св.

 

Синода

 

„по

 

доношепію

 

нзъ

 

дух.

 

днкастеріи

 

о

бытіи

 

Николаевскому

 

Бабаевскому

 

монастырю

 

въиенрипискѣ";

 

также—

Опис.

 

докум.

 

и

 

дѣлъ

 

арх.

 

Св.

 

Синода,

 

VIII,

 

402,

 

X:

 

478).

 

3)

 

Въ

 

про-

теши,

 

нодаппомъ

 

въ

 

1728

 

г.

 

въ

 

духовпую

 

дикастерію

 

строителем!

Бабаевскаго

 

монастыря

 

С!

 

братіей

 

и

 

вкладчиками,

 

о

 

возвращепіи

 

мо-

настырю

 

самостоятельности,

 

прописано:

 

„Въ

 

томъ

 

монастырѣ

 

имѣетея

соборпая

 

церковь

 

Похвалы

 

Цресвятыя

 

Богородицы,

 

трапеза

 

Николая
Чудотворца,

 

и

 

кельи,

 

и

 

ограда

 

каменвыя

 

и

 

колокольня

 

каменная

 

жъ,

и

 

звоп!

 

не

 

малый;

 

братства

 

имѣетея

 

пынѣ

 

26

 

человѣк!,

 

и

 

довольству-

ются

 

пропитапіеы!

 

от!

 

своихъ

 

трудовъ"

   

(См.

 

тамъ

 

же).
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денныхъ

 

прежде

 

монаховъ,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

имъ

 

попреж-

нему

 

питаться

 

мірскими

 

подаяніями

 

и

 

собственными

 

трудами.

Тогда

 

строитель

 

Бабаевскаго

 

монастыря

 

іеромонахъ

 

Филаретъ

рѣшил!

 

ходатайствовать

 

предъ

 

духовнымъ

 

правительствомъ

 

о

возстановленіи

 

самостоятельности

 

обители.

 

5-го

 

февраля

 

1728

 

г.,

вмѣстѣ

 

съ

 

братіей

 

и

 

вкладчиками,

 

людьми

 

разныхъ

 

чиновъ,

онъ

 

подалъ

 

въ

 

духовную

 

дикастерію

 

прошеніе

 

объ

 

отпискѣ

Бабаевскаго

 

монастыря

 

отъ

 

Николаевскаго

 

Переяславскаго

 

и

о

 

возвращеніи

 

ему

 

самостоятельпаго

 

управленія.

 

Свою

 

прось-

бу

 

они

 

мотивировали

 

указаніемъ

 

па

 

внѣшнее

 

и

 

внутреннее

благоустройство

 

обители

 

и

 

кромѣ

 

того

 

слѣдующимъ

 

интерес-

ным!

 

доводомъ:

 

Бабаевскій

 

монастырь

 

находился

 

блпзъ

 

по-

сада

 

Большая

 

Соль;

 

въ

 

послѣднемъ

 

издавна

 

существовала

 

ка-

менная

 

соборная

 

церковь

 

Воскресенія

 

Христова

 

и

 

четыре

 

при-

ходских!

 

церкви,

 

из!

 

которых!

 

двѣ

 

были

 

каменныя;

 

посад!

 

этот!

отъ

 

Костромы

 

и

 

степенных!

 

монастырей

 

находился

 

в!

 

большом!

разстояніи,

 

и

 

в!

 

высокоторжественные

 

дни

 

в!

 

посадском!

 

соборѣ

некому

 

было

 

совершать

 

праздничную

 

службу,

 

кромѣ

 

настоятеля

Бабаевскаго

 

монастыря,

 

который

 

изстари

 

управлялся

 

игуменами.

В!

 

том!

 

же

 

прошеніи

 

податели

 

его

 

писали,

 

что

 

строитель

 

Фи-

ларетъ,

 

по

 

старости,

 

отказывался

 

оті

 

управлепія

 

монастырем!,

и

 

ходатайствовали

 

о

 

пазначеніи

 

на

 

его

 

мѣсто

 

казпачея

 

обители

іеродіакона

 

Галактіона,

 

единодушно

 

пзбранпаго

 

ими

 

на

 

долж-

ность

 

игумена,

 

как!

 

ипока,

 

отличавшагося

 

хорошею

 

жизнію

и

 

вполпѣ

 

достойнаго

 

занять

 

эту

 

должность.

 

Получивши

 

такое

прошеніе,

 

духовная

 

двкастерія

 

справилась

 

въ

 

вѣдомостях!,

присланных!

 

в!

 

нее

 

в!

 

1725

 

г.

 

управителем!

 

духовных!

 

дѣлъ

въ

 

Костромѣ,

 

Ипатскимъ

 

архимандритом!

 

Серапіономі,

 

сбъ

экономическом!

 

состояніи

 

монастыря

 

и

 

чпслѣ

 

жившей

 

в!

 

нем!

братіи

 

и

 

нашла

 

то

 

и

 

другое

 

удовлетворительным!.

 

Затѣм!

 

дп-

кастерія

 

потребовала

 

от!

 

управления

 

Николаевскаго

 

Пере-

яславскаго

 

монастыря

 

копію

 

съ

 

подлинной

 

грамоты,

 

прислан-

ной

 

въ

 

этотъ

 

монастырь

 

из!

 

бывшаго

 

патріаршаго

 

приказа

о

 

припискѣ

 

К!

 

нему

 

монастыря

 

Бабаевскаго,

 

и

 

получила

 

эту

копію

 
от!

 
казначея

 
того

 
монастыря

 
Варлаама.

   
Из!

 
этого

 
доку-
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щенническое

 

пѣпіе

 

(roxitaSixov)

 

совершалось

 

и

 

по-нынѣ

 

совершается

одними

 

свящспнослужащими

 

лицами,

 

в!

 

алтарѣ

 

или

 

посреди

 

цер-

кви,

 

безъ

 

участія

 

хора

 

и

 

мірянъ.

 

Первообразъ

 

этого

 

пѣнія

 

мы

видимъ

 

въ

 

Апокалнпсисѣ,

 

именно

 

въ

 

пѣніи

 

24-х!

 

старцев!,

 

окру-

жающих!

 

Агпца

 

на

 

престолѣ

 

').

 

Елиросное

 

церковное

 

пѣпіе

 

пер-

воначально

 

исполнялось

 

мірянами

 

ноодиночно

 

посреди

 

церкви,

 

а

потомъ,

 

особенно

 

С!

