
ХХХІП

 

годъ

 

изданія. ХХХІП

 

годъ

 

изданія.

ТВЕРСКІЯ

8

 

іюня

 

1909

 

года.
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Тверской

 

каѳедральный

 

соборъ.

ВЫХОЛЯТЪ

 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНО

ПО

    

ПОНЕДѢЛЫШКАМЪ.

-

 

Годовая

 

цѣна:

Безъ

 

пересылки

 

4

 

р.

 

50

 

к

Съ

 

пересылкою

   

а

 

p.

 

50

 

к.

№22.
ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

ВЪ

   

РЕДАКЦІИ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостен

 

и

 

у

мѣстныхъ

  

благочинный.
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|

 

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАДЬНАЯ

 

|

Высочайшая

   

телеграмма

  

изъ

   

Петергофа

   

отъ

  

Его

Императорекаго

 

Величества,

 

Государя

 

Им-
ператора

 

Николая

 

Александровича.

„Осташковъ.

 

Преосвященнѣйпіему

 

Алексію,

 

Архіе-

пискому

 

Тверскому

 

и

 

Кашинскому."

„

 

Сердечно

 

благодарю

 

Васъ,

 

Владыко,

 

и

 

поручаю

 

передать
всѣмъ

 

собравшимся

 

на

 

празднованге

 

святой

 

памяти

 

Препо-
добного

 

Нила,

 

Отолобенскаго

 

Чудотворца,

 

Мою

 

искреннюю

благодарность

 

за

 

молитвы."

„НИКОЛАЙ"

6

 

Іюня

 

съ

 

почтовымъ

 

поѣздомъ

 

выбылъ

 

въ

 

г.

 

Ка-

гаинъ

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвященнѣй-

шій

 

Алексій,

 

Архіепископъ

 

Тверскій

 

и

 

Кашинскій.

Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстія.

Опредѣлены,

 

согласно

 

прошенікхна

 

шгатн

 

ое

 

священ-

ническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Богородскаго-Млевичи,

Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

на

 

діаконской

 

вакан-

сіи

 

села

 

Лаптева,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Зыковъ,
1

 

іюня;

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Крас-
наго-Холма,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

бывшій

 

псаломщикъ

 

Ом-
ской

 

епархіи

 

Иванъ

 

Яшинъ,

 

1

 

іюня;

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

гор.

 

Вышняго-Волочка

 

бывшій

 

учитель

 

Славяносербской

второклассной

 

учительской

 

школы

 

Алексгй

 

Лъвовъ,

 

1

 

іюня.
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Неремѣщены,

 

согласно

 

прошенію:

 

на

 

священническое

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Славнаго,

 

Тверскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щеиникъ

 

села

 

Дубровы,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

Александръ

Рождественскгй,

 

1

 

іюня;

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

села

 

Моркиныхъ

 

Торъ,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

села

 

Краснаго

 

Холма,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

Преображепскгй,

 

1

 

іюня;

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Старицкой

 

тю-

ремной

 

церкви

 

Николай

 

Никандровъ

 

на

 

таковую

 

же

 

долж-

ность

 

къ

 

церкви

 

села

 

Космодаміановскаго,

 

Ржевскаго

уѣзда,

 

15

 

мая.

Утверждены

 

въ

 

должности:

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

Родни,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Гуръевъ,

 

31

 

мая;

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Тургинова,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

Лео-

нидъ

 

Раевшй,

 

2

 

іюня.

Посвящены

 

въ

 

стихарь

 

псаломщики:

 

погоста

 

Рожде-
ственскаго

 

въ

 

Бачуниной

 

слободѣ,

 

Калязинскаго

 

уѣзда.

Лавелъ

 

Воскресенскій,

 

25

 

мая;

 

испр.

 

должность

 

псаломщ.

Богоявленской

 

церкви

 

города

 

Калязина

 

Эрастъ

 

Кравецъ,
25

 

мая.

Уволенъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщика— псаломщикъ

села

 

Столбова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Сабининъ,

 

1

 

іюня.

Исключается

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію

 

псаломщикъ

села

 

Космодаміановскаго,

 

Ржевскаго

 

уѣзда,

 

Георгій

 

Роговъ
(f

 

29

 

Апрѣля).

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

отъ

 

27

 

мая

 

за

 

№

 

7459,

 

уволенный

 

на

 

покой

 

Преосвя-

щенный

 

Владиміръ,

 

Епископъ

 

бывшій

 

Приамурскій,

 

наз-

наченъ

 

на

 

жительство

 

въ

 

Николо-Теребенскую

 

пустынь,

съ

 

порученіемъ

 

ему

 

управленія

 

сею

 

пустынью

 

на

 

правахъ

Настоятеля.

і
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ВАКАНТНЫЯ

   

МѢСТА.

С

 

в

 

л

 

щ

 

е

 

н

 

н

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

і

 

я:

При

 

Александро-Маріинской

 

церкви

 

гор.

 

Бѣжецка;

при

 

Параскево-Пятшщкой

 

женской

 

общинѣ,

 

Вышневолоц-

кагоі

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

 

села

 

Туханей,

 

Весьегонскаго-

уѣзда;

 

при

 

церкви

 

села

 

Вѣлой,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда;

 

при

церкви

 

села

 

Нововведенскаго,

 

Кашинскаго

 

уѣзда;

 

при

церкви

 

села

 

Гущина,

 

Кашинскаго

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

 

села

Дубровы,

 

Корчевского

 

уѣзда.

II

 

са

 

л

 

о

 

м

 

гц

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

о

 

е:

При

 

церкви

 

села

 

Столбова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда.

Содѳржаніѳ

  

части

   

оффиціальной:

   

Высочайшая

   

телеграмма.—

Еиархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстія.—Вакантныя

 

мѣста.

Редакторъ

 

священникъ

 

Ж

 

Лкбскіё.

Печатать

 

дозволяется.

 

8

 

іювя

 

1909

 

года.

   

Цевзоръ,

 

ректоръ

семинаріи

 

протоіерей

 

А.

 

Надежинъ.

Печатано

 

въ

 

Тииографіи

 

Н.

 

М.

 

Родіонова

  

въ

 

Твери.
Трехсвятская

 

улица,

 

домъ

 

В.

 

М.

 

Шиканова.



ТВЕРСКІЯ

шршдіыі

 

шиш.
Выходятъ

 

еженедѣльно

 

по

 

понедѣльникамъ.

8

 

іюня

 

1909

 

года.

№

 

22.
Годъ

 

тридцать

 

третій.

Для

 

чего

 

чествуется

 

св.

 

Анна

 

Кашинская?

(кь

 

вопросу

 

о

 

значены

 

женщины

 

въ

 

современномъ

 

хрштіан-
скомъ

 

обществѣ).

12-го

 

Іюня

 

1909

 

года

 

въ

 

г.

 

Кашинѣ

 

Тверской

 

губ.

имѣетъ

 

быть

 

рѣдкое

 

торжество.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

будетъ
возстановлено

 

почитаніе

 

и

 

открытое

 

прославленіе

 

Святой
Благовѣрной

 

княгини

 

Анны

 

Кашинской.

 

Незначительный,
мало

 

извѣстныіі

 

г.

 

Кашинъ,

 

несомнѣнно,

 

привлечетъ

множество

 

паломниковъ.

 

Съ

 

разныхъ

 

концовъ

 

св.

 

Руси
соберутся

 

сыны

 

ея

 

для

 

одного

 

общаго,

 

важнаго,

 

близ-

каго,

 

дорогого

 

всѣмъ

 

дѣла.

 

Г.

 

Кашинъ

 

будетъ

 

12-го

іюня

 

представлять

 

изъ

 

себя

 

одну

 

многочисленную

 

семью.

Это

 

будетъ

 

чувствовать,

 

сознавать

 

каждый

 

участникъ

Кашинскаго

 

торжества.

 

Всѣ

 

будутъ

 

едиными

 

усты

 

и

 

еди-

нымъ

 

сердцемъ

 

исповѣдывать

 

свое

 

духовное

 

родство

 

въ

Богѣ;

 

всѣмъ

 

будетъ

 

радостно,

 

легко,

 

всѣ

 

будутъ

 

счаст-

ливы

 

въ

 

этотъ

 

день

 

отъ

 

сознанія

 

того,

 

что

 

вотъ

 

съ

 

раз-

ныхъ

 

концовъ

   

собрались

 

люди

  

совершенно

  

незнакомые
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другъ

 

другу

 

и

 

сразу

 

сдѣлались

 

знакомыми,

 

близкими,

понятными

 

другъ

 

для

 

друга.

 

И

 

всѣ

 

будутъ

 

смотрѣть

глазами

 

радости

 

на

 

небо,

 

будутъ

 

благословлять

 

имя

 

св.

Анны

 

Кашинской.

 

Да

 

и

 

нельзя

 

не

 

благословлять

 

имя

той,

 

которая

 

оставила

 

на

 

землѣ

 

слѣдъ,

 

не

 

уничтоженный

въ

 

теченін

 

цѣлыхъ

 

столѣтій.

 

Но

 

торжество

 

прославленія

Анны

 

Кашинской

 

было-бы

 

неполнымъ,

 

несовершеннымъ,

если

 

бы

 

оно

 

ограничилось

 

только

 

однимъ

 

днемъ,

 

если-бы

каждый

 

изъ

 

насъ

 

не

 

сдѣлалъ

 

для

 

себя

 

никакихъ

 

выво-

довъ

 

и

 

руководственныхъ

 

указаній

 

изъ

 

повѣствованія

 

о

жизни

 

Праведницы.

 

Недостаточно

 

только

 

помолиться

 

и

преклонить

 

колѣна

 

предъ

 

гробницей

 

св.

 

Анны.

 

Необхо-

димо

 

еще

 

и

 

употребить

 

усилія,

 

чтобы

 

молитвенное

 

един-

ство

 

и

 

братство

 

людей

 

не

 

разрушалось

 

и

 

въ

 

жизни,

 

при

дѣйствительномъ

 

столкновеніи

 

и

 

взаимоотыошеніи

 

людей

между

 

собою.

 

Было

 

бы

 

оскорбленіемъ

 

для

 

Праведницы,

если

 

бы

 

люди,

 

устами

 

чтущіе

 

ее,

 

прославляющіе

 

ея

жизнь,

 

выйдя

 

изъ

 

храма,

 

дали-бы

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ

мѣсто

 

такимъ

 

мыслямъ

 

и

 

чувствамъ,

 

которыя

 

были

 

бы

полной

 

противоположностью

 

направленно

 

жизни

 

святой

Анны.

 

Такимъ

 

богомольцамъ

 

св.

 

Анна

 

скажетъ

 

устами

пророка:

 

„приближаются

 

ко

 

мнѣ

 

люди

 

эти

 

и

 

устами

чтутъ

 

меня,

 

сердце

 

же

 

ихъ

 

далече

 

отстойтъ

 

отъ

 

меня.

Напрасно

 

они

 

и

 

чтутъ

 

меня!"

 

Чему-же

 

мы

 

можемъ

 

по-

учится

 

у

 

св.

 

Анны?

 

Какія

 

руководственныя

 

указанія

 

мо-

жемъ

 

извлечь

 

изъ

 

повѣствованія

 

о

 

ея

 

жизни?

 

Это

 

повѣ-

ствованіе

 

свидѣтельствуетъ

 

прежде

 

всего

 

о

 

томъ,

 

что

 

св.

Анна

 

была

 

образцомъ

 

женщины— христіанки.

 

Она

 

назы-

вается

 

„многоскорбной"

 

княгиней

 

многоскорбнаго

 

народа.

Она

 

не

 

могла

 

спокойно

 

смотрѣть

 

на

 

бѣдствія

 

и

 

страданія
своихъ

 

ближнихъ

 

и

 

всюду

 

являлась

 

къ, нуждающимся

 

и

страждущимъ

 

то

 

со

 

словомъ

 

утѣшенія,

 

то

 

съ

 

посиль-

ною

 

помощью.

 

Извѣстно

 

ея

 

неотразимое

 

вліяніе

 

на

 

своего

мужа— св.

 

Благовѣрнаго

 

князя

 

Михаила

 

Тверскаго.

 

Когда
св.

 

князь

 

собирался

  

въ

 

орду,

   

къ

  

грозному

 

хану,

 

чтобы
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оправдаться

 

отъ

 

клеветническаго

 

обвиненія

 

въ

 

отравле-

иіи

 

сестры

 

хана,

 

св.

 

Анна

 

такъ

 

ободряла

 

своего

 

супруга:

„зачѣмъ

 

ты

 

боишься

 

злочестиваго

 

царя?

 

Вѣдь,

 

въ

 

насъ

нѣтъ

 

никакой

 

неправды:

 

мы

 

завѣру

 

и

 

отечество

 

стоимъ;

будь

 

вѣренъ

 

Господу

 

до

 

смерти".

 

И

 

св.

 

Михаилъ

 

укрѣ-

пился

 

силами,

 

отправился

 

въ

 

далекій

 

и

 

опасный

 

путь

 

и

нашелъ

 

для

 

себя

 

въ

 

ордѣ

 

мученическій

 

вѣнецъ

 

за

 

правду

Христову.

 

Любовь

 

св.

 

Анны

 

къ

 

Благовѣрному

 

Князю

была

 

такъ

 

велика,

 

что

 

она

 

употребила

 

всѣ

 

усилія,

 

чтобы

тѣло

 

Князя— эта

 

общая

 

ихъ

 

жертва

 

правдѣ

 

Христовой,

было

 

доставлено

 

въ

 

родной

 

городъ

 

для

 

постояннаго

 

на-

поминанія

 

людямъ

 

о

 

князѣ —страдальцѣ,

 

положившемъ

душу

 

свою

 

за

 

люди

 

своя.

