
15-го

 

МАРТА 1895

 

ГОДА.

ш

 

р

 

х

 

і

 

я

 

я

 

ші

 

а

Выходятъ

 

1

 

и

 

1 5

 

чи-

селъ.

 

Цѣпа

 

за

 

годъ

5

 

рублей; отдѣльно
25

 

кои.

 

за

 

поыеръ.

Годъ

 

IX.

л

 

е.

Адресъ:

 

Кострома,
въ

 

Редакцію

 

Кост-
ромскихъЕпархіаль-
ныхъ

 

Вѣдоыостей.

Объявления

 

печатаются

 

по

 

16

 

кон.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одпнь

 

разъ,

 

по

 

10

 

коп

яа

 

два

 

и

  

болѣе

 

раза.

одаль

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОФФЩШШІ

Распоряженіе

 

епархіальнаго

 

начальства.

О

 

выдачѣ

 

метрич.

 

выписокъ

 

малолѣтнимъ

 

и

 

подросткам^

поступающпмъ

 

на

 

фабрики

 

и

 

заводы

 

(указъ

 

Е.

 

д.

 

консисторіи

1895

 

г.

 

X

 

2151).

По

 

указу

 

Его

 

Императѳрскаго

 

Величества,

 

Костромская

 

дух.

консисторія

 

слушали:

 

1)отношеніе

 

старшаго

 

фабричнаго

 

инспектора

-Костромской

 

губерніи,

 

отъ

 

14

 

февраля

 

сего

 

года

 

за

 

293,

 

коимъ

онъ,

 

въ

 

виду

 

замѣченныхъ

 

имъ,

 

при

 

объѣздѣ

 

фабрикъ

 

и

 

заво-

довъ

 

Костромской

 

губерніи,

 

болыпихъ

 

затруднение

 

въ

 

предста-

вленіи

 

рабочими

 

въ

 

удостовѣреніе

 

возраста

 

ихъ,

 

метрическихъ

выписокъ,

 

требуемыхъ

 

отъ

 

нихъ

 

фабрикантами

 

и

 

заводчиками

 

на

основаніи

 

законовъ

 

1-го

 

іюня

 

1883

 

г.

 

и

 

1-го

 

іюня

 

1885

 

года,

такъ

 

какъ

 

священники

 

отказываются

 

выдавать

 

рабочимъ

 

озна-

ченныя

 

выписки

 

безъ

 

оплаты

 

послѣднихъ

 

гербовымъ

 

сборомъ,

 

меж-

іМ
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ду

 

тѣмъ

 

по

 

примѣчаніямъ

 

1

 

и

 

2-му

 

кг

 

67

 

ст.

 

Наказа

 

чинамъ

фабричной

 

инспекціи,

 

метрическія

 

свидѣтелъства

 

или

 

выписи

 

изъ

церковныхъ

 

книгъ,

 

снабженныя

 

подписью

 

священника,

 

церков-

ного

 

печатью

 

и

 

нумерами,

 

за

 

которыми

 

значатся

 

въ

 

метрической

книгѣ

 

малолѣтніе

 

или

 

подростки,

 

отъ

 

гербоваго

 

-сбора

 

освобо-

ждаются, — просилъ

 

епархіальное

 

начальство

 

сдѣлать

 

надлежа-

щее.

 

ра\поряженіе

 

о

 

безпрепятственной,

 

безъ

 

оплаты

 

гербовымъ

сборомъ5

 

выдачѣ

 

священниками

 

Костромской

 

епархіи

 

вышеупо-

мянутыхъ

 

выписей

 

рабочимъ

 

православнаго

 

вѣроисповѣданія,

 

по-

ст'упающимъ

 

на

 

фабрики

 

и

 

заводы,

 

и

 

о

 

послѣдующемъ

 

почтить

его

 

увѣдомленіемъ;

 

2)

 

отношеиіе

 

его

 

же

 

отъ

 

20

 

февраля

 

за

 

№

306,

 

съ

 

препровожденіемъ

 

на

 

отношепіе

 

консисторіи

 

„Наказа

чинамъ

 

фабричной

 

инспекціи",

 

утвержденнаго

 

министромъ

 

фи-

нансовъ

 

11

 

іюня

 

1894

 

г.,

 

въ

 

которомъ,

 

между

 

прочимъ,

 

изъясне-

но:

 

ст.

 

67:

 

„Чины

 

фабричной

 

инспекціи

 

имѣютъ

 

право

 

провѣ-

рять

 

всѣми

 

законными

 

способами

 

число

 

работающихъ

 

въ

 

заведе-

ніи

 

малолѣтнихъ,

 

ихъ

 

возрастъ,

 

продолжительность

 

и

 

порядокъ

распредѣленія

 

ихъ

 

работы,

 

а

 

также

 

родъ

 

производства,

 

коимъ

малолѣтніе

 

заняты.

 

На

 

семъ

 

основаніи

 

чинамъ

 

фабричной

 

ин-

спекціи

 

предоставляется

 

требовать

 

отъ

 

завѣдующаго

 

промышлен-

нымъ

 

заведеніемъ

 

предъявленія,

 

въ

 

удостовѣреніе

 

возраста

 

наня-

тыхъ

 

имъ

 

малолѣтнихъ

 

и

 

подростковъ

 

(православнаго

 

вѣроиспо-

вѣданія),

 

метрическаго

 

свидѣтельства

 

или

 

выписи

 

изъ

 

церковныхъ

книгъ,

 

которыя

 

должны

 

всегда

 

храниться

 

въ

 

конторѣ

 

промыш-

леннаго

 

заведенія.

 

Примѣч.

 

1.

 

Выписки

 

отъ

 

гербоваго

 

сбора

 

осво-

бождаются.

 

Примѣч.

 

2.

 

Означенныя

 

выписки

 

должны

 

быть

 

снаб-

жены

 

подписью

 

священника,

 

церковною

 

печатью

 

и

 

нумерами,

 

за

которыми

 

значатся

 

въ

 

метрической

 

книгѣ

 

малолѣтніе

 

и

 

подрост-

ки.

 

Примѣч.

 

3.

 

Общія

 

для

 

нѣсколькихъ

 

лицъ

 

выписки

 

не

 

до-

пускаются.

 

Съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства

 

Приказали:

Съ

 

прописаніемъ

 

отношепія

 

г.

 

старшаго

 

фабричнаго

 

инспектора

Костромской

 

губерніи,

 

отъ

 

14

 

февраля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

293,

 

и

67

 

ст.

 

Наказа

 

чинамъ

 

фабричной

 

инспекціи,

 

предписать

 

духо-

венству

 

Костромской

 

епархіи

 

циркулярными

 

печатными

 

указами,

чтобы

 

причты,

 

согласно

 

вышеуказанному

 

закону,

   

не

  

отказывали



Прибавлены

 

къ

 

№

 

6-му

 

оф.

 

ч.

 

Жостр.
Еп.

 

Вѣдомостей

 

1895

 

г.

Свѣдѣнія

  

изъ

 

Костр.

 

дух.

 

консисторіи.

Опредѣленъ

 

на

 

должность

 

благочиннаго

 

свящ.

с.

 

Контѣева

 

Михаилъ

 

Самаряновъ

 

по

 

1-му

 

Буйскому

 

округу

 

вмѣ-

сто

 

умершаго

 

благочиннаго

 

свящ.

 

Николая

 

Лгриколянскаю.
Утверждены

 

въ

 

должности

 

церк.

 

старосты:

 

къ

Покровской

 

единовѣрч.

 

ц.

 

с.

 

Темпты

 

Варнавин.

 

у. — кр.

 

того

 

же

уѣзда

 

дер.

 

Мокроносова

 

Іаковъ

 

Ѳедотовъ,

 

отъ

 

9/17

 

ФевР-;

 

къ

 

По-
кровской

 

единовѣрч.

 

ц.

 

с.

 

Молвитина

 

Буйск.

 

у. —мѣщ.

 

Ѳедоръ

Максим.

 

Поповъ,

 

отъ

 

н/йо

 

февраля;

 

къ

 

Воскресенской

 

ц.

 

г.

 

Лу-
ха —мѣщ.

 

Иванъ

 

Тихоміровъ,

 

отъ

 

25

 

февраля;

 

къ

 

Николаевской
ц.

 

с.

 

Плещеева,

 

Солигалич.

 

у. —кр.

 

того

 

же

 

уѣзда

 

д.

 

Еремеева
Павелъ

 

Ермолаевъ,

 

отъ

 

4

 

марта.

Вавантныя

 

мѣста:

 

а)

 

священническія:

 

въ

 

селахъ:

 

Тон-
винѣ

 

Варн.

 

у.;

 

Ошминскомъ

 

Ветл.

 

у.;

 

Хмѣлевицахъ

 

того

 

же

 

у.;

Скоробогатовѣ

 

Макар,

 

у.;

 

Верхнемежскѳмъ

 

Кологр.

 

у.

 

и

 

при

 

Ко-
логривсвомъ

 

соборѣ.

б)

  

діаконскія:

 

въ

 

селахъ:

 

Пенькахъ

 

Кин.

 

у.;

 

Черномъ

 

Варн.
у.;

 

Карпунихѣ

 

Ветлужск.

 

у.;

 

Никольскомъ,

 

при

 

устьи

 

рѣки

 

Ми-
ры,

 

Кинешем.

 

у.

в)

  

псаломщическое—йъ

 

с.

 

Благовѣщенскомъ

   

Варн.

 

у.
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своимъ

 

нрихожанамъ,

 

по

 

ихъ

 

требованію,

 

въ

 

выдачѣ

 

выписокъ

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещены

 

ихъ

 

малолѣт-

нихъ

 

дѣтей,

 

отдаваемыхъ

 

на

 

фабрики,

 

безъ

 

оплаты

 

таковыхъ

 

вы-

писокъ

 

гербовымъ

 

сборомъ;

 

при

 

чемъ

 

въ

 

выдаваемыхъ

 

выпискахъ

прописывали,

 

что

 

„настоящая

 

метрическая

 

выписка,

 

на

 

основаны

п.п.

 

1

 

и

 

2-го

 

ст.

 

67

 

Наказа

 

чинамъ

 

фабричной

 

инспекціи,

 

ут-

вержденнаго

 

министромъ

 

финансовъ

 

11-го

 

іюня

 

1894

 

г.,

 

выдана

для

 

представленія

 

при

 

поступленіи

 

на

 

N

 

фабрику

 

или

 

заводъ".

1895

 

года

 

февраля

 

25

 

дня.

Отчетъ

 

о

 

дѣятельности

  

командированных!)

 

Попечительствомъ

Императрицы

  

Маріи

  

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ

  

окулистиче-

скихъ

 

отрядовъ

 

въ

 

1894

 

г.

Попечительство

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

командировало

 

всего

 

21
окулистическій

 

отрядъ.

 

Дѣятельность

 

участвовавшихъ

 

въ

 

этихъ

отрядахъ

 

врачей

 

продолжалась

 

въ

 

теченіе

 

2

 

или

 

3-лѣтнихъ

 

мѣ-

сяцевъ

 

и

 

была

 

сосредоточена

 

въ

 

слѣдующихъ

 

губерніяхъ:

 

въ

 

Во-
логодской,

 

Екатеринославской,

 

Могилевской,

 

Костромской,

 

Туль-
свой,

 

Томской,

 

Нижегородской,

 

Подольской,

 

Смоленской,

 

Черни-
говской,

 

Пензенской,

 

Самарской,

 

Минской,

 

Саратовской,

 

Ковен-
ской,

 

Тобольской

 

и

 

Тверской.
Всего

 

было

 

командировано

 

23

 

врача-окулиста,

 

3

 

студента,

7

 

фельдшеровъ

 

и

 

фельдшеришь

 

и

 

1

 

сестра

 

милосердія.

 

Кромѣ

того,

 

изъ

 

мѣстнаго

 

врачебнаго

 

персонала

 

участвовали

 

въ

 

деятель-
ности

 

отрядовъ

 

64

 

врача,

 

6

 

студентовъ,

 

23

 

фельдшера,

 

21

 

се-

стра

 

милосердія

 

и

 

1

 

монахиня.

Всѣми

 

отрядами

 

было

 

пользовано

 

35.053

 

больныхъ,

 

сдѣлав-

шихъ

 

болѣе

 

68400

 

посѣщеній.

 

Неизлѣчимо

 

слѣпыхъ

 

оказалось

2.925,

 

т.

 

е.

 

8,3%

 

общаго

 

числа

 

больныхъ,

 

и

 

почти

 

столько

 

же

было

 

излѣчимо

 

слѣиыхъ.

 

Общее

 

число

 

произведенныхъ

 

глазныхъ

операцій

 

составляетъ

 

9.544,

 

т.

 

е.

 

27,7%

 

всего

 

числа

 

явившихся

больныхъ.

 

Въ

 

числѣ

 

операцій

 

было

 

болыпихъ

 

6.181

 

и

 

менѣе

серіозныхъ

 

3.373.
Расходы

 

по

 

командированію

 

окулистическихъ

 

отрядовъ

 

были

покрыты

 

Попечительствомъ

 

изъ

 

частныхъ

 

пожертвованій,

 

посту-

пившихъ

 

вслѣдствіе

 

особаго

 

воззванія

 

со

 

стороны

 

Попечительства
и

 

опредѣленныхъ

 

спеціадьно

 

на

 

этотъ

 

предметъ.

 

Таковыхъ

 

по-

жертвованій

 

на

 

лѣченіе

 

глазныхъ

 

болѣзней

 

среди

 

бѣднѣйшаго

населенія

 

Россіи

 

поступило

  

въ

 

1893

 

и

 

1894

 

годахъ

 

22.486

 

р.
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2

 

к.

 

Изъ

 

нпхъ

 

израсходовало:

 

въ

 

1893

 

году

 

на

 

7

 

окулистиче-

скихъ

 

отрядовъ

 

3.571

 

р.

 

29

 

к.

 

и

 

въ

 

1894

 

году

 

на

 

21

 

отрядъ

9.618

 

р.

 

38

 

к.,

 

и

 

на

 

неболыпія

 

субсидіи

 

разнымъ

 

лѣчебницамъ,

земскпмъ

 

и

 

частнымъ

 

врачамъ

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

и

 

на

 

дру-

гіе

 

подобные

 

расходы

 

2.304

 

р.

 

90

 

к.,

 

итого

 

11.923

 

р.

 

28

 

к.

Затѣмъ,

 

по

 

иокупкѣ

 

процентныхъ

 

бумагъ

 

и

 

послѣ

 

ихъ

 

копвер-

сіи,

 

состояло

 

къ

 

1

 

января

 

1895

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

%-ными

 

бумагами

7.700

 

р.

 

и

 

наличными

 

деньгами

 

1788

 

р.

 

17

 

к.,

 

всего

 

9.488

 

р.

 

17

 

к.

Кромѣ

 

того,

 

эти

 

отряды,

 

встрѣтивъ

 

повсемѣство

 

большое

сочувствіе,

 

пользовались

 

немаловажною

 

матеріальною

 

и

 

нравствен-

ною

 

поддержкою

 

со

 

стороны

 

губернаторовъ

 

и

 

разныхъ

 

мѣст-

ныхъ

 

учрежденій,

 

особенно

 

земствъ,

 

больницъ,

 

землевладѣльцевъ

и

 

другихъ

 

лицъ,

 

а

 

мѣстные

 

врачи

 

жертвовали

 

безкорыстно

 

сво-

ими

 

трудами

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

глазами.

Попечительство

 

слѣпыхъ

 

ни

 

по

 

цѣлямъ,

 

для

 

коихъ

 

оно

 

уч-

реждено,

 

пи

 

по

 

своей

 

организаціи,

 

ни

 

по

 

своимъ

 

денежнымъ

средствамъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

принять

 

на

 

себя

 

дѣло

 

распростра-

нена

 

и

 

обезпеченія

 

правильнаго

 

лѣченія

 

глазныхъ

 

болѣзней

 

по

всей

 

имперіи.

 

Тѣмъ

 

не

 

мепѣе,

 

въ

 

виду

 

той

 

несомнѣнной

 

поль-

зы,

 

которую

 

принесли

 

неимущему

 

населенно

 

состоявшіяся

 

въ

 

1893
и

 

1894

 

годахъ

 

вомандированія

 

окулистическихъ

 

отрядовъ

 

во

 

вну-

треннія

 

губерніи,

 

Попечительство

 

предполагаетъ

 

повторить

 

эту

мѣру

 

въ

 

1895

 

году.

Пожертвоваяія

 

на

 

мѣры

 

для

 

предупреждена

 

слѣпоты

 

принимают-

ся

 

въ

 

канцеляріи

 

Попечительства

 

Императрицы

 

Марш

 

Алексан-
дровны

 

о

 

слѣпыхъ

 

(Спб.,

 

Б.

 

Копюшенпая

 

ул.,

 

д.

  

1,

 

кв.

 

24).

Кологривскаго

 

у.

 

отдѣленія

 

епарх.

 

учиищнаго

 

совѣта

 

оче-

редныя

 

засѣдапія

 

предположены:

 

20

 

марта,

 

20

 

апрѣля,

 

23

 

мая,

20

 

іюня,

 

21

 

іюля,

 

21

 

августа,

 

22

 

сентября,

 

20

 

октября,

 

20

 

ноя-

бря

 

и

 

20

 

декабря.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

О

 

выдачѣ

 

метрическихъ

 

выпи-

сокъ

 

малолѣтнимъ

 

и

 

подросткамъ,

 

поступающпмъ

 

на

 

фабрики

 

и

 

заво-

ды.

 

Отчетъ

 

о

 

дѣятельпости

 

команд ированпыхъ

 

Попечительствомъ

 

Им-
ператрицы

 

Маріи

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ

 

окулистическихъ

 

отрядоігь

въ

 

1894

 

ѵ.

 

Отъ

 

Кологривскаго

 

у.

 

отдѣлепія

 

епарх.

 

училищнаго

 

совѣта.

Редакторы:

 

Семинаріи

 

Ректоръ,

 

Архимандритъ

 

Менандрг.

Преподаватель

 

Семпнаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозв.

 

цензурою.

 

Марта

 

9

 

дня

 

1895

 

г.

  

Кострома.

 

Въ

 

Губернской

 

Тішографш.
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ЩЩШ

 

II.

 

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИДІАЛЬНАЯ.

 

іЦ-

Святаго

 

отца

 

нашего

 

Іоанеа

 

Златоуетаго

 

о

 

причащѳши

бвятыхъ

 

таинъ.

Какъ

 

многіе

 

нынѣ

 

говорятъ:

 

желалъ

 

бы

 

я

 

видѣть

 

лице

 

Хри-

ста,

 

образъ,

 

одежду!

 

Вотъ

 

ты

 

видишь

 

Его.

 

Ты

 

желаешь

 

видѣть

одежды

 

Его;

 

а

 

Онъ

 

даетъ

 

тебѣ

 

не

 

только

 

видѣть

 

Себя,

 

но

 

и

 

ка-

саться,

 

и

 

вкушать,

 

и

 

принимать

 

внутрь,

 

йтакъ,

 

никто

 

не

 

долженъ

присутствовать

 

съ

 

небреженіемъ,

 

никто

 

съ

 

малодушіемъ,

 

но

 

всѣ

съ

 

пламенною

 

любовію,

 

всѣ

 

съ

 

горячимъ

 

усердіемъ

 

и

 

бодростію.

Ибо,

 

если

 

іудеи

 

ѣли

 

агнца

 

съ

 

готовностію,

 

стоя

 

и

 

имѣя

 

сапоги

на

 

ногахъ

 

и

 

жезлы

 

въ

 

рукахъ;

 

то

 

гораздо

 

болѣе

 

тебѣ

 

должно

-бодрствовать.

 

Ибо

 

они

 

готовились

 

идти

 

въ

 

Палестину,

 

почему

 

и

имѣли

 

видъ

 

путешественниковъ,

 

а

 

ты

 

готовишься

 

идти

 

на

 

небо.

Посему

 

всегда

 

должно

 

бодрствовать.

 

Ибо

 

не

 

малое

 

предле-

житъ

 

наказаніе

 

тѣмъ,

 

которые

 

недостойно

 

пріобщаются.

 

Поду-

май,

 

сколь

 

много

 

ты

 

негодуешь

 

на

 

предателя

 

и

 

на

 

тѣхъ,

 

кои

распяли

 

Христа.

 

Итакъ,

 

берегись,

 

чтобы

 

и

 

тебѣ

 

не

 

сдѣлаться

 

ви-

новнымъ

 

противъ

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовой.

 

Они

 

умертвили

 

все-

-святое

 

Тѣло;

 

а

 

ты

 

принимаешь

 

оное

 

нечистою

 

душею

 

послѣ

 

то-

ликихъ

 

благодѣяній.

 

Ибо

 

не

 

довольно

 

было

 

для

 

Него,

 

что

 

Онъ

«содѣлался

 

человѣкомъ,

 

былъ

 

заушенъ

 

и

 

умерщвленъ;

 

но

 

Онъ

 

еще

пріобщаетъ

 

насъ

 

Себѣ

 

и

 

не

 

только

 

вѣрою,

 

но

 

и

 

самымъ

 

дѣломъ

-содѣлываетъ

 

насъ

 

Своимъ

 

тѣломъ.

 

Сколь

 

же

 

чистъ

 

долженъ

 

быть

тотъ,

 

кто

 

вкушаетъ

 

сію

 

жертву!

 

Сколь

 

чище

 

всѣхъ

 

лучей

 

сол-

нечпыхъ

 

должны

 

быть —рука,

 

раздробляющая

 

сію

 

Плоть,

 

уста,

наполняемыя

 

духовнымъ

 

огнемъ,

 

язывъ,

 

обагряемый

 

страшною

Кровію!

 

Помысли,

 

какой

 

чести

 

ты

 

удостоенъ!

 

какою

 

наслаждаешь-

ся

 

трапезою!

 

На

 

что

 

съ

 

трепетомъ

 

взираютъ

 

ангелы

 

и

 

не

 

смѣ-

:ютъ

 

воззрѣть

 

безъ

 

страха,

 

по

 

причинѣ

 

сіянія,

 

отсюда

 

исходяща-

го, —тѣмъ

 

мы

 

питаемся,

 

съ

 

тѣмъ

 

сообщаемся

 

и

 

дѣлаемся

 

однимъ

тѣломъ

 

и

 

одною

 

плотію

 

со

 

Христомъ.

 

Кто

 

возглаголетъ

 

силы

 

Го-

сподни,

 

слышаны

 

сотворитъ

 

вся

 

хвалы

 

Его

  

(Псал.

  

105,

 

2)?

 

Ка-
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кой

 

пастырь

 

питаетъ

 

овецъ

 

собственными

 

членами?

 

Но

 

что

 

я

говорю, — пастырь?

 

Часто

 

бываютъ

 

такія

 

матери,

 

которыя

 

ново-

рожденныхъ

 

младенцевъ

 

отдаютъ

 

другимъ

 

кормилицамъ.

 

Но

 

Хри-

стосъ

 

не

 

потерпѣлъ

 

сего.

 

Ояъ

 

питаетъ

 

насъ

 

собственною

 

Кро-

вно

 

и

 

чрезъ

 

сіе

 

соединяетъ

 

насъ

 

съ

 

Собою.

 

Итакъ,

 

удостоив-

шись

 

такой

 

любви

 

и

 

чести,

 

не

 

будемъ

 

предаваться

 

безпечности.

Не

 

видите

 

ля,

 

съ

 

какою

 

готовностію

 

младенцы

 

берутъ

 

сосцы?

 

Съ

какимъ

 

стремленіемъ

 

прижимаютъ

 

къ

 

нимъ

 

уста

 

свои?

 

Съ

 

та-

кимъ

 

же

 

расположеніемъ

 

и

 

мы

 

должны

 

приступать

 

къ

 

сей

 

тра-

пезѣ

 

и

 

къ

 

сосцу

 

духовной

 

чаши,

 

или

 

лучше

 

сказать,

 

мы

 

съ

 

боль-

шимъ

 

еще

 

желаніемъ

 

должны

 

привлекать

 

къ

 

себѣ,

 

подобно

 

груд-

нымъ

 

младенцамъ,

 

благодать

 

Духа.

 

Дѣйствія

 

сего

 

таинства

 

со-

вершаются

 

не

 

человѣческою

 

силою.

 

Тотъ,

 

Кто

 

совершилъ

 

сіи

дѣйствія

 

на

 

оной

 

вечери,

 

и

 

нынѣ

 

совершаетъ

 

ихъ.

 

Мы

 

занимаемъ

мѣсто

 

служителей,

 

а

 

освящаетъ

 

и

 

претворяетъ

 

дары

 

Самъ

 

Хри-

стосъ.

 

Да

 

не

 

будетъ

 

здѣсь

 

ни

 

одного

 

Іуды,

 

ни

 

одного

 

сребро-

любца.

 

Кто

 

не

 

ученикъ

 

Христовъ,

 

тотъ

 

пусть

 

удалится;

 

трапеза

не

 

допускаетъ

 

тѣхъ,

 

кои

 

не

 

изъ

 

числа

 

учениковъ.

 

Ибо

 

со

 

уче-

ники

 

Моими,

 

говоритъ

 

Христосъ,

 

сотворю

 

Пасху

 

(Мат.

 

25,

 

18).

Сія

 

трапеза

 

есть

 

та

 

же

 

самая,

 

которую

 

предложилъ

 

Христосъ г

и

 

ни

 

чѣмъ

 

не

 

менѣе

 

той.

 

Нельзя

 

сказать,

 

что

 

ту

 

устрояетъ

 

Хри-

стосъ,

 

а

 

сіго

 

человѣкъ,

 

но

 

ту

 

и

 

другую

 

Самъ

 

Христосъ.

 

Сіе

 

мѣ-

сто

 

есть

 

та

 

самая

 

горница,

 

гдѣ

 

Онъ

 

былъ

 

съ

 

учениками.

 

Не

долженъ

 

приступать

 

сюда

 

ни

 

одинъ

 

безчеловѣчный,

 

ни

 

одинъ

 

же-

стокій

 

и

 

немилосердый,

 

ни

 

одинъ

 

нечестивый.

Это

 

говорю

 

вамъ,

 

которые

 

пріобщаетесь,

 

и

 

вамъ,

 

которые

служите.

 

Ибо

 

нужно

 

побесѣдовать

 

и

 

съ

 

вами,

 

чтобы

 

вы

 

съ

 

ве-

ликимъ

 

тщаніемъ

 

раздѣляли

 

свои

 

дары.

 

Не

 

малое

 

наказаніе

 

ожи-

даетъ

 

васъ,

 

если

 

вы,

 

признавши

 

кого

 

либо

 

нечестивымъ,

 

позво-

лите

 

причаститься

 

сей

 

трапезѣ.

 

Кровь

 

Его

 

взыщется

 

отъ

 

рукъ

вашихъ.

 

Для

 

того

 

Богъ

 

удостоилъ

 

васъ

 

сей

 

чести,

 

чтобы

 

вы

 

раз-

сматривали

 

такія

 

дѣла.

 

Въ

 

этомъ

 

состоитъ

 

ваше

 

достоинство,

ваша

 

важность,

 

вашъ

 

вѣнецъ,

 

а

 

не

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

вы

 

облеклись

въ

 

бѣлую

 

и

 

блистательную

 

одежду.

 

Но

 

какъ,

 

скажешь,

 

я

 

могу

знать

 

того

 

или

 

другого?

 

Я

 

говорю

 

не

 

объ

 

неизвѣстныхъ,

 

но

 

объ
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извѣстныхъ

 

людяхъ.

 

Скажу

 

нѣчто

 

болѣе

 

страшное:

 

не

 

столь

опасно

 

приступать

 

къ

 

сему

 

таинству

 

бѣснуемымъ,

 

сколько

 

тѣмъ,

которые,

 

какъ

 

говорить

 

Павелъ,

 

попираютъ

 

Христа,

 

Кровь

 

завѣ-

та

 

не

 

почитаютъ

 

за

 

святыню

 

и

 

ругаются

 

надъ

 

благодатію

 

Духа

(Евр.

 

10,

 

29).

 

Ибо

 

приступающей

 

во

 

грѣхахъ

 

хуже

 

бѣснуемаго.

Бѣснуемые

 

не

 

наказываются

 

потому,

 

что

 

они

 

бѣснуются,

 

а

 

при-

«тупающіе

 

недостойно

 

предаются

 

вѣчному

 

мученію.