 

IV

 

вѣка,

 

особо

 

посвященными

 

для

 

того

 

ли-

цами — клириками.

 

Но

 

в!

 

нем!

 

всегда

 

участвовали

 

и

 

міряне.
Клирики

 

обязаны

 

были

 

пе

 

только

 

пѣть

 

при

 

совершеніи

 

богослу-
женія,

 

но

 

вмѣстѣ

 

С!

 

тѣмъ

 

предначинать

 

общенародное

 

пѣніе

 

и

управлять

 

имъ.

 

Не

 

посвященные

 

міряне

 

допускались

 

къ

 

пѣнію

на

 

клиросѣ

 

съ

 

извѣетными

 

ограниченіямп,

 

а

 

именно:

 

соборъ

 

Лао-
дикійскій

 

(367

 

г.),

 

прав.

 

15

 

и

 

59,

 

и

 

соборъ

 

Трульскій

 

(691

 

г.),
прав.

 

33,

 

воспрещали

 

мірянам!

 

пѣть

 

и

 

читать

 

с!

 

амвона,

 

пред-

начинать

 

пѣпіе

 

и

 

пѣть

 

пѣснопѣнія,

 

не

 

заключающіяся

 

в!

 

церков-

но-богослужебных!

 

книгах!.

 

О

 

пѣвцахъ,

 

как!

 

особой

 

степени

 

кли-

ра,

 

не

 

разъ

 

упоминается

 

уже

 

В!

 

правилах!

 

апостольских!

 

(прав.
25,

 

27,

 

43),

 

но

 

собственно

 

первым!

 

учредителем!

 

вполнѣ

 

благо-
устроеннаго

 

хорового

 

церковнаго

 

пѣпія

 

должно

 

считать

 

св.

 

Іоанна
Златоустаго,

 

который,

 

дѣйствуя

 

против!

 

аріанъ,

 

ввелъ

 

в!

 

Константи-
нополѣ

 

клпр!

 

особых!

 

пѣвцов!

 

при

 

богослуженіи,

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

придворнаго

 

учителя

 

пѣнія,

 

установилъ

 

правила

 

пѣвче-

ской

 

хиропоміи,

 

а

 

равно

 

и

 

знаки

 

нотописи

 

2 ).

 

Занятіе

 

церков-

нымъ

 

пѣніемъ

 

было

 

не

 

чуждо

 

и

 

женщинъ.

 

Онѣ

 

ne

 

только

 

упраж-

нялись

 

въ

 

келейномъ

 

или

 

домашнемъ

 

пѣніи,

 

но

 

участвовали

 

и

въ

 

пѣніи

 

храмовомъ

 

какъ

 

общенародном!,

 

так!

 

и

 

хоровом!.

Болѣе

 

способный

   

из!

 

них!

 

составляли

   

в!

   

храмѣ

   

особый

   

отъ

МуЖСКОГО

     

ЛЖЪ

     

ИЛИ

   

ХОр!,

      

КОТОРЫЙ

   

ПѢЛ!

   

С!

   

МѴЖСКИМ!

   

ХОрОМ!

поперемѣнно

 

(антифонпо)

 

п

 

по

 

временам!

 

соединялся

 

съ

 

ним!

для

 

общаго

 

пѣнія.

 

В!

 

сочпненіи

 

Меѳодія

 

en.

 

Патарскаго

 

(310 —■

312)

 

„Пир!

 

десяти

 

дѣвъ"

 

изображается

 

хоръ

 

дѣвъ,

 

поющих!

похвальный

 

гимн!

 

дѣвству

 

съ

 

предначинаніем!

 

строф!

 

одною

из!

 

пих!.

 

Исторически

 

пзвѣстенъ

 

также

 

церковный

 

хоръ

 

обѣт-

пыхъ

 

дѣвъ,

 

устроенный

 

въ

 

Эдессѣ

 

св.

 

Ефремомъ

 

Сиринымъ

 

3 ).
Пѣпіе

 

общенародное

 

въ

 

храмѣ

 

получило

 

свое

 

начало

 

еще

 

въ

 

вѣкъ

')

 

Апок.

 

5,

 

8 — 9.

 

О

 

пыпѣшпемъ

 

пѣніи

 

священников!

   

въ

   

грече-

ских!

 

церквах!

 

упомипаютъ:

 

Бурго-Дюкудрэ,

 

Де-Кастро

 

и

 

др.

')

 

Архим.

   

Порфирія

 

Успепскаго

   

„Первое

 

путеш.

 

въ

 

Аѳон.

 

мона-

стыри",

 

ч.

 

II,

 

отд.

 

I,

 

стр.

 

373,

 

примѣчаніе.

')

 

„Обзоръ

 

пѣснопѣвцевъ",

 

иреосв.

 

Филарета

 

Черниговскаго,

 

изд.

1860

 

г.,

 

стр.

 

69

 

и

 

70.
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апостольскій

 

'),

 

Опо

 

происходило

 

съ

 

участіемъ

 

всѣхъ

 

предстоя-

щихъ

 

въ

 

храмѣ,

 

безъ

 

различія

 

возраста

 

и

 

пола,

 

и

 

состояло

 

или

в!

 

отвѣтных!

 

восклицаніяхг

 

народа

 

на

 

возглашепія

 

священнослу-

жащих!

 

(наприм.

 

„Господи

 

помилуй;

 

аминь;

 

и

 

духовп

 

твоему"
и

 

проч.),

 

или

 

же

 

в!

 

припѣоахъ

 

одиноким!

 

псалмопѣвцамъ

 

(на-
прим.

 

„аллилуіа;

 

яко

 

в!

 

вѣк!

 

милость

 

его"

 

и

 

др.).

 

Пѣвіе

 

это

еще

 

въ

 

IV

 

вѣкѣ

 

имѣло

 

большую

 

силу;

 

но

 

затѣмъ,

 

С!

 

развитіем!
хорового,

 

a

 

тѣм!

 

болѣе

 

художественнаго

 

храмового

 

нѣвія,

 

оно

постепенно

 

стало

 

ослабѣвать

 

и

 

выходить

 

из!

 

богослужебной

 

пѣв-

ческой

 

практики,

 

и

 

в!

 

восточной

 

церкви

 

с!

 

V

 

вѣка,

 

а

 

въ

 

за-

падной

 

съ

 

VI

 

в.