И

 

вотъ

 

въ

 

день

 

чествованія

 

св.

 

Анны

 

невольно

 

воз-

стаетъ

 

въ

 

сознаніи

 

духовный

 

обликъ

 

этой

 

любящей,

страдающей

 

женщины,

 

готовой

 

жертвовать

 

своими

 

силами

и

 

средствами

 

на

 

благо

 

ближнихъ.

 

Св.

 

Анна

 

изъ

 

глубины

вѣковъ

 

свидѣтельствуетъ

 

намъ

 

О'

 

той

 

неотразимой

 

силѣ

вліянія,

 

какое

 

можетъ

 

имѣть

 

женщина

 

какъ

 

на

 

отдѣль-

ныхъ

 

личностей,

 

такъ

 

и

 

на

 

судьбу

 

цѣлыхъ

 

народовъ

 

и

государствъ.

 

Вся

 

исторія

 

человѣчества

 

указываетъ

 

намъ,

насколько

 

благотворно

 

можетъ

 

быть

 

иногда

 

доброе

 

влія-

ніе

 

женщины

 

на

 

человѣческія

 

отношенія.

И

 

всякое

 

благоустроенное

 

общество,

 

понятно,

 

должно

быть

 

заинтересовано

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

это

 

доброе

 

вліяніе

цѣлой

 

половины

 

человѣческаго

 

рода

 

не

 

было

 

затруднено

или

 

прекращено

 

какими-либо

 

установленіями

 

и

 

прави-

лами

 

общественными.

 

Каждый

 

человѣкъ,

 

будь

 

онъ

 

муж-

чина

 

или

 

женщина,— нравственно

 

обязанъ

 

нести

 

лепту

отъ

 

своихъ

 

трудовъ

 

и

 

знаній

 

въ

 

общую

 

сокровищницу

блага

 

общественнаго.

 

Но,

 

понятно,

 

трудъ

 

на

 

пользу

 

ближ-

няго

 

и

 

пріобрѣтеніе

 

необходимыхъ

 

для

 

этого

 

знаній

 

воз-

можны

 

только

 

тамъ,

 

гдѣ

 

признается

 

духовное

 

равенство

женщины

 

съ

 

мужчиной,

 

гдѣ

 

женщинѣ

 

дана

 

возможность

учиться,

  

пріобрѣтать

 

знанія

 

и

 

даны

  

затѣмъ

  

пути

 

для
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проявленія

 

своей

 

воли

 

въдѣлѣ

 

общаго

 

устроенія

 

жизни.

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

именно

 

христіанство

 

даетъ

 

благо-

пріятныя

 

условія

 

для

 

проявленія

 

самодѣятельности

 

жен-

щины.

 

Оно

 

провозглашаетъ

 

высокое

 

значеніе

 

человѣче-

ской

 

личности

 

безъ

 

различія

 

возраста,

 

пола,

 

званія,

 

со-

словія,

 

национальности.

 

Только

 

здѣсь

 

ладнщина

 

поставлена

на

 

подобающую

 

ей

 

высоту,

 

только

 

здѣсь

 

признается

 

ея

человѣческое

 

достоинство,

 

ея

 

человѣческія

 

права.

Кто

 

читалъ

 

исторію

 

человѣческаго

 

рода

 

до

 

появле-

ния

 

Христа

 

въ

 

міръ,

 

тотъ

 

не

 

могъ

 

не

 

страдать

 

при

 

видѣ

того

 

униженія,

 

на

 

которое

 

были

 

обречены

 

женщины.

 

Въ

быту

 

дикомъ,

 

на

 

низшихъ

 

ступеняхъ

 

человѣческаго

развитія,

 

гдѣ

 

и

 

самая

 

религія

 

держится

 

на

 

началахъ

страха

 

передъ

 

грозными

 

силами

 

природы,

 

гдѣ

 

всѣ

 

от-

ношенія

 

людей

 

основаны

 

на

 

правѣ

 

сильнаго,

 

женщина,

естественно,

 

занимала

 

самую

 

жалкую

 

роль;

 

вѣдь

 

она

 

не

имѣла

 

тамъ

 

этого

 

основного

 

права, —права

 

сильнаго!
Мужчина— дикарь

 

предназначалъ

 

женщину

 

на

 

самыя

трудныя

 

работы,

 

или

 

распоряжался

 

ею,

 

какъ

 

вещью,

бросая

 

ее.

 

если

 

она

 

ему

 

не

 

нуяша,

 

убивалъ

 

и

 

выбрасы-

валъ

 

дикимъ

 

звѣрямъ,

 

если

 

чѣмъ-нибудь

 

ему

 

не

 

угодила.

Во

 

время

 

же

 

чувственнаго

 

возбужденія

 

онъ

 

далее

 

не

изъявляетъ

 

ей

 

чувствъ

 

своихъ,

 

не

 

объясняется

 

съ

 

ней,

а,

 

улучивъ

 

удобную

 

минуту,

 

хватаетъ

 

ее

 

и

 

насильно,

иногда

 

съ

 

побоями,

 

тащитъ

 

къ

 

себѣ.

 

На

 

слѣдующей

 

сту-

пени

 

развитія

 

человѣческаго

 

общества,

 

въ

 

быту

 

патріар-

хальномъ,

 

физическая

 

сила

 

по

 

прежнему

 

остается

 

глав-

нымъ

 

двигателемъ

 

жизни.

 

Здѣсь

 

женщина

 

иногда

 

высту-

паетъ

 

для

 

защиты

 

себя

 

при

 

посредствѣ

 

внѣшней

 

физиче-
ской

 

силы

 

(амазонство),

 

но

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

женскій
элементъ

 

отступаетъ

 

на

 

второй

 

планъ,

 

такъ

 

какъ

 

муж-

чина

 

всегда

 

оказывается

 

сильнѣе

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

природой

I

 

и

 

сосѣдями.

 

Мужчина

 

и

 

здѣсь

 

покоряетъ

 

женщину

 

пра-

вомъ

 

силы

 

своей

 

и

 

смотритъ

 

на

 

нее

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

на

собственность.

 

Вмѣстѣ

 

со

 

смертью

 

мужей

 

у

 

германскихъ
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племенъ

 

предаютъ

 

смерти

 

и

 

ихъ

 

женъ.

 

О

 

духовной

 

при-

родѣ,

 

о

 

человѣческомъ

 

достоинствѣ

 

женщины

 

здѣсь

 

не

можетъ

 

быть

 

и

 

рѣчи.

Судьба

 

ясенщины

 

на

 

магометанскомъ

 

востокѣ

 

оста-

лась

 

и

 

теперь

 

почти

 

такой-яге,

 

что

 

была

 

до

 

Рождества

Христова.

 

Небреженіе

 

о

 

воснитаніи

 

женщины,

 

продажа

женщинъ

 

на

 

рынкѣ

 

для

 

нуждъ

 

мужчинъ,

 

запрещеніе

женщинѣ

 

даже

 

посѣщать

 

храмъ,

 

какъ

 

нечистой,

 

отвер-

женной,

 

сожиганіе

 

вдовъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

умершимъ

 

мужемъ,

все

 

это

 

доказываетъ,

 

что

 

достоинство

 

женщины

 

на

 

вос-

токѣ

 

опредѣлялось

 

только

 

количествомъ

 

ея

 

физическихъ

половыхъ

 

принадлежностей.

Греція

 

и

 

Римъ,

 

представители

 

древней

 

цивилизация,

остатками

 

'которой

 

доселѣ

 

пользуется

 

человѣчество,

 

по

отношенію

 

къ

 

женщинѣ

 

также

 

были

 

несправедливы.

Гречанка

 

была

 

совершенно

 

удалена

 

отъ

 

всякихъ

 

дѣлъ

общественныхъ

 

и

 

была

 

осуждена

 

на

 

заключеніе

 

въ

 

домѣ

въ

 

особомъ

 

отдѣленіи

 

(гинекеѣ),

 

охраняемомъ

 

часто

молосскими

 

псами.

Узда,

 

вѣникъ

 

и

 

сова— вотъ

 

эмблема

 

женскихъ

 

добро-

дѣтелей—молчаливости,

 

экономіи

 

и

 

бдительности.

 

Назна-

ченіе

 

женщины — служить

 

средствомъ

 

для

 

распространения

мужского

 

поколѣнія.

 

Быть

 

подругой,

 

собесѣдницей

 

муж-

чины

 

она

 

не

 

можетъ.

 

Для

 

женщинъ

 

подъ

 

страхомъ

 

смерти

были

 

запрещены

 

даже

 

олимпійскія

 

общественныя

 

игры.

Имъ

 

дозволялось

 

участвовать

 

только

 

на

 

шумныхъ

 

народ-

ныхъ

 

празднествахъ

 

и

 

ночныхъ

 

оргіяхъ,

 

гдѣ

 

онѣ

 

тѣшили

чувственный

 

наклонности

 

мужчинъ.

 

Греческимъ

 

закономъ

о"ыла

 

установлена

 

даже

 

опредѣленная

 

цѣна

 

для

 

продажи

женщинъ

 

на

 

публичной

 

выставкѣ.

Въ

 

Римѣ

 

женщина

 

уважалась

 

только,

 

какъ

 

часть

государственнаго

 

цѣлаго,

 

какъ

 

производительница

 

чело-

вѣческаго

 

рода.

 

Римлянинъ

 

наложилъ

 

на

 

женщину

 

свою

тяжелую

 

руку.

 

Здѣсь

 

мужчина

 

могъ

 

убить

 

женщину,

предварительно

 

посовѣтовавшись

 

съ

 

ея

   

родственниками,
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могъ

 

прогнать

 

ее

 

или

 

уступить

 

другому— безъ

 

ея

 

согла-

сія.

 

Впослѣдствіи

 

даже

 

бракъ

 

сдѣлался

 

пустой

 

формаль-
ностью,

 

и

 

римлянки,

 

по

 

словамъ

 

Сенеки,

 

считали

 

годы

не

 

по

 

консуламъ,

 

а

 

по

 

мужьямъ.

 

Блаж.

 

Іеронимъ

 

разска-

зывалъ,

 

что

 

оыъ

 

былъ

 

на

 

похоронахъ

 

одной

 

римской

дамы,

 

перемѣнившей

 

17

 

мужей.

 

Эти

 

дамы

 

(матроны)

 

всѣ

свои

 

интересы

 

ограничивали

 

заботами

 

объ

 

уборахъ

 

и

нарядахъ.

 

Поппея,

 

напр.,

 

держала

 

до

 

500

 

ослицъ,

 

молоко

кѳторыхъ

 

употребляла

 

для

 

вытираній,

 

умовеній

 

и

 

просто

для

 

купанья.

 

Убивая

 

время

 

дома

 

на

 

наряды,

 

матрона

остальное

 

время

 

проводила

 

или

 

въ

 

банѣ, — этомъ

 

притонѣ

тогдашняго

 

великосвѣтскаго

 

общества,— или

 

въ

 

театрѣ,

наслаяадаясь

 

созерцаніемъ

 

безнравственныхъ

 

греческихъ

комедій.

 

Низкій

 

классъ

 

женщинъ

 

въ

 

Римѣ

 

составляли

рабыни,

 

служившія

 

матронамъ.

 

Насколько

 

безправны

 

были

эти

 

рабыни,

 

видно,

 

напр.,

 

изъ

 

свидѣтельствъ

 

Овидія

 

и

Ювенала,

 

которые

 

говорятъ,

 

что

 

жестокія

 

римлянки

 

ца-

рапали

 

лица

 

своимъ

 

рабынямъ

 

и

 

втыкали

 

имъ

 

въ

 

тѣло

длинныя

 

булавки;

 

иногда-же

 

въ

 

дрипадкѣ

 

ярости

 

осуж-

дали

 

ихъ

 

на

 

распятіе.

 

Таково

 

было

 

пололееніе

 

женщины

въ

 

языческомъ

 

мірѣ!

Даже

 

величайшій

 

учитель

 

древности — Аристотель,

стоявшій

 

выше

 

общихъ

 

предразсудковъ

 

своего

 

времени,

признавалъ

 

природу

 

женщины

 

ниже

 

мужской,

 

и

 

добродѣ-

тель

 

женщины

 

считалъ

 

немногимъ. выше

 

той

 

добродѣтели,

на

 

которую

 

способенъ

 

рабъ.

П.

Но

 

вотъ

 

явился

 

на

 

землю

 

Христосъ.

 

Религія

 

Христа
не

 

есть

 

религія

 

какого-нибудь

 

одного

 

народа.

 

Христосъ

призываетъ

 

къ

 

себѣ

 

цѣлое

 

человѣчество,

 

всѣмъ

 

людямъ

обѣщаетъ

 

спасеніе

 

(Лк.

 

II,

 

31—32;

 

III,

 

3,

 

6),

 

всѣмъ

 

про-

повѣдуетъ

 

свое

 

ученіе

 

(Мѳ.

 

XXVIII,

 

19;

 

Дн.

 

XIII,

 

47).
Христосъ

 

говоритъ

 

людямъ

 

о

 

единомъ

 

и

 

всеобщемъ

 

Богѣ,

Который

 

есть

 

Отецъ

 

для

   

всѣхъ

   

людей,

   

будутъ-ли

  

они
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іудеи,

 

эллины

 

и

 

варвары,

 

рабы

 

или

 

свободные,

 

мужчины

или

 

женщины;

 

всѣ

 

они — Его

 

дѣти

 

и

 

между

 

собою

 

братья,

составляющіе

 

одно

 

духовное

 

семейство

 

или

 

царство

 

Бо-

жіе

 

(Рим.