 

Итакъ,

 

будемъ

удалять

 

не

 

только

 

бѣснуемыхъ,

 

но

 

и

 

всѣхъ,

 

которыхъ

 

увидѣли

бы

 

недостойно

 

приступающими.

 

Никто

 

не

 

долженъ

 

пріобщаться

•если

 

онъ

 

не

 

изъ

 

числа

 

учениковъ

 

Христовыхъ.

 

Никто

 

не

 

дол-

женъ

 

принимать

 

дары

 

подобно

 

Іудѣ,

 

дабы

 

не

 

подвергнуться

 

уча-

сти

 

Іуды.

 

Сіе

 

собраніе

 

вѣрующихъ

 

есть

 

также

 

тѣло

 

Христово.

Посему

 

ты,

 

служитель

 

таинствъ,

 

смотри,

 

чтобы

 

тебѣ

 

не

 

раздра-

жить

 

Владыку,

 

если

 

не

 

будешь

 

очищать

 

сіе

 

тѣло,

 

чтобы

 

не

 

дать

меча

 

вмѣсто

 

пищи.

 

Но

 

хотя

 

бы

 

кто

 

и

 

по

 

неразумію

 

пришелъ

къ

 

причащенію,

 

воспрети

 

ему,

 

не

 

убойся;

 

убойся

 

Бога,

 

а

 

не

 

че-

ловѣка.

 

Если

 

убоишься

 

человѣка,

 

то

 

отъ

 

Бога

 

будешь

 

униженъ,

л

 

если

 

убоишься

 

Бога,

 

то

 

и

 

отъ

 

людей

 

будешь

 

почитаемъ.

 

Если

ты

 

самъ

 

не

 

смѣешь,

 

то

 

приведи

 

ко

 

мнѣ;

 

я

 

не

 

позволю

 

сію

 

дер-

зость.

 

Скорѣе

 

предамъ

 

душу

 

свою,

 

нежели

 

причащу

 

Крови

 

Го-

сподней

 

недостойнаго;

 

скорѣе

 

пролью

 

собственную

 

кровь,

 

неже-

ли

 

причащу

 

столь

 

страшной

 

Крови

 

того,

 

кого

 

не

 

должно.

 

Если

же

 

кто

 

послѣ

 

многихъ

 

испытаній

 

не

 

найдетъ

 

недостойнаго,

 

то

не

 

будетъ

 

виновенъ.

 

Сіе

 

говорю

 

я

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

вы

 

толь-

ко

 

удаляли

 

и

 

отсѣкали,

 

но

 

для

 

того,

 

чтобы,

 

исправивши,

 

возвра-

щали

 

и

 

имѣли

 

гіопеченіе

 

о

 

всѣхъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

мы

 

и

 

Бога

умилостивимъ,

 

и

 

найдемъ

 

много

 

достойныхъ

 

причастниковъ,

 

и

 

по-

лучимъ

 

за

 

свое

 

стараніе

 

и

 

попеченіе

 

о

 

другихъ

 

великую

 

награ-

ду,

 

которой

 

да

 

сподобимся

 

всѣ

 

мы

 

благодатію

 

и

 

человѣколюбіемъ

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

съ

 

Нимже

 

Отцу

 

со

 

Святымъ

Духомъ

 

слава

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ.

 

Аминь.
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ПОСТЪ

 

СВ.

 

ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ

 

*).
і

ЕГО

   

СМЫОЛЪ

 

И

 

ЗНАЧЕНІЕ

 

И

 

ВЫТЕКАЮЩЕЕ

 

ОТСЮДА

   

ПОВЕДЕНИЕ

   

ХРИСТІАНЪ.

Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

правила

 

церкви

 

и

 

отчасти

 

законы

 

гра-

жданств

 

ограждаютъ

 

святость

 

поста

 

св.

 

Четыредесятницы

 

со

стороны

 

внѣшней,

 

пѣснопѣнія

 

церковныя

 

и

 

поученія

 

св.

 

отцовъ

разъясняютъ

 

намъ

 

то,

 

что

 

не

 

можетъ

 

быть

 

опредѣлено

 

накаки-

ми

 

законами

 

и

 

правилами, — внутреннія

 

наши

 

расположенія

 

и

настроеніе

 

во

 

время

 

поста

 

св.

 

Четыредесятницы.

 

Постящеся,

братіе,

 

тѣлеснѣ,

 

постимся

 

и

 

духовнѣ,

 

учитъ

 

насъ

 

церковь

 

въ

священныхъ

 

своихъ

 

пѣснопѣніяхъ.

 

Постъ

 

внѣшній,

 

тѣлесный

долженъ

 

проистекать

 

изъ

 

поста

 

внутренняго,

 

духовнаго.

 

Одинъ

постъ

 

тѣлесный

 

безъ

 

поста

 

духовнаго

 

и

 

не

 

проченъ,

 

и

 

не

 

до-

стигаетъ

 

цѣли

 

своей — очищенія

 

и

 

освященія

 

душъ

 

и

 

тѣлесъ

 

на-

шихъ,

 

одухотворенія

 

нашей

 

жизни, — и

 

не

 

только

 

не

 

имѣетъ

 

ни-

какой

 

цѣны

 

предъ

 

Богомъ,

 

но

 

является

 

ложью

 

въ

 

очахъ

 

Его.

 

Та-

ковъ

 

общій

 

голосъ

 

церкви

 

и

 

св.

 

ея

 

отцовъ.

Церковь

 

въ

 

своихъ

 

пѣснопѣніяхъ,

 

а

 

отцы

 

церкви

 

въ

 

своихъ

поученіяхъ

 

предлагаютъ

 

правила

 

внутренняго,

 

духовнаго

 

поста

и

 

требуютъ

 

отъ

 

христіанъ

 

перемѣны

 

не

 

только

 

въ

 

пищѣ,

 

но

 

и

во

 

всемъ

 

образѣ

 

мыслей,

 

чувствованій

 

и

 

желаній,

 

обузданія

всѣхъ

 

грѣховныхъ

 

склонностей

 

и

 

привычекъ,

 

безъ

 

чего

 

счита-

ютъ

 

постъ

 

не

 

только

 

не

 

совершенным^

 

но

 

и

 

совсѣмъ

 

безпо-

лезнымъ.

 

Истинный

 

постъ

 

есть

 

злыхъ

 

отчужденіе

 

(удаленіе

 

отъ

зла),

 

воздержаніе

 

языка,

 

ярости

 

отложеніе,

 

похотей

 

отлученіе, —

оглаголанія,

 

лжи,

 

клятвопреступленія — сихъ

 

оскудѣніе,

 

поется

 

въ

церкви.

 

Объ

 

этомъ

 

же

 

говоритъ

 

и

 

св.

 

Златоустъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

бесѣдъ

своихъ,

 

сказанныхъ

 

во

 

время

 

св.

 

Четыредесятницы.

 

„Отъ

 

насъ

требуется",

 

говоритъ

 

онъ, —

 

„не

 

только

 

то,

 

чтобы

 

каждый

 

'

 

день

здѣсь

 

(въ

 

храмѣ)

 

собираться,

 

безпрерывно

 

слушать

 

одно

 

и

 

то-

же,

 

но

 

и

 

поститься

 

во

 

всю

 

Четыредесятницу.

 

Ибо

 

если

 

изъ

 

се-

го

 

собранія

 

увѣщаній

 

и

 

временп

 

поста

 

мы

 

не

 

извлекаеыъ

 

ни-

какой

 

пользы:

 

то

 

все

 

сіе

 

не

 

тольео

   

будетъ

 

для

 

насъ

 

безплодно,.

*)

 

См.

 

№

 

5

 

Костр.

 

Епарх.

 

Вѣд.
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но

 

и

 

послужитъ

 

поводомъ

 

къ

 

большему

 

осужденію,

 

если

 

мы

 

при

такомъ

 

объ

 

насъ

 

попеченіи,

 

остаемся

 

тѣ

 

же:

 

если

 

вспылчивый

не

 

дѣлается

 

тихимъ,

 

негодующій — кроткимъ,

 

завидующій — дру-

гомъ;

 

если

 

до

 

безумія

 

прилѣпившійся

 

къ

 

богатству

 

не

 

отстаетъ

отъ

 

этой

 

страсти

 

и

 

не

 

занимается

 

раздаваніемъ

 

милостыни

 

и

пропитаніемъ

 

бѣдныхъ;

 

если

 

невоздержный

 

не

 

дѣлается

 

цѣло-

мудреннымъ,

 

если

 

честолюбецъ

 

не

 

призираетъ

 

суетную

 

славу

 

и

не

 

учится

 

искать

 

славы

 

истинной.

 

Если

 

при

 

этихъ

 

и

 

другихъ,

зараждающихся

 

въ

 

насъ,

 

злыхъ

 

расположеніяхъ

 

сердца,

 

мы

 

не

бываемъ

 

выше;

 

то

 

хотя

 

бы

 

собирались

 

здѣсь

 

каждый

 

день,

 

хотя

бы

 

поучались

 

непрестанно,

 

имѣя

 

отъ

 

поста

 

толикое

 

пособіе, —

какое

 

намъ

 

будетъ

 

прощеніе,

 

какое

 

оправданіе?"

  

J).

Воздержаніе

 

отъ

 

пищи

 

есть

 

лишь

 

внѣшнее

 

средство

 

къ

обузданію

 

нашихъ

 

злыхъ

 

страстей,

 

слѣдовательно,

 

къ

 

очищенію

и

 

спасенію

 

души.

 

Если

 

же

 

эта

 

цѣль

 

не

 

достигается,

 

то

 

нѣтъ

никакой

 

цѣны

 

въ

 

нашемъ

 

постѣ,

 

нѣтъ

 

никакой

 

заслуги

 

въ

 

немъ;

онъ

 

не

 

приближаетъ

 

насъ

 

къ

 

Богу,

 

а

 

уподобляетъ

 

злымъ

 

демо-

намъ,

 

которые

 

совсѣмъ

 

не

 

ѣдятъ.

 

Отъ

 

брашенъ

 

постящися,

 

ду-

ше

 

моя,

 

внушается

 

намъ

 

въ

 

одной

 

церковной

 

пѣсни, — и

 

стра-

стей

 

не

 

очистившися,

 

всуе

 

радуешися

 

неяденіемъ;

 

аще

 

бо

 

не

 

ви-

на

 

ти

 

будетъ

 

ко

 

исправленію,

 

возненавидѣна

 

будеши

 

отъ

 

Бога

 

и

злымъ

 

демономъ

 

уподобишися,

 

николиоюе

 

ядущимъ

 

2).

Указывая

 

христіанамъ

 

на

 

подвигъ

 

обузданія

 

страстей

 

и

 

по-

рочныхъ

 

вожделѣній,

 

которымъ

 

должно

 

сопровождать

 

постъ

 

св.

Четыредесятницы,

 

св.

 

отцы

 

считаютъ

 

это

 

время

 

наиболѣе

 

благо-

пріятнымъ

 

для

 

испытанія

 

нашей

 

совѣсти,

 

для

 

углубленія

 

въ

тайники

 

души

 

и

 

сердца,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

могъ

знать,

 

насколько

 

онъ

 

успѣваетъ

 

въ

 

борьбѣ

 

со

 

зломъ

 

и

 

въ

 

под-

вигахъ

 

духовнаго

 

самоусовершенствованія,

 

для

 

спасенія

 

души.

„Все

 

наше

 

попеченіе

 

да

 

будетъ

 

о

 

спасеніи

 

души",

 

говоритъ

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ, — „и

 

о

 

томъ,

   

какъ

 

бы

 

намъ

 

обуздать

 

тѣ-

')

 

Бее.

 

11

 

на

 

кн.

 

Бытія.
J )

 

Т.

 

е.

 

„если

 

неяденіе

 

не

 

будетъ

 

для

 

тебя

 

служить

 

причиною

исправленія,

 

то

 

ти

 

будешь

 

вознѳнавидѣна

 

Богомъ

 

и

 

уподобишься

 

злымъ

демонамъ,

 

которые

 

никогда

 

не

 

ѣдятъ".
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леспия

 

похотп,

 

совершить

 

пстпппый

 

постъ,

 

т.

 

е.

 

воздержаніе

отъ

 

зла;

 

ибо

 

въ

 

этомъ

 

и

 

состоитъ

 

истпппый

 

постъ.

 

Воздержаніе

отъ

 

ппщп

 

принято

 

для

 

того,

 

чтобы

 

ослабить

 

силу

 

ПЛОТИ

 

И

 

коня

этого

 

сдѣ.тать

 

намъ

 

покорпымъ.

 

Постящемуся

 

болѣе

 

всего

 

нужпо

обуздывать

 

гнѣвъ,

 

пріучаться

 

къ

 

кротости

 

п

 

снпсходительностп,

пмѣть

 

сокрушенное

 

сердце,

 

отражать

 

печистые

 

помыслы

 

и

 

вож-

делѣнія,

 

испытывать

 

свою

 

совѣсть,

 

подвергать

 

пстязанію

 

умъ,

 

и

чтб

 

добраго

 

сдѣлапо

 

памп

 

въ

 

ту,

 

чтб — въ

 

другую

 

педѣлю;

 

ка-

кой

 

прпбытокъ

 

получили

 

мы,

 

какой

 

педостатокъ

 

псправили

 

у

себя

 

въ

 

наступившую

 

седмицу.

 

Вотъ

 

это

 

истинный

 

постъ"!

 

3).

Поэтому

 

время

 

поста

 

св.

 

Четыредесятницы

 

есть

 

паиболѣе

приличное

 

и

 

удобное

 

для

 

покалнія.

 

Во

 

всемъ

 

ряду

 

дпей

 

нашей

жизни

 

яѣтъ

 

времени

 

болѣе

 

благопріятнаго

 

для

 

покаянія,

 

какъ

время

 

поста

 

св.

 

Четыредесятницы,

 

когда

 

все

 

располагаетъ

 

насъ

къ

 

углублепію

 

въ

 

самихъ

 

себя,

 

къ

 

воспомпнанію

 

о

 

пашпхъ

 

грѣ-

хахъ,

 

къ

 

размышлепію

 

о

 

смерти

 

и

 

страшномъ

 

судѣ.

 

Къ

 

этому

призываетъ

 

насъ

 

св.

 

церковь,

 

облеченная

 

въ

 

ризы

 

сѣтовапія,

призываетъ

 

своими

 

покаянными

 

пѣспопѣніями

 

п

 

умилительными

священподѣйствіями,

 

молитвами

 

къ

 

Богу

 

о

 

помиловапіи

 

грѣшни-

ковъ,

 

трогательными

 

обращеніямп

 

къ

 

пашей

 

душѣ,

 

спящей

 

спомъ

грѣховпымъ,

 

даже

 

колокольпымъ

 

звономъ— медлепнымъ,

 

преры-

впстымъ,

 

съ

 

какпмъ-то

 

особеппымъ

 

уныпіемъ

 

раздающимся

 

въ

нашпхъ

 

ушахъ

 

и

 

возбуждагощимъ

 

въ

 

нашей

 

душѣ

 

какую-то

 

осо-

бенную

 

тревогу...

 

Покаяпіе — это,

 

можно

 

сказать,

 

главное

 

средо-

точіе

 

всѣхъ

 

попечепій

 

церкви

 

о

 

вѣрующихъ

 

во

 

дни

 

Великаго

поста.

 

Къ

 

мысли

 

о

 

покаяпіи

 

опа

 

приготовляетъ

 

вѣрующихъ,

какъ

 

извѣстно,

 

еще

 

за

 

долго

 

до

 

наступленія

 

этого

 

поста.

 

Она

то

 

впушаетъ

 

пмъ

 

чувства

 

и

 

расположепія,

 

пеобходпмыя

 

для

 

нс-

тинпаго

 

покаянія,

 

то

 

представляетъ

 

образцы

 

истиппаго

 

покая-

пія,

 

то

 

ободряетъ

 

ихъ

 

надеждою

 

на

 

мплосердіе

 

Божіе,

 

то,

 

на-

лротивъ,

 

устрашаетъ

 

ихъ

 

гнѣвомъ

 

суда

 

Божія

 

къ

 

нераскаявшим-

ся

 

грѣшпикамъ.— Такъ

 

понимали

 

время

 

поста

 

и

 

древніе

 

христи-

ане.

    

Издревле

   

во

 

діш

 

Четыредесятницы

 

вѣрные— йсѣ

 

спѣшили

....... S-

 

-'—ШКООД--------

                                               

[О

  

ыт

  

от

3 )

 

Бес.

 

8

 

па

 

кп.

 

Быт.
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очистить

 

свою

 

совѣсть

 

сокрушепіемъ

 

и

 

слезами

 

о

 

грѣхахъ

 

сво-

ихъ,

 

молитвою,

 

милостыпею,

 

покаяпіемъ

 

и

 

причащеніемъ.

 

Даже

тѣ,

 

коп

 

въ

 

обыкновенное

 

время

 

были

 

небрежны

 

къ

 

дѣламъ

 

бла-

гочестія,

 

въ

 

Великій

 

постъ

 

старались

 

войти

 

въ

 

себя,

 

раскаяться

во

 

грѣхахъ

 

и

 

съ

 

должпимъ

 

благоговѣпіемъ

 

приступить

 

къ

 

при-

нятие

 

св.

 

тапнъ.

 

Оглашенные

 

въ

 

дпи

 

поста

 

усердпѣе

 

готовились

къ

 

прпиятію

 

св.

 

крещенія,

 

котораго

 

сподоблялись

 

къ

 

празднику

Пасхи

 

*).

Очпстивъ

 

душу

 

отъ

 

грѣховъ

 

покаяпіемъ,

 

хрпстіапішъ

 

дол-

жепъ

 

дать

 

новое

 

паправленіе

 

своей

 

жизни,

 

которое

 

было

 

бы

сообразно

 

съ

 

достонпствомъ

 

и

 

званіемъ

 

его,

 

главною

 

надеждою

и

 

уповапіемъ

 

его.

 

Постъ

 

есть

 

время,

 

по

 

преимуществу,

 

дѣлапія

добрыхъ

 

дѣлъ,

 

которыми

 

собирается

 

петлѣнпое

 

богатство

 

для

души — залогъ

 

блажепства

 

вѣчнаго.

 

Молитву,

 

чтепіе

 

свящепнаго

писапія

 

св.

 

отцы

 

указываютъ

 

вѣрующпмъ,

 

какъ

 

главное

 

запятіе

во

 

дни

 

поста

 

св.

 

Четыредесятницы.

 

Но

 

въ

 

особенности

 

опп

 

мно-

го

 

говорятъ

 

о

 

дѣлахъ

 

милости

 

къ

 

ближпимъ.

 

Дѣла

 

милости

 

и

любви

 

къ

 

ближпимъ

 

церковь

 

считаетъ,

 

какъ

 

необходпмыя

 

слѣд-

стія

 

поста:

 

постящеся,

 

брагпіе,

 

тѣлеснѣ,

 

постимся

 

и

 

духовнѣ,

взываетъ

 

она:— дадимъ

 

алчущимъ

 

хлѣбъ

 

и

 

нищія

 

безкровныя

 

вве-

демъ

 

въ

 

домы.

 

Св.

 

I.

 

Златоустъ

 

любовь

 

и

 

мплосердіе

 

пазиваетъ

„крыльями

 

поста,

 

па

 

которыхъ

 

онъ

 

возносится

 

къ

 

небу

 

п

 

безъ

которыхъ

 

лежптъ

 

и

 

валяется

 

на

 

землѣ"

 

5).

 

Оригенъ,

 

учитель

церкви,

 

пазываетъ

 

блажепнымъ

 

того,

 

кто,

 

постясь,

 

питаетъ

 

ни-

щаго;

 

ибо

 

такой

 

постъ

 

весьма

 

пріятенъ

 

Богу

 

6).

 

Одинъ

 

постъ

 

безъ

дѣлъ

 

любви

 

и

 

мплосердія

 

во

 

мнѣніп

 

отцовъ

 

церкви

 

пе

 

имѣетъ

никакой

 

цѣны

 

п

 

можетъ

 

служить

 

даже

 

поводомъ

 

къ

 

возбужде-

нно

 

въ

 

пасъ

 

алчной

 

скупости.

 

„Постъ

 

безъ

 

милосердія",

 

гово-

ритъ

 

св.

 

Златоустъ,—

 

„есть

 

знакъ

 

алчности,

 

а

 

пе

 

образъ

 

свято-

---------------------------------------------- 1_

                                                                                  

,

                                           

і

 

■

*)

 

Полагаютъ,

 

что

 

и

 

поводомъ

 

происхождепія

 

поста

 

Четырсдссят-
пицы

 

послужило

 

созпапіе

 

необходимости

 

назначить

 

кающимся

 

опредѣ-

леппое

 

время

 

для

 

сокрушепія

 

о

 

грѣхахъ,

 

а

 

виовь

 

обращающимся—для

приготовлепія

 

къ

 

созпательпоыу

 

вступлепію

 

въ

 

новую,

 

христіапскую
жизнь.

 

„Страшишь"

 

1895

 

г,

 

кп.

 

2,

 

стр.

 

261.
б)

  

Слоло

 

8

 

о

 

постѣ

 

и

 

ыилостыпѣ.

в)

  

Бес.

 

10

 

па

 

кп.

 

Левитъ.
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сти;

 

постъ

 

безъ

 

любви

 

есть

 

поводъ

 

къ

 

сребролюбію:

 

ибо

 

отъ

этой

 

бережливости

 

сколько

 

сохнетъ

 

тѣло,

 

сколько

 

толстѣетъ

 

ко-

шелекъ.

 

Итакъ,

 

постясь,

 

будемъ

 

отдавать

 

въ

 

руку

 

бѣднаго

 

нашъ

обѣдъ,

 

который

 

готово

 

было

 

потребить

 

наше

 

чрево.

 

Рука

 

бѣдна-

го

 

есть

 

сокровищница

 

Христова;

 

ибо

 

все,

 

что

 

беретъ

 

бѣдный,

пріемлетъ

 

Христосъ"

 

7).

 

„Не

 

говори

 

мнѣ", — поучаетъ

 

тотъ

 

же

отецъ:

 

„столько-то

 

дней

 

я

 

постился,

 

не

 

ѣлъ

 

того

 

или

 

другого,

не

 

пилъ

 

вина,

 

ходилъ

 

въ

 

рубищѣ;

 

но

 

скажи

 

намъ:

 

сдѣлался

 

ли

ты

 

изъ

 

жестокаго

 

благосклоненъ?

 

Если

 

ты

 

исполненъ

 

злобою,

для

 

чего

 

тебѣ

 

истощать

 

плоть?

 

Если

 

внутри

 

тебя

 

зависть

 

и

любостяжаніе,

 

что

 

пользы

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ты

 

пьешь

 

воду?

 

Если

душа — госпожа

 

въ

 

тѣлѣ

 

заблуждаетъ,

 

то

 

для

 

чего

 

наказываешь

рабыню

 

ея—чрево?

 

Не

 

показывай

 

поста

 

безполезнаго;

 

ибо

 

одинъ

постъ

 

тѣлесный

 

не

 

восходитъ

 

на

 

небо,

 

безъ

 

сопровожденія

 

се-

стры

 

своей —'милостыни,

 

которая

 

есть

 

не

 

только

 

его

 

спутница

и

 

союзница,

 

но

 

и

 

его

 

колесница.

 

Откуда

 

это

 

извѣстно?

 

Изъ

словъ

 

ангела

 

Корнилію:

 

молитвы

 

твоя

 

и

 

милостыни

 

твоя

 

взы-

доша

 

на

 

память

 

предъ

 

Бога"

 

(Дѣян.

 

10,4)

 

8).

 

„Ты

 

постишься"?

говоритъ

 

тотъ

 

же

 

св.

 

отецъ

 

въ

 

другой

 

бесѣдѣ: —-„докажи

 

мнѣ

это

 

своими

 

дѣлами.

 

Какими,

 

говоришь,

 

дѣлами?

 

Если

 

увидишь

нищаго,

 

подай

 

милостыню;

 

если

 

увидишь

 

врага,

 

примирись;

 

если

увидишь

 

своего

 

друга

 

счастливымъ,

 

не

 

завидуй.

 

Пусть

 

постятся

не

 

одни

 

уста,

 

но

 

и

 

зрѣніе,

 

и

 

слухъ,

 

и

 

ноги,

 

и

 

руки,

 

и

 

всѣ

члены

 

пашего

 

тѣла"

  

9).

Освящая

 

и

 

возвышая

 

душу

 

свою

 

во

 

время

 

поста

 

для

 

обно-

вленія

 

и

 

укрѣпленія

 

жизни

 

въ

 

Богѣ,

 

мы

 

въ

 

это

 

время

 

преиму-

щественно

 

должны

 

отказаться

 

отъ

 

многихъ

 

мірскихъ

 

пріятностей

и

 

прихотей

 

и

 

потому

 

естественно

 

не

 

нуждаемся

 

въ

 

такомъ

 

ко-

личествѣ

 

средствъ

 

для

 

жизни,

 

какое,

 

можетъ

 

быть,

 

тратимъ

 

въ

другое

 

время.

 

Этотъ

 

остатокъ

 

средствъ

 

нашихъ,

 

сберегаемый

подвигами

 

поста,

 

можетъ

 

заражать

 

насъ

 

страстно

 

скупости

и

 

можетъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

быть

 

поводомъ

 

къ

 

развитію

 

опаснѣй-

')

 

Слово

 

8

 

о

 

постѣ

 

и

 

милостынѣ.

8)

 

Бес.

 

72

 

о

 

постѣ

 

и

 

молитвѣ.

а)

 

Бес.

 

10

 

по

 

случ.

 

низв.

 

пар.

 

стат.

 

2,

 

4.
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шей

 

страсти

 

сребролюбія

 

и

 

любостяжанія.

 

Постящемуся

 

должно

быть

 

выше

 

подобныхъ

 

низменныхъ

 

расчетовъ:

 

въ

 

милостынѣ

 

по-

казывать

 

великую

 

щедрость

 

10).

 

Св.

 

Григорій

 

Двоесловъ

 

гово-

ритъ:

 

„Господу

 

пріятенъ

 

такой

 

постъ,

 

который

 

соединенъ

 

съ

милосердіемъ

 

къ

 

нищимъ

 

и

 

любовію

 

къ

 

ближнимъ.

 

Посему

 

все

то,

 

что

 

будетъ

 

отнято

 

у

 

тебя

 

во

 

время

 

поста,

 

ты

 

долженъ

 

удѣ-

лять

 

нищей

 

братіи,

 

дабы

 

то,

 

чѣмъ

 

будешь

 

обуздывать

 

плоть

■свою,

 

послужило

 

въ

 

пользу

 

бѣднаго.

 

Кто

 

не

 

удѣляетъ

 

неиму-

щимъ,

 

тотъ

 

подлинно

 

одинъ

 

ѣстъ

 

и

 

пьетъ;

 

равнымъ

 

образомъ

не

 

для

 

Бога

 

постится

 

тотъ,

 

кто

 

не

 

раздаетъ

 

бѣднымъ

 

ту

 

пи-

щу,

 

которой

 

лишаетъ

 

себя

 

во

 

время

 

поста

 

и

 

которая

 

есть

 

об-

щій

 

даръ

 

Творца,

 

но

 

хранитъ

 

ее

 

до

 

времени

 

для

 

своего

 

чре-

ва"

 

п).

 

Особенно

 

дѣлъ

 

милости

 

требуетъ

 

покаяніе,

 

къ

 

которо-

му

 

христіане

 

издревле

 

имѣютъ

 

обыкновеніе

 

приступать

 

во

 

время

Великаго

 

поста;

 

такъ

 

какъ

 

не

 

только

 

нѣтъ

 

вѣрнѣе,

 

но

 

и

 

нѣтъ

легче

 

средства

 

преклонить

 

милость

 

къ

 

намъ

 

Бога,

 

какъ

 

дѣла

милосердія,

 

оказываемыя

 

нашимъ

 

ближнимъ.

 

Что

 

яко

 

постихом-

ся,

 

взывали

 

нѣкогда

 

Израильтяне

 

ко

 

Господу, — что

 

яко

 

пости-

хомся

 

и

 

не

 

увидѣлъ

 

ecu!

 

А

 

Господь

 

отвѣчалъ:

 

Fie

 

сицеваго

 

по-

•ста

 

Азъ

 

избрахъ,

 

и

 

дне,

 

еже

 

смирити

 

человѣку

 

душу

 

свою,

 

ниже

аще

 

слячеши

 

(согнешь),

 

яко

 

серпъ

 

выю

 

твою,

 

и

 

вретище,

 

и

 

пепелъ

постелеши...