 

уже

 

не

 

упоминается.

 

Не

 

встречается

 

и

 

нот-

ныхъ

 

положеній

 

для

 

общенародпаго

 

пѣнія

 

въ

 

пѣвческихъ

 

кни-

гах!

 

Греческой

 

церкви.

 

А

 

потому

 

о

 

пѣпіи

 

этом!

 

в!

 

настоящее

время

 

мало

 

можно

 

найдти

 

опредѣлевных!

 

извѣстін,

 

кромѣ

 

развѣ

извѣстій,

 

касающихся

 

внѣшней

 

его

 

стороны:

 

его

 

предмета

 

и

 

по-

рядка,

 

его

 

простого

 

и

 

величественпаго

 

характера

 

и

 

того

 

мощпа-

го

 

впечатлѣнія,

 

какое

 

оно

 

имѣло

 

на

 

массу

 

народную

 

и

 

на

 

лиц!

внѣшнпх!

 

церкви.

Антифонное,

 

т.

 

е.

 

поперемѣнное

 

нѣніе

 

на

 

два

 

лика,

 

пзвѣст-

ное

 

еще

 

из!

 

исторіи

 

еврейскаго

 

парода,

 

в!

 

первый

 

раз!

 

прпмѣ-

нено

 

в!

 

христіанском!

 

богослуженіи

 

св.

 

Игпатіемъ

 

Богоносцемъ
по

 

подобію

 

пѣнія

 

ангельскаго

 

(|107

 

г.).

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

оно

 

въ

греко-восточныхъ

 

церквах!

 

существует!

 

всюду

 

и

 

по-нынѣ,

 

но

прилагается

 

лишь

 

к!

 

нѣкоторым!

 

болѣе

 

простым!

 

по

 

мелодіи
пѣснопѣніям!;

 

художественныя

 

же

 

пѣснопѣнія,

 

за

 

недостатком!

одинаковых!

 

голосовых!

 

средств!

 

для

 

двухъ

 

хоров!,

 

а

 

может!

быть

 

также

 

в!

 

видах!

 

единства

 

и

 

цѣлости

 

впечатлѣнія

 

на

 

слу-

шателей,

 

обыкновенно

 

составляются

 

и

 

пишутся

 

связно

 

для

 

одно-

го

 

клироса;

 

если

 

же

 

и

 

поются

 

иногда

 

поперемѣнно,

 

то

 

дѣлятся

для

 

этого

 

по

 

строфам!

 

или

 

пѣснопѣніямъ,

 

а

 

не

 

по

 

стихам!

 

2 ).
Елиросное

 

пѣніе,

 

как!

 

основной

 

видъ

 

пѣнія

 

богослужебнаго,
было

 

предметомъ

 

особаго

 

попеченія

 

предстоятелей

 

церкви.

 

Для
клиросныхъ

 

пѣвцовъ

 

собственно

 

существуютъ

 

и

 

церковно-нотныя

книги.

 

Для

 

нихъ

 

въ

 

самомъ

 

устройствѣ

 

храмовъ

 

дѣлались

 

нѣко-

торыя

 

приспособленія,

 

наприм.,

 

устроялись

 

(и

 

нынѣ

 

устрояются)
особыя

 

возвышенныя

 

и

 

огражденныя

 

мѣста.

 

именуемыя

 

въ

 

древ-

')

 

Апок.

 

19,

 

1—7;

 

Дѣян.

 

4,

 

24.

2 )

 

Наприм.

 

правый

 

хор!

 

поет!:

 

„Иже

 

херувимы...

 

отложим!

 

по-

иеченіе",

 

лѣвый

 

же

 

хоръ:

 

„Яко

 

да

 

царя

 

всѣх!

 

подымем!...

 

аллилуіа".
См.

 

архим.

 

Порфирія

 

Усненскаго

 

„Первое

 

путешествіе

 

въ

 

Аѳон.

 

мона-

стыри".

 

Ч.

 

I,

 

отд.

 

1,

 

стр.

 

68 — 72.
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вости

 

амвонами

 

'),

 

a

 

нынѣ

 

клиросами,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

хра-

махъ

 

и

 

такъ

 

называемые

 

„хоры".

 

Сверхъ

 

того

 

въ

 

стѣнахъ

 

нѣ-

которыхт.

 

древнѣйшихъ

 

церквей

 

путешественниками

 

замѣчены

черепичныя

 

трубки,

 

вставленныя

 

одна

 

въ

 

другую.

 

Это— голосни-

ки,

 

устроенные

 

для

 

того,

 

чтобы

 

голосъ

 

пѣвцовъ,

 

даже

 

слабый,
громче

 

раздавался

 

по

 

всѣму

 

святилищу

 

2 ).
Необходимый

 

для

 

участія

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи

 

свѣдѣнія

 

и

совершенство

 

исполнеиія

 

пріобрѣтались:

 

чрезъ

 

домашнее

 

воепи-

тапіе,

 

школьное

 

обучепіе,

 

влироспую

 

практику

 

и

 

особенно

 

чрезъ

участіе

 

въ

 

хоровомъ

 

пѣпіи.

 

О

 

характерѣ

 

христіанскаго

 

доыаш-

няго

 

воспитанія

 

сказано

 

будетъ

 

ниже.

 

Со

 

временъ

 

Константина
Великаго

 

„при

 

патріархіи

 

и

 

монастыряхъ

 

важнѣйшихъ

 

были

 

шко-

лы,

 

изъ

 

которыхъ

 

выходили

 

не

 

только

 

хорошіе

 

чтецы,

 

пѣвцы,

составители

 

тропарей,

 

кондаковъ,

 

каноновъ,

 

духовные

 

стихотвор-

цы,

 

но

 

иногда

 

лица

 

съ

 

общимъ

 

литературнымъ

 

гражданскимъ

образованіемъ.

 

Монастыри

 

въ

 

XII

 

вѣкѣ

 

гладѣли

 

еще

 

ненсчер-

паемымъ

 

сокровищемъ

 

рукописей

 

(цареградскіе,

 

студійскіе,

 

аѳоп-

скіе,

 

патмосскіе,

 

лесбосскіе,

 

андросскіе)"...

 

По

 

паденіп

 

уже

 

Вп-
зантійской

 

имперіи

 

школы

 

также

 

имѣли

 

церковный

 

характеръ.

Изученіе

 

св.

