
1-го

 

МАРТА

9-r

тт.
1902

 

ГОДА.

КОСТРОМСКІЯ

;'

    

Выходятъ

  

1

  

и

 

15

 

чис.

Цѣна

 

загодъ

 

5

 

р.,

 

отдѣльно^

по

 

26

 

к.

 

за

 

номеръ.

Годъ

 

XVI. Адресъ:

 

Кострома.

      

<

въ

 

РедакціюКостромскихъ

Епархіальн.

 

Вѣдомостей.

 

<

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одинъ

 

разъ,

по

 

10

 

коп.

 

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

ЩШМ

   

Отдѣдъ

 

I.

    

Часть

 

оффиціальная.

   

fffjjg

О

 

сберегательныхъ

   

кассахъ

   

при

   

церковныхъ

ШКОЛахъ

 

(Циркі/ляръ

 

училищнаъо

 

совѣта

 

при

 

Се.

 

Синодѣ

 

отъ

5

 

декабря

 

1901

 

ъ.

  

№

 

5775).

Министерство

 

финансов*,

 

но

 

соглашение

 

съ

 

подлежащими

вѣдомствами,

 

издало

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

правила

 

о

 

школьпыхъ

сберегательныхъ

 

кассахъ.

 

Въ

 

виду

 

выражепнаго

 

Св.

 

Сиподомъ

согласія

 

на

 

открытіе

 

озеачеипыхъ

 

каесъ

 

при

 

церковпо-приход-

скихъ

 

школах*,

 

управлеиіе

 

государственными

 

сберегательными

кассами

 

просили

 

учи.тиіпный

 

совѣтъ

 

при

 

0в.

 

Сиподѣ

 

увѣдомить:

а)

 

съ

 

какими

 

должностными

 

лицами

 

оно

 

могло

 

бы

 

снестить

 

по

дѣлу

 

об*

 

открытіи

 

сберегательныхъ

 

каесъ

 

при

 

церковно-приход-

скихъ

 

школахъ

 

и

 

б)

 

на

 

какія

 

мѣста

 

или

 

лица

 

предполагается

возложить

 

наблюденіе

 

за

 

сберегательным»

 

я&сс&Кі

 

вря

 

назван-

ныхъ

 

школахъ,

 

а

 

также

 

оказать

 

содъйетсіе

 

къ

 

распростравенію

среди

 

учащих

 

ь

 

въ

 

сих*

 

школахъ

 

изданной

 

управленніеыъ

 

бро-

шюры

 

Фееенко

 

„Школьный

 

сберегательный

 

кассы.

 

Пособіе

 

и

 

ру-

ководство

 

къ

 

ведеиію

 

шко.іьпыхъ

 

сберегательныхъ

 

касех".

 

Обсу-

див*

 

изложенное,

 

Св.

 

Синод*,

 

согласно

 

заключенію

 

училищнаго

при

 

немъ

 

совѣта,

 

опредѣленіемъ,

 

отъ

 

9—20

 

ноября

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

4569,

/Л
(/

 

/

■
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постановил

 

ь:

 

сообщить

 

(и

 

сообщено)

 

улравленію

 

государственными

сберегательными

 

кассами:

 

1)

 

что

 

по

 

дѣламъ

 

объ

 

открытіи

 

сберега-

тельныхъ

 

каесъ

 

при

 

цер. -приход,

 

школахъ

 

управлевіе

 

может*

 

сно-

ситься

 

съ

 

уѣзднымн

 

и

 

окружными

 

отдѣлепіями

 

епарх.

 

училищ-

ных*

 

совѣтовъ

 

и

 

уѣздньпи!

 

и

 

окружпыми

 

наблюдателями

 

сих*

школъ;

 

2)

 

что

 

на

 

тѣ

 

же

 

учреждения

 

и

 

лица

 

возлагается

 

и

 

на-

блюдете

 

за

 

правильности

 

дѣйствій

 

имѣющих*

 

быть

 

открытыми

 

при

церковныхъ

 

школахъ

 

сберегательныхъ

 

каесъ,

 

и

 

3)

 

что

 

со

 

стороны

Св.