 

Но

 

разрѣшай

 

всякъ

 

союзъ

 

неправды,

 

разрушай

 

обдол-

женія

 

насильныхъ

 

писаній,

 

отпусти

 

сокрушенныя

 

въ

 

свободу

 

и

 

вся-

кое

 

писаніе

 

неправедное

 

раздери,

 

раздробляй

 

алчущимъ

 

хлѣбъ

 

твой

и

 

пищгя

 

безкровныя

 

введи

 

въ

 

домъ

 

твой,

 

аще

 

видиши

 

нага, — одѣй

и

 

отъ

 

свойственныхъ

 

племене

 

твоего

 

не

 

презри

 

(Исаіи

 

58,

 

3.

 

5.

 

7).

Таковыми

 

дѣлами

 

привлекается

 

милость

 

къ

 

кающемуся

 

грѣшнику.

Постъ

 

собственно

 

св.

 

Четыредесятницы

 

продолжается

 

ровно

•сорокъ

 

дней,

 

начиная

 

съ

 

понедѣльника

 

первой

 

седмицы

 

Вели-

каго

 

поста

 

и

 

оканчивая

 

пяткомъ

 

шестой

 

седьмицы.

 

Суббота

 

ше-

'Стой

 

седмицы,

 

въ

 

которую

 

воспоминается

 

воскрешеніе

 

Лазаря,

 

и

воскресенье

 

этой

 

седмицы,

  

въ

 

которое

 

воспоминается

 

входъ

  

Го-

10)

 

Бес.

 

8

 

на

 

кн.

 

Быт.,

 

4.
и)

 

Дн.

 

богосл.

 

Дебольскаго
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сподепь

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

проводятся

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

облегчепіемъ

отъ

 

поста,

 

свойствеинаго

 

Четыредесятницѣ, —

 

особенно

 

воскре-

сенье,

 

въ

 

которое,

 

по

 

уставу

 

церкви,

 

полагается

 

разрѣшепіе-

вкушать

 

рыбу.

 

Но

 

седмица,

 

слѣдующая

 

за

 

этпмъ

 

воскресепьемъ,

такъ

 

называемая

 

Страстная,

 

снова

 

должна

 

быть

 

проводима

 

въ

постѣ.

Постъ

 

въ

 

эту

 

седмпцу,

 

какъ

 

впдно

 

изъ

 

„Постаповленій

 

апо-

стольскпхъ",

 

учрежденъ

 

въ

 

воспоминаніе

 

страданій

 

и

 

смерти

Спасителя

 

п

 

па

 

основапіп

 

Его

 

словъ:

 

пріидутъ

 

дніе,

 

егда

 

оты-

мется

 

у

 

нгіхъ

 

(учеппковъ

 

Хрпстовыхъ)

 

Женихъ,

 

и

 

тогда

 

постят-

ся

 

(Me.

 

9,

 

14;

 

Мрк.

 

2,

 

18;

 

Лук.

 

5,33).

 

Съ

 

полною

 

вѣроятно-

стію

 

можпо

 

полагать,

 

что

 

постъ

 

Страстной

 

седмицы

 

ведетъ

 

свое

начало

 

отъ

 

сампхъ

 

апостоловъ.

 

Опи,

 

къ

 

которымъ

 

п

 

прежде

 

и

ближе

 

всего

 

относились

 

слова

 

Спасителя

 

объ

 

отпятіп

 

Жениха,

вѣроятпо,

 

всѣ

 

живо

 

помпплп

 

эти

 

слова

 

своего

 

Учителя

 

и

 

про-

водили

 

этп

 

дпп,

 

какъ

 

дни

 

печали

 

и

 

скорбп.

 

Также,

 

конечно,

они

 

заповѣдали

 

проводить

 

эти

 

дпп

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

церквахъ,

 

котория

ими

 

основаны,

Имѣя,

 

такпмъ

 

образомъ,

 

свой

 

отдѣльпый

 

смыслъ,

 

постъ

Страстной

 

седмицы

 

впослѣдствіп

 

времепп

 

совершеппо

 

слился

съ

 

предшествующпмъ

 

ему

 

постомъ

 

Четыредесятницы

 

12),

 

образо-

вавъ

 

одппъ

 

семппедѣльпый

 

постъ,

 

съ

 

леасащею

 

въ

 

оспоЕапіп

 

его

мыслію

 

о

 

достойпомъ

 

прпготовлепіп

 

къ

 

празднику

 

Воскресепія.

Христова — оспованія

 

и

 

надежды

 

нашего

 

воскресенія.

Постъ

 

Страстной

 

седмицы

 

проводился

 

въ

 

древней

 

церкви

еще

 

съ

 

большею

 

строгостію,

 

нежели

 

Четыредесятница.

 

Въ

 

„По-

стаповленіяхъ

 

апостольскихъ

 

паходпмъ

 

стропя

 

правила

 

относи-

тельно

 

этого

 

поста.

     

„Въ

 

дни

 

предъ

 

Пасхою

   

поститесь",

  

гово-

Щ

 

Полагаютъ,

 

что

 

постъ

 

Страстной

 

седмицы

 

послужилъ

 

зерпомъ,

такъ

 

сказать,

 

изъ

 

котораго

 

развился

 

и

 

весь

 

постъ

 

Четыредесятницы.

Но

 

развитіе

 

предполагаете

 

постепеппость;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

отцы

 

церкви

называютъ

 

Четыредесятпицу

 

учреждепіемъ

 

апостольскимъ.

 

Потому

 

и

надобно

 

полагать,

 

что

 

постъ

 

Страстной

 

седмицы

 

и

 

постъ

 

Четыредесят-
ницы—два

 

отдѣльпые

 

поста,

 

слившіеся

 

между

 

собою.

 

Но

 

когда

 

опи

слились, —неизвѣстпо.
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рится

 

тамъ, —

 

„начиная

 

со

 

втораго

 

дня

 

до

 

пятка

 

и

 

субботы,

въ

 

продолжепіе

 

шести

 

дпей,

 

употребляя

 

одинъ

 

хлѣбъ,

 

соль

 

и

овощи,

 

а

 

для

 

питія

 

воду;

 

воздерживайтесь

 

также

 

отъ

 

вппа

 

и

 

мя-

са;

 

ибо

 

это

 

дпп

 

плача,

 

а

 

пе

 

празднества.

 

Особливо

 

въ

 

пятокъ

и

 

субботу

 

поститесь

 

всѣ,

 

совсѣмъ

 

ничего

 

пе

 

вкушая

 

до

 

почпой

пѣспп

 

петела;

 

если

 

же

 

кто

 

пе

 

въ

 

силахъ

 

пропоститься

 

два

 

дня,

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

да

 

соблюдаете

 

субботу.

 

Ибо

 

Господь

 

о

 

Себѣ

рекъ:

 

егда

 

отымется

 

отъ

 

нихъ

 

Женихъ,

 

тогда

 

постятся.

 

Но

 

въ

сіи

 

дни

 

отпятъ

 

отъ

 

насъ

 

Жеппхъ

 

іудеямп,

 

распятъ

 

па

 

крестѣ

и

 

со

 

беззаконными

 

вмѣшілся".

 

Св.

 

Епнфапій

 

о

 

постѣ

 

въ

 

Стра-

стную

 

седмицу

 

говоритъ:

 

„нѣкоторые

 

всю

 

сію

 

святую

 

седмицу

проводятъ

 

безъ

 

пищи,

 

другіе

 

же

 

постятся

 

по

 

два,

 

по

 

три

 

и

 

по

четыре

 

дпя".

 

Созомепъ

 

разсказываетъ

 

о

 

св.

 

Спирпдопѣ

 

Тримп-

фунтскомъ,

 

что

 

опъ

 

со

 

всѣми

 

домашними

 

СЕОПМИ

 

въ

 

одппъ

 

толь-

ко

 

день

 

прпппмалъ

 

на

 

Страстной

 

седмпцѣ

 

пищу,

 

а

 

остальные

проводплъ

 

безъ

 

всякой

 

ппщп.

 

Евагрій

 

о

 

Палестппскнхъ

 

мопа-

хахъ

 

свидетельствуете,

 

что

 

опи

 

цѣлые

 

два

 

и

 

три

 

дпя

 

постятся>

а

 

нѣкоторые

 

пять

 

дпей

 

п

 

болѣе

 

,s).

 

Но

 

особенно

 

яркимъ

 

пзоб-

раженіемъ

 

почитапія

 

Страстной

 

седмицы

 

у

 

древппхъ

 

христіанъ

«служите

 

одна

 

изъ

 

бесѣдъ

 

св.

 

Іоаппа

 

Златоуста.

 

„Въ

 

сію

 

святую

•седмицу",

 

говоритъ

 

опъ,

 

—

 

„многіе

 

усугубляютъ

 

свою

 

ревность:

одни

 

больше

 

постятся,

 

другіе

 

творятъ

 

святыя

 

бдѣпія,

 

а

 

нѣкоторые

щедрѣе

 

раздаютъ

 

милостыню^

 

иные

 

ревностно

 

къ

 

добрымъ

 

дѣ-

ламъ

 

и

 

вящшимъ

 

благочестіемъ

 

жптія

 

какъ

 

бы

 

озпамеповываютъ

величіе

 

Божіей

 

благости.

 

Ибо

 

какъ

 

всѣ,

 

бывшіе

 

въ

 

Іерусалимѣ,

вышли

 

въ

 

срѣтепіе

 

Іпсуса,

 

по

 

воскрешеніп

 

Имъ

 

Лазаря,

 

и

 

свп-

дѣтельствовалп

 

народу,

 

что

 

мертвый

 

отъ

 

Него

 

воскрешепъ,

 

и

 

какъ

самая

 

услужливость

 

срѣтающпхъ

 

была

 

какъ

 

бы

 

подтвержденіемъ

чуда;

 

такъ

 

п

 

наша

 

ревностная

 

деятельность

 

въ

 

эту

 

седмицу

 

слу-

жите

 

какъ

 

бы

 

великимъ

 

свидѣтелемъ,

 

какъ

 

она

 

велика

 

и

 

какія

яеликія

 

блага

 

сотворилъ

 

ьъ

 

пее

 

Христосъ.

 

Ибо

 

пынѣ

 

исходимъ

мы

 

въ

 

срѣтеніе

 

Христу

 

не

 

изъ

 

одного

 

града,

 

не

 

изъ

 

Іерусалима

только,

 

но

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

свѣта

 

псходятъ

 

бесчисленный

 

цер-

кви

 

въ

 

срѣтепіе

 

Іисусѵ

 

не

 

съ

 

вѣтвями

 

пальмъ,

 

дабы

 

держать

'»)

 

Христ.

 

Чт.

 

1863,

 

Т.

 

1.

 

Стр.

 

312.
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ихъ

 

въ

 

рукахъ

 

и

 

бросать,

 

но

 

съ

 

милостынею,

 

съ

 

человѣколю-

біемъ,

 

съ

 

добрыми

 

дѣлами,

 

съ

 

постомъ,

 

съ

 

молитвами,

 

съ

 

бдѣні-

ями,

 

со

 

всѣмъ

 

благочестіемъ,

 

дабы

 

принести

 

оныя

 

Господу

 

Хри-

сту.

 

Не

 

мы

 

одни

 

чествуемъ

 

сію

 

седмицу,

 

но

 

и

 

императоры

 

на-

шего

 

міра,

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

кое-какъ

 

чествуютъ,

 

но

 

предоставляютъ

гражданскимъ

 

правительствамъ

 

свободу

 

отъ

 

дѣлъ,

 

чтобы,

 

свобод-

ные

 

отъ

 

заботъ,

 

проводили

 

они

 

всѣ

 

эти

 

дни

 

въ

 

духовномъ

 

по-

клоненіи,

 

для

 

чего

 

и

 

затворили

 

двери

 

судебныхъ

 

мѣстъ.

 

Да

 

пре-

станутъ,

 

говорятъ,

 

всѣ

 

тяжбы,

 

всяЕаго

 

рода

 

ссоры

 

и

 

Еазни;

 

да.

обезоружатся

 

на

 

нѣкоторое

 

время

 

руки

 

палачей;

 

всѣмъ

 

вообще

принадлежать

 

блага,

 

какія

 

сотворилъ

 

Господь;

 

сдѣлаемъ

 

же

 

и.

мы,

 

рабы,

 

какое-нибудь

 

добро.

 

Но

 

не

 

этимъ

 

только

 

почтили

императоры

 

настоящую

 

седмицу,

 

по

 

и

 

другою,

 

не

 

меньшею

 

по-

честію.

 

Разсылаются

 

императорскіе

 

рескрипты,

 

которыми

 

пове-

лѣвается

 

снимать

 

оковы

 

съ

 

содержимыхъ

 

въ

 

темницахъ;

 

и,

 

какъ-

Господь

 

нашъ,

 

бывъ

 

во

 

адѣ,

 

всѣхъ

 

узниковъ

 

свободилъ

 

отъ

 

смер-

ти,

 

такъ

 

и

 

рабы,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ,

 

стараясь

 

подражать

 

милосердію

Госиода,

 

освобождаютъ

 

узниковъ

 

отъ

 

цѣпей

 

чувственныхъ,

 

не

 

въ

силахъ

 

будучи

 

освободить

 

ихъ

 

отъ

 

духовныхъ"

   

и).

Въ

 

Страстную

 

седмицу

 

и

 

рабы

 

освобождаемы

 

были

 

отъ-

обыкновенныхъ

 

работъ,

 

чтобы

 

они

 

имѣли

 

больше

 

досуга

 

и

 

удоб-

ства

 

посѣщать

 

богослуженіе

 

и

 

духовно

 

назидаться.

 

Правило

 

объ-

этомъ

 

находимъ

 

въ

 

книгахъ

 

„Постановленій

 

апостольскихъ",

 

гдѣ

читаемъ:

 

„во

 

всю

 

великую

 

седмицу

 

(передъ

 

Пасхою)

 

и

 

слѣдую-

щую

 

за

 

нею

 

рабы

 

да

 

будутъ

 

свободны;

 

ибо

 

та

 

есть

 

время

 

стра-

данія,

 

а

 

эта

 

воскресенія"

  

15).

Постъ

 

Страстной

 

седмицы

 

оканчивался

 

въ

 

срединѣ

 

ночи

 

Ве-

ликой

 

субботы.

 

Обстоятельное

 

разъясненіе

 

объ

 

этомъ

 

мы

 

встрѣ-

чаемъ

 

въ

 

кононическомъ

 

посланіи

 

Діонисія

 

Александрійскаго

 

къ-

еп.

 

Василиду

 

(260

 

г.).

 

Постъ

 

долженъ

 

кончаться,

 

по

 

разсужде-

нію

 

этого

 

отца

 

церкви,

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

воскресъ

 

Христосъ,.

когда

 

возеіяло

 

„веселіе

 

міру."

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

евангелисты,

 

по-

вѣствуя

 

о

 

воскресеніи

 

Господа,

 

не

 

указываютъ

 

въ

 

точности

 

часа,,

14)

 

Бес.

 

па

 

Псал.

 

145.
")

 

Кн.

 

8,

 

гл,

 

33.
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когда

 

совершилось

 

это

 

радостное

 

для

 

христіанъ

 

событіе;

 

то

 

Ді-

описій

 

даетъ

 

такой

 

совѣтъ

 

тѣмъ,

 

которые

 

пщутъ

 

точпаго

 

разрѣ-

шепія

 

вопроса:

 

„въ

 

который

 

часъ

 

илп

 

въ

 

которую

 

половипу

 

ча-

са,

 

пли

 

четверть

 

часа

 

подобаетъ

 

начипати

 

веселіе

 

о

 

воскресспіи

Господа

 

нашего

 

изъ

 

мертвыхъ?"

 

„Чрезмѣрно

 

поспѣшающпхъ

 

и

и

 

прежде

 

полуночи,

 

хотя

 

пе

 

задолго,

 

престающихъ

 

отъ

 

поста

 

не

одобряемъ,

 

яко

 

ыалодушныхъ

 

и

 

невоздержиыхъ,

 

яко

 

прекра-

щающихъ

 

течепіе,

 

пе

 

много

 

пе

 

докопчанное;

 

ибо,

 

какъ

 

глаго-

летъ

 

мудрый

 

мужъ,

 

не

 

маловажно

 

въ

 

жизни

 

и

 

то,

 

аще

 

пе

 

до-

стаетъ

 

пе

 

мпогаго.

 

А

 

хѳтящпхъ

 

быти

 

послѣдппып

 

въ

 

разрѣше-

ніп

 

поста,

 

простпрающпхся

 

до

 

дальпѣйшаго

 

предѣла

 

и

 

терпя-

щнхъ

 

до

 

четвертая

 

стражи,

 

въ

 

которую

 

Спаситель

 

нашъ,

 

ходя

по

 

морю,

 

явился

 

плавагощпмъ,

 

одобряемъ,

 

яко

 

мужествеппыхъ

 

и

трудолюбивыхъ.

 

Не

 

стужаемъ

 

же

 

мпого

 

и

 

тѣлъ,

 

которые

 

по

 

осо-

бенному

 

своему

 

побужденію,

 

или

 

по

 

своей -

 

возможности,

 

между

тѣмъ

 

и

 

дрѵгимъ

 

времепемъ

 

успокопваются

 

отъ

 

поста.

 

Ибо

 

и

шесть

 

постпыхъ

 

дпей

 

не

 

всѣ

 

равно

 

и

 

единообразно

 

провожда-

ютъ;

 

по

 

одші,

 

пребывая

 

безъ

 

пищи,

 

пропускаютъ

 

всѣ

 

опые,

 

дру-

гіе

 

же

 

два,

 

иные

 

три,

 

ппые

 

четыре,

 

ипые

 

и

 

нподного.

 

Потрудившимся

совершеппо

 

въ

 

пропущепіи

 

цѣлыхъ

 

дпей

 

безъ

 

ппщп,

 

потомъ

утомившимся

 

п

 

едва

 

не

 

лишающимся

 

всѣхъ

 

силъ,

 

простительно

скорѣе

 

вкуспти.

 

Аще

 

же

 

нѣкоторые,

 

не

 

только

 

не

 

пропускавшіе

дней

 

безъ

 

пищи,

 

но

 

ниже

 

постившіеся,

 

или

 

даже

 

роскошество-

вавшіе

 

въ

 

четыре

 

предыдущіе

 

дня,

 

потомъ

 

пе

 

дошедшіе

 

до

 

послѣ-

дшіхъ

 

двухъ

 

дпей,

 

и

 

сіи

 

токмо

 

два

 

дпя,

 

пятокъ

 

и

 

суботу,

 

про-

ведши

 

безъ

 

пищи,

 

пѣчто

 

великое

 

и

 

свѣтлое

 

творптп

 

мпятъ,

 

ког-

да

 

пробуду тъ

 

въ

 

постѣ

 

до

 

зари, — пе

 

думаю

 

чтобы

 

совершили

подвигъ,

 

равный

 

тѣмъ,

 

которые

 

большее

 

чпсло

 

дпей

 

подвизались

въ

 

пощетп"

  

16).

Итакъ,

 

Діонпсій

 

полагаетъ

 

возможнымъ

 

кончать

 

подвигъ

поста

 

между

 

полупочыо

 

субботы

 

и

 

зарею

 

слѣдующаго

 

воскреспаго

дпя,

 

т.

 

е.

 

дпя

 

Пасхи,

 

смотря

 

потому,

 

кто

 

какъ

 

можетъ

 

и

 

какое

имѣетъ

 

усердіе.

 

Почти

 

также

 

это

 

время

 

опредѣлепо

 

потомъ

 

и

на

 

Шестомъ

 

вселенскомъ

 

соборѣ.

   

„Вѣрнымъ",

 

говорится

 

въ

 

89

")

 

Діоиисія

 

капоиич.

 

послап.,

 

прав.

 

1.
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правилѣ

 

этого

 

собора, — „дни

 

спасительнаго

 

страданія

 

въ

 

постѣ

и

 

молитвѣ

 

и

 

въ

 

сокрушеніи

 

сердца

 

провождающимъ,

 

подобаетъ

прекращати

 

постъ

 

въ

 

средніе

 

часы

 

нощи

 

по

 

Великой

 

субботѣ;

поелику

 

божественные

 

евангелисты

 

Матѳей

 

и

 

Лука,

 

первый

 

ре-

ченіями:

 

въ

 

вечеръ

 

субботній

 

(Мѳ.

 

28,

 

1),

 

а

 

второй

 

реченіями:

зѣло

 

рано, — изображаютъ

 

намъ

 

глубокую

 

нощь".

———

Изъ

 

сказаннаго

 

о

 

постѣ

 

св.

 

Четыредесятницы

 

видно,

 

что

онъ

 

не

 

есть

 

только

 

обрядовое

 

учрежденіе, — или

 

лучше

 

сказать, —

онъ,

 

какъ

 

и

 

всякое

 

обрядовое

 

учрежденіе,

 

служить

 

воплощені-

емъ

 

опредѣленныхъ

 

религіозныхъ

 

понятій.

 

Онъ

 

учреждепъ

 

для

того,

 

чтобы

 

дать

 

христіанамъ

 

возможность

 

осуществлять

 

стрем-

ленія

 

свои

 

къ

 

нравственному

 

и

 

духовному

 

очищенію

 

и

 

совершен-

ству.

 

Всегда

 

стоять

 

на

 

высотѣ

 

этого

 

совершенства

 

могутъ

 

лишь

не

 

многіе

 

изъ

 

вѣрующихъ,

 

хотя

 

и

 

всѣ

 

призываются

 

къ

 

этому.

Надобно,

 

чтобы,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

году,

 

въ

 

опре-

дѣленное

 

время,

 

каждый

 

христіанинъ

 

поднимался,

 

по

 

мѣрѣ

 

воз-

можности,

 

до

 

высоты

 

своего

 

званія/і

 

возвышаясь

 

надъ

 

опутываю-

щею

 

его

 

ежедневной

 

житейской

 

суетою

 

и

 

очищаясь

 

отъ

 

грѣхов-

яыхъ

 

наклонностей,

 

чтобы

 

этимъ

 

ежегоднымъ

 

подъемомъ

 

духа

постепенно

 

укрѣплять

 

въ

 

себѣ

 

духовныя

 

силы

 

и

 

мало-по-малу

достигать

 

предназначенной

 

ему

 

цѣли — вѣчно

 

блаженной

 

небесной

жизни.

 

Начало

 

поста

 

на

 

землѣ,

 

конецъ

 

же

 

его

 

на

 

небѣ.

Объ

 

щщм

 

щвиіаШ

 

учителей

 

пѣнія

 

дли

 

школъ

 

*).
Въ

 

одномъ

 

изъ

 

духовиыхъ

 

журналовъ

 

за

 

воторый-то

 

годъ

высказывалось

 

сожалѣніе,

 

что

 

съ

 

упраздненіемъ

 

при

 

церквахъ

пономарской

 

должности

 

церковное

 

богослуженіе

 

не

 

мало

 

постра-

дало

 

въ

 

своемъ

 

благолѣпіи.

 

Съ

 

этимъ

 

нельзя

 

не

 

согласиться.

 

Осо-

бенно

 

ощутителенъ

 

сталъ

 

этотъ

 

недостатокъ

 

въ

 

благолѣпіи

 

бого-

*)

 

Мысль,

 

развиваемая

 

въ

 

этой

 

замѣткѣ

 

покойннмъ

 

о.

 

Либеро-

вымъ,

 

высказывалась

 

уже

 

въ

 

печати,

 

въ

 

„Москов.

 

Церк.

 

Вѣдомоетяхъ"..

Ред.
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служенія

 

въ

 

одноклирныхъ

 

церквахъ,

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

ухудшилось.

Одинъ

 

псаломщикъ

 

долженъ

 

вездѣ

 

поспѣть,

 

напримѣръ:

 

и

 

чи-

тать

 

и

 

пѣть

 

на

 

клиросѣ,

 

и

 

звонить

 

во

 

вся

 

(сторожа

 

попадаются

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

неумѣющіе),

 

и

 

вынести

 

нодсвѣчникъ

 

при

 

со-

вершеніи

 

малаго

 

и

 

великаго

 

входа,

 

и

 

подать

 

своевременно

 

ка-

дило,

 

теплоту

 

и

 

проч.

 

Въ

 

будни

 

съ

 

этимъ

 

недостаткомъ

 

еще

можно

 

ужиться.

 

Богомольцевъ

 

не

 

бываетъ.

 

Значить,

 

кромѣ

 

свя-

щенника,

 

некому

 

и

 

замѣчать

 

этотъ

 

недостатокъ.

 

Иной

 

разъ

 

служ-

ба

 

пройдетъ

 

и

 

безъ

 

звону

 

во

 

вся,

 

и

 

если

 

псалощикъ

 

самъ

 

не

 

по-

дастъ

 

кадила,

 

теплоты,

 

не

 

вынесетъ

 

подсвѣчника,

 

то

 

заставить

сторожа,

 

который,

 

хоть

 

съ

 

грѣхомъ

 

пополамъ,

 

сдѣлаетъ

 

свое

 

дѣ-

ло, — все

 

сойдетъ

 

съ

 

рукъ.

 

Но

 

иное

 

дѣло

 

въ

 

праздники.

 

Бого-

мольцевъ

 

полная

 

церковь.

 

Ради

 

праздника

 

въ

 

церкви

 

большое

освѣщеніе.

 

Священнослужащіе

 

въ

 

лучшихъ

 

облаченіяхъ.

 

Пса-

ломщикъ

 

въ

 

стихарѣ

 

дѣлаетъ

 

свое

 

дѣло, — поетъ

 

и

 

читаетъ.

Приспѣло

 

время,

 

напр.,

 

входа.

 

Псаломщику

 

бѣжать

 

съ

 

праваго

клироса

 

къ

 

подсвѣчнику

 

для

 

несенія

 

его

 

впереди

 

священнослу-

жащихъ

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

пѣть

 

неловко

 

и

 

часто

 

бываетъ

 

не-

возможно.

 

Дѣло

 

поручается

 

сторожу.

 

И

 

вотъ

 

впереди

 

священно-

служащихъ

 

въ

 

благодѣпныхъ

 

одеждахь

 

несетъ

 

подсвѣчникъ

 

сто-

рожъ

 

въ

 

засаленномъ

 

кафтанѣ

 

или

 

въ

 

дубленомъ

 

полушубкѣ

также

 

непривлекательпаго

 

вида

 

и,

 

по

 

входѣ

 

священнослужащихъ

въ

 

алтарь,

 

встаетъ

 

съ

 

подсвѣчникомъ

 

передъ

 

царскими

 

вратами.

Какъ

 

хотите,

 

при

 

такомъ

 

благолѣпіи,

 

непривлекательная

 

фигура

сторожа

 

крайне

 

непріятно

 

бросается

 

въ

 

глаза.

 

Непріятно

 

также

смотрѣть,

 

какъ

 

сторожъ

 

въ

 

своей

 

засаленной

 

одеждѣ

 

и

 

непри-

влекательной

 

обуви,

 

войдя

 

въ

 

алтарь,

 

подходить

 

къ

 

престолу

 

для

подаянія

 

теплоты,

 

или

 

кадила

 

и

 

проч.

 

Съ

 

упраздненіенъ

 

поно-

марской

 

должности

 

пѣніе

 

на

 

правомъ

 

и

 

лѣвомъ

 

клиросахъ

 

почти

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

стало

 

отходить

 

въ

 

область

 

преданія.

 

Прежде

бывало,

 

если

 

дьячекъ

 

читаетъ

 

и

 

поетъ

 

плоховато,

 

его

 

замѣ-

няетъ

 

пономарь

 

и

 

все-таки

 

оба

 

дѣло

 

свое

 

правятъ,

 

и,

 

если

 

слу-

чается

 

праздникъ,

 

оба

 

надѣваютъ

 

стихари,

 

и

 

служба

 

правится

 

съ

подобающимъ

 

благолѣпіемъ.

 

Но

 

нынѣ,

 

съ

 

упраздненіемъ

 

поно-

марской

 

должности,

 

одинъ

 

псаломщикъ

 

долженъ,

 

какъ

 

я

 

сказалъ,
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дѣлать

 

все,

 

и

 

худъ

 

ли,

 

хорошъ

 

ли,

 

поневолѣ

 

приходится

 

доволь-

ствоваться

 

однимъ.

При

 

упраздненіи

 

пономарской

 

должности

 

недостатокъ

 

бла-

голѣпія

 

церковнаго

 

относительно

 

чтенія

 

и

 

прислуживаиія

 

вовре-

мя

 

совершепія

 

богослуженія

 

можно

 

еще

 

восполнить.