 

III,

 

22;

 

X,

 

12-13;

 

2

 

Кор.

 

VI,

 

16—18;

 

Гал.

 

III,

26—28;

 

IV,

 

6-8;

 

УІ,

 

15;

 

Кол.

 

III,

 

И).

„Да

 

будутъ

 

вси

   

едино",— такъ

   

молится

   

Іисусъ

 

въ

послѣдней

 

молитвѣ

 

передъ Своими

 

страданіями

 

за

 

весь

 

міръ.

Въ

 

христіанствѣ,

 

въ

  

царствѣ

   

Божіемъ

   

не

   

имѣютъ

никакого

 

значенія

 

внѣшнія

  

преимущества

   

и

 

отличія,

   

а

равно

 

не

 

имѣютъ

 

значенія

 

и

 

внѣшніе

 

недостатки

 

и

 

мни-

мая

 

слабость.

 

Христосъ

 

обращается

 

по

 

преимуществу

 

къ

несчастнымъ

 

и

 

етраждущимъ

 

(Лк.

 

IV,

 

17—20),

 

труждаю-

щимся

 

и

 

обремененнымъ

 

обѣщаетъ

 

отраду

 

и

  

успокоеніе

Шѳ.

 

XI,

 

28—30).

 

Мытари

 

и

 

блудницы

   

получаютъ

   

пред-

почтете

   

въ

   

царствѣ

   

Божіемъ

   

(Мѳ.

   

XXJ,

 

31);

   

туда-же

имѣютъ

 

доступъ

 

слабыя

 

дѣти

 

(Мр.

 

X,

 

14;

 

Лк.

 

XVIII,

 

16).

Нечистые

 

язычники

 

сподобляются

 

принятія

 

св.

 

Духа,

 

къ

изумленно

 

іудеевъ

 

(Дн.

 

X,

 

15,

 

45).

 

Такъ

 

обр.

 

въ

 

христіан-

скомъ

 

обществѣ

 

внѣшняя

 

грубая

 

сила

 

совершенно

 

теряетъ

свое

 

право

 

и

   

значеніе.

   

На

   

мѣсто

 

ея

 

выступаетъ

   

сила

духовная,

 

нравственная;

 

право

 

человѣка,

 

какъ

 

свободной

духовной

 

личности,

 

признается

 

за

 

всѣми

 

безъ

   

различія

привиллегій,

   

даваемыхъ

    

происхожденіемъ,

    

сословіемъ,

поломъ,

 

общественнымъ

 

положеніемъ.

 

Соотвѣтственно

 

съ

этимъ

 

и

 

прежнее

 

безправное

 

положеніе

  

женщины

   

рѣзко

'

 

измѣнилось.

 

Женщина

 

въ

 

христіанствѣ

 

оказалась

 

не

 

только

не

 

ниже

 

мужгчины,

 

но

 

по

 

своей

 

духовной

   

природѣ

   

ока-

залась,

 

можетъ-быть,

 

даже

 

по

 

преимуществу

   

подходящей

подъ

   

идеалъ

 

"Христа.

   

Поэтому

   

она

 

должна

 

занять

 

въ

жизни

 

уже

 

не

 

прежнее

 

служебное,

 

зависимое

 

положеніе,
но

 

она

 

имѣетъ

 

значеніе

   

совершенно

   

свободной

  

человѣ-

ческой

 

личности.

 

Ей

 

принадлежать

 

всѣ

 

общечеловѣческія

права

 

и

 

преимущества,

 

и

 

она

 

должна

 

будетъ

 

дать

  

Богу
отвѣтъ

 

за

 

примѣненіе

 

въ

 

жизни

 

данныхъ

 

ей

 

силъ

 

и

 

спо-

собностей!

\
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Изъ

 

отношеній

 

Самаго

 

Іисуса

 

Христа

 

къ

 

женщинамъ

видно,

 

настолько

 

высоко

 

цѣнилъ

 

онъ

 

личность

 

женщины,

какъ

 

человѣка.

 

Его

 

отношенія

 

къ

 

женщинѣ

 

всегда

 

были

внимательны,

 

нѣжны,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

высокой

 

чистотѣ

ихъ.»

 

Спаситель

 

показываетъ,

 

что

 

угнетенный

 

и

 

отвер-

женный

 

доселѣ

 

полъ

 

особенно

 

нуждается

 

въ

 

Его

 

помощи

и

 

защитѣ.

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

неоднократно

 

свидѣтельство-

валъ,

 

какъ

 

можетъ

 

быть

 

глубока

 

вѣра

 

женщины,

 

какъ

горяча

 

любовь

 

ея,

 

какъ

 

сильна

 

ея

 

преданность

 

всему

высокому,

 

святому.

 

И

 

Господь

 

передъ

 

всѣмъ

 

міромъ

 

раз-

рушилъ

 

цѣпи

 

рабства,

 

отчужденія

 

и

 

вѣчнаго

 

несовер-

шеннолѣтія,

 

въ

 

которыхъ

 

женщина

 

находилась

 

прежде.

Прочитаемъ

 

евангеліе.

 

Пришедши

 

въ

 

домъ

 

Петра,

 

Хрис-

тосъ

 

особенное

 

вниманіе

 

обращаетъ

 

на

 

страждущую

 

тещу

Петра

 

и

 

немедленно

 

подаетъ

 

ей

 

помощь

 

(Мѳ.

 

VIII,

 

14— 15;

Мр.

 

I,

 

29—31;

 

Лк.

 

IV,

 

38—39).

 

При

 

входѣ

 

въ

 

г.

 

Наинъ

утѣшаетъ

 

вдову,

 

потерявшую

 

послѣдняго

 

сына

 

и

 

воскре-

шаетъ

 

этого

 

сына

 

(Лк.

 

VII,

 

11

 

—

 

17).

 

Извѣстно,

 

что

 

учи-

тели

 

народа — фарисеи

 

только

 

притѣсняли

 

вдовъ

 

(Мѳ.

XXIII,

 

14;

 

Мр.

 

XII,

 

40).

 

Войдя

 

въ

 

синагогу

 

въ

 

день

 

суб-

ботній,

 

Христосъ

 

подзываетъ

 

къ

 

Себѣ

 

женщину,

 

стра-

давшую

 

18

 

лѣтъ

 

и

 

обличаетъ

 

при

 

этомъ

 

фарисея

 

за

 

его

равнодучніе

 

къ

 

страящущей

 

человѣческой

 

личности

 

(Лк.

XIII,

 

10—16).

 

Христосъ

 

не

 

хотѣлъ

 

таюке

 

оставить

 

въ

неизвѣстности

 

вѣру

 

женщины,

 

страдавшей

 

12

 

лѣтъ

 

крово-

теченіемъ,

 

а

 

прославляетъ

 

эту

 

вѣру

 

въ

 

примѣръ

 

хотя-бы

для

 

начальника

 

синагоги,

 

который

 

могъ

 

поколебаться

 

въ

вѣрѣ,

 

услыхавъ

 

о

 

смерти

 

любимой

 

дочери.

 

Господь

 

вос-

крешаетъ

 

и

 

эту

 

послѣднюю

 

нѣжнымъ

 

отеческимъ

 

словомъ:

„встань,

 

дитя

 

мое!"

 

(Мѳ.

 

IX,

 

18

 

—

 

26;

 

Мр.

 

V,

 

21-43;

 

Лк.
ѴШ,

 

41 — 56).

 

Когда

 

ученики

 

пренебрижительно

 

отнеслись

къ

 

язычницѣ-

 

-хананеянкѣ,

 

кричавшей

 

за

 

ними,

 

Господь,

испытавъ

 

передъ

 

всѣми

 

ея

 

вѣру

 

и

 

любовь

 

къ

 

Нему,

удовлетворяетъ

 

ея

 

просьбу.

 

(Мѳ.

 

XV,

 

21—28;

 

Мр.

 

VII,
24 — 30).

 

Всѣ

 

эти

 

примѣры

   

говорятъ

  

намъ

 

о

   

признаніи
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Господомъ

 

достоинствъ

 

духовно-нравственной

 

личности

женщины.

Женщины

 

порочныя,

 

осужденныя

 

и

 

всѣми

 

презирае-

мый

 

находятъ

 

въ

 

Іисусѣ

 

своего

 

Защитника

 

и

 

Благодѣтеля.

Когда

 

фарисеи

 

привели

 

ко

 

Христу

 

женщину,

 

взятую

 

въ

прелюбодѣяніи,

 

Онъ

 

не

 

стыдится

 

ея,

 

не

 

удаляется

 

отъ

нея.

 

О

 

грѣховности

 

прелюбодѣянія

 

Христосъ

 

училъ

 

строже,

чѣмъ

 

іудейскіе

 

законники

 

(Me.

 

У,

 

27

 

—28),

 

но

 

Онъ

 

всегда

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

не

 

внѣшнюю,

 

юридическую

 

сторону

 

дѣла,

а

 

нравственную,

 

внутреннее

 

состояніе

 

сердца.

 

И

 

когда

фарисеи,

 

обличенные

 

своею

 

совѣстію,

 

ушли

 

отъ

 

Христа,
оставивъ

 

около

 

Него

 

обвиняемую

 

ими

 

женщину,

 

Господь

показалъ,

 

что

 

эта

 

женщина

 

была

 

нисколько

 

не

 

грѣшнѣе

фарисеевъ,

 

грѣхи

 

которыхъ

 

оставались

 

втайнѣ.

 

Женщина

оказалась

 

даже

 

выше

 

ихъ

 

въ

 

нравственномъ

 

отношеніи,

потомучто

 

не

 

осуждала

 

другихъ

 

за

 

то,

 

въ

 

чемъ

 

сама

была

 

виновна

 

(Рим.

 

II,

 

1

 

—

 

3),

 

не

 

скрывала

 

своего

 

грѣха

и

 

не

 

оправдывалась;

 

Господь

 

оправдалъ

 

беззащитную

преступницу

 

и

 

обличилъ

 

блюстителей

 

закона,

 

научивъ

быть

 

снисходительными

 

въ

 

сужденіяхъ

 

о

 

поступкахъ

ближняго,

 

безъ

 

различія

 

пола

 

(Ін.

 

VIII,

 

2 — 11).

 

Вовремя

вечери

 

въ

 

домѣ

 

гордаго

 

фарисея

 

мнимая

 

грѣшница

 

пред-

почтена

 

мнимому

 

праведнику

 

и

 

удостоилась

 

послужить

для

 

всего

 

міра

 

образцомъ

 

истиннаго

 

покаянія,

 

любви

 

и

вѣры

 

(Лк.

 

VII,

 

36-50).

Такимъ

 

путемъ

 

Господь

 

установилъ

 

высокія

 

нрав-

ственныя

 

качества

 

женщины,

 

какъ

 

человѣка.

Но

 

и

 

умственный

 

способности

 

женщины

 

нисколько

не

 

умалены

 

Христомъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

древній

 

міръ

 

огра-

ішчивалъ

 

женщину

 

даже

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи.

 

Тогда

считали

 

женщину

 

неспособной

 

въ

 

области

 

знанія,

 

доступ-

наго

 

мужчинѣ.

 

Но

 

Христово

 

ученіе,

 

высокое

 

по

 

своему

содержанію,

 

распространяется

 

одинаково

 

какъ

 

между

 

муж-

чинами,

 

такъ

 

и

 

между

 

женщинами

 

и

 

среди

 

послѣднихъ

находитъ

  

иногда

   

своихъ

  

лучншхъ

   

послѣдовательницъ.
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Жены

 

и

 

дѣти

 

ходятъ

 

за

 

Христомъ

 

по

 

пустынямъ

 

и

 

цѣ-

лый

 

день,

 

не

 

принимая

 

пищи,

 

слушаютъ

 

его

 

ученіе

 

(Мѳ.

XIV,

 

21;

 

XV,

 

38).

 

И

 

Господь

 

никогда

 

не

 

указывалъ

 

на

ограниченность

 

умственныхъ

 

женскихъ

 

способностей.

 

На-

оборотъ,

 

возвышенное

 

ученіе

 

свое

 

о

 

водѣ

 

живой

 

и

 

о

 

по-

клоненіи

 

Богу

 

духомъ

 

и

 

истиною

 

Господь

 

ведетъ

 

съ

самарянкой

 

около

 

колодца

 

Іакова

 

(Ін.

 

IV,

 

5—30).

 

И

 

эта

самарянка

 

не

 

только

 

восприняла

 

высокія

 

истины,

 

но

 

и

сдѣлалась

 

проповѣдницей

 

Христова

 

имени

 

въ

 

Самаріи.

На

 

бесѣдѣ

 

въ

 

домѣ

 

Маріи

 

и

 

Марѳы

 

Господь

 

показалъ,

что

 

хозяйская

 

суетливость

 

далеко

 

не

 

составляетъ

 

суще-

ственнаго

 

призванія

 

женщины,

 

что,

 

сообразно

 

съ

 

своимъ

человѣческимъ

 

достоинствомъ,

 

она

 

должна

 

преслѣдовать

интересы

 

духовные,

 

заботиться

 

о

 

своемъ

 

умственно-нрав-

ствениомъ

 

развитіи.

 

Та-же

 

Марія,

 

сестра

 

Лазаря,

 

неза-

долго

 

до

 

страданій

 

Спасителя,

 

возлила

 

драгоцѣнное

 

мѵро

на

 

ноги

 

Христа,

 

выразивъ

 

зтимъ

 

чувства

 

безграничной

любви

 

къ

 

Нему.

 

Марія — первая

 

явила

 

типъ

 

совершенной

христіанки.