 

Синода

 

не

 

встречается

 

преиятотвія

 

къ

 

безплатвой

 

разсылкѣ

управлепіемъ

 

учащим*

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

помянутой

 

бро-

шюры

 

Фесенко,

 

о

 

чемъ

 

цлркуляромъ

 

и

 

сообщается

 

епархіаль-

ному

 

училищному

 

совѣту,

 

для

 

извѣщенія

 

подлежащихъ

 

уѣздныхъ

и

 

окружныхъ

 

отдѣленій

 

и

 

таковыхъ

 

же

 

наблюдателей

 

церков-

ныхъ

 

школъ,

 

съ

 

прясововупленіемъ,

 

что

 

по

 

опредѣленію

 

Св.

Синода,

 

отъ

 

23

 

августа — і

 

сентября

 

1900

 

г.

 

за

 

"

 

№

 

3439,

отврытіе

 

сберегательныхъ

 

геассъ

 

при

 

церковныхъ

 

школахъ

 

не-

обязательно

 

для

 

пачальст8ующпхъ

 

и

 

учащихъ

 

въ

 

сихъ

 

школахъ

лицъ,

  

а

 

предоставлено

  

ихъ

 

усмотрѣпію.

Настоящій

 

циркуляръ

 

печатается

 

для

 

свѣдѣиія

 

уѣздныхъ

отдѣленій

 

Костромского

 

епарх.

 

училищ,

 

совѣта

 

и

 

уѣздныхъ

 

на-

блюдателей

 

церковныхъ

 

школъ

 

Костромской

 

епархіи.

Правленіе

 

общества

 

вспомоществованія

 

бѣднымъ

 

семина-

риотамъ

 

симъ

 

съ

 

глубокою

 

благодарностью

 

извѣщаетъ

 

о

 

получе-

ти

 

пожертвованій

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ:

Чрезъ

 

блаіоч.

 

Ветлуж.

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

Іакова

 

Флоренского:

 

отъ

пр.

 

Николаев,

 

ц.

 

е.

 

Одоевскаго

 

4

 

р.

 

40

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Макарьев-

сваго

 

наВят.

 

д.

 

3

 

р.

 

15

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Одоевскаго

 

3

 

руб.

 

20

 

к.;

пр.

 

ц,

 

с.

 

Спасскаго

 

2

 

р.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Печенкина

 

1

 

р.

 

20

 

коп.;

пр.

 

ц.

 

с.

 

Хмѣлевви

 

80

 

к

 

;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Какши

 

50

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

Архангельскаго

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Заболотья

 

2

 

р.;

 

пр.

 

ц.

с.

 

Конева

 

40

 

к.;

 

пр.

 

п.

 

с.

 

Александровскаго

 

1

 

р.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

Верховскаго

 

2

 

р.

    

85

 

к., — всего

 

23

 

р.

     

Чрезъ

 

блаіоч.

 

Галичск.
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4

 

окр.

 

св.нщ.

 

11.

 

ТІбкроескало:

 

отъ

 

пр.

 

Николаев,

 

ц.

 

с.

 

Холму,

1

 

р.

 

70

 

к.;

 

пр.

 

ц.,

 

что

 

Селитсвс-й

 

волости,

 

45

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

пог.

Попкова

 

50

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Нагатина

 

1

 

р.;

 

пр.

 

ц..

 

что

 

въ

 

Ольго-

вѣ,

 

1

 

р.

 

10

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Реброва

 

50

 

кои.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Богород-

скаго

 

75

 

к.;,

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Готовцева

 

78

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

пог.

 

Храмковъ

1

 

руб.;

 

пр.

 

ц.

 

йог.

 

Поймы

 

40

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

йог.

 

Могари

 

1

 

руб.

50

 

к.;

 

пр.

 

п.

 

с.

 

Олифппа

 

50

 

к,;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Соцевипа

 

70

 

к., —

всего

  

11

  

р.

  

53

  

к.

__________

Спиеокъ

 

экзаменаціонныхъ

 

комисеій

 

для

 

производства

испытаній

 

при

 

окончаніи

 

190 Х І%

 

учебн.