 

писанія,

 

богослужебныхъ

 

кнпгъ

 

и

 

церковнаго

 

пѣ-

нія,

 

были

 

въ

 

нихъ

 

важнѣйшими

 

предметами.

 

„Пѣніе

 

въ

 

домаш-

вихъ

 

и

 

церковпихъ

 

школахъ

 

бшло

 

сперва

 

одногласпое,

 

потомъ

трпсоставное,

 

подобвое,

 

замѣчаетъ

 

одппъ

 

хронографъ,

 

славосло-

вію

 

ангеловъ,

 

совершаемому

 

тремя

 

лпкамп

 

нзъ

 

9-ти

 

чиновъ

 

ихъ,

и

 

наконецъ,

 

самое

 

красное

 

демественное,

 

т.

 

е.

 

хоровое,

 

подъ

управлепіемъ

 

доместика,

 

т.

 

е.

 

регента,

 

уставщика

 

и

 

учителя

 

пѣ-

нія"

 

3 ).

 

Въ

 

Константипополѣ

 

была

 

особая

 

царская

 

школа

 

пѣ-

нія,

 

пользовавшаяся

 

нокровительствомъ

 

и

 

благосклопнымъ

 

внима-

ніемъ

 

императоровъ.

Высокая

 

степень

 

художествевпаго

 

совершенства

 

въ

 

пѣніи

достигалась

 

чрезъ

 

участіе

 

въ

 

пѣвческихъ

 

хорахъ:

 

царскихъ,

 

па-

тріаршихь,

 

епископскихъ

 

и

 

мопастырскихъ,

    

составляемыхъ

 

изъ

')

 

Объ

 

этомъ

 

назвапіи

 

подробпѣе

 

см.

 

Christ

 

et

 

Paranikas

 

„Anthol.
Graeca".

 

Proleg.

 

p.

 

CXIII.
a)

 

Архим.

 

ІІорфирій.

 

Тамъ

 

же,

 

ч.

 

1,

 

отд.

 

2.

 

стр.

 

90.

 

Прекрасный
образецъ

 

древпихъ

 

юлосниковъ,

 

вдѣланныхъ

 

въ

 

видѣ

 

пивныхъ

 

корчагъ

въ

 

церк.

 

стѣпы

 

въ

 

два

 

ряда,

 

можио

 

видѣть

 

и

 

нынѣ,

 

наприм.,

 

въ

 

Бо-
гословской

 

церкви

 

г.

 

Костромы,

 

при

 

Ипатісвскомъ

 

ыовастырѣ.

*)

 

Psell.

 

У,

 

67.

 

74.

 

См.

 

журп.

 

Дрист.

 

чтеніе",

 

май— іюиь

 

1888
года

 

„Греческія

 

школы",

 

архим.

 

Сергія.

 

О

 

пѣвческихъ

 

школахъ

 

при

Ѳеодосіи

 

Великомъ

 

и

 

объ

 

училищѣ

 

св.

 

Григорія

 

Двоеслова,

 

см.

 

«

 

Цер-
ковное

 

пѣніе

 

въ

 

Россіи",

 

прот.

 

Д.

 

В.

 

Разуновскаго,

 

стр.

 

30 —31.

 

О

 

де-

мественпомъ

 

пѣніи

 

въ

 

Россіи

 

тамъ

 

же,

 

стр.

 

179

 

и

 

дал.
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пѣвцовъ,

 

обладающихъ

 

лучшими

 

голосами

 

и

 

соотвѣтственными

ихъ

 

занятіямъ

 

познаніями.

Придворные

 

пѣвцы

 

въ

 

пѣвчнхъ

 

книгахъ

 

и

 

на

 

стѣпной

 

жи-

вописи

 

изображаются

 

бородатыми,

 

въ

 

длиппыхъ

 

до

 

пятъ

 

багря-

ныхъ

 

хитонахъ,

 

но

 

босыми.

 

Опи

 

подпоясапы

 

поясами

 

и

 

накрыты

остроконечными

 

малыми

 

шляпами,

 

на

 

подобіе

 

корабликовъ,

 

ка-

ковыя

 

шляпы

 

и

 

донынѣ

 

употребляются

 

греческими

 

пѣвцами

  

').
Хоры

 

пѣвцовъ

 

имѣли

 

полное

 

благоустройство

 

и

 

строго

 

со-

блюдали

 

хоровую

 

дисциплину.

 

Учитель

 

хора

 

(или

 

аппариторъ)
носплъ

 

званіе

 

доместика.

 

Доместики,

 

извѣстные

 

особыми

 

дарова-

ніями

 

и

 

музыкальными

 

сочинепіями,

 

носили

 

званіе

 

магистровъ

или

 

мастеровъ

 

пѣнія

 

(Мсиатор),

 

величались

 

„учителями

 

учителей"
и

 

пользовались

 

особымъ

 

почетомъ

 

и

 

вниманіемъ

 

высшей

 

власти.

Дѣло

 

доместика,

 

по

 

словамъ

 

Іоанна

 

Цитрскаго, — распоряжаться

священными

 

пѣснями

 

и

 

пѣвцами,

 

устаповлять

 

мѣру

 

и

 

чпнъ

 

пѣс-

ней.

 

Подъ

 

вѣдѣніемъ

 

главпаго

 

доместика

 

состояли

 

иногда

 

еще

особые

 

доместики

 

по

 

одному

 

на

 

правый

 

и

 

лѣвый

 

клпросъ.

 

О

 

по-

четности

 

службы

 

и

 

занятій

 

доместика

 

свидѣтельствуетъ

 

то

 

обстоя-
тельство,

 

что

 

управлять

 

хоромъ

 

при

 

пѣніп

 

п

 

давать

 

при

 

этомъ

знаки

 

движеніемъ

 

рукъ

 

не

 

пренебрегали

 

даже

 

иногда

 

императо-

ры

 

г ).

 

Пѣвецъ

 

праваго

 

хора,

 

обладающій

 

лучшимъ

 

голосомъ

 

и

искусствомъ

 

пѣнія

 

назывался

 

протопсалтомъ,

 

т.

 

е.

 

первонѣвцомъ,

a

 

пѣвецъ

 

лѣваго

 

хо])а.—лампадаріемъ.

 

Къ

 

обязанностямъ

 

послѣд-

няго

 

между

 

прочимъ

 

принадлежало

 

пѣть

 

самоіласныя

 

стихиры

праздника.