 

Въ

 

то

 

время

 

какъ

 

умъ

 

ея

 

занятъ

 

познаніемъ

высокихъ

 

истинъ

 

Христова

 

ученія,

 

ея

 

сердце

 

полно

 

го-

рячаго

 

энтузіазма

 

и

 

готово

 

на

 

всѣ

 

жертвы

 

ради

 

люби-

маго

 

Учителя.

 

Типъ

 

мужчины —христіанина

 

выработался

уже

 

позднѣе.

 

И

 

это

 

достаточно

 

говоритъ

 

за

 

достоинство

женской

 

природы.

Между

 

женщинами

 

были

 

постоянныя

 

спутницы

 

и

ученицы

 

Христа,

 

подобно

 

апостоламъ

 

(Мѳ.

 

XXVI,

 

6

 

—13;
Мр.

 

XIV,

 

3—9;

 

Ін.

 

XII,

 

1

 

—

 

8).

 

Когда

 

Іисусъ

 

предсталъ

предъ

 

Пилатомъ,

 

когда

 

одни

 

изъ

 

апостоловъ

 

оставили

Его,

 

а

 

другіе

 

отреклись

 

отъ

 

знакомства

 

съ

 

Нимъ,

 

тогда

жена

 

Пилата

 

ходатайствуетъ

 

объ

 

освобождены

 

Невиннаго

и

 

Смиреннаго

 

Іисуса

 

(Мѳ.

 

XXVII,

 

19).

 

Спасителя

 

ведутъ

на

 

страданія

 

въ

 

сопровождены

 

великаго

 

множества

 

на-

рода.

 

Женщины

 

выдаются

 

изъ

 

толпы.

 

Онѣ

 

безбоязненно

плачутъ

 

и

 

рыдаютъ

 

при

 

видѣ

 

Іисуса.

 

изнемогающаго

подъ

 

тяжестью

   

креста.

 

А

   

Іисусъ,

   

забывъ

   

собственныя
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страданія,

 

обращается

 

къ

 

нимъ

 

со

 

словомъ

 

вразумленія

(Лк.

 

XXIII,

 

27 — 31).

 

Женщины

 

являются

 

свидѣтельницами

ужасающей

 

смерти

 

Богочеловѣка,

 

слѣдуютъ

 

за

 

погребав-

шими

 

тѣло

 

Іисусово,

 

садятся

 

противъ

 

гроба

 

и

 

наблюдаютъ,

гдѣ

 

и

 

какъ

 

полагалось

 

тѣло

 

ихъ

 

Учителя.

 

Онѣ-же

 

не

щадятъ

 

средствъ

 

на

 

покупку

 

благовоннаго

 

мѵра

 

и

 

рано

утромъ

 

спѣшатъ

 

ко

 

гробу.

 

(Лк.

 

XXVIII,

 

55

 

—

 

56;

 

Мѳ.

XXVII,

 

61;

 

Мр.

 

XV,

 

47).

 

Женщинамъ

 

впервые

 

является

воскресшій

 

Господь

 

и

 

поручаетъ

 

имъ

 

великую

 

истину

воскресенія

 

передать

 

ученикамъ

 

Его

 

(Мѳ.

 

XXVIII;

 

Лк.

XXIV;

 

Мр.

 

XVI;

 

Ін.

 

XX).

Такимъ

 

образомъ

 

Господь

 

снялъ

 

съ

 

женщины

 

печать

отчужденія

 

и

 

пріобрѣлъ

 

ей

 

полное

 

право

 

на

 

уваженіе

 

и

вииманіе,

 

засвидѣтельствовалъ

 

всесторонность

 

человѣ-

ческихъ

 

достоинствъ

 

женщины

 

и

 

показалъ

 

міру

 

ея

 

нрав-

ственныя

 

силы,

 

которыя

 

не

 

только

 

не

 

уступаютъ

 

муж-

скимъ,

 

но

 

способны

 

иногда

 

и

 

превзойти

 

ихъ.

Высокій

 

взглядъ

 

на

 

человѣческія

 

права

 

женщины,

выраженный

 

Спасителемъ

 

и

 

подкрѣпленный

 

примѣромъ

Его

 

отношеній

 

къ

 

женщинѣ,

 

былъ

 

поддержанъ

 

и

 

въ

 

пи-

саніяхъ

 

апостольскихъ.

 

Чтобы

 

не

 

утруждать

 

вниманіе

читателя,

 

мы

 

не

 

будемъ

 

приводить

 

доказательствъ

 

этого.

Желающіе

 

могутъ

 

познакомиться

 

съ

 

этимъ

 

вопросомъ

 

по

кн.

 

Дѣяній

 

апост.

Вся

 

послѣдующая

 

затѣмъ

 

исторія

 

первыхъ

 

вѣковъ

христіанства

 

являетъ

 

намъ

 

дивные

 

примѣры

 

геройскихъ

подвиговъ

 

женщины

 

въ

 

роли

 

матери,

 

жены,

 

сестры

 

и

просто

 

члена

 

христіанской

 

общины.

 

Женщина

 

выказы-

ваетъ

 

богатство

 

своихъ

 

умственныхъ

 

и

 

нравственныхъ

силъ,

 

проявляетъ

 

способность

 

служить

 

на

 

пользу

 

ближ-

нихъ

 

и

 

даже

 

готовность

 

умереть

 

„за

 

други

 

своя".

 

Нашъ
мѣсяцесловъ

 

почти

 

на

 

половину

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

имена

женщинъ,

 

украсившихъ

 

себя

 

вѣнцомъ

 

безмертія

 

въ

 

исторіи.

II

 

если

 

въ

 

послѣдующіе

 

вѣка

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени

христіанскія

 

общества

 

иногда

 

и

 

отступали

 

отъ

 

намѣчен-
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ныхъ

 

Христомъ

 

идеаловъ,

 

если

 

въ

 

этихъ

 

общеетвахъ

права

 

и

 

достоинство

 

женщины

 

унижались

 

иногда

 

почти

до

 

такой

 

степени,

 

на

 

какой

 

женщина

 

стояла

 

въ

 

язычес-

комъ

 

мірѣ,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

ни

 

сколько

 

не

 

виновно

 

христиан-

ство.

 

Здѣсь

 

действовали

 

тѣ-же

 

темныя

 

силы

 

злобы

 

и

духовнаго

 

невѣжества,

 

которыя

 

были

 

и

 

во

 

времена

 

Христа.

Если

 

слѣпой

 

человѣкъ

 

не

 

видитъ

 

предметовъ

 

въ

 

настоя-

щемъ

 

ихъ

 

свѣтѣ,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

виновно

 

не

 

солнце,

 

оди-

наково

 

озаряющее

 

предметы

 

какъ

 

для

 

зрячихъ,

 

такъ

 

и

для

 

слѣпыхъ,

 

а

 

виною

 

здѣсь

 

является

 

несовершенство

зрительнаго

 

органа.

 

То-же

 

самое

 

и

 

въ

 

мірѣ

 

духовномъ,

въ

 

области

 

понятій

 

и

 

взаимоотношеній

 

человѣческихъ.

(Окончаніѳ

   

слѣдуѳтъ).

ПР АЗДНИКЪ

св.

 

мучениковъ:

 

Мины,

 

Виктора

 

и

 

Викентія

 

въ

 

Кашинской

Чистопрудской

 

церкви.

Бведеніе.

Каждому

 

почитателю

 

свв.

 

мучениковъ

 

Мины,

 

Виктора

и

 

Викентія,

 

вѣроятно,

 

желательно

 

не

 

ограничиться

 

лишь-

знаніемъ

 

именъ

 

свв.

 

мучениковъ,

 

но

 

и

 

знать

 

хотя

 

вкратцѣ

ихъ

 

жизнь,

 

страданія

 

и

 

чудеса,

 

также

 

исторію

 

празднова-

нія

 

имъ

 

въ

 

здѣшней

 

мѣстности

 

и

 

вообще

 

все,

 

что

 

касается

ихъ

 

памяти.

 

Дать

 

необходимый,

 

хотя

 

краткія,

 

свѣдѣнія

объ

 

этомъ

 

и

 

составляетъ

 

задачу

 

предлагаемаго

 

сборника.

1.

 

Краткое

 

сказаніе

 

о

 

жизни

 

и

 

страдаиіяхъ

 

свв.

 

мучениковъ

 

Мины,
Виктора

 

и

 

Викентія.

 

Чудеса

 

св.

 

великомученика

 

Мины.

11-го

 

ноября

 

св.

 

Православная

 

Церковь

 

совершаетъ

память

 

св.

 

мучениковъ:

 

Мины,

 

Виктора

 

и

 

Викентія.

 

Они
жили

 

и

 

пострадали

   

въ

 

3-мъ

 

и

   

4-мъ

   

вѣкахъ

   

по

 

Рожд.
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Христовѣ.

 

То

 

время

 

было

 

очень

 

тяжелымъ

 

для

 

христіанъ.

Обширна

 

была

 

Римская

 

имперія,

 

много

 

было

 

въ

 

ней

 

на-

родностей,

 

много

 

вѣръ,

 

религій,

 

но

 

ни

 

къ

 

одной

 

такъ

худо

 

не

 

относились,

 

какъ

 

къ

 

христіанству.

 

Языческія

 

ре-

лигіи

 

были

 

терпимы,

 

а

 

христіанство

 

преслѣдовалось.

 

Быть

христіаниномъ

 

въ

 

то

 

время

 

все

 

равно

 

было,

 

что

 

быть

государственнымъ

 

преступникомъ.

 

Христіанинъ

 

былъ

беззащитенъ

 

во

 

всемъ.

 

никакігхъ

 

правъ

 

у

 

него

 

не

 

было,

оощеетвенныхъ

 

должностей

 

онъ

 

не

 

могъ

 

занимать,

 

даже

въ

 

семействѣ

 

онъ

 

былъ

 

нетерпимъ.

 

Но

 

какъ

 

ни

 

скорбна

была

 

жизнь

 

христіанъ,

 

они

 

съ

 

радостью

 

:все

 

переносили,

рѣдко

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

измѣнялъ

 

своей

 

вѣрѣ,

 

а

 

свою

 

лю-

бовь

 

къ

 

Богу

 

доказывали

 

тяжкими

 

страданіями

 

и

 

смертію.

Разсмотримъ

 

кратко

 

жизнь

 

и

 

страданія

 

свв.

 

муч.

 

Мины,

Виктора

 

и

 

Викентія.

Св.

 

великомуч.

 

Мина

 

былъ

 

родомъ

 

.Египтянинъ,

 

по

запятію

 

воинъ.

 

Видя

 

бѣдствія

 

христіанъ,

 

которыхъ

 

повсюду

принуждали

 

къ

 

почитанію

 

идоловъ,

 

онъ

 

оставилъ

 

свое

званіе

 

и

 

удалился

 

въ

 

горы,

 

гдѣ

 

проводилъ

 

время

 

въ

ыотитвѣ,

 

постѣ

 

и

 

изученіи

 

Священнаго

 

Писанія.

 

Попро-
шествіи

 

довольно

 

долгаго

 

времени

 

онъ

 

вдругъ

 

явился

на

 

устроенный

 

язычниками

 

въ

 

честь

 

ихъ

 

боговъ

 

празд-

никъ

 

и

 

началъ

 

обличать

 

ихъ

 

слѣпоту,

 

проповѣдуя

 

истин-

наго

 

Бога.

 

Его

 

схватили,

 

посадили

 

въ

 

темницу

 

до

 

окон-

чанія

 

празднества.

 

На

 

другой

 

день

 

князь

 

того

 

города,

 

гдѣ

былъ

 

праздникъ,

 

сталъ

 

его

 

судить.

 

Сначала

 

по

 

обыкно-

венно

 

обѣщали

 

ему

 

дары

 

и

 

почести,

 

если

 

онъ

 

оставитъ

христіанскую

 

вѣру

 

и

 

поклонится

 

идоламъ,

 

затѣмъ

 

стали

угрожать

 

муками.

 

И

 

такъ

 

какъ

 

св.

 

мученикъ

 

былъ

 

твердъ

въ

 

вѣрѣ,

 

то

 

его

 

осудили

 

на

 

жестокія

 

мученія.

 

Сначала
приказано

 

было

 

его

 

обнажить,

 

растянуть

 

и

 

бить

 

воловьими

жилами.

 

Затѣмъ

 

его

 

повѣсили

 

на

 

деревѣ,

 

а

 

тѣло

 

начали

строгать

 

желѣзными

 

когтями,

 

растирали

 

раны

 

его

 

плат-

комъ,

 

сдѣланнымъ

 

изъ

 

волоса,

 

опаляли

 

тѣло

 

зажженными

свѣчами,

 

потомъ,

 

разбросавши

 

по

 

землѣ

 

крючки,

 

трезубцы
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и

 

разные

 

желѣзные

 

предметы,

 

влачили

 

по

 

нимъ

 

связан-

наго

 

мученика.

 

Не

 

довольствуясь

 

этимъ,

 

его

 

тяжко

 

били

оловянными

 

прутьями.

 

Мученикъ

 

радовался

 

среди

 

жесто-

кихъ

 

страданій,

 

а

 

на

 

всѣ

 

вопросы

 

и

 

обѣщаиія

 

отвѣчалъ

изрѣченіями

 

изъ

 

Священнаго

 

Писанія.

 

Наконецъ,

 

его

 

обез-

главили

 

и

 

тѣло

 

бросили

 

въ

 

разояшенный

 

костеръ.

 

Когда

огонь

 

погасъ,

 

вѣрующіе

 

собрали

 

оставшаяся

 

части

 

и

 

при-

несли

 

въ

 

городъ

 

Александрію,

 

гдѣ

 

и

 

погребли.