 

года

 

ученикамъ

церковныхъ

 

школъ.

А)

 

Костромского

 

уѣзда.

1)

 

Алевсѣевская,

 

2)

 

Сергіевская,

 

3)

 

Воскресенская

 

г.

 

Ко-

стромы

 

церк.-прих.

 

шк

 

:

 

председатель

 

закон.

 

Сиасско-Ни-

кольской

 

г.

 

Костромы

 

школы — свящ.

 

х\л.

 

Горскій;

 

члены:

 

членъ

отдѣленія

 

А.

 

И.Крыловъ,

 

уч-ца

 

той

 

же

 

шк.

 

Ел.

 

Груздева, — въ

9

 

ч.

 

утра

 

8

 

и

 

10

 

мая.

 

О

 

мѣстѣ

 

производства

 

экзамена

 

будетъ

 

со-

общено

 

своевременно.

4.

   

Спасско-Никольская

 

ц.-пр.

 

шк.:

 

предсѣдатель

 

свящ.

Аа.

 

Благовѣщенскій;

 

члены:

 

заковоуч.

 

Воскресенской

 

г

 

Костро-

мы

 

шк.

 

свящ.

 

I.

 

Ильинскій;

 

уч-ца

 

Сергіевской

 

г.

 

Костромы

 

шк.

 

А.

Гарская.

5.

  

Ждановская

 

шк.

 

гр.:

 

председатель

 

у.

 

наблюдатель;

 

члены:

законоуч.

 

Сущевской

 

зем.

 

шк.

 

свящ.

 

В.

 

Прозоровскій;

 

законоуч.

Абабуровской

 

зем.

 

шк.

 

свящ.

 

М.

 

Флоровъ.

 

Экзаменъ

 

будетъ

произведенъ

 

въ

 

9

 

час.

 

утра

 

29

 

апрѣля.

6.

   

Безгачевская

 

шк.

 

грам.

 

Въ

 

комиссіи

 

при

 

Ждановской

школѣ.

7.

   

Игрицкая

 

ц.-пр.

 

шк.:

 

председатель

 

уѣзд.

 

наблюдатель;

 

чле-

ны:

 

законоуч.

 

Алферовскоп

 

зем.

 

шк.

 

свящ.

 

Ал.

 

Давыдовскій;

 

завѣд.

Бакшейковсвою

 

шк,

 

свящ.

 

П.

 

Крылов*.

 

Экзаменъ

 

будетъ

 

про-

изведенъ

 

въ

 

9

  

час.

 

утра

 

25

 

апрѣля.

8.

   

Обломихинская

 

ц.-пр.

 

шк.:

 

предсѣдатель

 

уѣзд.

 

наблюда-

тель;

 

члены:

 

завѣд.

 

Любоваиковскою

 

шк.

 

свящ.

 

В.

 

Велтистовъ;

завѣд.

 

Ильинского

 

шк.

 

свящ.

 

В.

 

Богословскій.

 

Экзаменъ

 

будетъ

произведенъ

 

въ

 

8

 

час.

 

утра

  

26

 

апрѣля.
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9.

   

Любовниковская

 

шк.

 

грам.

 

Въ

 

комиссіи

 

при

 

Игрицкой

школѣ.

10.

   

Иваниковская

 

шк.

 

грам.

 

Въ

 

комиссіи

 

при

 

Обломихин-

ской

 

школѣ.

11.

   

Кузнецовская

 

ц.-пр.

 

шк.:

 

предсѣдатель

 

у.

 

наблюдатель;

члены:

 

завѣд.

 

Троице-Зажарской

 

шк.

 

свящ.

 

Г.

 

Буевской;

 

уч-ца

той

 

же

 

шк.

 

Ев.

 

Харина.

 

Экзаменъ

 

будетъ

 

произведенъ

 

въ

 

9

 

ч.

утра

 

30

 

апрѣля.

12.

   

Аѳонасовекая

 

ц-пр.

 

шк.:

 

председатель

 

у.

 

наблюдатель;

члены:

 

завѣд.

 

Ѳеодоровекою

 

шк.

 

свящ.

 

Н.