 

Доместикъ,

 

протопсалтъ

 

и

 

лампадарій

 

во

 

время

 

бо-
гослуженія

 

облачались

 

въ

 

бѣлые

 

стихари

  

3 ).
Кромѣ

 

мелодій

 

и

 

нотныхъ

 

знаковъ

 

пѣвцы

 

должны

 

были

 

знать

еще

 

правила

 

пѣвческой

 

хирономіи

 

(перстосложенія),

 

которая

 

въ

видахъ

 

единства

 

и

 

выразительности

 

пѣнія,

 

была

 

употребительна
при

 

хоровомъ

 

исполпеніи

 

пѣснопѣпін.

 

У

 

древнихъ

 

грековъ,

 

при

исполненіи

 

музыкальныхъ

 

пьесъ,

 

кромѣ

 

размѣренія

 

звуковъ

 

дви-

женіемъ

 

руки

 

или

 

же

 

ударами

 

ноги,

 

существовало

 

не

 

мало

 

и

другихъ

 

музыкальныхъ

 

жестовъ,

 

образуемыхъ

 

разлпчнымъ

 

сложе-

ніемъ

 

перстовъ,

 

киваніемъ

 

головы,

 

потрясеніемъ

 

рукъ,

 

тѣмъ

или

    

инымъ

    

навлоненіемъ

    

тѣла

 

4 ).

    

Знаки

   

эти

 

подавалъ

 

на-

')

 

Архим.

 

Порфирія

 

„Первое

 

путеш.

 

въ

 

Аѳон.

 

монастыри",

 

ч.

 

I,
отд.

 

I,

 

стр.

 

206.

 

Срв.

 

„Приложепія"

 

ко

 

2

 

отд.

 

II

 

ч.

 

того

 

же

 

сочипе-

пія.

 

стр.

 

92.
')

 

Историкъ

 

Кедренъ

 

р.

 

522,

 

объ

 

императорѣ

 

Ѳеофилѣ.

3 )„Обзоръ

 

пѣспопѣвцевъ",

 

преосв.

 

Филарета

 

Черпиговскаго,

 

стр.

 

326.
')

 

По

 

свидѣтельству

 

Мартина

 

Ганга

 

(Hang),

 

способъ

 

обозначать
и

 

сопровождать

 

изгибы

 

голоса

 

при

 

пѣніи

 

руками

 

и

 

пальцами

 

извѣстенъ

и

 

Индійцамъ.

 

См.

 

Christ

 

et

 

Paranikas

 

„Anthol.

 

(ïraeca".

 

Proleg

 

p. CXIV.
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чальникъ

 

оркестра

 

или

 

хора,

 

который,

 

по

 

своему

 

положенію
на

 

возвышенномъ

 

мѣстѣ

 

среди

 

исполнителей

 

музыки,

 

назы-

вался

 

(Лб0()х,оро{,

 

xopuçs'oç,

 

по

 

свойству

 

же

 

подаваемыхъ

 

имъ

 

зна-

ковъ — manudnctor,

 

та§охтоѵос,

 

то5сфорос,

 

pedarins

 

Чтобы

 

сильпѣе

 

вы-

бивать

 

тактъ,

 

онъ

 

имѣлъ

 

желѣзиыя

 

подошвы

 

').

 

Въ

 

силу

 

древно-

сти

 

и

 

общности

 

обычая

 

пѣкоторые

 

ваиболѣе

 

скромные

 

п

 

прилич-

ные

 

изъ

 

знаковъ

 

эллинской

 

хирономіи,

 

именно

 

знаки

 

перстосло-

женія

 

при

 

пѣпш,

 

усвоепы

 

затѣмъ

 

и

 

хорами

 

пѣвцовъ

 

церковиыхъ.

Они,

 

по

 

словамъ

 

Мануила

 

Хризафи,

 

введены

 

въ

 

церковпо-пѣв-

ческую

 

практику

 

вмѣстѣ

 

съ

 

потными

 

звакамн

 

Іоанномъ

 

Злато-
устомъ,

 

Іоаниомъ

 

Дамаскннымъ

 

и

 

Космою

 

Маюмскпыъ

 

2 ).

 

На-
чальникъ

 

церковнаго

 

хора

 

при

 

пѣпіи

 

давалъ

 

знаки

 

пѣвцамъ

 

обѣ-

ими

 

руками;

 

напримѣръ,

 

пригнувъ

 

два

 

средпіе

 

перста

 

правой
руки

 

и

 

соединивъ

 

ихъ

 

концы

 

съ

 

концоыъ

 

пальца

 

онъ

 

символи-

чески

 

изображалъ

 

тѣмъ

 

нотный

 

знакъ

 

оксію

 

(двойпую),

 

а

 

приг-

нувъ

 

плотно

 

къ

 

ладони

 

всѣ

 

персты

 

лѣвой

 

руки,

 

указывалъ

 

на

спосоСъ

 

сопровожденія

 

пѣпія

 

исономъ

 

(равнымъ

 

пли

 

монотонвымъ

пѣніемъ).

 

Точно

 

также

 

и

 

пѣвцы,

 

при

 

обученіи

 

ихъ

 

пѣнію,

 

долж-

ны

 

были

 

слагать

 

такъ

 

или

 

иначе

 

персты

 

своей

 

руки,

 

смотря

 

по

зпавамъ,

 

которые

 

они

 

выпѣваютъ

 

8 ).

 

Посему-то

 

и

 

въ

 

толко-

ваніяхъ

 

греческихъ

 

пѣвческихъ

 

знаменій

 

встрѣчаются

 

при

 

нѣко-

торыхъ

 

знакахъ

 

наставленія

 

о

 

сложеніц

 

перстовъ

 

въ

 

родѣ

 

с.іѣ-

дующпхъ:

 

„исонъ

 

поется

 

съ

 

поджатыми

 

перстами;

 

оксіа

 

знаме-

нуетъ

 

острыя

 

копья,

 

пли

 

какъ

 

бы

 

острымъ

 

гвоздямъ

 

подражаетъ;

діпли

 

поется

 

съ

 

тремя

 

поднятыми

 

перстами"

 

и

 

проч.

 

Знаки

 

хри-

стианской

 

пѣвческой

 

хнропоміп,

 

по

 

толкованію

 

M.

 

Влеммпда,
соединены

 

съ

 

воспомиианіемъ

 

событій

 

изъ

 

священной

 

исторіи
Новаго

 

Завѣта.