 

Можно

 

прі-

учить

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

(т.

 

е.

 

къ

 

чтенію

 

и

 

прислуживапію

 

во

 

вре-

мя

 

службы)

 

учениковъ

 

церковно-приходской

 

или

 

земской

 

школы.

Въ

 

видахъ

 

поощренія

 

хорошпхъ

 

учениковъ

 

и

 

для

 

возвышенія

благолѣпія

 

церковнаго

 

можно

 

.испросить

 

разрѣшеніе

 

надѣвать

 

сти-

хари

 

тѣмъ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

будутъ

 

читать

 

въ

 

церкви

 

и

 

при-

служивать

 

въ

 

алтарѣ.

 

Для

 

возвышенія

 

и

 

отлпчія

 

стихаря

 

пса-?

ломщическаго,

 

который

 

обыкновенно

 

шьется

 

съ

 

крестомъ

 

позади,

эти

 

стихари

 

можно

 

бы

 

приготовлять

 

и

 

безъ

 

креста.

 

Крестьян-

скій

 

мальчикъ

 

въ

 

стихарѣ!

 

Какъ

 

пріятно

 

и

 

отрадно

 

было

 

бы

посмотрѣть

 

родителямь,

 

что

 

ихъ

 

сынишка

 

удостоенъ

 

такой

 

чести

и

 

помогаетъ

 

въ

 

церкви

 

Божіей

 

при

 

служеніи!

 

Какъ

 

возвысилось

<5ы

 

въ

 

глазахъ

 

прихожанъ

 

значеніе

 

школы!

 

Но

 

не

 

въ

 

этомъ

главная

 

цѣль

 

моей

 

статьи.

 

Объ

 

этомъ

 

я

 

сказалъ

 

только

 

мимо-

ходомъ.

 

Относительно

 

чтенія

 

и

 

прислуживанія

 

въ

 

храмѣ

 

можно

еще

 

справиться

 

съ

 

дѣломъ.

 

Но

 

какъ

 

улучшить

 

упавшее

 

съ

 

упразд-?

неніемъ

 

помарской

 

должности

 

пѣніе

 

въ

 

церквахъ?

 

Хорошо,

 

если

священнпкъ

 

или

 

другой

 

членъ

 

причта

 

самъ

 

умѣетъ

 

пѣть,

 

и

съумѣетъ

 

научить

 

этому

 

учениковъ.

 

Но

 

иное

 

дѣло

 

пѣть,

 

иное

дѣло

 

научить

 

другихъ

 

пѣть.

 

Большая

 

часть

 

изъ

 

насъ

 

можетъ

пѣть

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

и

 

пѣть

 

недурно,

 

но

 

научить

 

другихъ

пѣть,

 

особенно

 

каждаго

 

ученика

 

своимъ

 

голосомъ,

 

пе

 

умѣетъ,.

Этимъ

 

умѣпьемъ

 

обладаютъ

 

не

 

многіе.

 

И

 

вотъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

священ-

никъ

 

или

 

прочіе

 

члены

 

причта

 

не

 

могутъ

 

другихъ

 

научить

 

пѣть,

ііѣніе

 

въ

 

церквахъ

 

по-прежнему

 

не

 

удовлетворительное,

 

и

 

ка-

жется

 

долго

 

еще

 

будетъ

 

оно

 

въ

 

такомъ

 

незавидномъ

 

состоя-

ніи.

 

А

 

дѣлу

 

надобно

 

какъ

 

нибудь

 

пособить.

 

Согласное

 

п

 

пріят-

ное

 

пѣніе

 

въ

 

глазахъ

 

простолюдина

 

(да

 

и

 

одного

 

ли

 

простолюди-

на?)

 

составляете

 

наисущественную

 

часть

 

богослуженія.

 

Будь

 

свя-

щенчикъ

 

первостатейный

 

умникъ

 

и

 

хорошій

 

проповѣдникъ,

 

но

если

 

онъ

 

въ

 

тоже

 

время

    

недостаточный

 

пѣвецъ,

 

да

 

и

 

его

 

пса-
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ломщикъ

 

такой

 

же

 

пѣвецъ,

 

хотя

 

и

 

хорошій

 

чтецъ,

 

каждый

 

при-

хожанинъ

 

всегда

 

скажетъ:

 

„у

 

насъ

 

въц

 

еркви

 

во

 

время

 

службы

 

хоть

спи".

 

Между

 

тѣмъ,

 

и

 

при

 

посредствениомъ

 

свящепнпкѣ,

 

даже

 

не

отличающемся

 

усердіемъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

проповѣди,

 

если

 

онъ

 

и

 

его

 

пса-

ломщикъ

 

обладаютъ

 

хорошпмъ

 

голосомъ,

 

прихожане

 

всегда

 

ска-

жутъ:

 

„какая

 

у

 

насъ

 

служба-то!

 

и

 

не

 

вышелъ

 

бы

 

изъ

 

церкви.

Такъ

 

хорошо

 

поютъ".

 

Слышпмымъ

 

въ

 

храмѣ

 

пѣніемъ

 

прихожа-

нинъ

 

любить

 

■

 

услаждать

 

себя

 

и

 

дома.

 

Часто

 

приходится

 

слы-

шать,

 

какъ

 

прихожанинъ

 

во

 

время

 

полевой

 

работы

 

поетъ

 

сво-

ими

 

неумѣлымъ

 

голосомъ

 

то

 

Мыосердія

 

двери,

 

то

 

Подъ

 

твою

 

ми-

лость,

 

и

 

проч.

 

Весьма

 

часто

 

приходится

 

слышать,

 

какъ

 

маль-

чики

 

въ

 

школѣ

 

до

 

прихода

 

учителя

 

поютъ

 

своими

 

неумѣлымй

голосами

 

то

 

Иже

 

херувимы,

 

то

 

Господи

 

возвахъ

 

къ

 

Тебѣ

 

и

 

проч.

Невольно

 

приходить

 

при

 

этомъ

 

на

 

мысль:

 

„ахъ

 

еслибы

 

въ

 

на-

родѣ

 

нашемъ

 

развить

 

согласное

 

пѣніе

 

священпыхъ

 

пѣснопѣній!

Какъ

 

бы

 

онъ

 

облагородился

 

въ

 

своихъ

 

чувствахъ!

 

Сколько. бы

непристойныхъ

 

пѣсенъ

 

у

 

него

 

вышло

 

изъ

 

употреблепія!

 

Сколько

<5ы

 

нашъ

 

народъ

 

нашелъ

 

умилеиія,

 

отрады

 

и

 

утѣгаенія

 

въ

 

сво-

бодные

 

часы

 

и

 

скорбныя

 

минуты

 

своей

 

труженической

 

жизни

 

въ

пѣніи

 

священныхъ

 

пѣсней!

 

Да,

 

онъ

 

любить

 

пѣть

 

священное

 

и

изливать

 

въ

 

немъ

 

свою

 

душу

 

предь

 

Богомъ.

 

Бывало,

 

когда

 

во

время

 

пріѣзда

 

учениковъ

 

изъ

 

семинаріи

 

и

 

изъ

 

училища

 

запоешь

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

священныя

 

пѣсни

 

на

 

балконѣ

 

или

 

въ

 

саду,

иногда

 

и

 

въ

 

деревнѣ,

 

цѣлая

 

толпа

 

мужчинъ

 

и

 

женщинъ

 

собе-

рется

 

вокругъ

 

и

 

слушаютъ,

 

и

 

иные

 

при

 

этомъ

 

отъ

 

умиленія

плачутъ.

 

Грѣхъ

 

намъ

 

будетъ,

 

если

 

мы

 

не

 

будемъ

 

развивать

 

и

утолять

 

въ

 

народѣ

 

эту

 

его

 

духовную

 

задачу.

 

Давно

 

бы

 

пора

 

во

всѣхъ

 

школахъ

 

завести

 

церковное

 

пѣніе

 

и

 

назначить

 

для

 

этого

особые

 

часы

 

*).

 

Къ

 

чести

 

нашихъ

 

земствъ

 

надобно

 

сказать,

 

что

они

 

сочувственно

 

относятся

 

къ

 

этой

 

потребности

 

народа,

 

и

 

если

кто-нибудь

 

изъ

 

причта

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

трудъ

 

учить

 

учени-

ковъ

 

училища

 

церковному

    

пѣнію,

 

охотно

 

назначаютъ

 

тому

 

жа-

і

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

'і

*)

 

Слава

 

Богу!

 

По

 

программѣ

 

церковпо-пприходскихъ

 

школъ

 

цер-

ковное

 

пѣніе

 

составляетъ

 

существенную

 

часть

 

ученія.

 

Какъ

 

жаль,

 

что

этого

 

недостаетъ

 

въ

 

программѣ

 

земскихъ

 

школъ!
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лованье.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

это

 

можно

 

сказать

 

о

 

нашемъ

 

Вет-

лужскомъ

 

земствѣ.

 

При

 

всемъ

 

томъ,

 

много

 

еще

 

пройдетъ

 

време-

ни,

 

когда

 

мы

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

услышимъ

 

согласное

 

церковное 1

пѣніе,

 

и

 

больше

 

потому,

 

что

 

причтъ

 

во

 

многихъ

 

селахъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

учить

 

пѣнію,

 

хотя

 

и

 

можетъ

 

пѣть

 

съ

 

другимъ

 

даже

 

не-

дурно.

По

 

моему

 

мнѣнію,

 

дѣлу

 

развитія

 

пѣнія

 

въ

 

школахъ

 

можно

бы

 

пособить.

 

Назначить

 

для

 

этого

 

особыхъ

 

учителей

 

для

 

пѣнія

на

 

каждую

 

школу,

 

конечно,

 

не

 

Мыслимо.

 

Но,

 

по

 

примѣру

 

суще-

ствующихъ

 

у

 

насъ

 

подвижвыхъ

 

школъ

 

съ

 

подвижными

 

учите-

лями,

 

отчего

 

бы

 

намъ

 

не

 

учредить

 

подвижныхъ

 

учителей

 

пѣ-

нія

 

для

 

школъ?

 

Что

 

я

 

не

 

безъ

 

основанія

 

высказываю

 

свою

 

мысль,

это

 

докажу

 

я

 

тѣмъ,

 

что

 

у

 

насъ

 

на

 

практикѣ,

 

по

 

частной

 

ини-

ціативѣ,

 

уже

 

появляются

 

подвижные

 

учителя

 

пѣнія.

 

Напримѣръ:

въ

 

одномъ

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

нашихъ

 

селъ,

 

Красногорѣ,

 

былъ

 

уже

подвижной

 

учитель

 

нѣнія

 

изъ

 

крестьянъ

 

Спасскаго

 

прихода,

 

что

на

 

Ветлугѣ,

 

пріучилъ

 

учениковъ

 

училища

 

къ

 

пѣнію,

 

и

 

гово-

рить,

 

поютъ

 

порядочно!

 

Этотъ

 

же

 

учитель

 

переѣхалъ

 

теперь

 

въ

сосѣднее

 

село

 

Холкино

 

также

 

учить

 

пѣнію

 

учениковъ

 

училища.

Правда,

 

говорятъ,

 

что

 

многаго

 

еще

 

не

 

достаетъ

 

этому

 

учителю,

чтобы

 

быть

 

хороши

 

мъ

 

учителемъ.

 

Можетъ

 

быть;

 

но

 

что

 

дѣлать?

Мы

 

пока

 

и

 

этому

 

рады.

 

Такъ

 

или

 

иначе,

 

хоть

 

зерно

 

пѣнія

 

зале-

жится

 

въ

 

приходѣ.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

современемъ

 

будутъ

 

изъ

 

при-

хожанъ

 

пособники

 

пѣнія

 

въ

 

церкви.

 

Можно

 

бы

 

нашему

 

земству

(буду

 

говорить

 

о

 

своемъ

 

земствѣ)

 

назначить

 

на

 

всѣ

 

существую-

щая

 

школы

 

въ

 

уѣздѣ

 

хоть

 

трехъ

 

подвижныхъ

 

учителей

 

пѣнія

 

съ

яазначеніемъ

 

каждому

 

такого

 

жалованья,

 

на

 

которое

 

съ

 

охотою

могли

 

бы

 

поступить

 

болѣе

 

хорошіе

 

знатоки

 

пѣнія,

 

чѣмъ

 

выше-

сказанный

 

учитель,

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

семинаріи,

 

или

 

изъ

 

дру-

гихъ

 

лицъ

 

*).

 

Можно

 

бы

 

раздѣлить

 

весь

 

уѣздъ

 

между

 

каждымъ

изъ

 

учителей

 

на

 

три

 

равныя

 

части

 

по

 

числу

 

школъ

    

и

   

начать

*)

 

Если

 

будетъ

 

порядочное

 

возпагражденіе,

 

можетъ

 

быть,

 

найдут-
ся

 

желающіе

 

учить

 

пѣнію

 

и

 

изъ

 

паличныхъ

 

членовъ

 

причта,

 

разуыѣет-

ся

 

ужъ

 

изъ

 

священниковъ

 

многоклирныхъ

 

церквей,

 

съ

 

предваритель-

нымъ

 

соглашеніемъ

 

со

 

своимъ

 

причтомъ

 

въ

 

отсутствіе

 

ихъ

 

исправлять

за

 

нихъ

 

требы.
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обученіе

 

съ

 

тѣхъ

 

школъ,

 

въ

 

приходѣ

 

которыхъ

 

церковное

 

пѣніе

неудовлетворительно.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

есть

 

между

 

причтомъ

 

занимаю-

щееся

 

въ

 

школѣ

 

пѣніемъ,

 

или

 

гдѣ

 

есть

 

знатоки

 

этого

 

пѣнія,

 

но

не

 

желающіе

 

только

 

заниматься

 

пѣніемъ

 

въ

 

школѣ,

 

эти

 

школы

надобно

 

исключить.

 

Слѣдовательно,

 

на

 

каждаго

 

изъ

 

учителей

останется

 

школъ

 

для

 

обученія

 

пѣнію

 

не

 

особенно

 

много.

 

Если

 

въ

каждой

 

изъ

 

оставшихся

 

школъ

 

учителя

 

будутъ

 

заниматься

 

пѣ-

ніемъ

 

хотя

 

по

 

году

 

въ

 

учебные

 

мѣсяцы

 

*),

 

то

 

мы

 

въ

 

педолгіе

годы

 

во

 

всѣхъ

 

селахъ

 

запасемся

 

людьми,

 

могущими

 

современемъ

постоянно

 

помогать

 

причту

 

въ

 

храмѣ

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи.

Намъ

 

не

 

нужно,

 

чтобы

 

ученики

 

непремѣнно

 

знали

 

нотное

 

пѣніе.

Довольно

 

того,

 

если

 

они,

 

каждый

 

своимъ

 

голосомъ

 

по

 

наслыш-

кѣ,

 

научится

 

пѣть

 

согласно.

 

Положимъ,

 

что

 

земство

 

затратить

на

 

дѣло

 

пѣнія

 

денегъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

тратило

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

по

 

за

то

 

какъ

 

высоко

 

поднимется

 

въ

 

глазахъ

 

народа,

 

значеніе

 

земской

школы,

 

удовлетворяющей

 

одной

 

изъ

 

его

 

насущныхъ

 

потребно-

стей!

 

Если

 

для

 

дѣла

 

обучепія

 

пѣпія

 

будетъ

 

мало

 

годичнаго

 

сро-

ка,

 

можно

 

назначить

 

на

 

каждую

 

школу

 

полутора-годпчпый

 

срокъ.

Современемъ

 

въ

 

каждомъ

 

приходѣ

 

ненремѣнно

 

откроется

 

сорев-

новапіе

 

относительно

 

улучшенія

 

пѣнія

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ,

 

и

лишь

 

бы

 

только

 

прихожане

 

вошли

 

во

 

ввусъ

 

лучшаго

 

пѣнія,

 

они

сами

 

будутъ

 

помогать

 

земству

 

въ

 

содержапіи

 

учителей

 

нѣнія.

 

А

всего

 

бы,

 

конечно,

 

лучше

 

было,

 

еслибы

 

обученіе

 

церковному

 

пе-

ню

 

введено

 

было

 

въ

 

программу

 

школы,

 

какъ

 

сушественная

 

часть

школьнаго

 

ученія,

 

и

 

назначать

 

учителей,

 

могущихъ

 

учить

 

вмѣстѣ

•съ

 

прочими

 

предметами

 

и

 

церковному

 

пѣнію,

 

съ

 

прибавлепіемъ

за

 

это

 

хотя

 

небольшого

 

вознагражденія.

Свищенникъ

 

Алексѣй

 

Іиберовъ.

*)

 

Разуыѣется,

 

нужно

 

заняться

 

пѣпіемъ

 

болѣе

 

всего

 

съ

 

учепиками

селепій

 

ближайшихъ

 

къ

 

церкви,

 

чтобы

 

опи

 

современемъ

 

могли

 

въ

 

празд-

ничные

 

дни

 

помогать

 

причту

 

въ

 

пѣніи

 

церковпомъ.

 

Само

 

собою

 

разу-

мѣется,

 

что

 

могутъ

 

посѣщать

 

уроки

 

пѣнія

 

и

 

ученики

 

церковпо- приход-

ской

 

школы,

 

если

 

таковая

 

существуетъ

 

рядомъ

 

съ

 

земскою,

 

и

 

если

 

въ
ней

 

пѣніе

 

идетъ

 

неудовлетворительно,

 

по

 

недостатку

 

лица

 

умѣющаго

учить

 

оному.
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КОЕ-ЧТО

 

О

 

ПЧЕЛОВОДСТВЪ.
-

        

■

                                                                            

.

   

■■

 

щм

За

 

послѣдпіе,

 

покрайпей

 

мѣрѣ,

 

10

 

— 15

 

лѣтъ

 

не

 

мало

 

было

писапо

 

и

 

издано

 

руководствъ

 

по

 

пчеловодству— и

 

научпыхъ,

 

и

чисто

 

практических^.

 

Съ

 

ожпвленіемъ

 

пчеловодпой

 

литературы

и

 

усплеппымъ

 

распрострапепіемъ

 

ея

 

среди

 

читающей

 

массы

 

сель-

сваго

 

паселепія

 

путемъ

 

доступпыхъ

 

по

 

цѣнѣ

 

пядапій

 

и

 

отчасти

безплатпыхъ

 

прпложепій

 

къ

 

періодическимъ

 

издаиіямъ,

 

во

 

мпо-

гихъ

 

мѣстахъ

 

нашего

 

обшнрнаго

 

отечества

 

появилось

 

пе

 

мала

начинающпхъ

 

пчеловодовъ,

 

которые

 

завели

 

по

 

нѣсколько

 

ульевЪ

лишь

 

потому,

 

что

 

прочли

 

кое-что

 

о

 

нользѣ

 

пчеловождепія

 

п

 

въ

моральпомъ,

 

п

 

въ

 

матеріальпомъ

 

отношепін.

 

Даже

 

старшш-па-

сѣчпнкп

 

пчъ

 

крестьяпъ,

 

съ

 

заскорузлыми

 

отъ

 

времени

 

предраз-

судками,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

стали

 

обращать

 

благосклоппое

 

впц-

мапіе

 

па

 

сообщаемый

 

въ

 

нчеловодпыхъ

 

кнпжкахъ

 

добрые

 

совѣты

іа

 

наставлепія,

 

хотя

 

и

 

не

 

сразу

 

прпмѣпяютъ

 

все,

 

что

 

пишется

 

и

совѣтуетсч

 

въ

 

кппжкахъ.

 

И

 

по-своему,

 

и

 

по-научпому,

 

они

 

отча-

сти

 

правы

 

Въ

 

пчеловодствѣ,

 

какъ

 

и

 

во

 

всякомъ

 

другомъ

 

серь-

езномъ

 

запятін,

 

слѣдуетъ

 

не

 

одинъ

 

разъ

 

помѣрять

 

прежде,

 

чѣмъ

отрѣзать,

 

н

 

лучше

 

не

 

досолить,

 

чѣмъ

 

пересолить.

Прежде,

 

чѣмъ

 

вести

 

дѣло

 

пчеловодства

 

„по-ппсапному,

 

да

по-учепому",

 

пчеловоду

 

необходимо

 

прпглядѣться

 

къ

 

жпзпи

 

пче-

лы

 

п

 

ея

 

свойсгвамъ,

 

необходимо

 

знать

 

условія

 

мѣстпостп,

 

окру-

жающей

 

пасѣку, — въ

 

этомъ

 

заключается,

 

по

 

моему

 

убѣждепііо,

весь

 

секреть

 

успѣшнаго

 

пчеловождеиія.

 

Новпчкамъ

 

особенно-
крѣпво

 

слѣдуетъ

 

это

 

помнить.

 

Ипаче

 

всѣ

 

научпыя

 

даппыя

 

п

 

да-

же

 

практическія

 

пзлѣдованія

 

не

 

только

 

пе

 

припесутъ

 

существен-

ной

 

пользы,

 

а

 

еще

 

и

 

новредятъ,

 

если

 

пчеловодъ

 

практически

мало

 

подготовленъ,

 

и

 

хитрить,

 

не

 

сообразуясь

 

съ

 

усдовіями

 

дан-

ной

 

мѣстпости

 

и

 

времепемъ.

 

Не

 

слѣдуетъ

 

забывать,

 

что

 

благо-
датны

 

я

 

юяіпыя

 

мѣстностн

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

губерпіяхъ,

 

съ

 

хоро-

шими,

 

относительно,

 

ранппмъ,

 

средпнмъ

 

и

 

поздпнмъ

 

взятками

для

 

пчелъ,

 

—

 

не

 

указъ

 

для

 

нашихъ,

 

лежащихъ

 

ближе

 

къ

 

си-

веру

 

губорпій,

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

дѣаѣ

 

пчеловодства

 

благовремеппо
на

 

югѣ

 

(отдѣлепіе,

 

напр.,

 

пскусствеппыхъ

 

роевъ),

 

у

 

насъ,

 

по

меньшей

 

мѣрѣ,

 

безполезно,

 

а

 

иногда

 

и

 

совсѣмъ

 

пе

 

годится.

Но

 

и

 

въ

 

нашихъ,

 

лежащихъ

 

ближе

 

къ

 

сѣверу

 

мѣстпостяхъ,

гдѣ

 

настоящая

 

веспа

 

начинается

 

не

 

особенно

 

рапо,

 

лѣто

 

ппогда

не

 

слшнкомъ

 

балуетъ

 

пчелокъ

 

взяткомъ,

 

а

 

поздній

 

взятокъ

 

здѣсь

можетъ

 

быть

 

развѣ

 

только

 

случайный,— и

 

около

 

сѣвера

 

пчело-

водствомъ

 

можно

 

заниматься

 

и

 

съ

 

удовольствіемъ,

 

и

 

съ

 

пользою, —

съ

 

такою

 

пользою,

 

какой

 

не

 

приносить

 

ниодна

 

отрасль

 

сель-

сваго

 

хозяйства.

   

Говорю

 

это

 

не

 

зря,

    

а

 

по

 

опыту

 

нѣсколькихъ
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лѣтъ,— говорю,

 

чтобы

 

подогрѣть

 

усердіе

 

къ

 

занятію

 

пчеловод-

ствомъ

 

въ

 

тѣхъ,

 

кто

 

еще

 

только

 

предполагаете

 

заниматься

 

этимъ

дѣломъ,

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

начинающихъ,

 

которымъ

 

на

 

первыхъ

 

порахь

пчеловожденія

 

почему

 

либо

 

не

 

посчастливилось.

 

А

 

не

 

посчастли-

вилось

 

имъ,

 

всего

 

вѣрнѣе,

 

отъ

 

того,

 

что

 

примѣняли

 

научные

опыты,

 

не

 

имѣя

 

надлежащей

 

практической

 

подготовки,

 

напрасно

только

 

мучили

 

пчелу,

 

отбивали

 

отъ

 

дѣла,

 

сбивали

 

съ

 

толку...

Было

 

бы

 

лучше,

 

еслибь

 

они

 

предоставили

 

такое

 

милое,

 

смышле-

ное

 

насѣвомое,

 

какъ

 

пчела,

 

самому

 

себѣ,

 

ея

 

ипстинвту, — пользы

было

 

бы

 

больше.

 

Пока

 

приглядывались

 

къ

 

свойствамъ

 

и

 

харак-

теру

 

пчелы,

 

пока

 

не

 

освоились

 

еь

 

мѣстными

 

условіями

 

взятка

пчелинаго, —до

 

тѣхъ

 

поръ

 

водили

 

бы

 

пчелокъ

 

въ

 

простыхъ

 

улуч-

шепныхъ

 

ульяхъ,

 

а

 

не

 

въ

 

разборныхъ,

 

сдѣланныхъ,

 

какъ

 

наблю-
далось

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ,

 

неправильно — на

 

свой

 

рискъ

 

и

страхъ*).

 

Слѣдуетъ

 

сказать,

 

что

 

улучшенная

 

колода

 

(съ

 

отъемны-

ми

 

днами

 

и

 

холоднымь

 

заносомъ)

 

для

 

мало-мальски

 

разумнаго

 

и

опытнаго

 

пчеляка

 

почти

 

тоже,

 

что

 

и

 

любой

 

системы

 

разборный
улей,

 

и

 

новячекъ

 

въ

 

ней

 

напортить

 

меньше,

 

чѣмъ

 

бы

 

ему

 

же-

лалось..

 

Да

 

и

 

вся-то

 

суть

 

пчеловодства

 

заключается

 

не

 

въ

 

ульѣ-

посудѣ,

 

а

 

какъ

 

уже

 

сказано,

 

въ

 

условіяхъ

 

прилегающей

 

къ

 

па-

сѣкѣ

 

мѣстности.

 

Американцы,

 

слышно,

 

безобразно

 

много

 

добы-
ваютъ

 

отъ

 

пчеловодства;

 

не

 

мало

 

и

 

унасъ — въ

 

Россіи

 

такихъ

благодатныхъ

 

мѣстъ, — гдѣ

 

разборный

 

улей,

 

искусственная

 

во-

щина

 

и

 

медометъ

 

уже

 

составляютъ,

 

пожалуй,

 

необходимость,

 

но

въ

 

той

 

же

 

матушкѣ

 

Россіи

 

едва

 

ли

 

не

 

больше

 

такихъ

 

мѣстъ,

 

гдѣ

особенной

 

нужды

 

въ

 

разборномъ

 

ульѣ

 

и

 

не

 

имѣется— съ

 

одной

стороны

 

потому,

 

что

 

не

 

вездѣ

 

же

 

Америка

 

съ

 

ея

 

флорою

 

и

 

фа-
уною,

 

а

 

съ

 

другой, — что

 

со

 

сноровкою

 

и

 

въ

 

улучшенной

 

колодѣ

можно

 

орудовать,

 

за

 

немногими

 

исключениями,

 

почти

 

также

успѣшно

 

и

 

прибыльно,

 

какъ

 

и

 

въ

 

разборныхъ

 

ульяхъ.

 

Да

 

и

 

вся-

кому

 

ли

 

пчеляку

 

удобно

 

имѣть

 

разборки?

 

По

 

цѣнности

 

они

 

до-

ступны

 

только

 

людямь,

 

относительно,

 

состоятельнымъ

 

**),

 

по

 

до-

сугу

 

только

 

тѣмъ,

 

которымъ

 

весною

 

и

 

лѣтомъ

 

больше

 

нечего

дѣлать,

 

какъ

 

торчать

 

на

 

пчельникѣ;

 

затѣмъ — при

 

обиліи

 

разбор-

ныхъ

 

ульевъ

 

необходима

 

искусственная

 

вощина,

 

необходимъ

 

ме-

дометъ;

 

зимовка

 

для

 

пчель

 

въ

 

рамочныхъ

 

ульяхъ,

 

особенно

 

сдѣ-

лапныхъ

 

изъ

 

твердаго

 

теса,

 

сравнительно

 

съ

 

зимовкою

 

въ

 

мяг-

кихъ

 

ситовыхъ

 

колодахъ,

 

гораздо

 

затруднительнѣе.

 

Всѣ

 

эти

 

усло-

*)

 

Немало

 

приходилось

 

видѣть

  

такихъ

 

ульевъ

 

самодѣльщины:

 

это

ни

 

разборные,

 

ни

 

простые,

 

а

 

Богъ

 

вѣсть

 

что

 

такое...