 

Троицкій;

 

учит.

 

Куз-

нецов

 

кой

  

шк.

  

Ал.

 

Михайловскій, — въ

   

8

 

час.

  

утра

   

1

   

мая.

13.

   

Сухоруковская

 

ц.-пр.

 

шк.:

 

председатель

 

зем.

 

вачал.

Л.

 

Л.

 

Пушки

 

нъ;

 

завѣд

 

Рожновскою

 

шк.

 

свящ.

 

В.

 

Виноградовъ;

учца

  

Лѳонаговской

 

шк.

 

Л.

 

Добровольская.

14.

   

Нуяков:кая

 

ц.-пр.

 

шк.:

 

предсѣдатель

 

прот.

 

П.

 

Сигорскій;

члены:

 

завѣд.

 

Рябцовскою

 

шк.

 

Буйскаго

 

у.

 

свящ.

 

Д.

 

Арсеньевъ

и

 

законоуч.

 

Гульневской

 

зем.

 

шк.

 

свящ.

 

Ал.

 

Либеровъ.

15.

   

Колгоровская

 

шк.

 

грам.:

 

председатель

 

свящ.

 

В.

 

Саха-

ровъ;

 

члены:

 

законоуч.

 

Ѳоминской

 

зем.

 

шк.

 

свящ.

 

В.

 

Сахаровъ

и

 

завѣд.

 

гак.

 

свящ.

 

I.

 

Ждановъ.

16.

   

Трестипская

 

ц.-пр.

 

шк.."

 

председатель

 

у.

 

наблюдатель;

члены:

 

законоуч.

 

Куликовской

 

зем.

 

шк.

 

свящ.

 

I.

 

Говорковъ;

уч-ца

 

Воскресенской

 

г.

 

Костромы

 

шк.

 

Ел.

 

Бѣляева,— въ

 

9

 

час.

утра

 

27

  

апрѣля.

17.

   

Кріушевская

 

шк.

 

грам.

 

Въ

 

комиссіи

 

при

 

Трестинской

школѣ.

18.

   

Николо-Бабаевская

 

ц.-пр.

 

шк.:

 

председатель

 

уѣзд.

 

на-

блюдатель;

 

члены:

 

завѣд.

 

Диковскою

 

шк

 

свящ.

 

С.

 

Коетровскій;

 

уч-ца

Власіевской

 

г.

 

Костромы

 

шк.

 

Ек.

 

Трегубова, — въ

 

1

 

час.

 

дня

24

 

апрѣля.

19.

   

Спасо-Болыпесольская

 

ц.-пр.

 

шк.:

 

предсѣдатель

 

уѣзд.

наблюдатель;

 

члены:

 

завѣд.

 

Диковскою

 

шк.

 

свящ.

 

С.

 

Костровскій;

уч-ца

 

Віасіевской

 

г.

 

Костромы

 

шк.

 

Ек.

 

Трегубова, — въ

 

8

 

час.

утра

  

24

 

апрѣля.

20.

   

Рожновская

 

шк.

 

грам.

 

Въ

 

комиссіи

 

при

 

Аѳонасовской

школѣ.

21.

   

Залужская

 

шк.

 

грам.

 

Въ

 

комиссіи

 

при

 

Судиславской

школѣ.

22.

   

Семиловская

 

второкл.

 

шк.

 

Второй

 

влассъ.

 

Председа-

тель

 

свящ.

 

I.

 

Залѣсскій;

 

члены:

 

попечитель

 

шк.

 

Н.

 

Ѳ.

 

Бѣляевъ;
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завѣд

 

Судиславскою

 

шк.

 

свящ.

 

Н.

 

Синайскій.

   

Ученикамъ

 

образцо-

вой

 

школы

 

экзаыенъ

 

будетъ

   

произведешь

 

совѣтомъ

 

этой

 

школы.

23.

  

Грудевская

 

ц.-пр.

 

шк.:

 

предсідатель

 

уѣзд.

 

наблюдатель;

члены:

 

завѣд.

 

С'-емплов.

 

шк.

 

свящ.

 

В.

 

Абрамовъ;

 

учитель

 

той

 

же

 

шк.