 

Такъ,

 

при

 

пѣніи

 

знака

 

куфисма

 

перстами

 

пѣвца

означаются:

 

Христосъ,

 

Moreen

 

и

 

Илія

 

во

 

время

 

Преображепія
Господня

 

и

 

проч.

 

4 ).

 

Прочіе

 

знаки,

 

свойственные

 

пѣнію

 

те-

атральному

 

и

 

еретическому,

 

отвергнуты

 

предстоятелями

 

право-

славной

 

церкви.

 

Самъ

 

Іоанпъ

 

Златоустъ

 

строго

 

порицалъ

 

пѣв-

цовъ

 

вводящихъ

 

въ

 

влироспую

 

практику

 

„обычаи

 

плясуновъ,

 

ма-

шущихъ

 

руками,

 

топающпхъ

 

ногою,

 

двигающихся

 

всѣмъ

 

тѣ-

ломъ"

  

5 ).

   

Противъ

   

театральныхъ

    

обычаевъ

    

въ

   

пѣніи

  

возста-

')

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

204

  

прим.

 

93.
2 )

   

См.

 

ниже

 

въ

 

главѣ

 

III

 

„Третій

 

періодъ

 

греческаго

 

церковпаго

пѣнія".

3 )

  

Архим.

 

Порфирія

 

Усиенскаго

 

„Первое

 

путеш.

 

въ

 

Аѳон.

 

мона-

стыри".

 

Ч.

 

II,

 

отд.

 

1,

 

стр.

 

24

 

(мииьятюра)

 

и

 

„Приложенія"

 

къ

 

ятой
части,

 

стр.

 

71

 

и

 

92.
*)

 

См.

 

ниже

 

въ

 

главѣ

 

III

 

о

 

греческихъ

 

пѣвческихъ

 

знаменахъ.

5 )

 

Нош.

 

in

 

osiam

 

Т.

 

Ъ.

 

p.

 

37

 

и

 

въ

 

друг,

 

сочивеніяхъ.
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вали

 

также

 

Памво,

 

авва

 

горы

 

Нитрійской,

 

Исидоръ

 

Пелусіотъ,
блаж.

 

Іеропимъ

 

и

 

другіе.

 

Но

 

не

 

всѣ

 

церковные

 

пѣвцы

 

были

одинаково

 

внимательны

 

къ

 

порицапіямъ

 

и

 

запрещеніямъ

 

непрп-

личнаго

 

въ

 

церкви,

 

а

 

потому

 

нѣвоторые

 

слѣды

 

мірскихъ

 

прі-
емовъ

 

пѣнія,

 

паприм.

 

киваніе

 

головою

 

и

 

топапье

 

погого,

 

встрѣ-

чаются

 

и

 

въ

 

позднѣйшемъ

 

клиросномъ

 

пѣніи,

 

хотя

 

и

 

не

 

имѣютъ

уже

 

театральнаго

 

характера

  

').
По

 

уставу

 

монастырей

 

Лѳонскихъ

 

(наприм.

 

скита

 

св.

 

Ди-
митрія.

 

п.

 

18)

 

устаощикъ

 

клироспаго

 

пѣпія

 

„долженъ

 

весьма

разсуднтельно

 

ставить

 

поющихъ

 

на

 

клиросахъ,

 

а

 

также

 

и

 

тѣхъ,

которые

 

способны

 

читать,

 

обращаясь

 

съ

 

ними

 

тихо,

 

и

 

вообще
бодренно

 

исполнять

 

священное

 

дѣло

 

свое,

 

дабы

 

въ

 

часы

 

бого-
служевія

 

ве

 

вроисходнлп

 

безпорядки.

 

Въ

 

случаѣ

 

педоумѣнія,

 

какъ

что

 

учредить,

 

пусть

 

спрагаиваетъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

старте

 

его

 

и

болѣе

 

свѣдущи.

 

Что

 

касается

 

до

 

пасъ

 

(т.

 

е.

 

прочихъ

 

старцевъ),
то

 

въ

 

случаѣ

 

погрѣшвости

 

уставщика

 

въ

 

чемъ

 

либо,

 

мы

 

не

 

долж-

ны

 

говорить

 

ему

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

самомъ

 

храмѣ,

 

въ

 

избѣжаніе

смущепія,

 

какъ

 

будто

 

распоряжепія

 

его

 

хороши;

 

a

 

впѣ

 

храма

въ

 

собравіи

 

онъ

 

выслушаетъ

 

замѣчаніе

 

отцовъ.

 

Также

 

и

 

повре-

менные

 

чтецы

 

да

 

испо.тняютъ

 

обязанности

 

своп"

  

2 ).

2.

 

Общія

 

требованія

 

и

 

пріемы

 

греческаго

 

церковнаго

 

пѣнія.

Еъ

 

общимъ

 

пріемамъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

храмѣ

 

относятся:

разумность

 

его

 

исполненія,

 

бодрость

 

духа,

 

строгій

 

порядокъ,

 

бла-
гоговѣніе

 

и

 

согласіе,

 

требуемые

 

отъ

 

цѣвцовъ.

 

По

 

изреченію

 

бла-
женной

 

Ѳеодоры

 

Египетской

 

(IV

 

вѣка),

 

„пѣть

 

монахъ

 

долженъ

съ

 

толкомъ,

 

молиться

 

съ

 

трезвеніемъ,

 

просить

 

Бога

 

со

 

страхомъ

 

3 ).
Бывшій

 

россійскій

 

митрополитъ

 

Григорій

 

Цамблакъ,

 

болгаринъ
(f

 

1420

 

г.),

 

въ

 

шестомъ

 

споемъ

 

словѣ

 

такъ

 

описываетъ

 

древнее

иноческое

 

церковное

 

пѣніе:

 

На

 

звукъ

 

церковнаго

 

била

 

„есть

 

ви-

дѣтп

 

отвсюду

 

стекающихся

 

и

 

инъ

 

инаго

 

тщащихся

 

предварим.

Молитвы

 

же

 

начало

 

благословившу

 

священнику,

 

встаютъ,

 

поюще

съ

 

волицѣмъ

 

желапіемъ,

 

съ

 

коликою

 

любовію,

 

съ

 

колицѣмъ

 

уми-

левіемъ,

 

съ

 

волицѣмъ

 

соглашевіемъ,

   

съ

 

колнцѣмъ

 

благочиніемъ

')

 

Такъ,

 

по

 

свидѣтельству

 

архим.