 

Это

 

было

въ

 

304

 

году.

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

смерти

 

мученика,

 

Тимоѳей,

архіеп.

 

Александрійскій

 

(ум.

 

въ

 

385

 

г.),

 

описалъ

 

чудеса,

совершавшіяся

 

по

 

молитвамъ

 

св.

 

мученика.

 

Ему

 

же

 

при-

писываю

 

тъ

 

и

 

составленіе

 

жизнеописанія

 

св.

 

великому-

ченика.

Изъ

 

чудесъ,

 

кои

 

записаны

 

въ

 

Четь.-Минеяхъ

 

и

 

Про-

логѣ,

 

мы

 

приведемъ

 

два

 

особенно

 

замѣчательныя.

1)

  

Одинъ

 

купецъ,

 

наслышавшись

 

объ

 

исцѣленіяхъ

отъ

 

святаго

 

Мины,

 

задумалъ

 

поклониться

 

ему.

 

Отправляясь
въ

 

Александрію,

 

онъ

 

взялъ

 

съ

 

собою

 

мѣшокъ

 

золота

 

въ

даръ

 

на

 

церковь

 

св.

 

великомученика.

 

На

 

пути

 

купецъ

былъ

 

убитъ

 

хозяиномъ

 

того

 

дома,

 

гдѣ

 

онъ

 

остановился.

Убійца,

 

чтобы

 

скрыть

 

слѣды,

 

разрубилъ

 

его

 

на

 

куски,

собралъ

 

ихъ

 

въ

 

корзину

 

и

 

поставилъ

 

во

 

внутренней

своей

 

комнатѣ,

 

а

 

самъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

думалъ

 

о

 

мѣстѣ,

гдѣ

 

бы

 

его

 

похоронить.

 

Въ

 

это

 

время

 

подъѣхалъ

 

къ

 

дому

веадникъ,

 

вошелъ

 

въ

 

домъ

 

и

 

спросилъ

 

хозяина

 

про'

остановившагося

 

у

 

него

 

купца.

 

Тотъ

 

отвѣчалъ

 

незнаніемъ.

Тогда

 

св.

 

Мина

 

(это

 

былъ

 

онъ)

 

вошелъ

 

въ

 

его

 

внутрен-

нюю

 

комнату,

 

взялъ

 

корзину

 

съ

 

частями

 

тѣла

 

и

 

грозно

спросилъ

 

убійцу:

 

„это

 

что

 

такое?".

 

Тотъ

 

затрепеталъ

 

и

упалъ

 

къ

 

ногамъ

 

святого.

 

Св.

 

же

 

Мина,

 

ооставивъ

 

раз-

сѣченныя

 

части,

 

помолился

 

Богу,

 

воскресилъ

 

умершаго,

велѣлъ

 

ему

 

продолжать

 

путь

 

къ

 

нему,

 

а

 

убійцу

 

наказалъ.

2)

  

Одинъ

 

житель

 

Александры,

 

по

 

имени

 

Евтрош'й,
пожелалъ

 

дать

 

въ

 

церковь

 

св.

 

Мины

 

серебряное

 

блюдо.

Заказавъ

 

мастеру

 

два

 

такихъ

 

блюда,

   

одно

  

для

   

церкви.
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другое

 

для

 

себя,

 

онъ

 

велѣлъ

 

сдѣлать

 

на

 

нихъ

 

соотвѣт-

ствующія

 

надписи.

 

Когда

 

блюда

 

были

 

принесены

 

отъ

мастера,

 

то

 

Евтропію

 

особенно

 

понравилось

 

блюдо,

 

назна-

ченное

 

въ

 

церковь,

 

и

 

онъ,

 

не, задумываясь,

 

обратилъего

для

 

собственная

 

употребленія.

 

Наказаніе

 

не

 

замедлило

постигнуть

 

его.

 

Ѣхалъ

 

онъ

 

однажды

 

по

 

морю

 

со

 

слугой.

Отобѣдавъ

 

по

 

обычаю

 

изъ

 

церковнаго

 

блюда,

 

Евтропій

послалъ

 

слугу

 

вымыть

 

его

 

въ

 

морѣ.

 

Но

 

только

 

тотъ

 

на-

чалъ

 

мыть

 

блюдо,

 

вдругъ

 

изъ

 

моря

 

вышелъ

 

человѣкъ,

вырвалъ

 

у

 

него

 

блюдо

 

и

 

сдѣлался

 

невидимъ.

 

Испуган-

ный

 

слуга

 

бросился

 

за

 

блюдомъ

 

въ

 

море

 

и

 

скрылся.

Понялъ

 

тогда

 

Евтропій,

 

что

 

Богъ

 

наказалъ

 

его

 

отнятіемъ

и

 

блюда

 

и

 

слуги,

 

и

 

онъ

 

далъ

 

вновь

 

обѣщаніе

 

пожертво-

вать

 

такое

 

же

 

блюдо.

 

Богъ

 

услышалъ

 

его

 

молитву

 

и

 

обѣ-

щаніе

 

и

 

помиловалъ

 

слугу.

 

Приставъ

 

къ

 

берегу

 

и

 

вни-

мательно

 

осматривая,

 

не

 

прибыотъ

 

ли

 

волны

 

его

 

тѣла,

Ёвтропій

 

съ

 

изумленіемъ

 

увидѣлъ

 

слугу

 

своего

 

выходя-

щимъ

 

съ

 

блюдомъ

 

изъ

 

воды.

 

Многіе

 

видѣли

 

это

 

чудо

 

и

прославили

 

Бога.

 

Евтропій

 

въ

 

точности

 

исполнилъ

 

свое

обѣщаніе.

Святый

 

мученикъ

 

Викторъ,

 

изъ

 

Италіи,

 

воинъ,

 

жилъ

въ

 

царствованіе

 

Римскаго

 

Императора

 

Антонина

 

во

 

2

вѣкѣ.

 

Страданія

 

его

 

тоже

 

были

 

велики

 

и

 

сопровождались

чудесными

 

событіями.

 

Такъ,

 

сначала

 

ему

 

сломали

 

пальцы

п

 

вывернули

 

ихъ

 

изъ

 

суставовъ.

 

Потомъ

 

ввергли

 

его

въ

 

горящую

 

пещь,

 

гдѣ

 

онъ,

 

подобно

 

тремъ

 

отрокамъ

Халдейскимъ,

 

пробылъ

 

три

 

дня.

 

Два

 

раза

 

онъ

 

съѣдалъ

мясо

 

съ

 

сильнѣйшимъ

 

ядомъ,

 

чѣмъ

 

привелъ

 

въ

 

хри-

стианство

 

самого

 

волшебника,

 

изготовившаго

 

эту

 

отраву.

Но

 

мучитель

 

не

 

видѣлъ

 

явнаго

 

чуда,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

ожес-

точился.

 

У

 

мученика

 

вырвали

 

жилы

 

и

 

посадили

 

въ

 

ки-

пящее

 

масло.

 

Твердость

 

мученика

 

заставляла

 

правителя

изобрѣтать

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

ужасныя

 

мученія:

 

его

 

по-

вѣсили

 

на

 

деревѣ

 

и

 

опаляли

 

заложенными

 

свѣчами,

 

а

 

въ

уста

 

вливали

 

ядъ.

 

Послѣ

 

этого

 

у

 

него

 

выкололи

 

глаза

 

и
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повѣсили

 

его

 

внизъ

 

головой,

 

въ

 

каковомъ

 

положеніи

 

онъ

пробылъ

 

три

 

дня.

 

Пришедшіе

 

воины

 

думали,

 

что

 

онъ

умеръ,

 

но,

 

увидѣвъ

 

живымъ,

 

ужаснулись

 

и

 

ослѣпли,

 

но-

тотчасъ

 

по

 

молитвамъ

 

св.

 

мученика

 

прозрѣли.

 

Это

 

при-

вело

 

мучителя

 

въ

 

неописуемую

 

ярость.

 

Со

 

святого

 

стали

сдирать

 

коліу.

 

Наконецъ,

 

повелѣно

 

было

 

отсѣчь

 

ему

 

го-

лову.

 

Предъ

 

этимъ

 

св.

 

мученикъ

 

предсказалъ

 

скорую

смерть

 

(чрезъ

 

12

 

дней)

 

своимъ

 

мучителямъ

 

иплѣнъихъ

воеводѣ.

 

По

 

отсѣченіи

 

главы

 

изъ

 

нея

 

истекло

 

молоко

 

съ.

кровію.

 

Многіе

 

увѣровали,

 

видя

 

это

 

чудо,

 

но

 

особенно

много

 

было

 

увѣровавшихъ,

 

когда

 

предсказанія

 

св.

 

муче-

ника

 

исполнились

 

въ

 

точности.

 

Пострадалъ

 

онъ

 

въ

 

гор..

Дамаскѣ.

Св.

 

мученикъ

 

Викентій,

 

діаконъ,

 

родомъ

 

изъ

 

Испаніи..

Обладая

 

даромъ

 

слова,

 

хорошимъ

 

голосомъ

 

.и

 

знаніемъ

Священнаго

 

Писанія,

 

онъ,

 

по

 

порученію

 

своего

 

Епископа

Валерія,

 

неустанно

 

проповѣдывалъ

 

не

 

только

 

въ

 

храмѣ,

но

 

и

 

на

 

всякомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

было

 

удобно.

 

Схваченный

вмѣстѣ

 

съ

 

Епископомъ,

 

былъ

 

отведенъ

 

для

 

допроса

 

въ

г.

 

Валенсію.

 

По

 

дорогѣ

 

они

 

испытывали

 

болыпія

 

мученія:'

ихъ

 

томили

 

голодомъ

 

и

 

жаждой,

 

изнуряли

 

быстрымъ

ходомъ,

 

такъ

 

какъ

 

святые,

 

будучи

 

пѣшими,

 

не

 

поспѣвали

за

 

конной

 

стражей,

 

падали,

 

и

 

ихъ

 

долгое

 

время

 

влекли

по

 

землѣ,

 

подобно

 

бревнамъ,

 

привязаннымъ

 

къ

 

канатамъ..

По

 

прибытіи

 

въ

 

Валенсію,

 

святые

 

были

 

посалсены

 

въ.

темницу,

 

гдѣ

 

содержались

 

безъ

 

пищи

 

и

 

питія.

 

Но

 

чудо—

они

 

еще

 

болѣе

 

окрѣпли

 

тѣломъ

 

къ

 

удивленію

 

мучителя..

На

 

допросѣ

 

св.

 

Викентій

 

показалъ

 

такую

 

ревность

 

о-

о

 

Богѣ,

 

такъ

 

говорилъ

 

съ

 

правителемъ,

 

что

 

тотъ

 

отпус-

тилъ

 

пока

 

Епископа

 

и

 

занялся

 

однимъ

 

Викентіемъ.

 

При-
несли

 

страшныя

 

орудія

 

пытки,

 

и

 

начались

 

мученія.

 

При-
вязали

 

тонаго

 

мучейика

 

къ

 

дереву

 

и

 

стали

 

строгать

 

тѣло

желѣзными

 

когтями.

 

Кровь

 

потоками

 

лилась

 

и

 

орошала

землю,

 

а

 

сквозь

 

глубокія

 

язвы

 

были

 

видны

 

кости.

 

Стра-
дания

 

его

 

были

 

таковы,

 

что

 

слуги

 

изнемогали.

 

Мучитель

і
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между

 

тѣмъ

 

употребилъ

 

хитрость,

 

перемѣнилъ

 

строгость,

надѣясь

 

лаской

 

и

 

обѣщаніями

 

склонить

 

его

 

къ

 

язычеству.

Не

 

достигнувъ

 

этого,

 

мучитель

 

пригвоздилъ

 

св.

 

Викентія

къ

 

кресту

 

и

 

разными

 

способами

 

мучилъ

 

его,

 

пока. слуги

совершенно

 

изнемогли.

 

Израненный

 

св.

 

мученикъ

 

былъ

брошенъ

 

въ

 

темницу

 

на

 

острые

 

черепки.

 

Здѣсь

 

онъ

 

спо-

добился

 

явленія

 

Ангеловъ,

 

кои

 

укрѣпили

 

и

 

исцѣлили

его.

 

Послѣ

 

еще

 

нѣсколькихъ

 

мученій

 

святой

 

предалъ

духъ

 

свой

 

БЪгу.

 

Это

 

было

 

въ

 

304

 

году.

 

Тѣло

 

его

 

было

брошено

 

въ

 

поле,

 

и,

 

по

 

волѣ

 

Божіей,

 

стражемъ

 

къ

 

нему

былъ

 

посланъ

 

плотоядный

 

воронъ,

 

который

 

отгонялъ

 

не

только

 

птицъ,

 

но

 

даже

 

и

 

волковъ.

 

Видя

 

это,

 

мучитель

приказалъ

 

потопить

 

тѣло

 

въ

 

морѣ.

 

Но

 

слуги,

 

исполнивъ

повелѣніе

 

и

 

возвратившись

 

къ

 

морю,

 

нашли

 

тѣло

 

на

 

берегу.

Это

 

до

 

того

 

изумило

 

ихъ,

 

что

 

они

 

разбѣжались,

 

а

 

христіане

съчестію

 

похоронили

 

его.

 

Мощи

 

св.

 

мученика

 

Викентія

 

нынѣ

находятся

 

въ

 

Римѣ,

 

въ

 

загородномъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

храмѣ

его

 

имени,

 

а

 

частица

 

мощей

 

находится

 

въ

 

Почаевской

Лаврѣ,

 

въ

 

Соборной

 

церкви,

 

въ

 

лѣвомъ

 

придѣлѣ,

 

гдѣ

 

она

"хранится

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

частицъ

 

свв.