Гр.

 

Добровольсш'й, — въ

 

9

 

час.

 

утра

 

3

 

мая.

24.

   

Судиславская

 

ц.-пр.

 

шк.:

 

предсѣлатель

 

прот.

 

I.

 

Добро-

хотову

 

члены:

 

у.

 

наблюдатель;

 

учит.

 

Семиловской

 

шк.

 

Д.

 

Ряза-

новскій,

 

—

 

въ

 

8

  

час.

  

утра

 

2

 

мая.

25.

   

Кордобовская

 

ц.-up.

 

шк.

 

Въ

 

комиссіи

 

при

 

Судиславской

школѣ.

26.

   

Ковалевская

 

шк.

 

граы.:

 

иредсѣдатель

 

свят.

 

I.

 

Залѣс-

скій;

 

члены:

 

закопоуч

 

К&рабаяовсвой

 

зем.

 

шк.

 

свящ.

 

0.

 

Ни-

кольскій;

 

завѣд.

 

шк.

 

свящ.

  

П.

 

Рождесгвенскій.

27.

  

Прискоісовская

 

ц

 

пр.

 

шк.:

 

председатель

 

уѣзд.

 

наблюдатель»

члены:

 

законоуч.

 

Мостовской

 

зем.

 

шк.

 

свящ.

 

М.

 

Аѳинеевскій

 

и

завѣд.

 

Спасо-Березниковскою

 

Нерехт.

 

у.

 

шк.

 

свящ.

 

Ал.

 

Ре-

мовъ,— въ

 

9

  

час.

  

утра

 

7

 

мая.

28.

    

Никифоровгкая

 

ц.-пр.

 

шк.:

 

председатель

 

благоч.

 

пзящ.

В.

 

Магдадинскііі;

 

члены:

 

завѣд.

 

Сунгуровекою

 

гак.

 

свящ.

 

Н.

 

ГІо-

таповъ;

 

завѣд.

 

Легловскою

 

шк.

 

свящ.

 

Фл.

 

Цвѣтвовъ.

29.

  

Красносельская

 

ц.-пр.

 

шк.:

 

председатель

 

уѣзд.

 

наблюда-

тель;

 

члены:

 

завѣд.

 

Семеновскою

 

шк.

 

свящ.

 

I.

 

Сахаровъ;

 

уч-ца

 

Спа-

со-Болыпесольской

 

шк.

  

Ал.

 

Ыагорова,

 

—

 

въ

 

8

 

час.

  

утра

 

10

 

м&я.

30.

  

Исаковская

 

ц.-пр.

 

шк.

 

Въ

 

комиссіи

 

при

 

Красносель-

ской

 

школѣ.

31.

   

Сунгуровсвая

 

шк

 

грам.

 

Въ

 

комиссіи

 

при

 

Приекоков-

ской

 

школѣ.

Б)

 

Линешемскаго

 

уѣзда.

1.

   

Соборно-Успенская

 

г.

 

Кинешмы:

 

предсѣд.

 

инспекторъ

народ,

 

училищъ

 

В.

 

Веселовекій:

 

члены:

 

попечитель

 

шк.

 

Н.

 

П.

Городецкій,

 

уч-ца

 

Пріютской

 

ц.-пр.

 

шв.

 

3.

 

Одинцова.

2.

  

Крестовоздвиженская

 

г.

 

Кинешмы:

 

предсѣдаіелъ

 

прот.

Н.

 

Кліентовъ;

 

члены:

 

законоуч.

 

шк.

 

свящ.

 

А.

 

Лаговскій,

 

уч-ца

Спасской

 

ц

 

-пр.

 

шк.

 

А.

 

Титова.

3.

   

Богородицвая

 

Пріютская:

 

предсѣд.

 

уѣзд.

 

наблюд.;

 

члены:

члеаъ

 

отдѣлепія

 

II.

 

Городецкій,

 

уч-ца

 

Крестовоздвиженсвой

 

ц.-пр.

шк.

 

Н.

 

П.

 

Серафимова.

4.

   

Спасо-Преображепская

 

г.

 

Кинешмы:

 

предсѣд.