 

Порфирія,

 

въ

 

Аѳоно-Иверскомъ

монастырѣ

 

на

 

литургіи

 

во

 

время

 

перенесенія

 

св.

 

даровъ

 

Дохіарскій
пѣвецъ

 

пѣлъ

 

терентіісму

 

те-ри-рем.

 

„Качая

 

головою

 

и

 

притопывая

 

но-
гою".

 

„Первое

 

путеш.

 

въ

 

Аѳон.

 

монастыри".

 

Ч.

 

1,

 

отд.

 

1,

 

стр.

 

72.
2 :

 

Его

 

же

 

„Первое

 

путеш

 

по

 

св.

 

горѣ

 

Аѳоиской

 

въ

 

годы

 

1858,
1859

 

и

 

1861".

 

Москва.

 

1880

 

г.,

 

стр.

 

419.
а )

 

Митерикъ

 

монаха

 

Исаіи,

 

X

 

вѣка;

 

въ

 

иі.торш

 

Аѳопа,

 

архим.
Порфирія

 

Успенскаго.

 

Ч.

 

3,

 

отд.

 

1,

 

стр.

 

140.

 

Кіевъ.

 

1877

 

г.
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стоянія.

 

Не

 

бо

 

есть

 

тамъ

 

единъ

 

на

 

другаго

 

зрѣти

 

или

 

бесѣдо-

вати,

 

или

 

вскланятися,

 

или

 

нрозіаватися

 

(зѣвать),

 

или

 

чесатися

и

 

прегибатися,

 

или

 

часто

 

исходити

 

изъ

 

цервве

 

и

 

входити,

 

но

стоятъ

 

якоже

 

изваяни

 

нѣціч,

 

или

 

па

 

стѣнѣ

 

написани,

 

а

 

не

 

че-

ловѣческаго

 

мними

 

естества,

 

предъ

 

собою

 

зряще,

 

руцѣ

 

къ

 

пер-

семъ

 

имуще,

 

тогда

 

и

 

токмо

 

ихъ

 

(руки)

 

отъ

 

мантіи

 

внѣ

 

являю-

ще,

 

егда

 

креста

 

сладкое

 

знамепіе

 

творити

 

ихъ

 

призоветъ

 

пѣснь:

Лріидите

 

поклонимся

 

и

 

припадемъ

 

самому

 

Христу

 

Царевы

 

и

 

Бо-
гу

 

нашему.

 

И

 

есть

 

видѣти

 

и

 

благочинія

 

стояніе,

 

и

 

соглашение

воспѣванія

 

ангельское.

 

Не

 

бо

 

единъ

 

другаго

 

гласомъ

 

превосхо-

дитъ,

 

или

 

предваряетъ

 

въ

 

пѣспепныхъ

 

рѣчахъ,

 

но

 

равно

 

вси,

яко

 

мнѣти

 

единъ

 

гласъ

 

всѣхъ

 

и

 

едина

 

уста

 

всѣхъ.

 

Тако

 

благо-
сложно

 

и

 

благоизносно,

 

яко

 

же

 

бы

 

реклъ

 

лебединаго

 

гласа

 

по-

добіе,

 

егда

 

па

 

чреды

 

собравшеся

 

высоко

 

воздухъ

 

прелетаютъ,

 

ти-

хому

 

вѣтру

 

своя

 

крила

 

ослабивше,

 

или

 

якоже

 

роя

 

пчельнаго

 

въ

толицѣ

 

множествѣ

 

единогласіе"

   

').
Предметомъ

 

церковнаго

 

пѣпія

 

въ

 

храмѣ

 

служили

 

всѣ

 

пѣс-

попѣнія,

 

положенные

 

церковнымъ

 

уставомъ

 

для

 

пѣнія

 

при

 

бого-
служеніи.

 

Особенно

 

строго

 

это

 

соблюдалось

 

въ

 

монастыряхъ

 

аѳон-

скнхъ,

 

уставами

 

которыхъ

 

требуется,

 

чтобы

 

все,

 

положеввое

 

при

богослуженіп

 

пспотнялось

 

съ

 

точностію

 

„безъ

 

малѣйгааго

 

при-

бавлен!^

 

и

 

изъятія"

 

2 ).

 

На

 

всенощномъ

 

бдѣпіи

 

самые

 

обширные
отдѣлы

 

пѣснопѣній

 

съ

 

мвогочисленаыми

 

нотными

 

положеніями
составляютъ:

 

а)

 

стихиры

 

и

 

б)

 

ирмосы.

 

Первыя

 

изъ

 

этихъ

 

пѣс-

нопѣній

 

заключаются

 

въ

 

особыхъ

 

нотныхъ

 

кнпгахъ, — именуемыхъ

стихирарями,

 

а

 

вторыя — въ

 

нотныхъ

 

ирмологахъ — этпхъ,

 

наибо-
лѣе

 

распрострапеп:іыхъ

 

повсюду

 

па

 

христіансномъ

 

востокѣ

 

пѣв-

чихъ

 

внигахъ.

 

Важнѣйшпмъ

 

храмовымъ

 

богослуженіемъ

 

дня

 

бы-
ла

 

литургія,

 

a

 

важнѣйшимп

 

въ

 

пей

 

пѣсвопѣніями:

 

пѣень

 

херу-

вимская:

 

„Иже

 

херувимы

 

тайно

 

образующе", —имѣющая

 

много-

числепныя

 

п

 

весьма

 

разнообразныя

 

нотвия

 

положенія,

 

а

 

также

пѣснь

 

серафимская:

 

„Святі,

 

святъ,

 

святъ

 

Господь

 

Саваоѳъ,

исполнь

 

пебо

 

в

 

зелля

 

славы

 

Твоея"...

 

Вовремя

 

этой

 

послѣдней

пѣснп,

 

по

 

житію

 

св.

 

Нанвратія,

 

епископа

 

Тавроменійскаго,

 

мѣ-

сто

 

служепія

 

не

 

разъ

 

освѣщала

 

молнія,

 

блескомъ

 

и

 

громомъ

устрашавшая

 

присутствуюшихъ

 

и

 

означавшая

 

присѣіиеніе

 

Госпй-

')

 

Архим.

 

Порфирія

 

„Ііервое

 

путеш.

 

въ

 

Аѳон.