**)

 

За

 

правильно

 

сдѣланный

 

разборный

 

улей,

 

съ

 

крѣпшши,

 

годны-

ми

 

для

 

медомета

 

и

 

правильными

 

рамами,

 

хорошій

 

столяръ

 

мепѣе

 

2 —

2 '/а

 

руб.

   

не

 

возьметъ.

 

Кто

 

съуыѣетъ

 

сдѣлать

 

самъ,

 

тому

 

посуда

 

обой-
дется

 

менѣе

 

рубля.
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вія

 

пчеловодства

 

въ

 

разборныхъ

 

ульяхъ

 

запугиваютъ

 

небогатаго
человѣка,

 

и

 

такого

 

хозяина,

 

у

 

котораго

 

весною

 

и

 

лѣтомъ,

 

и

 

по-

мимо

 

пчеловодства,

 

„сто

 

дѣлъ

 

съ

 

дѣломъ".

 

Съ

 

простыми,

 

улуч-

шенными

 

ульями — будь

 

ихъ

 

на

 

пасѣкѣ

 

не

 

одна

 

сотня,

 

онъ,

 

при

всемъ

 

разнообразіи

 

и

 

сложности

 

хозяйственныхъ

 

занятій

 

гораздо

легче

 

справится.

Но

 

да

 

не

 

помыслитъ

 

благосклонный

 

читатель,

 

что

 

я — врагъ

разборныхъ

 

ульевъ.

 

Я

 

только

 

хочу

 

сказать,

 

что

 

въ

 

пчеловодствѣ

„всякому

 

свой

 

талавтъ"

 

..

 

Мало-опытенъ

 

еще

 

кто

 

и

 

не

 

богатъ
настолько,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

чувствительныя

 

затраты

 

на

 

пчеловод-

ство,

 

можно

 

вести

 

дѣло

 

попроще,

 

не

 

хитрить,

 

приглядѣться

 

къ

пчелкѣ

 

сначала

 

въ

 

простоыъ,

 

не

 

разборномъ

 

ульѣ;

 

попрактичнѣе

будешь,

 

очень

 

многое

 

успѣшно

 

сдѣлаешь

 

и

 

въ

 

колодѣ,

 

даже

 

не

улучшенной;

 

пріобрѣтешь

 

добрый

 

навыкъ

 

и

 

опытность— время

заводить

 

разборные

 

ульи.

 

Тогда

 

и

 

ревность

 

будетъ

 

по

 

разуму.

А

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

„послѣднее

 

слово

 

науки"

 

слѣдуетъ

 

держать

пока

 

въ

 

запасѣ

 

и

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

басню

 

дѣдушки-Крылова

 

„Фи-
лосовъ

 

и

 

огородникъ"...
Цѣль

 

моего

 

посильнаго

 

труда— изложить

 

практическіе

 

со-

вѣты

 

по

 

пчеловодству

 

и

 

преимущественно

 

для

 

начинающихъ

 

пче-

ловодовъ

 

въ

 

нашей,

 

лежащей

 

ближе

 

къ

 

сѣверу,

 

губерніи,

 

гдѣ,

хотя

 

и

 

не

 

повсемѣстно,

 

распространепъ

 

посѣвъ

 

грѣчи,

 

дающей,

сравнительно,

 

поздній

 

взятокъ

 

(липа

 

растетъ

 

въ

 

дикомъ

 

состоя-

нии

 

только

 

въ

 

двухъ

 

уѣздахъ— Ветлужскомъ

 

и

 

Варнавинскомъ)
и

 

гдѣ

 

есть

 

смѣюанные

 

лѣса

 

и

 

луга.

 

Едвали

 

ошибусь,

 

сказавши,

что

 

и

 

окололо

 

сѣвера

 

матеріала

 

для

 

пчелинаго

 

взятка

 

столько

же,

 

сколько

 

добывается

 

драгоцѣнностей

 

въ

 

горахъ

 

Урала

 

и

 

Си-
бирскихъ

 

тайгахъ.

 

Разница

 

только

 

въ

 

томъ,

 

что

 

на

 

золото

 

и

проч.

 

драгоцѣнности

 

бросаются

 

поспѣшно

 

и

 

жадно,

 

а

 

съ

 

пче-

ловодствомъ

 

медлятъ

 

да

 

раздумываютъ

 

Далѣе,

 

минеральныя

 

бо-
гатства

 

исчерпываются,

 

а

 

матеріалъ

 

для

 

взятка

 

пчелинаго

 

въ

 

ве-

сенне

 

и

 

лѣтнее

 

(и

 

даже

 

въ

 

осеннее)

 

время

 

неизмѣнно

 

воспол-

няется,

 

и — чѣмъ

 

чаще

 

перепадаютъ

 

дожди,

 

чѣмъ

 

обильнѣе

 

ро-

сы,

 

чѣмъ

 

теплѣе

 

стоитъ

 

погода,

 

тѣмъ

 

въ

 

болыпемъ

 

количествѣ

выдѣляется

 

нектаръ.

 

И

 

этотъ

 

нектаръ— неизчерпаемое

 

богатство
у

 

насъ,

 

въ

 

Россіи,

 

за

 

рѣдкими

 

исключеніями,

 

пропадаетъ

 

без-

слѣдно.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Предстоящія

 

50-лѣтія.

—

  

1-го

 

іюня

 

1896

 

г.

 

Ярославское

 

женское

 

училище

 

дѣвицъ

духовнаго

 

званія

 

празднуетъ

 

пятидесятилѣтній

 

юбилей

 

свой.

 

Быв-
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шія

 

воспитанницы

 

училища

 

желаютъ

 

ознаменовать

 

этотъ

 

день

поднесеніемъ

 

училищу

 

св.

 

иконы.

 

Желающія

 

принять

 

участіе

 

въ

этомъ

 

поднесеніи

 

благоволятъ

 

присылать

 

свои

 

пожертвованія

 

въ

Ярославль

 

на

 

имя

 

классной

 

дамы

 

училища

 

Маріи

 

Александровны

Розовой

 

или

 

на

 

имя

 

Николая

 

Андреевича

 

Крутикова

 

(Рожде-

ственская

 

ул,,

 

д.

 

Измайловой).

 

Бывшая

 

воспитанница.

—

 

24-го

 

іюня

 

текущаго

 

года

 

исполнится

 

50

 

лѣтъ

 

священ-

ства

 

о.

 

Іоанна

 

Васильев.

 

Любимова,

 

священника

 

Успенской

 

ц.

села

 

Даниловскаго,

 

Кинешемскаго

 

уѣзда.

Епархіальная

 

хроника.

—

  

25-го

 

февраля

 

принесена

 

была

 

изъ

 

Бабаевскаго

 

монастыря

 

въ

Упатіевскій

 

чудотворная

 

икона

 

святителя

 

Николая.

 

Увратъ

 

монастыря

она

 

встрѣчена

 

была

 

настоятелемъ

 

обители

 

Преосвященпѣйшимъ

 

Вис»
саріономъ

 

съ

 

братіею,

 

при

 

чемъ

 

совершено

 

было

 

молепіе

 

святителю.

По

 

прочтеніи

 

Евапгелія,

 

Преосвященнѣйшій

 

осѣнилъ

 

народъ

 

крестомъ

на

 

четыре

 

стороны

 

при

 

пѣпіи „ Господи,

 

помилуй".

 

Затѣмъ

 

святая

 

икона

внесена

 

была

 

въ

 

зимнюю

 

монастырскую

 

Богородицко-Рождественскую
церковь.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

совершено

 

было

 

всенощное

 

бдѣпіе,

 

при

 

чемъ

съ

 

воскресной

 

службой

 

правили

 

службу

 

святителю

 

Николаю

 

съ

 

литіей,
благословеніемъ

 

хлѣбовъ,

 

величаніемъ

 

и

 

помазаніемъ

 

всѣхъ

 

приеут-

ствующихъ

 

благовоннымъ

 

елеемъ.

—

  

26

 

го

 

февраля

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣвшій

 

Висса-
ріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Упатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

сказалъ

 

поуче-

ніе

 

на

 

слова

 

изъ

 

дневного

 

Евангельекаго

 

чтенія:

 

Чадо,

 

отпущаются

тебѣ

 

грѣси

 

іпвои

 

(Марк.

 

2,

 

12),

 

при

 

чемъ

 

обращено

 

было

 

впиманіе
на

 

значеніе

 

духовниковъ

 

и

 

налагаемыхъ

 

ими

 

епитимій.

 

Послѣ

 

литургіи
святая

 

икона

 

съ

 

крестныхъ

 

ходомъ

 

при

 

молебномъ

 

пѣніи,

 

въ

 

сопрово-

жден^

 

приходскаго

 

духовенства

 

и

 

многочисленнаго

 

народа,

 

отнесена

была

 

въ

 

городъ

 

и

 

поставлена

 

была

 

въ

 

одной

 

изъ

 

приходскихъ

 

цер-

квей.

—

  

1-го

 

марта

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященпѣйшій

 

Виссаріонъ
служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

діакона
кончившаго

 

курсъ

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

Іоапна

 

Ильипскаго,
опредѣленнаго

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

въ

 

село

 

Турково

 

Галичскаго

 

уѣзда.

Послѣ

 

литургіи,

 

Владыка

 

совершилъ

 

панихиду

   

о

   

Благочестивѣйшихъ

ГОСУДАРЯХЪ

   

ИМПЕРАТОРАХЪ

  

АЛЕКСАНДР*

  

И

 

И

   

АЛЕКСАНДР*

 

III

     

И

   

0

  

НОВО-

преставленномъ

 

Великомъ

 

Княз*

 

Алексѣѣ

 

Михайлович*,

 

при

 

участіи
соборнаго

 

и

 

приходскаго

 

духовенства.

 

Передъ

 

панихидой

 

Преосвящен-
нѣйшій

 

сказалъ

 

слово

 

на

 

текстъ

 

псалма:

 

„Блажени,

 

ихже

 

оставишася

беззаконія

 

и

 

ихже

 

прикрышася

 

грѣси",

 

при

 

чемъ

 

объяснено

 

было,

 

что

для

 

ощущенія

 

этого

 

блаженства

 

потребна

 

предварительная

 

скорбь

 

о

грѣхахъ.
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—

  

5-го

 

марта,

 

въ

 

Крестопоклонное

 

воскресепіе,

 

Его

 

Преосвящен-
ство

 

Преосвящеппѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедраль-

номъ

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

священника

 

Іоанна

 

Ильин-
скаго.

 

Въ

 

концѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

томъ,

 

съ

 

какими

мыслями

 

и

 

душевпымъ

 

настроепіемъ

 

должно

 

покланяться

 

кресту

 

Хри-
стову

 

и

 

лобзать

 

его.

—

   

9-го

 

марта,

 

въдепь

 

памяти

 

четыредесяти

 

Севастійскихъ

 

муче-

ннковъ,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвящениѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

литургію

 

преждеосвященпыхъ

 

Даровъ

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

сказалъ

 

слово

 

о

 

томъ,

 

почему

 

въ

 

серединѣ

 

Великаго

 

поста

 

въ

 

продол-

женіе

 

всей

 

4-й

 

седмицы

 

выносится

 

на

 

поклоненіе

 

крестъ

 

Христовъ

 

и

правится

 

служба

 

кресту.

—

  

12-го

 

марта

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріопъ
служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральпомъ

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ

 

и

 

посвя-

тилъ

 

въ

 

іеродіакопа

 

монаха

 

Аврааміева

 

монастыря

 

Мисаила.

 

Въ

 

кон-

це

 

литургіи

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

христіанскомъ

 

упованіи,

 

потреб-
номъ

 

христіанамъ

 

среди

 

житейскаго

 

моря,

 

воздвизаемаго

 

напастей

 

бу-
рею.

 

Въ

 

осповапіе

 

слова

 

положилъ

 

текста

 

изъ

 

дпевнаго

 

апостольскаго

чтенія:

 

Еже

 

аки

 

котву

 

имамы

 

души

 

тверду

 

же

 

и

 

извѣстну

 

и

 

входящую
во

 

внутреннѣйгиее

 

завѣсьг,

 

идѣже

 

предтеча

 

о

 

наеъ

 

вниде

 

Іисусъ,

 

по

 

чину

Мельхиседекову

 

первосвященникъ

 

бывъ

 

во

 

вѣки.

ОТВЪТЫ

    

РЕДАКЦІИ.

■

—

   

Свящ.

 

А.

 

К — ву:

 

Годовые

 

отчеты

 

эмеритальной

 

кассы

печатаются;

 

протоколы

 

съѣздовъ

 

тоже

 

печатаются,

 

конечно,

 

въ

объемѣ,

 

какой

 

прпзиаетъ

 

пужнымъ

 

епарх.

 

начальство.

 

Прочее

не

 

зависитъ

 

отъ

 

Редакціи.

...

—

   

О.

 

Благочинному

 

Мажръев.

 

3

 

округа:

 

Во

 

избѣжаніе

 

из-

лишней

 

пересылки,

 

Редакція

 

находитъ

 

болѣе

 

удобнымъ

 

зачислить

излишне

 

присланныя

 

Вами

 

деньги

 

въ

 

уплату

 

недоимки

 

церкви

с.

 

Боговскаго

 

за

 

1894

 

г.

—

   

Причту

 

Воскресенской

 

ц.

 

с.

 

Еорбицъ:

 

Числящіеся

 

за

 

Ва-

шей

 

церковью

 

5р.

 

за

 

1894

 

г.

 

доставлены

 

въ

 

Редакцію

 

16

 

фев-

раля

 

текущаго

 

года.
...

                                                                                                                                                                                                                                          

•

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

■

—

   

Причту

 

Архангельской

 

ц.

 

с.

 

Архангельскаго:

 

Числящаяся

за

 

Вашею

 

церковью

 

недоимка

 

опубликована

 

по

 

ошибкѣ,

 

нро-

исшедшей

 

отъ

 

смѣшенія

 

годовъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ

СОДЕРЖАНІЕ

 

МАРТОВСКОЙ

 

КНИЖКИ

„БОГОСЛОВСКАГО

 

ВѢСТНИКА".

Отдѣлъ

 

I.

 

Святаго

 

отца

 

нашего

 

Кирилла

 

Архіепископа

 

Але-

ксандрійскаго

 

толкованіе

 

на

 

пророковъ

 

Аввакума

 

и

 

Софонію.

Святаго

 

отца

 

нашего

 

Ефрема

 

Сирина

 

толкованіе

 

на

 

посланія

святаго

 

апостола

 

Павла.

 

Отдѣлъ

 

II.

 

Слово

 

на

 

литургіи

 

прежде-

освященныхъ

 

даровъ.

 

Дрот.

 

А.

 

В.

 

Горскаго.

 

Нуженъ

 

ли

 

намъ

Греческій

 

переводъ

 

Библіи

 

при

 

существованіи

 

еврейскаго

 

под-

линника?

 

В.

 

И.

 

Жышцына.

 

Нравственный

 

обликъ,

 

церковно-

общественная

 

дѣятельность,

 

нестроенія

 

и

 

злоцолучія

 

Константи-

нопольской

 

патріархіи.

   

(Во

 

второй

 

половинѣ

 

XV

 

и

 

XVI

 

вѣкѣ).

A.

   

П.

 

Лебедева.

 

Отдѣлъ.

 

III.

 

Что

 

такое

 

раскольничіВ

 

бракъ?

 

(По

поводу

 

недавняго

 

процесса

 

о

 

двоеженствѣ

 

раскольника,

 

обратив-

шаяся

 

въ

 

православіе).

 

Л.

 

А.

 

Заозерскаго.

 

Изъ

 

академической,

жизни.

 

В

 

А

 

Соколова.

 

Отдѣлъ

 

IV.

 

Къ

 

нашей

 

полемикѣ

 

съ

 

ста-

рообрядцами.

 

О

 

происхожденіп

 

раскола

 

старообрядства.

 

(Отвѣтъ

на

 

статью

 

свящ.

 

С.

 

Ледовскаго:

 

„О

 

грековосточномъ

 

правосла-

вие,

 

помѣщепную

 

въ

 

„Братскомъ

 

Словѣ").

 

Ж

 

Е.

 

Голубинскаго..

Старокатолическій

 

богословскій

 

журналъ.

 

Revue

 

Internationale

 

de

Theologie.

 

1894.

 

II-e

 

annee.

 

ft

 

G.

 

Глаголева.

 

Библіографическая

замѣтка

 

(H.

 

П.

 

Архангельске.

 

Задача,

 

содержаніе

 

и

 

планъ

 

сит

стемы

 

православно-христіанскаго

 

нравоученія.

 

Спмбирскъ,

 

1894).

I,

 

Е.

 

О

 

нашемъ

 

церковномъ

 

пѣніи.

 

(Переложеніе

 

литургіи

 

св.

Іоанна

 

Златоуста,

 

исполненное

 

протоіереемъ

 

С.

 

Протопоповым^.

B.

  

Е.

 

В.

 

Отдѣлъ

 

V.

 

Основное

 

Богословіе

 

или

 

Христіанская

 

Апо-

логетика.

 

Лекціи

 

заслуженная

 

профессора

 

Императорскаго

 

Харь-

ковскаго

 

Университета,

 

протоіерея

 

В.

 

И.

 

Добротворскаго.

 

Про-

токолы

 

засѣданій

 

Совѣта

 

Московской

 

духовной

 

академіи

 

за

 

1894

годъ.

 

Объявленія.

■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

..■:'.

•

                                            

•'
■■.-..

                 

.....

                                                                                  

ЗОН



Содвржаніе

 

мартовской

 

книжки

 

„Русскаго

 

Оиозрѣнія".
(ГОДЪ

   

VI).

Книга

   

III

   

(мартъ).

1.

 

Изъ

 

прошлаго.

 

(Посмертныя

 

записки).

 

Гл.

 

П.

 

Универ-
ситета

 

(1843

 

—

 

1849)

 

Л.

 

П.

 

Еолюпанова. — 2.

 

Въ

 

храмѣ

 

святой

Софіи.

 

Стихотвореніе

 

А.

 

А.

 

Смирнова. — 3.

 

Домой

 

по

 

Волгѣ.

Путевые

 

очерки.

 

Гл.

 

V — VII.

 

Е.

 

Л.

 

Маркова. — 4.

 

Въ

 

житей-

скомъ

 

омутѣ.

 

Повѣсть.

 

Гл.

 

XI —XV.

 

В.

 

П.

 

Мелиховской.— 5.

Украинскіе

 

казаки

 

и

 

паны

 

въ

 

двадцатилѣтіе

 

передъ

 

бунтомъ

Богдана

 

Хмельницкаго.

 

Гл.

 

III.

 

П.

 

А.

 

Кулиша.

 

—

 

6.

 

Милліонъ
терзаній.

 

Романъ.

 

Часть

 

первая.

 

Гл.

 

III.

 

Ивана

 

Щеглова— 7.

Ивонописцы-Суздальцы.

 

Поѣздка

 

въ

 

с.

 

Мстеру,

 

Холуй

 

и

 

Па-
лехъ.

 

(Посвящается

 

академику

 

Ѳ.

 

И.

 

Буслаеву)

 

В.

 

Илларгоно-
ва.

 

—

 

8.

 

Домой

 

на

 

праздники.

 

Разсказъ

 

Л.

 

Л.

 

Павлова.— 9.

 

Вос-

поминанія

 

о

 

П.

 

И.

 

Чайковскомъ.

 

Гл.

 

IV.

 

Проф.

 

Л.

 

Д.

 

Еагики-
на.— 10.

 

По

 

Ленѣ

 

зимою.

 

(Путевыя

 

картины).

 

Вл.

 

Итицына. —

11.

 

Удаль.

 

Стихотвореніе.

 

А.

 

А.

 

Еоринѳскаго.

 

— 12.

 

О

 

такъ-на-

зываемомъ

 

дѣйствіи

 

на

 

разстояніи.

 

В.

 

В.

 

Розанова. — 13.

 

Же-

нитьба

 

Лоти.

 

Романъ.

 

Часть

 

первая.

 

Гл.

 

I. — XVII.

 

Пьера

 

Ло-
ти.

 

—

 

(Переводъ

 

съ

 

французскаго.

 

В.

 

Горленко).

 

— 14.

 

Мысли
обывателя.

 

I.

 

Объ

 

активномъ

 

участіи

 

правительства

 

въ

 

хлѣбной-

торговлѣ

 

и

 

объ

 

элеваторахъ.

 

А.

 

Адамовича. — 15.

 

I.

 

Мнѣ

 

сни-

лось,

 

что

 

должны

 

мы

 

ѣхать

 

въ

 

путь

 

далекій. — П.

 

Пусть

 

сво-

бодней

 

вздохнетъ

 

истомленная

 

грудь!

 

Стихотворенія.

 

Л.

 

Ѳ.

 

Пла-
хово.

 

— 16.

 

Бумажный

 

деньги— Товаръ

 

В.

 

А.

 

Панаева.

 

— 17.

Qvasi

 

una

 

fantasia.

 

Стихотвореніе.

 

В.

 

С. — 18.

 

Нѣсколько

 

словъ-

объ

 

изданіи

 

мелкихъ

 

брошюръ.

 

Ревнителя

 

православія.

 

19.

 

Те-
орий

 

Конисскій,

 

архіеписпопъ

 

Бѣлорусскій.

 

(1795

 

— 1895

 

г. г.)
Е.

 

В.

 

Ливатова. — 20.

 

Матеріалы

 

для

 

характеристики

 

русскихъ

писателей,

 

художниковъ

 

и

 

общественныхъ

 

дѣятелей:

 

1)

 

А.

 

С.
Грибоѣдовъ.

 

(Неизданные

 

документы

 

къ

 

его

 

біографіи).

 

А.

 

С.
Бѣлокурова. — 2)

 

Н.

 

Ф.

 

Павловъ.

 

(f

 

29-гѳ

 

марта

 

1865

 

г.)

 

Д..
П. — 3)

 

Письма

 

къ

 

матери

 

изъ

 

Болгаріи

 

(во

 

время

 

войны

 

1877
года).

 

Вс.

 

Ж.

 

Гаршина.

 

—

 

21.

 

Современные

 

вопросы. — III.

 

Что
означаетъ

 

для

 

Россіи

 

„ Домой"?

 

(Русскій

 

отвѣтъ

 

на

 

либеральный
вопросъ)

 

Spectator^.— 22.

 

Лѣтопись

 

печати:

 

1)

 

Изъ

 

современ-

ныхъ

 

задачъ.

 

2)

 

Изъ

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

Л.

 

А.

 

Тихомирова.—
23.

 

Критика:

 

изъ

 

исторіи

 

Русскаго

 

романа

 

сороковые

 

и

 

пятиде-

сятые

 

годы.

 

Е.

 

Ѳ.

 

Головина.

 

—

 

24.

 

Лѣтопись

 

современной

 

бел-
летристики

 

W. — 25.

 

Библіографія. — 26.

 

Областной

 

отдѣлъ:

 

Изъ
Варшавы.

 

Пр. — Внутреннее

 

обозрѣніе.

 

Е.

 

А.— 28.

 

Иностран-
ное

 

обозрѣніе

 

С.

 

Ш. — 29.

 

Книги

 

поступившія

 

въ

 

Редакцію. —

30.

 

Объявленія. — 31.

  

Приложеніе:

    

Гамлетъ,

   

принцъ

   

Датсвій.



Трагедія

 

въ

 

пяти

 

дѣйствіяхъ

  

В.

 

Шекспира.

   

Дѣйствіе

 

III

 

и

 

IV.
Переводъ

 

Д.

 

В.

 

Аверкіева.

Продолжается

 

подписка.

Подписная

 

цѣна

 

(въ

 

предѣлахъ

 

Имнеріи)

 

съ

 

пересылкой

 

и

доставкой

 

на

 

годъ — 15

 

руб.,

 

на

 

полгода — 7

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

3

 

мѣс.— 3

 

руб.

 

75

 

коп.

 

на

 

1

 

мѣс.— 1

 

руб.

 

25

 

коп.

Для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

для

 

гг.

 

преподавателей

 

выс-

шихъ,

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

для

 

лицъ

 

воен-

яаго

 

сословія

 

и

 

для

 

учащихся

 

въ

 

высшихъ

 

учебяыхъ

 

заведе-

ніяхъ

 

подписная

 

цѣна

 

на

 

1

 

годъ — 12

 

руб.,

 

6

 

мѣс.— 6

 

руб.,

 

3

мѣс.— 3

 

руб.,

 

1

 

мѣс.— 1

 

руб.

Правительственныя

 

и

 

общественныя

 

учрежденія

 

всѣхъ

 

вѣ-

домствъ,

 

полковыя

 

библіотеки,

 

военныя

 

собранія,

 

а

 

равно

 

и

 

ли-

ца,

 

состоящія

 

въ

 

оныхъ

 

на

 

службѣ,

 

могутъ

 

получать

 

журналъ

въ

 

кредитъ,

 

заявивъ

 

о

 

семъ

 

конторѣ

 

журнала

 

чрезъ

 

свои

 

кан-

целяріи.

ПОДПИСЕА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

вонторѣ

 

журнала

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

магазинахъ.

Въ

 

С.-Петербургѣ:

 

въ

 

отдѣл.

 

конт.

 

журнала — при

 

внижн.

магаз.

 

Фену

 

и

 

К 0 ,

 

Невскій,

 

домъ

 

Армянской

 

церкви.

 

№

 

40,

 

и

въ

 

библіот.

 

Семенникова,

 

Васильевскій

 

Остр.,

 

6

 

линія,

 

д.

 

Л»

 

25.

Здѣсь

 

же

 

производится

 

продажа

 

отдѣльпыхъ

 

№№

 

журнала,

 

а

также

 

подписка

 

принимается

 

и

 

въ

 

другихъ

 

городахъ

 

во

 

всѣхъ

лучшихъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

Магазинамъ

 

уступка — 50

 

коп.

 

съ

 

экз.;

 

доставившимъ

 

же

подписки

 

на

 

сумму

 

болѣе

 

100

 

рублей

 

уст.

 

10%

 

съ

 

экз.

 

Под-
писку

 

съ

 

разсрочкой

 

платежа

 

просятъ

 

адресовать

 

исключительно

въ

 

контору

 

редакціи.

 

Книги

 

журнала

 

1890 — 1891

 

гг.

 

прода-

ются

 

въ

 

конт.

 

ред.

 

по

 

7

 

р.

 

за

 

годъ,

 

1892

 

—

 

1893

 

гг.

 

по

 

5

 

р.

за

 

годъ,

 

1894

 

г. — 8

 

руб.

 

Пересылка

 

доплачивается

 

на

 

мѣстѣ

по

 

расчету.

 

Выписывающимъ

 

всѣ

 

пять

 

лѣтъ— пересылка

 

на

«четъ

 

редакціи.

Письма

 

телеграммы,

 

рукописи

 

и

 

посылки

 

адресуются

 

такъ:

Москва,

 

редакція

 

„Русскаго

 

Обозрѣнія"

 

(уг.

 

Тверской

 

и

 

М.
Гнѣздниковскаго

 

пер.,

 

д.

 

Спиридонова).

Редакторъ- издатель

 

Анатолій

 

Александровъ.



И.

 

Л.

 

Т

 

У

 

3

 

О

 

В

 

А
въ

 

С-Петербургѣ

 

Гостиный

 

Дворъ,

 

№

 

45.
.

   

.-и
ліежду

 

прочими

 

продаются

 

слѣдующія

 

книги:

1.)

 

Акаѳістъ

 

святому

 

ангелу,

 

неусыпаемому

 

хранителю

 

человѣ-

ческія

 

жизни.

 

Съ

 

изображ.

 

св.

 

ангела.

 

Гражд.

 

печ.

 

Роскоши,

 

изд.,

отпеч.

 

на

 

вел.

 

бум.,

 

двумя

 

красками,

 

крупной

 

печати.

 

Спб.

 

Ц.
30

 

коп.,

 

въ

 

коленк.

 

перепл.

 

75

 

к.

2)

  

Акаѳістъ

 

Пресвятѣй

 

Владычицѣ

 

нашей

 

Богородпцѣ

 

Всѣхъ

Скорбящихъ

 

Радости.

 

Церк.

 

неч.

 

Спб.

 

ц.

 

20

 

к

 

,

 

гражд.

 

печ.

 

ц.

 

20

 

к.

3)

  

Акаѳістъ

 

Пр.

 

Богородпцѣ

 

явлепія

 

ради

 

чудотворныя

 

иконы

Ея,

 

Казанскія.

 

Церк.

 

печ.

 

Спб.

 

ц.

 

20

 

к.

 

Гражд.

 

печ.

  

ц.