 

смотритель

дух.

 

учил.

 

свящ.

 

П.

 

Крутиковъ;

 

члены:

 

законоуч,

 

шк.

 

свящ.

А.

  

Бѣликовъ,

 

учит.

 

Соборной

 

шк.

 

Г.

  

Виноградова
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5.

   

Хрѣновская:

 

предсѣд.

 

епарх.

 

наблюд.

 

Н.

 

Поспѣловъ;

члены:

 

предсѣд.

 

отдѣлеЕІя

 

прот,

 

Н.

 

Кліентовъ,

 

законоуч.

 

шк.

свящ.

 

I.

 

БѢлііковъ.

6.

   

Спасская

 

на

 

Сендегѣ:

 

предсѣд.

 

уѣзд.

 

наблюд.;

 

члены:

законоуч.

 

Ильинской

 

шк.

 

грам.

 

свящ.

 

Д.

 

Миловидовъ,

 

законоуч.

свящ.

  

С.

  

Виноградовъ.

7.

   

Богородицкая

 

на

 

Медозѣ

 

и

 

при

 

пей

 

изъ

 

Воскресенской

шк.

 

грам.:

 

іредсѣд.

 

законоуч.

 

Богородицкой

 

на

 

Медозѣ

 

ц.-пр.

шк.

 

свищ.

 

II.

 

Поповъ;

 

члевы:

 

законоуч.

 

Иванковицкой

 

зем.

 

шк.

свящ.

  

Н.

 

Евгеновъ,

 

законоуч.

 

мѣсіп.

 

шк.

  

свящ.

 

П.

  

Еоповъ.

8.

   

Спасская

 

въ

 

Пепьѣ:

 

вредсѣд.

 

уѣзд.

 

наблюд.;

 

члены,

 

за-

коноуч.

 

шк,

 

свящ.

 

Н.

 

Евгеновъ,

 

законоуч.

 

Панаринскаго

 

зем.

учил.

 

свящ.

 

А.

 

Невзоровъ.

9.

   

Богоявтепская:

 

предсѣд.

 

свящ.

 

П.

 

Богоявленскій;

 

члены:

закопоуч.

 

Соборно-Успеаской

 

шк.

 

свящ.

 

Н.

 

Розппъ,

 

попечитель

шк.

  

дворяеинъ

 

В,

 

Философовъ.

10.

   

Воздвиженская

 

и

 

при

 

ней

 

изъ

 

Оолдогсвой

 

гак.

 

грам.:

предсѣд.

 

зем.

  

начал.

    

Г.

 

Хомутовъ;

 

члены:

   

членъ

 

отдѣл.

 

свящ'

B.

   

Успенскій,

  

уч-ца

   

Богоявленской

 

ц.-пр.

 

шк.

 

Ев.

 

Кукушквпа.

11.

   

Пѣлоникольская:

 

предсѣд.

 

попечнт.

 

шв.

 

П.

 

Калачевъ;

члены:

 

законоуч.

 

шк.

 

свящ.

   

П.

  

Бѣлоруковъ,

 

законоуч.

 

Есиплев-

свой

 

sea.

 

шк.

 

свящ.

  

А.

  

Горскій.
•

12.

   

Нагорно

 

Рѣгаемская

 

и

 

нрн

 

ней

 

изъ

 

Ильинской

 

ц.-пр.

шв.:

 

предсѣд.

 

чл.

 

отд

 

II.

 

Троицке;

 

члены:

 

свящ.

 

Л.

 

Красво-

пѣвцевъ,

  

учитель

 

Ильинской

 

ц.-пр.

 

шв.

  

свящ.

  

Н.

 

Никольскій.

13.

   

Береговская

 

и

 

Фяляйская

 

ц.-пр.

 

школы:

 

предсѣд.

 

уѣзд»

наблюд.;

 

члены:

 

закопоуч.

 

Береговской

 

шк.

 

свящ.

 

И.

 

Ясневъ?

законоуч.

 

Филяйсвой

 

шк.

 

свящ

   

П.

 

Одѣлевскій.

14

 

Угольская:

 

предсѣд.

 

уѣзд.