 

мощей

 

въ

 

осо-

бомъ

 

ковчежцѣ.

Таковы

 

были

 

срададанія

 

свв.

 

муч.

 

Мины,

 

Виктора

 

и

Викентія.

2.

 

О

 

совяѣстномъ

 

празднованіи

 

свв.

 

мученикамъ

 

и

 

о

 

времени

празднованія

 

имъ

 

! ).

Православная'

 

церковь

 

пріурочила

 

празднованіе

 

па-

мяти

 

этихъ

 

трехъ

 

святыхъ

 

мучениковъ

 

къ

 

11-му

 

числу

ноября;

 

нынѣ

 

они

 

изображаются

 

вмѣстѣ,

 

на

 

одной

 

иконѣ.

Но

 

прежде

 

имъ

 

праздновали

 

въ

 

разное

 

время

 

и

 

даже

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ!

 

Свв.

 

мученикамъ

 

Минѣ

 

и

 

Вик-
тору

 

праздновали

 

на

 

востокѣ

 

(т.

 

е.

 

въ

 

Константинополѣ,

Малой

 

Азіи

 

и

 

пр.),

 

св.

   

Викентію

  

на

  

западѣ

  

(въ

  

Римѣ,

')

 

Источникомъ

 

при

 

составленіи

 

этой

 

статьи

 

была

 

„Агіологія

 

Сергія,

 

A

 

рхіеп
Владимірскаго.

ѵ
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Испаніи,

 

Африкѣ).

 

Такъ

 

во

 

2-мъ

 

древнемъ

 

карѳагенскомъ

календарѣ,

 

относимомъ

 

къ

 

5

 

или

 

6

 

вѣку,

 

подъ

 

22-мъ

числомъ

 

января

 

помѣщенъ

 

св.

 

муч.

 

Викентій

 

(тотъ,

 

кото-

рый

 

у

 

насъ

 

подъ

 

1 1

 

ноября).

 

Въ

 

книгѣ

 

„

 

Дѣянія

 

Святыхъ"
(Acta

 

SS

 

іюнь

 

т.

 

VII

 

1 760

 

г.)

 

помѣщенъ

 

календарь,

 

напи-

санный

 

въ

 

448

 

г.,

 

принадлелсащій

 

Полемію

 

Сильвію

 

и

заключающій

 

только

 

б

 

памятей

 

святыхъ

 

за

 

весь

 

годъ:

Ап.

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

Викентія

 

J ),

 

Лаврентія,

 

Ипполита,
Стефана,

 

Маккавеевъ,

 

Рожд.

 

Христ.,

 

Распятія

 

и

 

Воскр.

Христова.

 

Про

 

св.

 

Викентія

 

находимъ

 

еще

 

извѣстіе

 

въ

мѣсяцесловѣ

 

Славянскаго

 

Евангелія

 

Мстиславова,

 

писан-

наго

 

до

 

1117

 

года.

 

За

 

11-е

 

ноября

 

нѣтъ.

 

За

 

22-е

 

января:

св.

 

муч.

 

Викторія

 

2 )

 

и

 

Викентія.

 

Есть

 

мѣсяцесловы,

 

гдѣ

за

 

11-е

 

ноября

 

помѣщенъ

 

одинъ

 

мученикъ

 

Мина.

 

Такъ

въ

 

Сгнодальномъ

 

мѣсяцесловѣ

 

№

 

42,

 

находящемся

 

въ

рукописномъ

 

греческомъ

 

Евангеліи,

 

относимомъ

 

къ

 

8

 

или

9

 

вѣку,

 

подъ

 

1 1

 

числомъ

 

ноября

 

значится:

 

„мученика

Мины",

 

также

 

въ

 

мѣсяцесловахъ:

 

Коаленева

 

при

 

греческихъ

апостолахъ

 

X—XI

 

вв.

 

въ

 

Парижской

 

библіотекѣ,

 

Неаполи-

танскомъ

 

9

 

в.,

 

которые

 

по

 

внутреннему

 

содержанію

 

от-

носятся

 

къ

 

VII

 

вѣку,

 

за

 

11-е

 

число

 

ноября

 

помѣщенъ

одинъ

 

св.

 

муч.

 

Мина.

 

Канонъ

 

іоанна

 

Дамаскина.

 

Въ

 

слу-

жебныхъ

 

славянскихъ

 

минеяхъ

 

XI

 

и

 

XII

 

вѣковъ

 

память

его

 

помѣщена

 

то

 

10-го

 

числа,

 

то

 

11-го.

 

Въ

 

мѣсяцесловѣ

Сѵнод.

 

JV?

 

44,

 

относимомъ

 

къ

 

X

 

или

 

XI

 

в.

 

подъ

 

11

 

числ.

значится:

 

„св.

 

Мины

 

и

 

иже

 

съ

 

нимъ".

 

Въ

 

слявянскихъ

Четь-Минеяхъ

 

15

 

в.

 

(въ

 

Московской

 

Академіи)

 

за

 

11-е

число

 

ноября

 

написано:

 

„страсть

 

св.

 

славнаго

 

великомуч.

Мины.

 

Тимоѳея

 

Архіеп.

 

Александрійскаго.

 

Чудеса

 

св.

великом.

 

Христова

 

Мины.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

мученія

 

св.

Виктора

 

и

 

Стефаниды".

 

Викентія

 

нѣтъ.

 

Тоже

 

и

 

въ

 

Ма-
карьевскихъ

 

Четь-Минеяхъ.

 

Но

  

въ

   

нѣкоторыхъ

   

мѣсяце-

J )

 

Можно

 

думать,

 

что

 

этотъ

 

Викентій

 

тотъ

 

же,

 

что

 

и

 

въ

 

і-мъ

 

календ.

2 )

 

Но

 

неизвѣстно,

 

тотъ

 

ли

 

Викторъ,

 

что

 

у

 

насъ

   

и

 

ноября.
Прим.

 

составителя.

/

\
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словахъ,

 

даже

 

и

 

раннихъ,

 

всѣ

 

эти

 

свв.

 

мученики

 

помѣ-

щены

 

вмѣстѣ

 

за

 

11-е

 

число

 

ноября,

 

напр.

 

въ

 

Кондакарь

Славянок.

 

Уставовъ

 

XI

 

и

 

XII

 

в.

 

Чтобы

 

понять,

 

почему

такая

 

разница

 

была

 

въ

 

календаряхъ,

 

т.

 

е.

 

что

 

святому

праздновали

 

то

 

въ

 

одно

 

время,

 

то

 

въ

 

другое,

 

нужно

 

при-

нять

 

во

 

вниманіе

 

ту

 

свободу,

 

какой

 

пользовались

 

соста-

вители

 

календарей

 

въ

 

размѣщеніи

 

дней

 

празднованія

 

свя-

тымъ.

 

Часто

 

ставили

 

имя

 

святого

 

и

 

праздновали

 

не

 

въ

 

день

памяти

 

т.

 

е.

 

дня

 

кончины,

 

а

 

то

 

въ

 

день

 

обрѣтенія

 

мощей,

освященія

 

храмовъ

 

его

 

имени,

 

или

 

даже

 

по

 

своему

 

ус-

мотрѣнію.

 

Особенно

 

такъ

 

относились

 

восточные

 

состави-

тели

 

календарей

 

къ

 

западнымъ

 

святымъ

 

и

 

наоборотъ.

 

Такъ

поступилъ

 

и

 

нашъ

 

Святитель

 

Димитрій

 

Ростовскій,

 

внесшій

въ

 

свои

 

Четьи-Минеи

 

много

 

западныхъ

 

святыхъ

 

не

 

подъ

тѣми

 

числами,

 

какъ

 

они

 

помѣщены

 

въ

 

западныхъ

 

кален-

даряхъ..

 

Въ

 

его

 

Четь-Минеяхъ

 

эти

 

свв.

 

мученики

 

помѣ-

щены

 

вмѣстѣ

 

и

 

тоже

 

за

 

11-е

 

ч.

 

ноября.

3.

 

Село

 

Розмѣсово

 

и

 

древнѣишіе

 

храмы

 

вх

 

немъ

 

св.

 

мучениковъ

 

').

Въ

 

Чистопрудскомъ

 

храмѣ

 

г.

 

_

 

Кашина

 

настоящее

празднованіе

 

свв.

 

мученикамъ

 

началось

 

съ

 

1817

 

года;

ранѣе

 

имъ

 

праздновалось

 

въ

 

селѣ

 

Розмѣсовѣ,

 

нынѣ

деревнѣ

 

Чистопрудскаго

 

прихода.

 

Розмѣсово— древнее

село.

 

По

 

документамъ

 

оно

 

извѣстно

 

съ

 

1557

 

г.

 

Въ

 

этомъ

году

 

Царь

 

и

 

великій

 

князь

 

Іоаннъ

 

IV

 

Васильевичъ

 

утвер-

дплъ

 

за

 

.Кашинскимъ

 

Срѣтенскимъ

 

дѣвичьимъ

 

монасты-

ремъ

 

(при

 

игуменіи

 

Евираксіи)

 

означенное

 

село

 

съ

 

де-

ревнями

 

Путилово

 

и

 

Баламутово

 

(вѣроятно,

 

нынѣшнее

Глазатово),

 

согласно

   

духовному

  

завѣщанію

   

князя

 

Юрія

х )

 

Историческая

 

свѣдѣнія

 

о

 

селѣ

 

Розмѣсовѣ

 

взяты

 

изъ

 

документовъ,

 

подлин-

ники

 

коихъ

 

сохраняются

 

въ

 

Кашин.

 

Срѣтен.

 

монастырѣ,

 

во

 

влад-вніи

 

котораго

 

на-

ходилось

 

село

 

Розмѣсово,

 

а

 

также

 

изъ

 

другихъ

 

бумагъ,

 

хранящихся

 

въ

 

Чистопруд.
церкви.

 

О

 

селѣ

 

Розмѣсовѣ

 

см.

 

/еще

 

въ

 

Журналѣ

 

84

 

засѣданія

 

Тверской

 

Ученой
Архивн.

 

Комиссіи

 

6

 

Нояб.

 

іооі

 

г.

 

стр.

 

29,

 

гдѣ

 

приводятся

 

полностью

 

всѣ

 

граматы,

на

 

которыя

 

здѣсь

 

дѣлаются

 

указанія.
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•

Ивановича

 

1 ),

 

на

 

его

 

поминовеніе.

 

Въ

 

этой

 

граматѣ

 

нѣтъ

упоминанія

 

о

 

храмѣ.

 

Первый

 

разъ

 

упомянуто

 

о

 

храмѣ

въ

 

1595

 

г.

 

Въ

 

выписи

 

этого

 

года

 

на

 

монастырскія

 

вот-

чины

 

(при

 

игуменіи

 

Софіи

 

Водолеевой)

 

читаемъ:

 

„село

Розмесово,

 

а

 

въ

 

немъ

 

церковь

 

Христова

 

мученика

 

Минц".
Въ

 

1609

 

г.

 

Кашинъ

 

и

 

пригороды

 

подверглись

 

разгрому

литвы.

 

Не

 

избѣжалъ

 

этого

 

и

 

Розмѣсовскій

 

храмъ:

 

онъ

былъ

 

сожженъ.

 

Въ

 

1622

 

г.

 

храма

 

еще

 

не

 

было.

 

Въ

 

вы-

писи

 

этого

 

года,

 

данной

 

съ

 

дозорныхъ

 

книгъ

 

на

 

мона-

стырскія

 

вотчинныя

 

земли

 

Царемъ

 

и

 

великимъ

 

княземъ

Михаиломъ

 

Ѳеодоровичемъ

 

при

 

игуменіи

 

Александрѣ

Шеферединовой

 

читаемъ:

 

„тогожъ

 

монастыря

 

село

 

Розме-
сово,

 

на

 

рѣчкѣ,

 

на

 

Маслевкѣ,

 

а

 

въ

 

селѣ

 

была

 

церковь

Миня

 

великій,

 

сожгли

 

литовскіе

 

люди,

 

попа,

 

дьячка

 

и

просфирницы

 

нѣтъ"....

 

Въ

 

1646

 

г.

 

находимъ

 

свѣдѣнія

о

 

выстроенномъ

 

храмѣ.

 

Въ

 

„сказкѣ

 

сослужекъ

 

и

 

кре-

стьянъ,

 

сколько

 

въ

 

какомъ

 

селеніи

 

дворовъ

 

и

 

крестьянъ

поименно"

 

читаемъ:

 

„да

 

Срѣтенія

 

жъ

 

вотчины

 

въ

 

Чюд-

скомъ

 

стану

 

село

 

Розмесово,

 

а

 

въ

 

немъ

 

храмъ

 

во

 

имя

свв.

 

мучениковъ

 

Мины,

 

Виктора

 

и

 

Викентія

 

древянъ

клѣтски

 

(т.

 

е.

 

срубленъ

 

въ

 

клѣтку).

 

Въ

 

1678

 

г.

 

упоми-

нается

 

причтъ

 

храма:

 

священникъ

 

Антипа

 

Михайловъ

 

и

дьячекъ

 

Мишка

 

Ѳедоровъ

 

(въ

 

прежнее

 

время

 

часто

 

назы-

вали

 

унизительными

 

именами).

Въ

 

1720

 

году

 

выстроенъ

 

былъ

 

новый

 

храмъ

 

съ

 

двумя

придѣлами:

 

Живоначальной

 

Троицы

 

2 )

 

и

 

свв.

 

мучениковъ

Мины,

 

Виктора

 

и

 

Викентія.