 

20

 

к.

4)

  

Акаѳістъ

 

ко

 

Пр.

 

Госп.

 

Владычицѣ,

 

Дѣвѣ

 

Богородицѣ,

 

пре-

славнаго

 

ради

 

явленія

 

чудотворныя

 

иконы

 

Ея,

 

именуемыя

 

Тйх-
винскія.

 

Церк.

 

печ.

 

Спб.

 

ц.

 

20

 

к.

 

Гражд.

 

печ.

 

ц.

 

20

 

к.

5)

  

Акаѳістъ

 

святому

 

пророку

 

Божію

 

Иліи.

 

Церк.

 

печ.

 

Ц.

 

30
к.

 

Гражд.

 

печ.

 

Ц.

 

30

 

к.

6)

  

Акаѳістъ

 

св.

 

чудотворцу

 

Іоанну

 

Воину.

 

Гражд.

 

печ.

 

Спб.
Ц.

 

20

 

к.

 

Церк.

 

печ.,

 

въ

 

4

 

д.

 

листа,

 

ц.

 

50

 

к.

7)

  

Акаѳістъ

 

св.

 

мучен.

 

Вѣрѣ,

 

Надеждѣ

 

и

 

Любви

 

и

 

матери

 

ихъ

Софіи.

 

Съ

 

изображеніемъ.

 

Спб.,

 

1894

 

г.

 

Церк.

 

печати

 

ц.

 

30

 

в.,

тоже

 

гражд.

 

печ.

 

ц.

 

30

 

к.

8)

  

Акаѳістъ

 

Воскресенію

 

Христову.

 

Съ

 

изображ.

 

Воскрес.

 

Хри-
стова.

 

Церв,

 

печ.,

 

въ

 

32

 

д.

 

л.,

 

Спб.

 

20

 

в.

 

Граж.

 

печ.

 

20

 

в.

9)

  

Акаѳістъ

 

св.

 

мучен.

 

Параскевѣ.

 

Съ

 

изображ.

 

Церк.

 

печ.,

въ

 

32

 

д.

 

л.

   

Изд.

 

5-е.

 

Спб.

 

Ц.

 

30

 

в.

 

Гражд.

 

печ.

 

Ц.

 

30

 

к.

10)

  

Акаѳістъ

 

св.

 

великом.

 

Екатеринѣ.

 

Съ

 

изображ.

 

Церк.

 

печ.,

въ

 

32

 

д.

 

л.

   

Спб.

 

Ц.

 

30

 

к.

 

Гражд.

 

печ.

 

Ц.

 

30

 

к.

11)

  

Акаѳістъ

 

святит.

 

Иннокентию,

 

Иркутск,

 

чуд.

 

Съ

 

изображ.
Церк.

 

печ.

 

Пзд.

 

3-е.

 

Спб.

 

Ц.

 

20

 

к.

 

Гражд.

 

печ.

 

Ц.

 

20

 

к.

12)

  

Психологическія

 

данныя

 

въ

 

пользу

 

свободы

 

воли

 

и

 

нрав-

ственной

 

отвѣтственности.

 

Іером.

 

Антонія.

 

Изд.

 

2-е.

 

Спб.,

 

1888
г.

 

Ц.

  

1

  

р.

13)

  

Поученія

 

въ

 

простому

 

пароду

 

Іоанна

 

Архангельска^,

 

свя-

щенника

 

Саратовской

 

Срѣтенской

 

церкви.

 

Изд.

 

6-е.

 

Спб.,

 

1889
г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

в.

 

Въ

 

колепк.

 

пер.

 

2

 

р.

 

25

 

к.

 

Учен.

 

Комит.

 

Мин.

 

Нар.
Проев,

 

одобр.

 

для

 

ученич.

 

библ.

 

средпихъ

 

и

 

низшихъ

 

учебн.

 

завед.

14)

  

Нравоучительныя

 

повѣсти

 

для

 

дѣтей.

 

Протон.

 

В.

 

Б.

 

Ба-
жанова.

 

Спб.,

 

1889

 

г.

 

Ц.

  

25

 

к.

15)

  

Пища

 

для

 

ума

 

и

 

сердца,

 

или

 

собраніе

 

христіанск.

 

размышл.

Перев.

 

съ

 

иностран.

 

Прот.

 

В.

 

Б.

 

Бажанова.

 

Спб.,

 

1889

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

16)

  

Примѣры

 

благочестія

 

изъ

 

житій

 

святыхъ.

 

Пр.

 

В.

 

Б.

 

Ба-
жанова.

 

Спб.,

 

1889

 

г.

 

Ц.

 

25

 

в.



17)

  

Притчи,

 

избранная

 

изъ

 

Крѵммахера*

 

Пр.

 

В.

 

Б.

 

Бажаповьшъ.
Спб.,

 

1889

 

г.

 

Ц.

 

25

 

к.

18)

   

Сокровище

 

духовное

 

отъ

 

міра

 

собираемое.

 

Изъ

 

твореній
ев.0,-р;тщ§ ?інащегоі

 

Тих^на^-да.

 

ЛЗрронежскаго.,

 

Прртолр.

 

В., Б.

 

Ба-

жапова.

 

Спб.,

 

1889

 

г.

 

Ц.

 

20

 

к.

 

'

           

""""
.

   

19)

 

О

 

вѣрѣ

 

и

 

жизни

 

христианской.

 

Протоир.

 

В.

 

Б.

 

Бажапова..
Изд.

 

7-е.

 

Спб.,

 

1891

 

г.

 

Ц.

 

10

 

к.

 

.'

2,0).

 

О^релцгіщ

 

Протопр.,В,

 

Б.

 

Бажапова.

 

рпб.,

 

1892

 

г.

 

Ц.

 

60

 

к.

21)

 

Правила

 

святей

 

жизни.

 

Изложены

 

Аввою

 

Бернардомъ.

 

Спб.,
1894

 

г.

 

Ц.

 

50

 

к.,

 

въ

 

росвогап.

 

воленв.

 

переплетѣ

 

1

 

р.

22)БесѣдыЕвг.Берсье.Томы1,2иЗ.Спб.,1890— 93г.Ц.2р.60в,
ij

 

23)

 

Годосъ

 

сельеваго,

 

пастыря.

 

Поучепія,

 

.рѣчп

 

п

 

внѣбогослу-

жебпыя

 

чтеііія.

 

Священ.

 

Ѳ.

 

Богородсваго.

 

Изд.

 

2-е,

 

исправлен-

ное

 

п

 

дополненное.

 

Спб.,

 

1893

 

г.,

 

ц.

  

1

 

р.

 

50

 

в.

24)

 

Письма

 

больпого

 

въ

 

другу,

 

также

 

больному.

 

Пастора

 

Бувье.
Съ.

 

цсправлеаіяміі

 

по

 

духу

 

учеціл

 

православной,

 

церкви.

 

Цере-
водъ

 

съ

 

фрапцузскаго

 

А.

 

П.

 

Озерова.

 

Спб.,

 

1894

 

г.,

 

ц.

 

30

 

в.

25.);

 

Злаыепіе

 

Божіей

 

Матерп.

 

Съ

 

пзображеніемъ

 

иконы.

 

Соч.
свящ.

 

Д.

 

Булгаковскаго.

 

Спб.,

 

1893

 

г.

 

Ц.

 

5

 

в.

3 С 26).ДІоліітва,царпца

 

д.обродѣтелей.

   

Свящ.

   

Д.

 

Булгаковскаго.
Изд*.

 

4г,е, ѵ

 

Спб.,

 

1,893

 

г.

 

Ц.Ю

 

в.

27)

   

Памяті,

 

,<>

 

покрйвпкахъ.

 

Свящ.

 

Д.

 

Булгаковскаго.-

 

Изд 5

2-е.

 

Спб.,"

 

1В93

 

г.,

 

ЦГгГк."

                        

.-v-..,

  

•.

 

,

      

..

 

,mw

28)

  

Такъ

 

ли

 

мы

 

живемъ

 

какъ

 

Богъ

 

велитъ?

 

Свящ.

 

Д.

 

Булга-
ковскаго.

 

Спб.

  

1893

 

г.

 

Ц.

 

3

 

в.

29)

   

Храмъ

 

Божій

 

н

 

его

 

священная

 

ваяшость

 

для

 

хрпстіанъ.
Изд.

 

4-е.

 

Свящ.

 

Д.

 

Булгаковскаго.

 

Спб.,

  

1893

 

г.,

 

Ц.

  

10

 

в.

30)

  

День

 

святой

 

жизни,

 

или

 

отвѣтъ

 

на

 

вопросъ:

 

какъ

 

мнѣ

 

жить

свято?

 

Изд.

 

2-е,

 

Спб.,

  

1894

 

г.,

 

Ц.

 

30

 

к.

,

 

31)

 

Жизнь

 

Господа

 

нашего

 

Іпсуса

 

Христа. ._^Онытъ

 

историкр-

врптическаго

 

іізлржепія

 

Евангельской

 

лісторін.

 

Съ

 

опровсржегіі-
емъ

 

возражешй,

 

указываемыхъ

 

отрицательною

 

критикою

 

новѣйш.

врем.

 

Свящ.

 

Т.

 

Буткевнча.

 

:Изд.

 

-2-е;

 

исправл.

 

и

 

дополи*

 

Спб*',
1887

 

г.,

 

Ц.

 

4

 

р:,

 

въ

 

изящн.

 

коленк.

 

перёпл.

  

"> р.

     

,

 

'■■■■■■'■
'32)

 

Йнгібкегітій" Бориёовъ,

 

бывшій

 

архіеп.

 

Херсонсвій.

 

Свящ.
.Т-.-Буткевича.- Спб.,

  

1887

 

г.,

 

Ц-

 

2

 

р.

33)

   

Кругъ

 

Поучепій

 

(110)

 

па

 

всѣ

 

воскреспые

 

и

 

праздничные

дци..въ,;.году,ц.

 

да.

 

седмицы:

 

Пасхальную,

 

І!ервуй.^ддста

 

и

 

Стра-
стную.

 

Прот.

 

Алексѣя

 

Бѣлоцвѣтова.

 

Изд.

 

4-е.

 

дополп.

 

Св.

 

Сг-
иодъ,

 

опредѣлепіемъ

 

отъ

 

1 — 20

 

мая

 

1871

 

г.,

 

одобрилъ

 

для

 

пріобр.
въ

 

церковіі.

 

бпбл.

 

(Церк.' Вѣст.,

 

№

 

-91,

 

-1881

 

г.)

 

Спб.,

 

1890

 

г.,

Цѣпа

 

1

 

р.

 

50

 

в.,

 

въ

 

изящн.

 

воленв.

 

перепл.

 

2

 

р.

 

25

 

к.

34)

   

Св.

 

Іоанпъ

 

Дамаскппъ.

 

Три

 

защитптелышхъ

 

слова

 

про-

тивъ

 

поряцающпхъ

 

святыя

 

иконы

 

или

 

изображенія.

 

Съ

 

грече-

сваго

 

перевелъ

 

А.

 

Бронзовъ.

 

Спб.,

  

1893

 

г.,

 

Ц.

 

1

 

р.
іГЙ

                  

....

                               

.....

   

.....

                

До

 

саѣдающагц.М:.



ВЫШЛИ

   

ВЪ

   

СВѢТЪ:

■

                 

і

    

"і

     

і

                

......

 

э

;f,a

 

Указатели

 

къ

 

журн.

 

„ДѢтсйая

 

ПОИОЩЬ*

   

(прекратившагося

въ

 

1894

 

г.)

 

въ

 

3-хъ

 

выпусвахъ:

    

Цѣна

 

1-му

 

выпуску

 

30

 

коп.'

2-му— 50

 

воп.,

 

3-му — 20

 

коп.

  

Цѣна

 

полнаго

 

указателя

 

1

 

руб.

.ШІІШПич!

   

du

   

.

 

,Исъ

 

перес.
.я

 

0Э

 

.q£

 

.Д.'-:

Экземпляры

 

журнала

   

„Дѣтская

 

ПОМОЩЬ"

 

за

 

прежніе

 

годы
-нэг.ав(:.

можно

 

получать

 

по

 

слѣдующиыъ

 

цѣнамъ:

Полное

 

десятилѣтіе

 

(240

 

№№)

 

30

 

руб.

 

съ

 

перес.

 

Цѣна

 

каж-

даго

 

отдѣльнаго

 

года

 

(24

 

JY;.Y),

 

кромѣ

 

1890 — 3

 

р.

 

съ

 

перес.

Й

 

л

 

Ё68

Отдѣльныя

 

книжки

    

можно

 

получать,

    

по

 

предварительной

справвѣ

 

въ

 

редавціи,

 

по

 

20

 

воп.

 

за

 

каждую

 

съ

 

перес.

і

j

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Святаго

 

отца

 

нашего

 

Іоавна

 

Зла-
тоустаго

 

о

 

причащеніи

 

святыхъ

 

таинъ.

 

Постъ

 

св.

 

Четыредесятницы.
Объ

 

учрежденіи

 

подвижнымъ

 

учителей

 

пѣнія

 

для

 

школъ.

 

Кое-что

 

о

пчеловодствѣ.

 

Предстоящія

 

50-лѣтія.

 

Епархіальная

 

хроника.

 

Отвѣты

редакціи.

 

Объявлепія.

 

Щтложеніе.

 

„Костромской

 

Богоявленско-Ана-
стасіинъ

 

монастырь"

 

стр.

 

121 — 148.

Редакторы:

   

Семина

 

pi

 

и

 

Гекторъ,

 

Архимандритъ

 

Менандр*.
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па

 

коей

 

изображепъ

 

врестъ

   

п

 

молитва

 

объ

 

упокоеиіп

 

„здѣ

 

ле-

жа

 

щаго

 

схимонаха"

  

});

Въ

 

1868

 

г.

 

иадъ

 

западною

 

обширною

 

пристройкою

 

къ

 

древ-

нему

 

собору

 

устроенъ

 

пятиглавый

 

каменный

 

куполъ

 

съ

 

позолот

ченпыми

 

крестами;

 

по

 

угламъ

 

той

 

же

 

пристройки

 

п

 

надъ

 

фрои-

топамп

 

съ

 

трехъ

 

сторопъ— главы

 

съ

 

крестами;

 

въ

 

южной

 

при-

стройки

 

собора

 

устроена

 

рпзнпчная

 

палата;

 

въ

 

сѣверной

 

бокр'

вой

 

прпстройкѣ

 

комната

 

ведетъ

 

въ

 

галлерею,

 

соединяющую

 

со-

боръ

 

съ

 

трапезпымъ

 

корпусомъ,

 

и

 

въ

 

этой

 

же

 

пристройкѣ

 

внут-

ренняя

 

каменная

 

лѣстнпца

 

ведетъ

 

въ

 

усыпальницу.

 

Въ

 

этпхъ

внѣшппхъ

 

сооружепіяхъ

 

въ

 

Богоявлепскомъ

 

храмѣ

 

наконецъ

нстощепы

 

были

 

всѣ

 

деиежныя

 

средства,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

дѣя-

тельпая

 

нгумепія

 

хотѣла

 

впутреппюю

 

отдѣлву

 

его

 

отлоясить

 

на

пеопредѣлеппое

 

время.

 

Узпавъ

 

объ

 

этомъ,

 

граждане

 

Костромскіе,

съ

 

похвалыіымъ

 

петерпѣпіемъ

 

желавшіе

 

скорѣе

 

видѣть

 

собор-

ный

 

храмъ

 

вполнѣ

 

устроеппымъ

 

п

 

благоукрашепнымъ,

 

усердно

стали

 

просить

 

ее

 

не

 

откладывать

 

окончательную

 

отдѣлву

 

собо-

ра,

 

возстаповленія

 

котораго

 

такъ

 

спльпо

 

ожидали

 

уже

 

двадцать

лѣтъ.

 

Тогда

 

пг.

 

Марія

 

обратилась

 

къ

 

граждапамъ

 

съ

 

теплымъ

ппсьмепнымъ

 

воззванісмъ,

 

къ

 

которому

 

прпложепъ

 

былъ

 

подроб-

ный

 

ртчетъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

всѣ

 

пожертвовапія,

 

сдѣлапныя

 

Костром-

скими

 

гражданами

 

2),

   

обращены

 

единственно

 

па

 

возстаповлепіс

*)

 

■

 

Но

 

молитвеппому

 

предъ

 

Богомъ

 

ходатайству

 

этого

 

мужа,

 

на-

родною

 

молвою

 

паимеповаппаго

 

Ѳеодоромъ,

 

сонершались

 

исцѣлепія

 

боль-
пыхъ,

 

о

 

чемъ

 

нмѣстся

 

запись

 

въ

 

обители.

 

Всѣ

 

панихиды,

 

заказывае-

мый

 

богомольцами,

 

совершаются

 

па

 

сей

 

гробппцѣ,

 

служащей

 

вмѣсто

столика

2 )

 

Пми

 

пожсртвовапо

 

до

 

16

 

тысячъ

 

рублей,

 

изъ

 

пихъ

 

зпачитель-

ныя

 

пожертвоваиія:

 

К.-Е.

 

Мяспикова

 

2000

 

руб.,

 

купцовъ

 

II.

 

В.,

 

П.

 

В.
и

 

А

 

В.

 

Стоюпипыхъ

 

1,100

 

руб.,

 

Т.

 

Д.

 

Зотовой

 

1000

 

руб.,

 

А.

 

А.

 

Жи-
вущева

 

700

 

руб.,

 

Н.

 

М.

 

Акатова

 

G00

 

руб ,

 

А.

 

А

 

Акатова

 

500

 

руб.,
11.

 

II.

 

Гожева

 

400

 

руб.,

 

Г.

 

II.

 

Колодезвикова

 

400

 

руб

 

,

 

братьсвъ

 

П

 

,

 

М.
и

 

М.

 

Н,

 

Чумаковыхъ

 

350

 

руб.,

 

В.

 

В.

 

Дуригнпа

 

350

 

руб ,

 

А.

 

Д.

 

Ма-
лышевой

 

350

 

р.,

 

А

 

В.

 

Брюхапова

 

300

 

р.,

 

II.

 

С.

 

Мнхіша

 

300

 

р.,

 

Л.

 

К.
Ботпиковой

 

200

 

руб.,

 

Т.

 

II.

 

Касторовой

 

200

 

р.,

 

II.

 

II.

 

Архшюва

 

150

 

р.

и

 

др.

 

Между

 

прочимъ,

 

било

 

довольпо

 

круппое

 

(въ

 

пѣсколько

 

тысячъ

рублей)

 

пожертвовапіе

 

отъ

 

Кіевскаго

 

митрополита

 

Арсепія,

 

припятоо

игуменіею

 

съ

 

особепиою

 

благодарпостію;

 

бывтіи

 

Вятскій

 

еішскопъ

Агаоапгелъ

 

въ

 

1805

 

г.

 

отдалъ

 

сборщицѣ

 

Богоявлепскаго

 

монастыря

 

не-

распечатаплый

 

пакетъ

 

съ

 

деньгами,

 

получеппый

 

нмъ

 

въ

 

г.

 

Слободскомъ
за

 

освящевіе

 

храма,

 

устроепнаго

 

богатымъ

 

купцомъ.

     

.
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Богоявленскаго

 

собора,

 

именно;

 

па

 

возведете

 

стѣнъ

 

и

 

сводовъ,

на

 

устройство

 

кровли,

 

главъ

 

и

 

крестовъ.

 

Исповѣдавъ

 

явлепныя

доселѣ

 

милости

 

Господа

 

Бога

 

къ

 

обители

 

и

 

прославляя

 

Его

 

за

всѣ

 

жертвы,

 

какія

 

Онъ

 

возбудилъ

 

принести

 

на

 

возстаповлепіе

ея,

 

она

 

указывала

 

гражданамъ

 

на

 

свою

 

искреннюю

 

забот-

ливость

 

о

 

возобновленіи

 

Богоявленскаго

 

храма,

 

въ

 

чемъ

 

по

тѣснотѣ

 

другихъ

 

монастырскпхъ

 

храмовъ

 

настояла

 

крайняя

нужда.

 

„И

 

теперь",

 

говорила

 

она

 

въ

 

воззваніп,

 

„живущія

 

въ

обители

 

сестры

 

не

 

могутъ

 

помѣщаться

 

въ

 

тѣсныхъ

 

храмахъ

 

оби-

тели,

 

тѣмъ

 

большее

 

затрудпеніе

 

будетъ

 

тогда,

 

когда

 

прочія

 

сес-

тры

 

изъ

 

Крестовоздвижепскаго

 

монастыря

 

перемѣстятся

 

въ

 

Бо-

гоявленскій.

 

Многіе

 

усердные

 

богомольцы

 

принуждены

 

бываютъ

уходить

 

изъ

 

храмовъ

 

по

 

крайней

 

тѣспотѣ

 

и

 

обитель

 

лишается

ихъ

 

присутствія.

 

Но

 

обитель

 

не

 

имѣетъ

 

средствъ

 

для

 

сего

 

и

потому

 

обращается

 

къ

 

вамъ,

 

граждане

 

г.

 

Костромы,

 

съ

 

прось-

бою:

 

не

 

оставить

 

еще

 

на

 

долго

 

въ

 

запустѣніп

 

трехвѣковой

 

въ

единственной

 

обптелп

 

города

 

храмъ,

 

который

 

уже

 

много

 

лѣтъ

остается

 

безъ

 

богослуженія.

 

Возстаповлепный

 

вагаимъ

 

усердіемъ

и

 

открытый

 

для

 

богослужепія

 

храмъ

 

будетъ

 

вѣчпымъ

 

памятпп-

комъ

 

усердія

 

вашего

 

и

 

присныхъ

 

вашпхъ.

 

Въ

 

пемъ

 

будутъ

 

вос-

поминаться

 

въ

 

молитвахъ

 

при

 

безкровной

 

жертвѣ

 

пмепа

 

всѣхъ

благотворителей"

 

Правда,

 

уже

 

многое

 

было

 

сдѣлано

 

для

 

возстапо-

вленія

 

вчернѣ

 

Богоявленскаго

 

храма

 

(доселѣ

 

израсходовано

 

было

28,931

 

руб.

 

по

 

земляной,

 

каменной,

 

плотничной,

 

кровельпой

 

и

кузнечной,

 

малярной

 

и

 

штукатурной

 

работамъ),

 

но

 

еще

 

мпого

средствъ

 

требовалось

 

для

 

того,

 

чтобы

 

открыть

 

въ

 

пемъ

 

богослу-

женіе:

 

такъ

 

для

 

внутренней

 

его

 

отдѣлки

 

и

 

для

 

устройства

 

па-

перти

 

по

 

смѣтѣ

 

необходима

 

была

 

сумма

 

въ

 

9,893

 

руб.;

 

„и

 

въ

такомъ

 

случаѣ

 

Богоявленскій

 

соборъ

 

могъ

 

бы

 

быть

 

освященъ

нынѣшпею

 

осенью".

 

Убѣдительпое

 

воззваніе

 

это

 

было

 

услышано

и

 

принято

 

къ

 

сердцу

 

боголюбпвымп

 

гражданами.

 

Въ

 

продолже-

ніе

 

1869

 

г.

 

успѣшно

 

собрана

 

была

 

нужная

 

денежная

 

сумма,

 

л

храмъ

 

Богоявленскій

 

такпмъ

 

путемъ

 

прпведепъ

 

къ

 

окопчапію

 

и

по

 

внутренней

 

отдѣлкѣ.

Возстаповлепный

 

въ

 

теченіе

 

1864 — 1869

 

гг.

  

БогоявлёнсЕІй
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соборъ

 

по

 

впѣпшему

 

своему

 

виду

 

представляете

 

величественное

здапіе,

 

пріяіпо

 

поражающее

 

громадпостію

 

размѣровъ,

 

пзяще-

сівомъ

 

отдѣлкп

 

во

 

бсѢхъ

 

частяхъ

 

и

 

строгостію

 

стиля

 

въ

 

духѣ

древняго

 

церковнаго

 

зодчества.

 

По

 

всему

 

можно

 

замѣтить,

 

что

па

 

возобповлепіе

 

собора

 

въ

 

древпемъ

 

видѣ

 

съ

 

соотвѣтствующими

ему

 

украшепіями

 

иаправлепа

 

была

 

особенная

 

заботливость,

 

впи-

мапіе

 

и

 

усердіе

 

пгумепіп

 

Маріи.

 

Ныиѣшній

 

Богоявленскій

 

со-

боръ

 

состоптъ

 

изъ

 

двухъ

 

частей:

 

пзъ

 

уцѣлѣвшаго

 

отъ

 

пожара

 

и

полной

 

ралломкп

 

древпяго

 

храма,

 

нынѣ

 

пмѣющаго

 

въ

 

длину

 

10

 

саж.,

въ

 

ширину

 

8

 

саж.,

 

и

 

трехъ

 

повыхъ

 

къ

 

нему

 

пристроекъ:

 

съ

западной

 

п

 

восточной

 

сторонъ

 

на

 

1 5

 

саж.

 

длины

 

nil

 

саж.

 

ши-

рины;

 

съ

 

южной

 

и

 

сѣверпой

 

сторонъ

 

па

 

5

 

саж.

 

ширины

 

и

 

8

саж.

 

длины.

 

Такъ

 

какъ

 

возобновленный

 

древній

 

соборный

 

храмъ

устроенъ

 

былъ

 

па

 

высокихъ

 

подклѣтяхъ,

 

то

 

и

 

пристройки

 

дол-

жны

 

былп

 

пмѣть

 

соответственную

 

высоту

 

и

 

опираться

 

на

 

арки

на

 

высокихъ

 

сводахъ;

 

потому

 

па

 

нихъ

 

потребовалось

 

около

1,000,000

 

кирпича.

 

Пристройка,

 

образовавшая

 

главный

 

храмъ,

опирается

 

па

 

чстырехъ

 

столпахъ,

 

поддержпвающпхъ

 

дугообраз-

ный

 

сводъ.

 

При

 

возстаповленіп

 

древвяго

 

собора

 

не

 

оказалось

пужнымъ

 

ломать

 

ни

 

купола,

 

нп

 

сводовъ;

 

съ

 

трехъ

 

сторонъ

 

окру-

жившая

 

древнее

 

прочное

 

въ

 

себѣ

 

здапіе

 

цовыя

 

пристройки

 

при-

дали

 

ему

 

большую

 

крѣпость

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

не

 

скрыли

 

его

фасада,

 

такъ

 

какъ

 

немалая

 

часть

 

древней

 

церкви,

 

возвышается

падъ

 

сдѣланнымп

 

прпстройкамп.

 

Войдя

 

въ

 

соборъ

 

чрезъ

 

западныя

двери,

 

стоящія

 

протпвъ

 

св.

 

воротъ

 

мопастырскихъ,

 

посѣштель

богомолецъ

 

вступаетъ

 

въ

 

первую

 

часть

 

его—паперть,

 

которая

 

за-

нпмаетъ

 

пространство

 

въ

 

3

 

сажени;

 

дальпѣйшая

 

часть

 

притвора

простирается

 

па

 

4

 

сажени.

 

Уже

 

отсюда

 

внутренность

 

собора

приводить

 

зрителя

 

въ

 

великое

 

восхищеніе.

 

Обширная

 

высокая

арка,

 

пробитая

 

изъ

 

древпяго

 

собора

 

въ

 

новую

 

пристройку,

открываетъ

 

взору

 

величественный

 

алтарь,

 

въ

 

который

 

обращенъ

прежпіп

 

Богоявлепскій

 

храмъ

 

въ

 

хорошо

 

сохранившихся

 

стѣнахъ

его.

 

Среди

 

четырехъ

 

толстыхъ

 

столбовъ

 

древняго

 

собора

 

поста-

влепъ

 

престолъ

 

весь

 

кипарисный,

 

устроенный

 

па

 

возвышеніи

 

трехъ

ступеней

 

и

 

осѣпеипый

 

великолѣпною

 

вызолоченною

 

сѣнью,

 

утвер-
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ЖДенпою

 

на

 

осьМи

 

вызолочепныхъ

 

вптыхъ

 

колоннахъ.

 

Въ

 

высо-

кой

 

аркѣ

 

въ

 

западной

 

стѣнѣ

 

древняго

 

же

 

собора

 

устроены

 

цар-

ская

 

врата,

 

велпколѣппо

 

вызолочеппыя

 

п

 

украшеНпыя

 

эмалью;

падъ

 

ппмп

 

въ

 

верхпемъ

 

полукругѣ

 

арки

 

сдѣлапа

 

надпись

 

сла-

вянскою

 

вязью:

 

„аще

 

бо

 

небо,

 

и

 

небо

 

небесе

 

не

 

довлѣютъ

 

Ты,

колъми

 

паче

 

домъ

 

сей,

 

егоже

 

создахъ" .