 

наблюд.;

 

члены:

 

благоч.

 

В.

Миловидовъ,

 

закопоуч.

 

Ширяевскаго

   

учил.

    

свящ.

 

В.

 

Голубевъ.

15.

   

Наволоцкая:

 

предсѣд.

 

уѣзд.

 

наблюдат

 

;

 

члены:

 

попечит.

шв.

 

А.

 

Бакакинъ,

 

законоуч.

 

Солдогской

 

шк.

 

грам.

 

свящ.

 

I.

 

Со-

коловъ.

16.

   

Вичугская:

 

предсѣд.

 

уѣзд.

 

наблюд.;

 

члены:

 

завѣдующій

шк.

 

прот.

 

I.

 

Остроумова.,

   

учитель

 

двухклас.

  

Бонячкинской

   

шв.

C.

   

Виноградовъ.

17.

   

Новинская:

 

предсѣд.

 

уѣзд.

 

наблюд.;

 

члены:

 

учитель

 

Хрѣ-

новской

   

ц.-пр.

 

шв.

 

М.

 

Левицкій,

    

завоноуч.

 

шв.

 

свящ.

  

А.

 

Ни-

ЕОЛЬСЕІЙ.
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18.

   

Углецкая

 

и

 

при

   

ней

 

Пѣшвовсвая

 

шк.

 

грам.:

 

предсѣд.

свящ

 

П.

 

Флеровъ;

 

члены:

    

закопоуч.

 

Углецкой

 

зем.

 

пік.

 

свящ.

Н.

 

Медіокритскіа,

 

учитель

 

Бооячкинсваго

 

ремесленнаго

 

учил.

А.

  

Бонедактовъ.

19.

   

Новйповрбвская:

    

предсѣд.

 

свящ.

 

Н.

 

Флеровъ;

 

члены:

закопоуч.

 

Угле

 

.двои

 

ц.-пр.

    

шк

 

свящ.

 

Н.

 

Лебедевъ,

 

уч-ца

 

той

же

 

гак.

 

М.

  

Одѣлевсвая.

20.

   

Николаевская

 

на

 

Мѣрѣ:

 

предсѣд.

 

прот.

 

П.

 

Реформат-

скій;

 

члены:

 

законоуч.

 

ІІрестовоздваж.

 

ц.-пр.

 

шв.

 

свящ.

 

Ар.

 

Ла-

говекій,

 

учитель

 

Рѣшемской

 

шк.

 

И.

 

Троицкій.

21.

   

Вокресенсвая:

 

предсѣд.

 

благоч.

 

свящ.

 

А.

 

Архангель-

ске;

 

члены:

 

учитель

 

Ильинской

 

ц.-пр.

 

шк.

 

свящ.

 

Н.

 

Никольскій,

законоуч.

 

шк.

 

свящ.

   

Вл.

 

Тихоміровъ.

22.

   

Бонячкипская

 

ц.-ир.

 

шв. — двухклассная:

 

предсѣд.

 

епарх.

наблюд.;

    

члены:

 

попечитель

 

шк.

    

А.

 

Коповаловъ,

 

членъ

 

отдѣл

Н.

 

Городецкій.

—

 

Ремесленная:

 

предсѣд.

 

епарх.

 

няблюд.;

 

члены:

 

попечи-

тель

  

шв.

  

А.

  

Коповаловъ,

 

директоръ

  

С.

  

Купреяновъ.

23.

   

Бонячкипская

 

женская

 

шк.

 

гр.:

 

предсѣд.

 

уѣзд.

 

наблюда-

тель;

 

члены:

 

законоуч.

 

свящ.

 

В.

 

Груздевъ,

 

учитель

 

двухклассн.

шк.

 

М.

  

Козыревъ.

24.

   

Бонячкипская

 

фабричная:

 

предсѣд.

 

уѣзд.

 

наблюдатель;

члены:

 

свящ.

   

В.

  

Груздевъ,

 

учитель

 

С.

 

Виноградовъ.

В)

 

Галичсжго

 

уѣзда.

1.

   

Кабановсвая

 

второкл.

 

ц.-пр.