 

Въ

 

1773

 

г.,

 

по

 

прошенію
строителя

 

Кашинскаго

 

Дмитровскаго

 

монастыря

 

іеромо-
наха

 

Кесарія

 

съ

 

братіею

 

и

 

по

 

согласію

 

причта

 

и

 

прихо-

жанъ

 

села

 

Розмѣсова

 

теплая

 

ветхая

 

церковь

 

была

 

пере-

дана

 

въ

 

означенный

 

монастырь

 

для

 

отопленія

 

и

 

печенія

*)

 

Юрій

 

Ивановичъ

 

былъ

 

сынъ

 

великаго

 

князя

 

Московскаго

 

Іоанна

 

III

 

Ва-
сильевича,

 

который

 

подарилъ

 

ему

 

Кашинъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Дмитровымъ

 

въ

 

1504

 

году-

Умеръ

 

въ

   

1536

 

г.)
2 )

 

Придѣлъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

Троицы

 

устроенъ

 

былъ,

 

вѣроятно,

 

въ

 

подраженіе
Срѣтенскому

 

монастырю,

 

гдѣ

 

таковой

 

придѣлъ

 

имѣлся.
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просфоръ.

 

Въ

 

1816

 

г.

 

храмъ

 

сталъ

 

очень

 

ветхъ,

 

и

 

свя-

щенника

 

не

 

было,

 

а

 

потому

 

и

 

велѣно

 

было

 

эту

 

церковь

„яко

 

обетшавшую,

 

малоприходную

 

и

 

безземельную

 

упразд-

нить

 

! )".

 

Такъ

 

закончило

 

существованіе

 

это

 

древнее

 

село,

испытавшее

 

не

 

мало

 

невзгодъ

 

во

 

время

 

русскаго

 

между-

царствія.

4.

 

Присоединеніе

 

села

 

Рознѣсова

  

къ

 

Чистопрудскому

 

приходу

 

и

устройство

 

придѣла

 

въ

 

честь

 

св.

 

мучениковъ.

По

 

упраздненіи

 

села

 

Розмѣсова,

 

оно

 

съ

 

деревнями

было

 

причислено

 

сначала

 

къ

 

сосѣднему

 

селу

 

Стражкову

(въ

 

2

 

вер.

 

отъ

 

Кашина);

 

вся

 

утварь,

 

капиталъ

 

и

 

имуще-

ство

 

были

 

уже

 

переданы

 

въ

 

Стражковскій

 

храмъ.

 

Такъ

было

 

мѣсяца

 

три.

 

Но

 

естественно,

 

что

 

крестьянамъ

 

удоб-

нѣе

 

было

 

ходить

 

въ

 

городскую

 

церковь,

 

чѣмъ

 

въ

 

сель-

скую,

 

притомъ

 

и

 

бывшіе

 

въ

 

то

 

время

 

благотворители

нашего

 

храма

 

Ѳеодоръ

 

и

 

Симеонъ

 

Григорьевичи

 

Пуго-

вишниковы,

 

жалѣя

 

упустить

 

икону

 

свв.

 

мучениковъ,

 

дали

понять

 

крестьянамъ,

 

что,

 

въ

 

случаѣ

 

перечисленія

 

ихъ

 

въ

прнходъ

 

Рождества

 

Богородицы,

 

возможно

 

расширить

храмъ

 

и

 

устроить

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

свв.

 

мучениковъ.

И

 

вотъ

 

въ

 

Декабрѣ

 

1816

 

г.-

 

все

 

имущество

 

Розмѣ-

совскаго

 

храма,

 

по

 

предписанію

 

Епарх.

 

Начальства,

 

пере-

дается

 

изъ

 

Стражковскаго

 

храма

 

въ

 

Богородицерожде-
ственскій— Чистопрудскій.

 

Нужда

 

въ

 

расширеніи

 

зимняго

храма

 

сказалось

 

тотчасъ

 

же.

 

Къ

 

Чистопрудскому

 

приходу

относились

 

еще

 

деревни:

 

Кортино,

 

и

 

Пустыри

 

(въ

 

1828

 

г.

отошедшія

 

къ

 

селу

 

Георгіевскому),

 

слѣдов.

 

приходъ

 

по

численности

 

душъ

 

былъ

 

порядочный,

 

а

 

теплая

 

Николаев-
ская

 

церковь

 

была

 

очень

 

мала.

 

На

 

другой

 

же

 

годъ

 

(1818

 

г.)

зимній

 

храмъ

 

былъ

 

расширенъ,

 

и

 

въ

 

немъ

 

на

 

лѣвой

 

сто-

ронѣ

 

былъ

 

вновь

 

устроенъ

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

свв.

 

муче-

никовъ.

 

Розмѣсовскій

  

же

 

храмъ

  

былъ

  

употребленъ

   

на

.

 

*)

 

Памятникомъ

   

существованія

 

храма

   

въ

 

Розмѣсовѣ

   

служитъ

 

каменная

 

ча-

совня,

 

построенная

 

на

 

мѣстѣ

 

престоловъ.
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-

обжигу

 

кирпича

 

для

 

устройства

 

этого

 

придѣла.

 

Иконо-

стасъ

 

былъ

 

сдѣланъ

 

одинъ

 

двухъярусный

 

и

 

въ

 

немъ

по

 

сторонамъ

 

(противъ

 

нынѣшнихъ

 

алтарныхъ

 

оконъ)

были

 

устроены

 

придѣлы.

 

Въ

 

1886

 

г.

 

потребовалось

 

золо-

тить

 

его

 

(ремонта

 

давно

 

не

 

было,

 

и

 

иконостасъ

 

представ-

лялъ

 

самый

 

удручающій

 

видъ).

 

Къ

 

удивленію

 

замѣтили,

что

 

весь

 

иконостасъ

 

источенъ

 

червемъ

 

и

 

грозилъ

 

разру-

шеніемъ.

 

О

 

ремонтѣ

 

не

 

могло

 

быть

 

и

 

рѣчи.

 

Требовался

новый.

 

Составленъ

 

былъ

 

рисунокъ

 

иконостаса

 

одноярус-

наго.

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

въ

 

зимнемъ

 

храмѣ

особенно

 

торжественно

 

празднуется

 

день

 

свв.

 

мучени-

ковъ,

 

да

 

и

 

для

 

большаго

 

удобства

 

въ

 

служеніи,

 

придѣлъ

свв.

 

мучениковъ

 

былъ

 

сдѣланъ

 

главнымъ,

 

будучи

 

по-

ставленъ

 

почти

 

на

 

серединѣ

 

(ближе

 

къ

 

сѣверу).

 

Иконо-

стасъ

 

этотъ

 

сооруженъ

 

на

 

средства

 

Кашин,

 

купца

 

Вик-

тора

 

Ильича

 

Пуговишникова,

 

нынѣшняго

 

церковнаго

старосты.

 

Въ

 

такомъ

 

видѣ

 

зимняя

 

церковь

 

остается

 

и

 

до

настоящаго

 

времени.

5.

 

Иконы

 

свв.

 

мучениковъ,

 

преданіе

 

о

 

главной

 

иконѣ

 

и

 

описаніе

 

ея.

Въ

 

Розмѣсовскомъ

 

храмѣ

 

было

 

три

 

иконы

 

свв.

 

муче-

никовъ.

 

Въ

 

главномъ

 

придѣлѣ

 

(св.

 

Троицы)

 

за

 

лѣвымъ

клиросовъ

 

былъ

 

образъ

 

мучениковъ

 

безъ

 

вѣнцовъ.

 

За-

тѣмъ,

 

безъ

 

указанія

 

мѣста

 

нахожденія,

 

„икона

 

свв.

 

муче-

никовъ,

 

на

 

ней

 

три

 

вѣыца

 

сребреныхъ,

 

окладъ

 

мѣдный".

Въ

 

придѣлѣ

 

одинъ

 

образъ

 

мучениковъ

 

на

 

второмъ

 

мѣстѣ

по

 

лѣвую

 

сторону

 

отъ

 

царскихъ

 

вратъ

 

—образъ

 

въ

 

ри-

захъ

 

и

 

вѣнцахъ

 

сребреныхъ.

 

(Опись

 

Розмі

 

храма

 

1806

 

г.).
Всѣ

 

эти

 

иконы

 

сохраняются

 

въ

 

Чистопрудской

 

церкви.

Главный

 

образъ

 

находится

 

въ

 

иконостасѣ

 

(въ

 

придѣлѣ

свв.

 

мучен.)

 

тоже

 

на

 

второмъ

 

мѣстѣ

 

по

 

лѣвую

 

сторону

отъ

 

царскихъ

 

вратъ

 

1),

 

другой

 

въ

 

кіотѣ

 

въ

 

средней

 

части

храма

 

на

 

сѣверной

 

сторонѣ,

 

третій

 

безъ

 

ризы

 

на

 

паперти,

J )

 

На

 

лѣтнее

 

время

 

главная

 

икона

 

переносится

 

въ

 

лѣтній

 

храмъ

 

и

 

вставляетсх

въ

 

кіоту

 

сзади

 

лѣваго

 

клироса.

 

Прочія

 

иконы

 

свв.

 

муч.

 

не

 

переносятся.
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на

 

стѣнѣ,

 

надъ

 

входомъ

 

въ

 

зимній

 

храмъ.

 

Относительно

главной

 

иконы

 

существуетъ

 

такое

 

сказаніе

 

2 ).

 

„По

 

свидѣ-

тельству

 

митрополита

 

Григорія

 

(Постникова),

 

бывшаго

Архіепископа

 

Тверскаго,

 

эта

 

икона

 

весьма

 

древняя

 

и

доставлена

 

въ

 

Розмѣсово

 

изъ

 

Греціи

 

по

 

особеннымъ

 

чу-

деснымъ

 

обстоятельствамъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

ясителей

 

села

Розмѣсова,

 

по

 

имени

 

Василій,

 

во

 

время

 

татарскихъ

 

напа-

дений

 

израненный

 

взятъ

 

былъ

 

въ

 

плѣнъ

 

и

 

прбданъ

 

въ

рабство

 

греческому

 

купцу,

 

который

 

отвелъ

 

его

 

въ

 

свой

городъ.

 

Тамъ

 

плѣнникъ,

 

изрѣдка

 

отпускаемый

 

хозяиномъ

въ

 

церковь,

 

приходилъ

 

въ

 

оную

 

и

 

сперва

 

случайно,

 

а

потомъ

 

и

 

по

 

обычаю

 

становился

 

всегда

 

во

 

время

 

службы

предъ

 

этой

 

иконой.

 

Въ

 

тоскѣ

 

по

 

родинѣ

 

и

 

въ

 

болѣзни

отъ

 

ранъ

 

онъ

 

усердно

 

молился

 

свв.

 

мученикамъ

 

объ

избавленіи.

 

Свв.

 

мученики

 

вняли

 

молитвамъ

 

несчастнаго

плѣнника:

 

онъ

 

скоро

 

получилъ

 

выздоровленіе

 

и

 

свободу

отъ

 

плѣна.

 

Отправляясь

 

на

 

родину

 

въ

 

Розмѣсово

 

благо-

дарный

 

плѣнникъ

 

всяческія

 

мѣры

 

употребилъ,

 

чтобы

пріобрѣсти

 

себѣ

 

эту

 

св.

 

икону,

 

свою

 

спасительницу.

 

При-

быль

 

онъ

 

на

 

родину

 

благополучно

 

и

 

поставилъ

 

икону

въ

 

своей

 

приходской

 

церкви".

 

Описаніе

 

иконы

 

таково.

Порядокъ

 

лицъ

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

къ

 

правой:

 

Мина,

 

Вик-
торъ

 

и

 

Викентій.

 

Мина

 

съ

 

копьемъ

 

въ

 

правой

 

рукѣ,

держитъ

 

его

 

почти

 

въ

 

вертикальномъ

 

положеніи,

 

Викторъ
и

 

Викентій

 

съ

 

осьми-конечными

 

крестами

 

въ

 

правыхъ

рукахъ.

 

Лѣвая

 

рука

 

у

 

св.

 

Виктора

 

вытянута

 

около

 

груди,

у

 

св.

 

\Викентія

 

протянута

 

вертикально

 

(внизъ).

 

Вверху
св.

 

Троица

 

(ветхаго

 

завѣта).

 

У

 

Мины

 

и

 

Викентія

 

накидки

черныя,

   

у

   

Виктора — краснаго

   

цвѣта.

    

Вышина

   

иконы

1 )

 

Сказаніе

 

это

 

списано

 

съ

 

церковной

 

лѣтописи,

 

куда

 

эти

 

свѣдѣнія

 

въ

 

свою

очередь

 

внесены

 

изъ

 

поученія

 

бывшаго

 

настоятеля

 

сего

 

храма

 

священника

 

Іоанна
Петр.

 

Ушакова,

 

говореннаго

 

имъ

 

въ

 

і88б

 

г.

 

въ

 

день

 

освященія

 

новыхъ

 

престоловъ.

Достовѣрность

 

этого

 

сказанія

 

пока

 

документально

 

не

 

доказана.

 

Высокопр.

 

Димйтрій,
бывшій

 

Архіе п.

 

Тверской

 

въевоемъ

 

перечгіѣ

 

церквей,

 

посѣщенныхъ

 

имъ

 

въі897г.,
писалъ:

 

„икона

 

свв.

 

мучениковъ

 

Мины,

 

Виктора

 

и

 

Викентія,

 

яко

 

бы

 

принесенная

изъ

 

Греціи,

 

свято

 

чтится

 

прихожанами".

 

См.

 

Твер.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1897

 

г.

 

№

 

22

 

стр.

 

809

I
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1

 

арш.

 

4V2

 

вершка,

 

ширина

 

13

 

вершковъ.