 

монастыри

 

и

 

скиты.

Ч.

 

1,

 

отд.

 

2,

 

стр.

 

43 —51.

 

Кіевъ

 

1877

 

г.

 

Облагочиніи

 

пѣвцовъ

 

въ

 

цер-

кви

 

см.

 

Тѵпиконъ

 

in

 

fol.

 

M.

 

1877

 

г.,

 

гл.

 

28.

2 )

 

Архим.

 

Порфирія

 

„Второе

 

путеш.

 

ио

 

св.

 

горѣ

 

Аѳонской",

 

стр.

405.

 

Уставъ

 

скита

 

св.

 

Димитрія,

 

п.

 

8.

                                             

s

 

_,„.
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да

 

').

 

На

 

темени

 

Синая

 

у

 

святой

 

купины,

 

въ

 

храмѣ

 

св.

 

Екате-
рины,

 

при

 

стражѣ

 

св.

 

вершины

 

Елиссеѣ

 

Армянинѣ,

 

въ'празд-
никъ

 

Пятьдесятпицы

 

духовные

 

старцы

 

слышали

 

страшный

 

гулъ

окрестпыхъ

 

горъ,

 

который

 

вторилъ

 

пѣпію

 

той

 

же — серафимской
пѣсни

 

2 ).

 

Изъ

 

прочихъ

 

пѣспопѣній

 

чаще

 

другихъ

 

встрѣчаются

въ

 

нотномъ

 

положеніи:

 

акаѳистъ

 

Богоматери— покровительницы

пѣвцовъ,

 

a

 

впослѣдствіи

 

еще

 

причастные

 

стихи

 

(хоіѵыѵіхоі).

Продолжительность

 

церковнаго

 

бооослуженія

 

въ

 

восточпыхъ

церквахъ,

 

смотря

 

по

 

времепи

 

и

 

мѣсту

 

его

 

совершевія,

 

не

 

одво-

образва.

 

По

 

вознесеніп

 

Спасителя

 

апостолы,

 

прежде

 

своего

 

раз-

сѣянія

 

по

 

земдѣ

 

для

 

проповѣд*г*¥л»пгелія,

 

въ

 

общихъ

 

собра-
ніяхъ

 

по

 

цѣлымъ

 

диямъ

 

проводили

 

въ

 

молптвѣ.

 

Времепемъ

 

мо-

литвы

 

и

 

псалмопѣнія

 

для

 

первенствующпхъ

 

хрпстіапъ

 

вчастности

были

 

двевные

 

часы:

 

третій,

 

шестый

 

п

 

девятый

 

(Д/сяп.

 

3,

 

1;

 

10,
9).

 

Особенно

 

же

 

опи

 

находили

 

утѣшепіе

 

„въ

 

таинствеішомъ

священнодѣйствіи

 

тѣла

 

Господня...

 

и

 

пѣли

 

литургію

 

весьма

 

про-

странную"

 

(св.

 

ап.

 

Іавова)

 

„съ

 

продолжительными

 

молитвами

 

и

священнодѣйствіями"

 

3 ).

 

Но

 

на

 

псалмопѣніе

 

они

 

собирались

 

и

ночью,

 

на

 

что

 

указываетъ

 

полунощное

 

моленіе

 

съ

 

пѣніемъ

 

апп.

Павла

 

и

 

Силы

 

въ

 

темницѣ,

 

вавъ

 

дѣйствіе

 

обычное

 

(Дѣяп.

 

16,
25).

 

Погребепіе

 

умершихъ

 

происходило

 

также

 

съ

 

гимнами,

 

пѣс-

нями

 

и

 

молитвами

 

4 ).

 

О

 

почпыхъ

 

моленіяхъ упоманаютъ

 

также

въ

 

своихъ

 

книгахъ

 

Оригепъ

 

и

 

Кнпріавъ.

 

Ночвыя

 

молитвенныя

бдѣнія

 

свачала

 

были

 

вредметомъ

 

частваго

 

благочестиваго

 

упраж-

ненія

 

и

 

мѣстнаго

 

обычая,

 

a

 

затѣмъ

 

получили

 

характеръ

 

и

 

обще-
ственна™

 

богослужебнаго

 

учреікдЁнія,

 

Строгіе

 

пустынники

 

Акті-
охійсвіе,

 

по

 

отзыву

 

четыре

 

Рода

 

ждошаго

 

среди

 

пхъ

 

св.

 

Іоанна
Златоустаго

 

(около

 

376

 

г.),

 

съ

 

п'ервнмъ

 

пѣніемъ

 

пѣтуховъ

 

вста-

вали

 

па

 

молитву,

 

пѣли

 

евященвыя

 

пѣснл,

 

читали

 

писаніе.

 

Впо-
слѣдствіи

 

этотъ

  

святитель

   

къ

 

соверщеш'ю

 

ночныхъ

 

бдѣвій

 

увѣ-

')

 

Его

 

же

 

„Первое

 

путеш.

 

въ

 

Аѳон.

 

монастыри

 

и

 

скиты".

 

Ч.

 

II,
отд.

 

1,

 

стр.

 

42

 

и

 

47.

2 )

  

Его

 

же

 

„Первое

 

путеш.

 

въ

 

Синайскій

 

монастырь

 

въ

 

1845

 

г.".
Спб.

 

1856

 

г.,

 

стр.

 

105 — 106.

 

Поэтому

 

не

 

лишены

 

смысла:

 

и

 

русскій
народный

 

обычай

 

при

 

блескѣ

 

молніи

 

и

 

ударахъ

 

грома

 

повторять

 

па-
чальныя

 

слова

 

озеачепной

 

серафимской

 

пѣспи,

 

и

 

обычай

 

пѣкоторыхъ

нашихъ

 

церковпыхъ

 

композиторовъ

 

сопровождать

 

эту

 

пѣспь

 

громопод-
ражательными

 

разпыхъ

 

оттѣпковъ

 

и

 

силы

 

звуками.

3 )

  

Св.

 

Прокла

 

(t

 

447

 

г.)

 

извѣстіе

 

о

 

литургіи.

')

 

Арингій

 

о

 

погребеніи

 

Стефана.

 

Roma

 

Subterranea.

 

С.

 

19.

 

p.

 

61;
Постановленія

 

апост.

 

Ь.

 

6.

 

с.

 

30;

 

Lib.

 

8.

 

с.

 

41.