 

По

 

витымъ

 

колонпамъ

 

цар-

скпхъ

 

вратъ

 

оригинально

 

вдѣлапы

 

ожерелья

 

изъ

 

разноцвѣтпыхъ

камней,

 

находившихся

 

въ

 

четкахъ

 

возстаповптельппцы

 

храма.

Иконостасъ

 

весь

 

вызолоченъ

 

и

 

въ

 

пемъ

 

всѣ

 

древпія

 

иконы

 

въ

серебряныхъ

 

рпзахъ;

 

четырехъугольпыя

 

колонны

 

и

 

ихъ

 

капители

и

 

карнизы

 

въ

 

пкопостасѣ

 

убраны

 

разпоцвѣтпымп

 

кампямп

 

по

рпсункамъ,

 

составлеппымъ

 

пг.

 

Маріею

 

прпмѣпительпо

 

къ

 

образ-

цамъ

 

украшепій,

 

существующпхъ

 

въ

 

древннхъ

 

православпыхъ

храмахъ

 

Еонстантппополя,

 

Солупп,

 

Нпкеп

 

и

 

другпхъ.

 

Солея

возвышена

 

отъ

 

пола

 

храма

 

па

 

семь

 

ступеней,

 

а

 

отъ

 

пола

 

кли-

росовъ

 

на

 

четыре

 

ступени

 

(ныпѣ

 

па

 

одну

 

ступень).

 

Полъ

 

въ

 

хра-

мѣ

 

и

 

въ

 

алтарѣ

 

устроепъ

 

мозапческій

 

изъ

 

мрамора

 

разпыхъ

цвѣювъ

 

(въ

 

кОлпчествѣ

 

170

 

саж.,

 

по

 

8

 

руб.

 

за

 

сажень).

 

Отъ

передпихъ

 

столбовъ

 

пристроеннаго

 

храма

 

до

 

стѣпъ

 

въ

 

обѣ

 

сто-

роны

 

сдѣлапы

 

икопостаспыя

 

перегородки,

 

при

 

посредствѣ

 

кото-

рыхъ

 

мопахппп

 

стоящія

 

па

 

клнросахъ

 

и

 

предъ

 

клиросами

 

скры-

ты

 

отъ

 

взоровъ

 

сторопппхъ

 

прпсутствующнхъ

 

въ

 

храмѣ.

 

Для

мопахпнь

 

устроепъ

 

особый

 

входъ

 

въ

 

церковь

 

въ

 

прпстройкѣ

 

съ

сѣвсрпой

 

стороны,

 

въ

 

каковой

 

пыпѣ

 

помѣщается

 

церковная

 

би-

бліотека.

Въ

 

прпстроеппоп

 

съ

 

западпой

 

стороны

 

церкви

 

стѣпы,

 

сво-

ды,

 

арки

 

н

 

столбы,

 

поддержпвающіе

 

своды

 

ея,

 

росппсапы

 

фрес-

ками

 

съ

 

пзображепіями

 

па

 

столбахъ

 

святыхъ,

 

а

 

по

 

стѣпамъ

 

всего

храма —девяти

 

чпповъ

 

ангельскпхъ

 

съ

 

надписями

 

изъ

 

Свящ.

 

Пп-

сапія.

 

Съ

 

великою

 

тщательпостію

 

очищены

 

и

 

возобновлены

 

безъ

всякпхъ

 

пзмѣпепій

 

въ

 

дрсвнемъ

 

впдѣ

 

пзображспія

 

святыхъ

 

на

стѣпахъ

 

древняго

 

собора,

 

росппсаппыя

 

въ

 

-1670

 

— 1672

 

гг.

 

пз-

вѣстпымп

 

памъ

 

Костромскими

 

иконописцами.

 

Хорошо

 

знакомая

съ

 

пскусствомъ

 

живописи,

 

иг.

 

Марія

 

сильно

 

скорбѣла

 

о

 

томъ,

 

что

этп

 

замѣчательныя

 

фрески

 

послѣ

 

пожара

 

въ

 

1847

 

г.

 

обрекались
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на

 

изглажденіе

 

и

 

разрушеніе,

 

и

 

еще

 

тогда,

 

когда

 

соборный

 

храмъ

предназпаченъ

 

былъ

 

къ

 

разломкѣ,

 

она

 

успѣла

 

сдѣлать

 

снимки

 

со

мпогпхъ

 

изъ

 

пихъ,

 

чтобы

 

хотя

 

часть

 

сохранить

 

отъ

 

гибели.

 

По-

лучпвъ

 

Богоявленскій

 

монастырь

 

въ

 

свое

 

завѣдываніе,

 

она

 

обна-

руживала

 

особенную

 

заботливость

 

о

 

сохранепіи

 

древней

 

живопи-

си

 

въ

 

пемъ

 

и

 

когда

 

настало

 

время

 

росппсапія

 

стѣнъ

 

храма,

 

при-

гласила

 

изъ

 

с.

 

Палеха

 

художпиковъ

 

отъ

 

г.

 

Сафонова,

 

при

 

чемъ

сама

 

она

 

строго

 

наблюдала

 

за

 

точнымъ

 

нхъ

 

воспропзведеніемъ.

Такъ,

 

гдѣ

 

штукатурка

 

уже

 

не

 

могла

 

держать

 

древнпхъ

 

изобра-

жепій,

 

она

 

распорядилась

 

во

 

весь

 

размѣръ

 

изображенныхъ

 

фп-

гуръ

 

сдѣлать

 

скальпы,

 

съ

 

коихъ

 

и

 

воспроизводилась

 

вновь

 

жи-

вопись.— Весь

 

пынѣшній

 

соборъ

 

Богоявлепскій

 

освѣщается

 

13-ю

паникадилами,

 

висящими

 

въ

 

аркахъ;

 

особенно

 

нзященъ

 

находя-

щейся

 

въ

 

алтарѣ

 

и

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

освѣщае-

мый

 

разноцвѣтпыми

 

лампадами

 

металлпческій

 

крестъ,

 

поднимае-

мый

 

въ

 

самый

 

верхъ

 

алтаря

 

п

 

видимый

 

всѣмп

 

молящимися

 

въ

храмѣ.

 

Опъ

 

живо

 

иапомпнаетъ

 

уму

 

и

 

сердцу

 

богомольцевъ

 

тотъ

славный

 

крестъ,

 

который

 

пѣкогда

 

виденъ

 

былъ

 

па

 

пебѣ

 

царемъ

Константпномъ

 

Велпкпмъ,

 

и

 

слова

 

пѣснп

 

церковной:

 

„се

 

пріпде

крестомъ

 

радость

 

всему

 

міру".

 

Соборъ

 

отопляется

 

тремя

 

меха-

ническими

 

печами

 

(стоили

 

опѣ

 

3

 

тысячи

 

рублей)

 

Въ

 

общемъ

внутреппее

 

убрапство

 

собора

 

и

 

расположение

 

его

 

производить

весьма

 

пріятпое

 

впечатлѣпіе

 

па

 

посѣтптелей,

 

благотворное

 

не

только

 

для

 

душп

 

молящагося,

 

но

 

и

 

для

 

эстетическаго

 

чувства,

и

 

дѣйствптельно,

 

по

 

выражепію

 

архипастыря

 

Платона,

 

„во

 

всемг

здѣсь

 

господствуетъ

 

удпвптельпая

 

гармопія".

Когда,

 

благодаря

 

нёусыипымъ

 

шестнлѣтппмъ

 

трудамъ

 

пг.

Маріи

 

закончено

 

было

 

устройство

 

и

 

благоукрагаеніе

 

Богоявлен-

скаго

 

собора,

 

въ

 

1869

 

г.

 

28

 

декабря

 

совершено

 

было

 

освяще-

піе

 

этого

 

храма,

 

въ

 

которомъ — одппъ

 

престолъ

 

во

 

имя

 

Богоявле-

пія

 

Господня

 

и

 

пренодобпомучеппцы

 

Анастасін.

 

Это

 

событіе,

судя

 

по

 

участію

 

Костромскпхъ

 

граждапъ

 

въ

 

возстаповлспіп

 

„па-

мятника

 

древняго

 

благочестія

 

* ,

 

не

 

могло

 

не

 

быть

 

общимъ

 

п

 

ве-

ликимъ

 

торжествомъ

 

всего

 

города,

 

особенно

 

же

 

ближайшихъ

 

ви-

новппковъ

 

и

 

благораспорядителей

 

этого

 

дѣла— иг.

 

Маріи

 

и

 

архіеп.
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Платона,

 

Для

 

участія

 

въ

 

крестпомъ

 

ходѣ

 

вокругъ

 

Богоявленска-

го

 

храма

 

собрались

 

по

 

своему

 

усердію

 

почти

 

всѣ

 

священнослу-

жители

 

Костромскпхъ

 

и

 

блпжайшпхъ

 

къ

 

городу

 

сельскихъ

 

цер-

квей,

 

при

 

чемъ

 

колокольный

 

звопъ

 

производился

 

во

 

всѣхъ

 

цер-

квахъ

 

г.

 

Костромы.

 

Общая

 

и

 

частная

 

радость

 

по

 

случаю

 

этого

„важпаго

 

событія

 

для

 

г.

 

Костромы*

 

живо

 

представлена

 

въ

 

пол-

нѳмъ

 

глубокой

 

пазпдатсльпостп

 

п

 

воѳдушевленія

 

словѣ

 

архипа-

стыря

 

па

 

текстъ

 

пр.

 

Аггея

 

(2,

 

10):

 

„велія

 

будетъ

 

слава

 

храма

сего

 

послѣдняя

 

паче

 

первых".

 

Зпамепательпое

 

для

 

Богоявленскаго

собора

 

торжество

 

освященія

 

увѣковѣчепо

 

было

 

поставленіемъ

 

въ

тумбѣ

 

у

 

южной

 

стѣпы

 

алтаря

 

старинной,

 

сохранившей

 

озпаче-

піе

 

времени

 

сооруженія

 

древняго

 

Бог.

 

собора,

 

каменной

 

плиты,

на

 

оборотѣ

 

которой

 

теперь

 

были

 

высѣчепы

 

слѣдующія

 

слова:

„Прп

 

державѣ

 

благочестпвѣйшаго

 

самодержавнѣйшаго

 

велнкаго

Государя

 

Императора

 

Самодержца

 

всея

 

Россіп

 

Александра

 

вто-

раго,

 

по

 

благословепію

 

высокопреосвященпѣйшаго

 

Платона,

 

ар-

хіеппскопа

 

Костромского

 

и

 

Галпчскаго,

 

сія

 

церковь

 

Богоявленія

возобновлена

 

и

 

украшена,

 

съ

 

устройствомъ

 

прп

 

пей

 

трапезы»

тщаніемъ

 

и

 

трудами

 

пгумепіи

 

Марін

 

съ

 

сестрамп,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

сотворенія

 

міра

 

7377,

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

1869

 

года;

 

за-

ложена

 

же

 

оная

 

трапеза

 

въ

 

1864

 

году

 

мая

 

12

 

дня;

 

освященъ

соборъ

 

1869

 

года

 

декабря

 

28

 

дня".

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

празд-

ппкъ

 

Богоявленія

 

Господня

 

былъ

 

отпраздновапъ

 

послѣ

 

двадцатп-

двухлѣтпяго

 

перерыва

 

уже

 

въ

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ

 

н

 

прптомъ

точно

 

такъ,

 

какъ

 

праздновался

 

въ

 

былыя

 

времена

 

до

 

пожара

 

въ

1847

 

году.

Изъ

 

полуразвалпнъ

 

призванный

 

къ

 

новой

 

жизни

 

Богоявлен-

скій

 

соборный

 

храмъ

 

теперь

 

представлялся

 

достаточно

 

благо -

устроеннымъ

 

и

 

украшеппымъ,

 

однако

 

не

 

па

 

столько,

 

чтобы

ѳтпмъ

 

былъ

 

положепъ

 

предѣлъ

 

дальнѣйшему

 

благоукрашепію

его.

 

Нѣкоторыя

 

правда

 

незначптельпыя

 

работы

 

въ

 

пемъ

 

произ-

водились

 

п

 

въ

 

послѣдующее

 

время

 

до

 

пожара

 

въ

 

1887

 

году,

и

 

мы

 

считаемъ

 

необходимымъ

 

представить

 

здѣсь

 

краткую

 

лѣто-

пись

 

этихъ

 

работъ.

 

Такъ,

 

въ

 

1870

 

году

 

была

 

росппсапа

 

фрес-

ками

 

церковь

 

при

 

усыпальницѣ

 

п

 

паперти

 

ея.

 

Въ

 

1876

 

г.

 

окоп-
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чёна

 

последняя

 

часть

 

каменной

 

галлереп

 

(употреблено

 

было

 

50,000

кирпича

 

мопастырскаго),

 

посредствомъ

 

которой

 

соборъ

 

съ

 

запад-

ной

 

стороны

 

соединенъ

 

съ

 

колокольнею;

 

галлерея

 

покрыта

 

же-

лѣзомъ,

 

имѣетъ

 

нѣсколько

 

окопъ

 

и

 

пролетовъ;

 

въ

 

1893

 

г.

 

устро-

енъ

 

здѣсь

 

цемептовый

 

полъ

 

(въ

 

20

 

саж.

 

длины),

 

а

 

въ

 

1884

 

г.

съ

 

двухъ

 

сторонъ

 

желѣзныя

 

рѣшетчатыя

 

ворота

 

съ

 

тремя

 

дере-

вянными

 

двойными

 

дверями.

 

Въ

 

1880

 

г.

 

внутрепнія

 

стѣны

 

со-

борпаго

 

храма

 

росппсапы

 

священными

 

пзображепіямп:

 

промежут-

ки

 

между

 

окнами

 

въ

 

колпчествѣ

 

шести— по

 

три

 

съ

 

каждой

 

сто-

роны

 

собора — южной

 

и

 

сѣверпой

 

наполнены

 

пзображеніями

 

про-

славившихся

 

различными

 

подвигами

 

св.

 

жепъ

 

въ

 

слѣдующемъ

порядкѣ:

 

въ

 

двухъ

 

первыхъ

 

параллельныхъ

 

и

 

блпжайшихъ

 

къ

алтарю

 

простѣпкахъ

 

написаиъ

 

ликъ

 

св.

 

жепъ— мученицъ

 

и

 

рав-

поапостольныхъ;

 

въ

 

слѣдующпхъ

 

двухъ

 

параллельныхъ— ликъ

 

ве-

ликомучеппцъ

 

и

 

преподобномучеппцъ;

 

въ

 

послѣдпихъ

 

же

 

двухъ

простѣпкахъ

 

паппгапъ

 

ликъ

 

мучеппцъ

 

п

 

преподобныхъ

 

матерей,

подвизавшихся

 

въ

 

ппочествѣ

 

въ

 

пустыпяхъ.

 

Въ

 

1880 — 81

 

гг.

позолочены

 

и

 

росписаны

 

главы

 

па

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ;

 

въ

1883

 

г.

 

произведена

 

окраска

 

и

 

чистка

 

стѣпъсъ

 

позолотой;

 

устро-

ена

 

вмѣсто

 

завѣсъ

 

деревянная,

 

росппсанпая

 

красками,

 

перего-

родка,

 

отделяющая

 

алтарь

 

отъ

 

жертвенника

 

и

 

діаконпка.

 

Въ

1 8N82

 

г

 

поставлены

 

и

 

позолочены

 

правый

 

п

 

лѣвый

 

клиросы.

 

Въ

1886

 

г.

 

при

 

входѣ

 

въ

 

соборъ

 

устроена

 

осмигранпая

 

стекольча-

тая

 

иаперть.

 

Тогда

 

же

 

на

 

правой

 

наружпон

 

сторопѣ

 

собора

 

на-

писаны

 

пзображепія

 

святыхъ

 

масляными

 

красками; —такъ

 

же

 

рос-

ппсапа

 

и

 

паружпая

 

стѣпа

 

алтаря

 

церкви

 

при

 

\

 

сыпальнпцѣ;

 

по-

золочены

 

1 1

 

крестовъ

 

па

 

соборѣ.

 

Такъ

 

въ

 

теченіе

 

мпогихъ

 

лѣтъ

постепенно

 

обстроиваемый

 

соборъ

 

доведенъ

 

былъ

 

до

 

наилучшаго

своего

 

состояпія

 

снаружи

 

и

 

извнутри.

Въ

 

1871

 

г.

 

пг.

 

Маріею

 

открыто

 

образцовое

 

по

 

благоустрой-

ству

 

монастырское

 

загородпее

 

кладбище

 

при

 

слѣдующпхъ

 

обстоя-

тельствах^

 

Въ

 

апрѣлѣ

 

этого

 

года

 

пгумепія

 

съ

 

сестрами

 

своей

обители

 

обратилась

 

къ

 

-архіеп.

 

Платопу

 

съ

 

докладомъ

 

слѣдующаго

содержанія.

 

„Всѣ

 

монастыри

 

въ

 

Pocciu

 

имѣютъ

 

своп

 

отдѣльныя

благоустроепныя

 

кладбища;

 

по

 

Богоявлепскій

 

Костромской

 

мона-
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стырь

 

не

 

пмѣетъ

 

своего

 

кладбища.

 

Онъ

 

занимаетъ

 

мѣсто

 

въ

 

сре-

дппѣ

 

города;

 

поэтому

 

сестры

 

обители

 

не

 

могутъ

 

быть

 

погребае-

мы

 

въ

 

монастырѣ.

    

Настоптъ

   

надобность

   

погребать

 

пхъ

 

на

 

го-

родскихъ

 

кладбищахъ,

   

по

   

это

 

оказывается

 

неудобпыхъ

 

во

 

мпо-

гпхъ

 

отношеніяхъ:

    

1)

 

па

 

общпхъ

   

городскихъ

 

кладбищахъ

 

пѣтъ

особаго

 

мѣста

 

для

 

погребенія

 

монахинь;

   

сестры

   

обители

 

погре-

баются

 

тамъ

 

рядомъ

 

съ

 

міряпами

   

обоего

 

пола

 

и

 

всякаго

 

возра-

ста;

  

2)

 

могилы

 

монахинь

 

паходятся

 

въ

 

разпыхъ

 

мѣстахъ,

 

а

 

по-

тому

 

затруднительно

 

совершеніе

 

панихидъ

 

по

 

умершимъ;

 

3)

 

всѣ

болѣе

 

пли

 

мепѣе

 

удобпыя

 

мѣста

 

на

 

городскихъ

 

кладбищахъ

 

уже

заняты;

    

поэтому

 

крайне

 

трудно

 

отыскивать

 

мѣста

 

для

 

погребе-

пія

 

тамъ

 

монахинь;

 

4)

 

по

 

недостатку

 

мѣстъ

 

могплы

 

вырываются

близко

 

одна

 

отъ

 

другой

 

и

 

гробы

 

ставятся

 

не

 

только

 

рядомъ,

 

по

и

 

одпнъ

 

на

 

другомъ;

 

отъ

 

этого

 

пѣкоторыя

 

могплы,

 

гдѣ

 

погребе-

ны

 

тѣла

 

монахинь,

 

повреждены,

   

а

 

другпхъ

 

нельзя

 

даже

 

и

 

отъ-

пскать;

 

5)

 

на

 

общпхъ

 

кладбищахъ

 

пе

 

возможно

 

нмѣть

 

могплы

 

въ

должной

 

опрятности

 

и

 

сохранять

 

ихъ

 

отъ

 

поврежденія,

 

п

 

С)

 

для

монахппь

 

весьма

 

неудобно

 

ходить

   

на

 

общія

  

городскія

 

кладбцща

для

 

помпновенія

 

умершпхъ,

 

когда

 

стекается

 

туда

 

множество

 

мір-

скихъ

 

людей

 

обоего

 

пола

 

и

 

всякаго

 

званія.

 

По

 

спмъ

 

обстоятель-

ствамъ

 

настоптъ

 

крайняя

 

нужда

 

имѣть

 

особое

 

вцѣ

 

города

 

клад-

бище

 

для

 

погребепія

 

монахинь".

  

Объ

 

изложенпомъ

 

въ

 

этомъ

 

до-

кладе,

 

по

 

резолюціп

 

преосвящ.

  

Платона,

 

дух.

 

копсисторія

 

сооб-

щила,

    

па

   

осповапіп

  

909

  

и

  

910

 

стат.

 

XIII

 

т.

 

свода

 

закоповъ,

въ

 

городскую

 

думу

    

съ

   

просьбою

 

объ

 

отводѣ

 

пѣсколькихъ

 

деся-

тппъ

 

землп

 

блпзъ

 

города

 

для

 

кладбища

 

Богоявленско-Апастасіи-

па

 

монастыря.

  

.Въ

 

думѣ

   

признано

 

было

 

справедлпвымъ

 

отвести

двѣ

 

десятины

 

землп

 

между

 

Молвитипымъ

  

и

 

Галпчскпмъ

 

тракта-

ми

 

въ

 

разстояеіи

 

на

 

V2

 

версты

 

отъ

 

городской

 

черты.

 

На

 

пред-

ставлепіе

 

губерпскимъ

   

правленіемъ

 

снятаго

 

плана

 

съ

 

уступлен-

ной

   

подъ

   

кладбище

   

земли

 

послѣдовало

 

вскорѣ

 

же

 

утверждепіс

г.

 

министра

 

внутрепппхъ

 

дѣлъ.

Получивши

 

достаточное

 

для

 

монастырскаго

 

кладбища

 

коли-

чество

 

земли,

 

пг.

 

Марія

 

приложила

 

всѣ

 

старанія

 

къ

 

тону,

 

что-

бы,

 

здѣсь

 

былъ

 

устроенъ

 

приличный

 

храмъ.

  

Въ

 

это

 

время

 

йодле-
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жала

 

разборкѣ

 

упраздненная

 

за

 

крайней

 

ветхостію

 

н

 

безприход-

ствомъ,

 

причисленная

 

къ

 

Архангельской

 

церкви,

 

каменная

(длиною

 

8

 

саженъ

 

и

 

4

 

сажени

 

шириною)

 

Преображенская

церковь,

 

отдѣлявшаяся

 

отъ

 

семинарскаго

 

корпуса

 

лишь

 

узкою

улицею

 

Щемиловкою.

 

Въ

 

1871

 

г.

 

11-го

 

іюня

 

по

 

ходатайству

игуменіи

 

Маріи

 

предъ

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

храмъ

 

этотъ

постунилъ

 

въ

 

ея

 

вѣдѣніе

 

съ

 

дозволеніемъ

 

перенести

 

его

 

на

отведенное

 

для

 

послѣдняго

 

кладбище.

 

Здѣсь

 

изъ

 

кирпича,

 

полу-

ченнаго

 

отъ

 

разборки

 

храма,

 

въ

 

1872

 

г.

 

выложенъ

 

бнлъ

 

фун-

даментъ

 

и

 

возведены

 

стѣны

 

да

 

карниза;

 

въ

 

1874

 

г.

 

кладка

 

клад-

бищенской

 

церкви

 

была

 

докончена

 

и

 

храмъ

 

покрытъ

 

желѣзвою

кровлею,

 

а

 

въ

 

1875

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

отштукатуренъ

 

внутри

 

и

 

со-

вершенно

 

отдѣланъ.

 

Новоустроепный

 

храмъ,

 

въ

 

которомъ

 

поста-

вленъ

 

одинъ

 

придѣльный

 

изъ

 

трехъ

 

иконостасовъ

 

въ

 

разобран-

ной

 

Преображенской

 

церкви,

 

посвященъ

 

и

 

11

 

октября

 

1875

 

г.

архіепископомъ

 

Платономъ

 

освященъ

 

въ

 

честь

 

Преображенія

Господня.

 

Очень

 

благоприличный

 

внутри,

 

кладбвщенскій

 

храмъ

извнѣ

 

украшенъ

 

знаменательными

 

изреченіями

 

изъ

 

Свящ.

 

Ппсанія,

имѣющими

 

близкое

 

отношеніе

 

къ

 

христіанской

 

вѣрѣ

 

въ

 

загробную

жизнь

 

и

 

надеждѣ

 

на

 

попраніе

 

смерти

 

и

 

разрушеніе

 

ада

 

воскре-

сеніемъ

 

Христа

 

Спасителя.

 

Занимаемое

 

кладбищемъ

 

мѣсто

 

искус-

но

 

распланировано;

 

мѣста

 

упокоенія

 

монахинь

 

украшены

 

одно-

образными

 

чугунными

 

крестами

 

съ

 

надписями;

 

нынѣ

 

здѣсь

 

встре-

чается

 

немало

 

и

 

дорогихъ

 

памятниковъ

 

надъ

 

прахомъ

 

нашед-

шихъ

 

здѣсь

 

упокоеніе

 

мірянъ.

 

Образцовая

 

чистота

 

этого

 

клад-

бища,

 

прекрасные

 

цвѣтники

 

лѣтомъ,

 

различный

 

растенія

 

и

 

нынѣ

уже

 

высокія

 

деревья,

 

чистый

 

воздухъ

 

среди

 

уединенной

 

поляны,—

все

 

это,

 

не

 

смотря

 

на

 

грустные

 

памятники

 

о

 

печальномъ

 

концѣ

жизни

 

человѣка,

 

способно

 

производить

 

пріятно-умилительное

 

на-

строеніе

 

въ

 

посѣтителяхъ

 

монастырскаго

 

кладбища.

 

Здѣсь

 

въ

разное

 

время

 

построены

 

три

 

деревянныхъ

 

зданія

 

для

 

помѣщенія

сестеръ

 

Богоявленскаго

 

монастыря

 

и

 

сторожка;

 

здѣсь

 

же

 

пут-

ники

 

имѣютъ

 

возможность

 

утолить

 

жажду

 

вкусною

 

водою

 

изъ

коюдца,

 

устроеннаго

 

возлѣ

 

самой

 

дороги.

1?
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111.

 

Устроеніе

 

остальныхъ

 

зданій

 

обители.

Одновременно

   

съ

 

мпогосложпымп

 

работами

 

по

 

возобповле-

пію

 

п

 

устройству

 

храмовъ

 

Божінхъ

 

необходимо

 

было

 

заботиться

п

 

о

 

приведены

    

мопастырской

 

ограды

 

въ

 

лучшее

 

состояпіе.

 

Во

мпогпхъ

 

мѣстахъ

 

она

 

была

    

разобрана,

   

поправлена,

 

надстроена

и

 

запово

 

устроена.

    

Такъ

    

въ

 

1866

 

г.

 

возведена

    

новая

 

ограда

въ

 

5 1/2

 

арш

   

вышппы

 

па

 

37

 

саж.

 

съ

 

башпего

 

на

 

юговосточпомъ

углу;

 

восточная

 

сторопа

 

ограды

    

въ

 

1892

 

г.

    

поднята

 

выше

 

па

2

 

У2

 

аршппа.

 

Высота

 

ограды

 

вообще

 

была

 

неравная,

 

какъ

 

и

 

те-

перь.

    

Съ

 

южной

 

стороны

 

она

 

нмѣла

 

ЗУг

 

саж.,

 

по

 

въ

  

1890

 

г.

часть

 

высоты

 

этой

    

ограды

   

вслѣдствіе

 

спльпаго

    

уклона

 

впутрь

монастыря

 

снята

 

п

 

пмѣетъ

 

только

 

2 1/2

 

сажени;

 

тогда

 

жо

 

верхъ

ея

 

покрытъ

    

жслѣзомъ.

    

На

  

западной

 

сторопѣ

    

въ

  

1873

  

г.

 

на

протяжепіп

 

31

 

саж

   

возведена

 

новая

 

часть

 

ограды

 

*).

 

въ

 

4

 

арш.

5

 

верш.;

 

къ

 

пей

 

прпстроепа

 

камсппая

 

сторожка

 

п

 

въѣздпыя

 

во-

рота;

 

эта

 

ограда

 

въ

 

1893

 

г.

    

подпята

 

до

 

7

 

аршппъ

 

высоты.

 

Съ

сѣверпой

    

же

 

п

 

восточпой

 

сторопъ

  

ограда

 

пмѣетъ

 

высоту

 

по

 

7

аршвнъ.

 

Изъ

 

первоначально

   

устроеппыхъ

 

шестн

 

башепъ

 

ограды

уцѣлѣли

 

до

  

18G3

  

г.