 

Въ

 

1829

 

году

возложена

 

новая

 

серебряная

 

риза

 

стоимостью

 

1875

 

руб.

вѣсомъ

 

10

 

ф.

 

32

 

золот.

 

на

 

средства

 

бывшаго

 

въ

 

то- время

церковн.ымъ

 

старостой

 

купца

 

Василія

 

Саввича

 

Доманина.

6.

 

Почитаніе

 

свв.

 

мучениковъ

 

богомольцами.

Безспорно,

 

что

 

издревле,

 

еще

 

во

 

время

 

существова-

нія

 

Розмѣсовскаго

 

храма,

 

свв.

 

мученики

 

пользовались

почитаніемъ

 

окрестныхъ

 

жителей,

 

особенно

 

если

 

принять

во

 

вниманіе

 

фактъ

 

чудесной

 

помощи

 

нѣкоему

 

Василію,

принесшему

 

икону

 

свв.

 

мучениковъ

 

изъ

 

Греціи.

 

Если

 

это

сказаніе,

 

какъ

 

выше

 

было

 

упомянуто,

 

и

 

не

 

подтверж-

дается

 

пока

 

документально,

 

но

 

и

 

вполнѣ

 

отрицать

 

его

нельзя.

 

Дальнѣйшая

 

исторія

 

особеннаго

 

почитанія

 

свв.

мучениковъ

 

(что

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

причтовыхъ

 

доход-

ныхъ

 

книгъ

 

разныхъ

 

годовъ,

 

начиная

 

съ

 

1820

 

г.,

 

гдѣ

изобилуютъ

 

записи

 

о

 

молебнахъ

 

свв.

 

мученикамъ —про-

стыхъ

 

и

 

водосвятныхъ),

 

наконецъ

 

современное

 

благого-

вѣніе

 

къ

 

памяти

 

свв.

 

мучениковъ

 

даютъ

 

намъ

 

увѣрен-

ность,

 

что

 

на

 

чемъ-либо

 

основано

 

это

 

глубокое

 

почита-

ніе.

 

Итакъ

 

можно

 

принять

 

это

 

сказаніе

 

за

 

вѣроятное.

Какъ

 

на

 

фактъ

 

глубокаго

 

почитанія

 

свв.

 

мучениковъ

 

ли-

цами,

 

даже

 

посторонними,

 

не

 

принадлежащими

 

къ

 

на-

шему

 

приходу,

 

укажу

 

на

 

запись

 

въ

 

причтовой

 

доходной

книгѣ

 

за

 

1822

 

г.

 

5

 

Марта:

 

„Иванъ-Михайловичъ

 

Ахапкинъ

посвятилъ

 

сына

 

своего

 

младенца

 

Василія

 

въ

 

приходъ

 

къ

Рождеству

 

Богородицы

 

подъ

 

кровъ

 

свв.

 

мучен.

 

Мины,
Виктора

 

и

 

Викентія".
И

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

среди

 

народа

 

свв.

 

мученики

 

счи-

таются

 

покровителями

 

младенцевъ:

 

ихъ

 

приносятъ

 

къ

свв.

 

мученикамъ,

 

служатся

 

простые

 

и

 

водосвятные

 

мо-

лебны,

 

читаются

 

надъ

 

младенцами

 

молитвы

 

предъ

 

иконой

мучениковъ

 

(большею

 

частію

 

молитва

 

Я

 

отроковъ

 

на

 

не-

спящаго),

 

берутъ

 

крестики,

 

повѣшенные

 

на

 

ихъ

 

иконѣ,

масло

 

изъ

 

лампадъ.

 

Народная

 

молва

 

самое

 

наименованіе
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„мученики"

 

перенесла

 

на

 

храмъ.

 

Для

 

многихъ

 

наимено-

ваніе

 

храма

 

„мученики"

 

гораздо

 

понятнѣе,

 

чѣмъ

 

наиме-

иованіе

 

„Рождества

 

Богородицы".

 

„Идти

 

къ

 

мученикамъ" —

обычное

 

выраженіе

 

многихъ

 

богомольцевъ

 

дал^е

 

не

 

изъ

простого

 

народа,

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

понятное.

Особенное

 

торжество

 

почитанія

 

свв.

 

мучениковъ

 

про-

является,

 

разумѣется,

 

въ

 

день

 

ихъ

 

памяти— 11

 

Ноября.

Хотя

 

день

 

этотъ

 

по

 

климатическимъ

 

условіямъ

 

рѣдко

бываетъ

 

хорошимъ,

 

однако

 

богомольцевъ

 

бываетъ

 

ото-

всюду

 

весьма

 

много.

"~7.

 

Молитва

 

святынъ

 

мученикамъ

 

и

 

тропарь.

„О,

 

преславніи

 

мученицы:

 

Мино,

 

Викторе

 

и

 

Викентіе,
иже

 

Христа

 

на

 

земли

 

дерзновенно

 

иСповѣдавше

 

и

 

много-

образныя

 

за

 

него

 

муки

 

претерпѣвше,

 

на

 

небесѣхъ

 

вѣч-

наго

 

наслаждаетеся

 

блаженства,

 

еще

 

же

 

и

 

пріяли

 

есте

неоскудную

 

благодать

 

исцѣленій

 

отъ

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

Христа.

 

Къ

 

вамъ

 

убо

 

прибѣгаемъ

 

и

 

усердно

 

просимъ

васъ,

 

яко

 

теплыхъ

 

нашихъ

 

заступниковъ:

 

молитеся

 

о

насъ

 

Христу

 

Богу

 

нашему,

 

да

 

избавитъ

 

отъ

 

всякаго

ірѣховнаго

 

искушенія,

 

отъ

 

всякія

 

скорби,

 

нужды

 

и

 

бо-

лѣзни,

 

отъ

 

потопа,

 

огня,

 

меча

 

и

 

нашествія

 

злоумышлен- 4

ныхъ

 

людей,

 

отъ

 

своего

 

праведнаго

 

гнѣва

 

и

 

прещенія,

яко

 

да

 

подъ

 

державою

 

Его

 

молитвами

 

вашими

 

храним

 

и,

поживемъ

 

въ

 

семъ

 

вѣцѣ

 

тихое

 

и

 

безмолвное

 

житіе

 

во

всякомъ

 

благочестіи

 

и

 

чистотѣ,

 

благоугождающе,

 

во

 

спа-

сете

 

душъ

 

нашихъ,

 

Господу

 

Іисусу

 

Христу,

 

ему

 

же

 

подо-

баетъ

 

всякая

 

слава,

 

честь

 

и

 

поклоненіе

 

со

 

безначаль-

нымъ

 

Его

 

Отцемъ

 

и

 

Пресвятымъ,

 

Благимъ

 

и

 

Животворя-
щимъ

 

Духомъ

 

нынѣ

 

и

 

присно

 

и

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ

 

аминь. "

Тронарь

 

гласъ

 

4-й.

„Мученицы

 

твои,

 

Господи,

 

Мина,

 

Викторъ

 

и

 

Викентій,

во

 

страданіихъ

   

своихъ

   

вѣнцы.

 

пріяша

 

нетлѣнныя

   

отъ
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Тебе

 

Бога

 

нашего:

 

имуще

 

бо

 

крѣпость

 

Твою,

 

мучителей

низложиша,

 

сокрушиша

 

и

 

демоновъ

 

немощныя

 

дерзости.

Тѣхъ

 

молитвами

 

спаси

 

души

 

наша."

Епархіальная

 

хроника.

Погребеніе

 

смотрителя

 

Тверского

 

духовнаго

 

училища

П.

 

Ѳ.

 

Беллавина

 

(t

 

1

 

Іюня

 

1909

 

г.).

1-го

 

Іюня

 

въ

 

10

 

ч.

 

утра

 

слуяшлъ

 

панихиду

 

въ

 

квар-

тирѣ

 

усопшаго

 

Преосвященный

 

Алипій,

 

Епископъ

 

Ста-

рицкій,

 

а

 

въ

 

5

 

ч.

 

вечера

 

того-же

 

дня

 

совершилъ

 

пани-

хиду

 

и

 

выносъ

 

тѣла

 

въ

 

училищную

 

церковь

 

Высоко-

преосвященный

 

Алексій.

 

2

 

іюня

 

въ

 

5Ѵг

 

ч.

 

вечера

 

тѣло

покойнаго

 

было

 

перенесено

 

изъ

 

училищной

 

церкви

 

въ

Успенскій

 

соборъ

 

Отроча

 

монастыря,

 

гдѣ

 

тотчасъ

 

же

 

по

поставленіи

 

гроба

 

на

 

приготовленное

 

мѣсто

 

началось

всенощное

 

бдѣніе.

 

3

 

Іюня

 

литургію

 

и

 

отпѣвъ

 

совершалъ

 

Его

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Алексій,

Архіепископъ

 

Тверскій

 

и

 

Капншскій,

 

въ

 

сослуженіи

 

по-

-мощника

 

смотрителя

 

о.

 

А.

 

Соколова,

 

прот.

 

11.

 

Колачева,
ирот.

 

Н.

 

Флерова,

 

священниковъ:

 

о.

 

П.

 

Садикова,

 

о.

 

I.
Петропавловскаго,

 

о.

 

М.

 

Любскаго,

 

о.

 

Н.

 

Вологодскаго

 

и

о.о.

 

іеромонаховъ

 

Отроча

 

монастыря.

 

Во

 

время

 

причаст-

наго

 

прот.

 

П.

 

Колачевъ

 

сказалъ

 

надгробное

 

слово,

 

а

 

въ

концѣ

 

отпѣва

 

ученикъ

 

ІУ

 

кл.

 

Разсудовскій— краткую

прощальную

 

рѣчь.

Миръ

 

духу

 

твоему,

 

мужъ

 

долга

 

и

 

терпѣливый

страдалецъ!

   

*).

J )

 

Покойный

 

П.

 

Ѳ.

 

вслѣдствіе

 

суженія

 

пищевода

 

іѴг

 

года

 

искусственно

питался

 

чрезъ

 

трубочку,

 

проведенную

 

въ

 

желудокъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

такую

 

тяж-

кую

 

болѣзнь,

 

онъ

 

до

 

самой

 

почти

 

смерти

 

стоялъ

 

на

 

стражѣ

 

своего

 

служеб-
наго

 

долга.
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♦

     

Художеств-

 

иконоп-

 

и

 

иконост.

 

завед.

 

и

 

магаз-

 

цѳрк.

 

утв.

♦

 

Бр.

 

Бодаевыхъ

 

н

 

щ

 

щ.

 

Чернигове.

 

-

^

 

Принимаемъ

 

заказы

 

на

 

иконы

 

(смотрите

 

цѣны

 

№

 

1

 

церковныхъ

 

вѣдом.

 

Ѵг
^

 

за

 

1909

 

г.).

 

Для

 

выбора

 

церковныхъ

 

вещей,

 

иконъ

 

и

  

кіотовъ

 

по

 

требо-

 

О

♦ ванію

 

в Тльатноемъ

 

бѳз "

 

Иллюстрированный

 

Прейсъ-куранть,

 

О
^

 

въ

 

которомъ

 

помѣщено

 

около

 

400

 

рисунковъ:

 

иконъ,

 

кіотовъ,

 

гробницъ,

 

О
▲

 

плащаницъ,

 

хоругвей,

 

евангѳлій,

 

семисвѣчниковъ,

 

подсвѣчниковъ,

 

гвя-

^

 

щенйич.

 

крестовъ;—кресты,

 

иконы

 

и

 

футляры

 

для

 

подношенія,

 

панагіи,

  

і

^

 

mhtpJjI,

 

дарохранительн.

 

сосуды

 

и

 

т.

 

п.

 

Получившій

 

отъ

 

насъ

 

таковой

 

О
Ж

 

прейсъ-курантъ

 

легко

 

можѳтъ

 

выбрать

 

заочно

 

вещь,

 

удовлетворяющую

 

^Ч
его

 

вкусъ.

                                                

^С

▼ВысылаемъАкаѲИСТЪ

   

Св.

   

ѲвОДОСІЮ

   

Черниговск.

 

чудотворцу.

 

У
Въ

 

виду

 

предстояща™

 

торжества,

 

принимаемъ

 

заказы

 

на

 

изображенія

        

\3
W

             

ІІренод.

 

Кн.

 

Анны

 

Кашинской.

             

О
^

                                                            

Со

 

почтеніемъ

 

Бр.

 

Бодает.

         

^/
^

        

Альбомъ

 

для

 

выбора

 

парчи

   

высылаемъ

 

только

 

для

 

обозрѣнія.

        

^\

ФООООООООООООООООООООООООО
3—3

Содержание

 

части

 

нѳо$фиціальной:

 

Праздникъ

 

св.

 

мучениковъ:

Мины,

 

Виктора

 

и

 

Викентія

 

въ

 

Кашинской

 

Чистопрудской

 

цер-

кви.—Епархіальная

 

Хроника.—Объявленіе.

При

 

семъ

 

№

 

прилагается

 

брошюра

 

Двадцатипятилѣ-

тіе

 

Общества

 

вспомоществованія

 

бѣднымъ

 

ученикамъ

 

Ка-
шинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

1883 — 1908

 

г.

Редакторъ

 

священникъ

 

М.

 

Любокій.

Печатать

 

дозволяется.

 

8

 

іюня

   

1909

 

года.

 

Цензоръ,

 

ректоръ

семинаріи

 

протоіерей

 

А.

 

Надежинъ.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Н.

 

М.

 

Родіонова

 

въ

 

Твери.
Трехсвятская

 

улица,

 

домъ

 

В.

 

М.

 

Шиканова.
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