   

только

 

три:

    

а)

 

югозападпая,

    

въ

 

которой

устроена

 

Смоленская

 

церковь;

   

б)

 

съ

 

западной

 

стороны

 

пзящная

по

 

архнтектурѣ

 

башня

 

тріумфальпая;

 

подъ

 

пей

 

устроены

 

св.

 

во-

рота,

 

чрезъ

 

большую

   

крытую

 

галл ерего

   

вводящія

    

въ

 

соборный

храмъ;

 

верхъ

 

башни

    

въ

 

1865

  

году

 

обращепъ

    

въ

 

колокольпю;

б)

 

сѣверозападпая,

 

которая

  

въ

 

1864

 

г.

    

была

 

занята

 

кузппцею

для

 

работъ

 

по

 

возобновление

 

монастыря;

    

затѣмъ

 

прпепособлепа

помѣщепія

 

сестеръ

 

п

 

пакопецъ

   

занята

 

кладовымп

 

для

 

провизіп.

Вновь

 

устроены

 

каменныя

 

башип:

   

на

 

юговосточпомъ

 

углу

 

огра-

ды

 

для

 

помѣщенія

 

годовыхъ

    

монастырекпхъ

    

запасовъ

 

хлѣба

 

п

па

 

сѣверовосточномъ

 

углу;

    

послѣдпяя

   

пе

 

нмѣетъ

 

падлежащаго

устройства

 

п

 

доселѣ.

 

Сверхъ

 

этого

 

въ

 

повой

 

части

 

ограды

 

вновь

устроены

 

ворота

    

въѣздпыя

 

протпвъ

   

древппхъ

 

южпыхъ

 

воротъ.

>)

 

Здѣсь

 

же

 

гімѣется

 

сохранившаяся

 

въ

 

развалипахъ

 

часть

 

древ-

ней

 

ограды

 

(въ

 

21 '/2

 

саж.

 

длиною),

 

отъ

 

которой

 

повоустрсеппая

 

отстой

итъ

 

на

 

4

 

сажени;

 

пространство

 

между

 

ними,

 

городомъ

 

уступлеппоо

 

въ

добавлепіо

 

площади

 

монастыря,

 

образустъ

 

небольшой

 

дворъ.
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Падъ

 

послѣдпимп

 

къ

 

остатку

 

древней

 

стѣпы

 

съ

 

пзображеніелъ

высокочтимаго

 

лика

 

св.

 

Николая

 

пристроена

 

въ

 

1871

 

г,

 

дере-

вянная

 

съ

 

тремя

 

остроконечными

 

главками

 

часовня,

 

входъ

 

въ

которую

 

сдѣлапъ

 

съ

 

двухъ

 

сторопъ

 

по

 

впптовымъ

 

впутрепппмъ

лѣстппцамъ.

 

До

 

этого

 

же

 

временп

 

предъ

 

чудотворпымъ

 

образомъ

была

 

устроена

 

возвышеппая

 

площадка,

 

па

 

которую

 

поклопппки

святыни

 

восходили

 

по

 

прямымъ

 

лѣстнпцамъ

 

съ

 

обѣпхъ

 

сторонъ ■

ограды.

Вмѣстѣ

 

съ

 

этпмъ

 

приходилось

 

пг.

 

Маріп

 

испытать

 

много

хлопотъ

 

но

 

возведепію

 

корпусовъ

 

для

 

жительства

 

сестеръ,

 

па

каковой

 

предметъ

 

поступплп

 

зпачптельныя

 

пожертвованія

 

отъ

г-жп

 

Сспявппой

 

п

 

другпхъ

 

лпцъ.

1.

 

Въ

 

1864

 

—

 

66

 

гг

 

устроепъ

 

обшпрпый,

 

па

 

сѣверпой

 

сто-

ронѣ

 

отъ

 

Богоявленскаго

 

собора,

 

тропцкій

 

или

 

трапезный

 

камен-

ный

 

Еорпусъ

 

J),

 

въ

 

связь

 

съ

 

которымъ

 

вошло

 

сохранившееся

двухъэтажпое

 

зданіе

 

бывшей

 

семппарской

 

больницы.

 

Корпусъ

этотъ

 

подучплъ

 

окончательное

 

устройство

 

въ

 

1871

 

г.

 

Состоя

пзъ

 

двухъ

 

верхнпхъ

 

этажей

 

н

 

подвальпаго,

 

опъ

 

пмѣлъ

 

три

 

вы-

ступа;

 

одипъ

 

въ

 

средппѣ

 

здапія

 

п

 

два

 

боковые— угловые;

 

между

выступами

 

подъ

 

кровлею

 

устроепы

 

келіп — мапсарды;

 

послѣ

1887

 

г.

 

опѣ

 

уничтожены

 

и

 

превращены

 

въ

 

подволоки.

 

Въ

 

сред-

пемъ

 

этажѣ

 

центральное

 

помѣщепіо

 

запнмастъ

 

трапезная

 

зала,

освѣщеппая

 

10

 

большими

 

окнами

 

въ

 

два

 

свѣта.

 

Налѣво

 

отъ

палаты

 

буфетъ

 

съ

 

шкафомъ

 

для

 

посуды;

 

здѣсь

 

устроепа

 

подъ-

емная

 

машина,

 

посредствомъ

 

которой

 

пзъ

 

келарнп

 

во

 

время

 

обѣ-

да

 

поднимаются

 

блюда

 

съ

 

кушапьемъ

 

въ

 

трапезную

 

залу

 

и

 

опу-

скается

 

посуда

 

для

 

очистки

 

ея

 

въ

 

буфетѣ.

 

По

 

правую

 

сторону

трапезной

 

залы

 

устроепы

 

рукодѣльныя

 

залы:

 

мастерская

 

золото-

швейная,

 

живописная,

 

образная,

 

гдѣ

 

производилась

 

отдѣлка

 

об-

разовъ

 

фольгою

 

и

 

цвѣтамп,

 

п

 

пѣсколько

 

келій

 

для

 

помѣщенія

мопахппь.

    

Ныпѣ

 

здѣсь

    

помѣщастся

   

только

 

одпа

 

живописная;

')

 

Первая

 

трапеза

 

въ

 

этомъ

 

корпусѣ,

 

по

 

смотря

 

па

 

то,

 

что

 

въ

пемъ

 

не

 

били

 

вставлены

 

пн

 

рамы

 

въ

 

окпахъ,

 

пи

 

двери,

 

устроена

 

бы-
ла

 

но

 

освящепіи

 

Никольской

 

Салтиковской

 

церкви

 

15

 

сентября

 

1865

 

г.,

когда

 

пг.

 

Маріего

 

сюда

 

приглашены

 

па

 

скромное

 

торжество

 

представи-

тели

 

епархіальпой

 

н

 

гражданской

 

власти.
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отділываніе

 

образовъ

 

производится

 

уже

 

частно

 

по

 

келіямъ;

 

ма-

стерская

 

же

 

золотошвейная

 

переведена

 

въ

 

еастоятельскій

 

кор-

пусъ.

 

Въ

 

нйжнемъ

 

этажѣ

 

съ

 

правой

 

стороны

 

главнаго

 

входа

устроена

 

(окончательно

 

въ

 

1868

 

г.)

 

келарня

 

съ

 

тремя

 

отдѣле-

ніями,

 

буфетъ,

 

хозяйственные

 

чуланы

 

и

 

помѣщенія

 

для

 

сестеръ,

трудящихся

 

въ

 

этомъ

 

послушаніи.

 

Съ

 

лѣвой

 

стороны

 

отъ

 

глав-

наго

 

входа

 

помѣщается

 

рукодѣльная

 

зала

 

для

 

нортнаго

 

мастер-

ства

 

и

 

за

 

нею

 

келіи

 

сестеръ,

 

проходящихъ

 

это

 

пѳслушаніе;

 

здѣсь

же

 

прежде

 

была

 

келія

 

для

 

пріема

 

посѣтителей

 

и

 

келія

 

для

 

мо-

нахини

 

встрѣчавшей

 

и

 

провожавшей

 

послѣДнихъ.

 

По

 

другую

Сторону

 

коррлдора

 

окнами

 

въ

 

садъ — квасоварня

 

съ

 

кладовыми

для

 

храненія

 

посуды

 

и

 

келья

 

для

 

трудящихся

 

въ

 

этомъ

 

послу-

тпаніи

 

сестеръ.

 

Въ

 

подвальномъ

 

этажѣ

 

со

 

сводами

 

устроенъ

 

боль-

шой

 

подвалъ

 

для

 

храненія

 

годового

 

запаса

 

овощей

 

и

 

два

 

дру-

гіе;

 

въ

 

послѣднихъ

 

устроены

 

двѣ

 

механическія

 

печи

 

для

 

отоп-

ленія

 

всего

 

корпуса

 

и

 

водоподъемная

 

машина,

 

которая

 

чрезъ

проведенныя

 

въ

 

стѣнахъ

 

трубы

 

изъ

 

городского

 

бассейна

 

снаб-

жаетъ

 

водою

 

веларню,

 

всѣ

 

келіи

 

и

 

другія

 

помѣщенія.

 

Изъ

 

сѣ-

пей

 

средняго

 

этажа

 

трапезнаго

 

корпуса

 

сдѣланъ

 

выходъ

 

на

устроенную

 

первоначально

 

на

 

деревянныхъ,

 

а

 

въ

 

1884

 

г

 

на

каменныхъ^соединенныхъ

 

арками

 

столбахъ,

 

деревянную

 

галлерею.

которою

 

корпусъ

 

этотъ

 

соединенъ

 

съ

 

соборомъ;

 

галлерея

 

эта

 

въ

пожаръ

 

1887

 

г.

 

для

 

безопасности

 

Богоявленскаго

 

собора

 

была

сломана

 

и

 

затѣмъ

 

сдѣлана

 

на

 

каменныхь

 

устояхъ;

 

близь

 

собора

-—каменная

 

кладка

 

и

 

желѣзная

 

дверь.

2.

 

Еще

 

въ

 

1864

 

г.

 

приступлено

 

было

 

къ

 

постройкѣ

 

кор-

пуса

 

для

 

инокинь

 

на

 

югозападной

 

сторонѣ

 

монастыря.

 

Въ

 

1866

году

 

каменныя

 

стѣны

 

его

 

подняты

 

подъ

 

крышу

 

и

 

покрыты

 

же-

лѣзною

 

кровлею;

 

въ

 

1868

 

г.

 

окончено

 

внутреннее

 

устройство

этого

 

корпуса;

 

главный

 

фасадъ

 

его

 

обращенъ

 

на

 

восточную

 

сто-

рону.

 

Возведенный

 

на

 

средства

 

доброхотныхъ

 

жертвователей

 

и

преимущественно

 

д.

 

с.

 

с.

 

Григорова

 

(имъ

 

пожертвовано

 

до

10000

 

руб.),

 

корпусъ

 

этотъ

 

пристроенъ

 

съ

 

западной

 

стороны

(На

 

16 '/г

 

саженяхъ

 

длины

 

и

 

8

 

саж.

 

ширины)

 

къ

 

Смоленской

церкви,

 

съ

 

которою

 

соединенъ

 

залою;

   

здѣсь

 

больяыя

 

и

 

преста-
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рѣлыя

 

монахини

 

имѣютъ

 

возможность

 

слушать

 

богослужевіе.

 

Въ

верхнемъ

 

этажѣ

 

устроены

 

были

 

келіи

 

для

 

30

 

престарѣлыхъ

 

и

слѣпыхъ

 

монахинь;

 

но

 

здѣсь

 

богадѣльня

 

находилась

 

только

 

до

пожара

 

въ

 

1887

 

г.,

 

когда

 

она

 

переведена

 

въ

 

Крестовоздвижен-

скій

 

монастырь.

 

Въ

 

среднемъ

 

этажѣ

 

находились

 

больничныя

 

для

мона'стырскихъ

 

сестеръ

 

палаты

 

на

 

6

 

кроватей

 

и

 

келіи

 

для

 

смот-

рительницы

 

больницы

 

и

 

для

 

сестеръ

 

служащихъ

 

больнымъ,

 

ап-

тека,

 

-келія

 

съ

 

ванными

 

и

 

келіи

 

для

 

хранепія

 

больничных*,

принадлежностей;

 

послѣ

 

того

 

же

 

пожара

 

больница

 

отсюда

 

пере-

ведена

 

въ

 

верхній

 

этажъ

 

второй

 

части

 

этого

 

корпуса,

 

который

потому

 

извѣстенъ

 

подъ

 

названіемъ

 

больничнаго.

 

Въ

 

нижнёмъ

этажѣ

 

устроена

 

нросфоропекарня

 

*)

 

со

 

сводами,

 

чуланы

 

и

 

кух-

ня

 

для

 

больницы.

 

Въ

 

1871

 

г.

 

начата

 

постройка

 

второй

 

части

этого

 

больничнаго

 

корпуса:

 

выведенъ

 

фундаментъ

 

на

 

12

 

сажен,

длины

 

и

 

8

 

саж.

 

ширины;

 

въ

 

подвальномъ

 

этажѣ

 

со

 

сводами

устроена

 

баня

 

и

 

прачешная

 

съ

 

катальной

 

и

 

сушильней

 

и

 

про-

чими

 

принадлежностями,

 

механическая

 

печь

 

и

 

резервуаръ,

 

въ

который

 

изъ

 

городскаго

 

бассейна

 

проводится

 

рѣчная

 

вода

 

для

потребностей

 

всего

 

монастыря

 

и

 

въ

 

особенности

 

для

 

находящей-

ся

 

здѣсь

 

прачешной.

 

Въ

 

1878

 

г.

 

надъ

 

новопристроенною

 

частію

корпуса

 

нанесены

 

два

 

этажа

 

и

 

покрыты

 

желѣзною

 

кровлей.

 

Въ

1879

 

г.

 

производилось

 

здѣсь

 

внутреннее

 

устройство

 

Въ

 

1882

 

г,

окончательно

 

устроена

 

эта

 

трехъэтажная

 

половина

 

каменнаго

 

кор-

пуса

 

при

 

Смоленской

 

церкви

 

съ

 

жилыми

 

келіями

 

для

 

сестеръ

и

 

прачешной.

3.

 

Въ

 

1867

 

г.

 

съ

 

восточной

 

стороны

 

собора

 

положенъ

 

бутъ

подъ

 

каменный

 

настоятельскій

 

корпусъ — длиною

 

съ

 

восточной

стороны

 

на

 

45

 

саж.

 

и

 

шириною

 

на

 

8

 

саж.;

 

строеніе

 

этого

 

одно-

этажнаго

 

съ

 

подвальнымъ

 

этажемъ

 

и

 

мансардами

 

корпуса

 

окон-

чено

 

въ

 

1871

 

г.

 

Тогда

 

же

 

окончена

 

внутренняя

 

отдѣлка

 

этого

корпуса

 

для

 

помѣщенія

 

игуменіи

 

и

 

сестеръ.

 

По

 

наружному

 

виду

корпусъ

 

представляетъ

 

печатную

 

букву

 

г;

    

главный

   

фасадъ

 

его

')

 

Продажа

 

просфоръ

 

производится

 

подъ

 

Смоленскою

 

церковію

 

въ

теплой

 

паперти —подъ

 

наблюденіемъ

 

старшей

 

монахини,

 

завѣдующей

просфоропекарпею.
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обращепъ

 

яа

 

южпую

 

сторопу,

 

другой — окпамп

 

къ'

 

собору,

 

а

 

зад-

няя

 

часть

 

обращена

 

къ

 

саду.

 

Главный

 

входъ

 

въ

 

корпусъ

 

сдѣ-

ланъ

 

съ

 

юлшой

 

сторопы

 

съ

 

каменпымъ

 

тамбуромъ

 

и

 

двумя

 

ок-

памп;

 

другой

 

входъ

 

пмѣется

 

отъ

 

собора — прямо

 

въ

 

кельп

 

мона-

хинь.

 

5

 

Въ

 

подвальпомъ

 

этажѣ

 

пастоятельскаго

 

корпуса

 

пмѣются

три

 

мехаппческія

 

печп,

 

двѣ

 

хлѣбопекарпп

 

па

 

сѣвсрной

 

по.товп-

пѣ

 

корпуса,

 

кладовыя

 

для

 

разпыхъ

 

хозяйствепиыхъ

 

прппасовъ

 

п

проведена

 

пзъ

 

колодца

 

вода

 

по

 

всему

 

корпусу;

 

въ

 

средлемъ

 

п

верхнемъ

 

этажахъ — келіп

 

для

 

помѣщепія

 

сестеръ

 

п

 

мастерская

золотошвейная.

 

Въ

 

1872

 

г.

 

этотъ

 

корпусъ

 

соединенъ

 

съ

 

собо-

ромъ

 

(съ

 

восточной

 

сторопы

 

послѣдпяго)

 

носредствомъ

 

галлерсп,

устроенной

 

на

 

каменпыхъ

 

сводахъ.

4.

 

Въ,

 

1864

 

г.

 

па

 

восточпой

 

сторопѣ

 

ограды

 

возведепъ

 

одпо-

этажпый

 

камеппып

 

корпусъ,

 

впачалѣ

 

служившій

 

для

 

понѣщепія

столяровъ,

 

работавшпхъ

 

по

 

возобповлепію

 

обптелп.

 

Въ

 

1878

 

г.

папесенъ

 

второй

 

этажъ

 

и

 

покрытъ

 

желѣзомъ;

 

впутреппес

 

же

устройство

 

корпуса

 

закончено

 

въ

 

1881

 

г.

 

Ныпѣ

 

этотъ

 

корпусъ

пзвѣстепъ

 

подъ

 

пменемъ

 

„казначейская". — Сверхъ

 

того,

 

выстро-

ены

 

былп

 

прп

 

разлпчпыхъ

 

корпусахъ

 

пѣсколько

 

камеппыхъ

 

п

 

де-

ревяппыхъ

 

погребовъ

 

(въ

 

1865

 

—

 

70

 

гг.);

 

садъ

 

съ

 

цвѣтппкамн;

очпщенъ

 

п

 

углублепъ

 

(1865

 

г.)

 

прудъ

 

подлѣ

 

Смоленской

 

церквп;

устроены

 

прп

 

св.

 

вратахъ

 

каменная

 

прпвратпая

 

подъ

 

желѣзпою

крышею

 

п

 

при

 

Нпкольскихъ

 

вратахъ — деревянная

 

прпвратпая

сторожка

 

(въ

 

1878

 

г.);

 

конюшня

 

п

 

сарай

 

каретный

 

и

 

др.;

 

въ

1884

 

г.

 

съ

 

двухъ

 

сторопъ

 

монастырской

 

ограды,

 

западной

 

и

 

юж-

ной,

 

сдѣлапъ

 

тротуаръ

 

съ

 

грапптнымп

 

тумбами

 

п

 

обсажепъ

 

то-

полями,

 

копхъ

 

пыпѣ

 

пѣтъ

 

только

 

у

 

сѣверпой

 

монастырской

 

стѣ-

пы—-снаружи.

Прп

 

возобповленіп

 

храмовъ

 

Божіпхъ

 

п

 

устройствѣ

 

разлпч-

пыхъ

 

здапій

 

въ

 

Богоявлепскоыъ

 

мопастырѣ

 

перѣдко

 

представля-

лась

 

необходимость

 

въ

 

пропзводствѣ

 

ремонта

 

старыхъ

 

здапій

 

въ

Крестовоздвпжепскомъ

 

Лпастасіипомъ

 

монастырѣ

 

п

 

устройствѣ

повыхъ,

 

особенно

 

съ

 

того

 

времепн,

 

какъ

 

учреждепы

 

были

 

въ

пемъ

 

п

 

стали

 

развиваться

 

училище

 

для

 

дѣвочекъ

 

и

 

сапитарпое

учреждепіе.

 

Изъ

 

мопастырекпхъ

 

докумептовъ

 

видно,

 

что

 

въ

 

1873

 

г.
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па

 

мопастырскія

 

средства

 

прпспособлепъ

 

былъ

 

для

 

сапптарпаго

учреждепія

 

двухъэтажный

 

камеппып

 

корпусъ,

 

а

 

въ

 

1878

 

г.

 

это

здапіе

 

ремонтировано:

 

окрашены

 

стѣпы

 

п

 

полы,

 

Сдѣланы

 

повыя

окоппыя

 

рамы,

 

двери,

 

подвальпый

 

этажъ

 

и

 

т

 

под.

 

Въ

 

1879

 

г.

въ

 

учплпщпомъ

 

здапіп

 

устроена

 

водопроводная

 

труба

 

изъ

 

город-

скаго

 

бассейна.

 

Въ

 

1881

 

г.

 

устроеиъ

 

былъ

 

здѣсь

 

лѣтпій

 

баракъ.

По

 

случаю

 

бывшаго

 

въ

 

копцѣ

 

1881

 

г.

 

пожара, -пстребпвшаго

 

учи-

лищный

 

корпусъ,

 

совершена

 

была

 

перестройка

 

деревяппаго

 

па

камспномъ

 

фупдаментѣ

 

корпуса

 

съ

 

устройствомъ

 

въ

 

пемъ

 

влас-

спыхъ

 

залъ;

 

въ

 

моііастырскомъ

 

же

 

камеппомъ

 

домѣ,

 

па

 

время

 

за-

пятомъ

 

подъ

 

училище,

 

сдѣлапы

 

пеобходішыя

 

для

 

послѣдпяго

прпспособлепія.

 

Въ

 

1885

 

г.

 

взамѣпъ

 

деревянной

 

крыши

 

па

 

де-

ревяппомъ

 

учплпщпомъ

 

корпусѣ

 

устроена

 

желѣзпая

 

крыша

 

п

окрашена

 

масляпою

 

краскою.

 

Въ

 

1887

 

г.

 

устроепъ

 

еще

 

баракъ

зпмпій

 

Мы

 

по

 

будемъ

 

здѣсь

 

говорить

 

о

 

иостройкахъ,

 

въ

 

разное

время

 

пропзведеппихъ

 

въ

 

прпнадлежащпхъ

 

Богоявлепско-Анаста-

сіппу

 

монастырю

 

сельскпхъ

 

мѣстпостяхъ

 

ппже

 

упомппаемыхъ

 

въ

шшемъ

 

оппсапіп.

IV.

 

Благоустроеніе

 

Богоявленско-Анастасіина

 

монастыря

 

послѣ

пожара

 

въ

 

1887

 

году.

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

неусыппымп

 

стараніямп

 

иг.

 

Маріп

 

оба

монастыря,

 

возстаповлеппый

 

Богоявлепскій

 

п

 

упраздненный

 

Кри-

стовоздвпжепскій

 

приведены

 

былп

 

въ

 

надлежащее

 

благоустрой-

ство,

 

труды

 

п

 

исш.ттапія

 

дѣятельпой

 

пгумепіп

 

однако

 

же

 

пе

 

кон-

чились:

 

ей

 

еще

 

разъ

 

выпала

 

скорбная

 

тружеппческая

 

доля

 

по

возобповлепію

 

обоихъ

 

монастырей.

 

Страшный

 

пожаръ

 

18

 

мая

1887

 

г.,

 

пачавшіпся

 

въ

 

домѣ

 

Логинова,

 

частію

 

пстребплъ,

 

частію

повредплъ

 

сильно

 

большую

 

часть

 

здапій

 

сначала

 

въ

 

Крестовоздви-

жепскомъ

 

монастырь,

 

а

 

затѣмъ

 

н

 

въ

 

Богоявлепскомъ.

 

Набѣжа-

вшій

 

во

 

всѣ

 

строепія

 

первой

 

обителп

 

пародъ

 

для

 

спасепія

 

иму-

щества

 

бнлъ

 

окна

 

п

 

чрезъ

 

ппхъ

 

выбрасывалъ

 

шкафы,

 

столы

 

п

проч.

 

Такъ

 

въ

 

главной

 

сельской

 

лечебппцѣ

 

въ

 

стѣпахъ

 

Кресто-

воздвпжепскаго

 

монастыря

 

выбиты

 

всѣ

 

рамы

 

лѣтпія

 

и

 

зпмнія

числомъ

 

135,

 

поломаны

 

выбрасываемые

 

гізъ

 

больппчпыхъ

 

палатъ



Hi

кровати,

 

шкафы

 

и

 

мебель.

    

Между

 

тѣмъ

 

буря

 

разносила

 

во

 

всѣ

стороны

 

пламя

 

и

 

горящія

 

головни,

 

отъ

 

которыхъ

 

загоралось

 

вы-

носимое

 

изъ

 

корпусовъ

 

имущество;

  

частію

 

сгорѣло,

  

частію

 

похи-

щено

 

много

 

аптекарской

 

посуды,

   

чайной,

   

столовой,

    

кухонной,

погребной,

 

прачешной.

 

Утраты

 

только

 

по

 

этимъ

 

зданіямъ,

  

кото-

рый

 

составляли

 

часть

 

учрежденія,

    

относящаяся

   

собственно

 

до

общества

 

Красная

 

Креста,

 

оцѣнеяы

 

были

   

отъ

 

9

 

до

  

10

 

тысячъ

руб.

    

На

 

другой

 

день

    

цослѣ

    

пожара

 

Крестовоздвиженскій

 

мо-

настырь

 

представлялъ

 

собою

 

грустную

 

картину

 

разрушенія.

 

Здѣсь

сгорѣли

 

до

 

тла:

 

каменный

 

двухъэтажный

 

училищный

 

корпусъ

 

со

всѣми

 

учебными

 

пособіями,

 

классными

 

и

 

дортуарными

 

принадлеж-

ностями;

 

при

 

немъ

 

кухня,

 

два

 

погреба,

 

кладовыя,

 

подвалъ;

 

кры-

тая

 

желѣзомъ

 

каменная

 

баня

 

и

 

прачешная;

    

каменный

  

скотный

дворъ.

  

Въ

 

Богоявленскомъ

 

монастырѣ

 

тогда

 

же

 

обгорѣли

 

до

 

тла:

Смоленская

    

часовенная

   

церковь

 

и

  

примыкающій

 

къ

 

ней

 

боль-

ничный

 

корпусъ,

   

также

 

трапезный

 

корпусъ;

   

остались

 

лишь

 

ка-

менная

 

стѣны.

    

Сгорѣла

    

устроенная

   

въ

  

1865

 

г.

 

въ

 

западной

башнѣ

 

колокольня

 

съ

 

шатромъ,

 

покрытымъ

 

желѣзомъ;

   

колокола

упали;

 

большой

 

же

 

въ

  

158

  

п.

 

2

 

ф.

  

и

 

нѣсколько

 

другихъ

 

мень-

шая

 

вѣса

 

разбились

 

и

 

слилась

 

въ

 

комки.

 

Сильно

 

обгорѣли

 

двѣ

башни— юговосточная

 

и

 

сѣверозападная;

 

но

 

къ

 

великому

 

удивле-

нно

 

и

 

въ

 

этотъ

 

пожаръ

   

среди

 

яростнаго

 

пламени

 

чудесно

 

уцѣ

лѣла

 

только

 

деревянная

 

часовня

 

Никольская.

 

Требовалось

 

много

 

|

усилій

 

со

 

стороны

 

пожарной

 

команды

   

для

   

того,

    

чтобы

 

спасти

 

.-"

отъ

 

огня

 

великолѣпный,

 

сіявшій

 

своими

 

многими

 

крестами,

 

соборъ,

которому

    

большая

   

опасность

   

угрожала

 

съ

 

южной,

 

западной

 

и

сѣверной

 

сторонъ;

    

но

 

только

 

на

 

западной

 

сторонѣ

    

новой

 

при-

стройки

 

собора

 

крыши

 

и

 

главы

 

частію

 

сгорѣли,

 

а

 

частію

 

разло-

маны

 

и

 

уничтожены.

 

Общій

 

въ

 

обоихъ

 

монастыряхъ

 

убытокъ

 

отъ

этого

 

пожара

 

простирался

 

приблизительно

 

до

 

75

 

тысячъ,

 

между

тѣмъ

 

ни

 

одно

 

монастырское

 

зданіе

 

не

 

было

 

застраховано.

 

Такимъ

образомъ

 

потребны

 

были

 

громадныя

 

суммы

 

на

 

возобновленіе

 

обо-

ихъ

 

монастырей.

    

Въ

   

это

 

бѣдственное

 

для

 

монастыря

 

время

 

на

посильную

 

помощь

 

ему

 

пришли

   

граждане

 

Костромскіе

 

и

 

иного-

родніе

 

благотворители.

 

Уже

 

до

  

1

 

января

 

1888

 

г.

   

пожертвован-