 

шк.:

 

предсѣдатель — смотри-

тель

 

д.

 

училища

 

С.

 

Красовскій;

 

члены:

 

уѣздн.

 

наблюдатель

 

и

членъ

 

отд.

 

свящ.

 

Д.

  

Бѣляевъ.

2.

   

Вагановская

 

жен.

 

второкл.

 

ц.-пр.

 

шк.:

 

предсѣдатель —

зем.

 

нач.

 

В.

 

А.

 

Горталовъ;

 

члены:

 

благочинный— законоуч.

 

Ту-

ровской

 

шкоды

 

свящ.

 

I.

 

Соколовъ

 

и

 

свящ.

 

с.

 

Тушебина

 

Н.

Успенскій.

3.

   

Васильевская

 

въ

 

г.

 

Галичѣ

 

жен.

 

ц.-пр.

 

школа:

 

предсѣ-

датель— прот.

 

Г.

 

Спѣгиревъ;

 

члены:

 

смотрит,

 

д.

 

уч.

 

С.

 

Красов-

скій

 

ш

  

члепъ

 

отд.

   

И.

   

Носовъ.

4.

  

Туровская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель— свящ.

 

I.

 

Милов-

скій;

 

члены:

 

законоуч.

 

Аврааміевской

 

шк.

 

свящ.

 

В.

 

Сперапскій

и

 

учительн.

 

Олешской

 

шк.

 

А.

 

Лебедева.

5.

   

Аврааміевская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

предсѣдатель — свящ.

 

I.

 

Ми-

ловскій;

 

члены:

 

законоуч.

 

Туровской

 

шк.

 

свящ.

 

I.

 

Соколовъ

 

и

той

 

же

 

школы

  

учительн.

 

Л.

  

Свавицкая.
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6.

   

Олешская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель — благочинпый

 

свящ.

I.

 

Соколовъ;

 

члены:

 

законоуч.

 

Аврааміевской

 

шк.

 

свящ.

 

В.

 

Спе-

ранскій

 

и

 

той

 

же

 

школы

 

учительн.

  

А.

  

Сперанская.

 

Щ

7.

   

Польская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель

 

—

 

уѣздп.

 

наблюда-

тель;

 

члены:

 

закопоуч.

 

Орѣхосской

 

шк.

 

гр.

 

свящ.

 

И.

 

Островскій

и

  

законоуч.

  

Успенеко-Ольговской

  

школы

 

свящ.

  

I.

 

Аменицкій.Т

8.

   

Усиепсво-Ольговсвая

 

ц.-пр.

 

школа:

 

предсѣдатель—

 

уѣздн.

наблюдатель;

 

члени:

 

законоуч.

 

Орѣховской

 

шк.

 

грам.

 

свящ.

 

Н.

Островекій

  

и

  

учительн.

 

Польской

 

шк.

 

М.

 

Груздева.

9.

   

Орѣховская,

 

10.

 

Сыпковская

 

школы

 

грам.:

 

председа-

тель —

 

у.

 

наблюдатель;

 

члены:

 

закопоуч.

 

Уепенско-Ольговской

шк

   

свящ.

 

I.

 

Аменицкій

 

и

  

учительн.

 

Нольской

 

шк.

 

М.

 

Груздева.

11.

   

Прпселко-Горковекая

 

ц.-пр.

 

школа:

 

предсѣдатель— у.

наблюдатель;

 

члены:

 

закопоуч.

 

Новинской

 

шк.

 

свящ.

 

Ы.

 

Соколь-

скііі

  

и

  

учительн.

   

Смольницкой

 

гак.

  

М.

 

Зиновьева.

12.

   

Смольницвая

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель

 

—

 

у.

 

наблюда-

тель;

 

члены:

 

законоучитель

 

Нриселко-Горковской

 

шк.

 

свящ.

 

I.

Рыженковъ

 

и

 

учитель

 

той

 

же

  

школы

 

А.

  

Голубевъ.

13.

   

Новинская

 

ц.-пр.

 

школа

 

и

 

при

 

ней

 

Станвовская

 

шк.

грамоты:

 

председатель — у.

 

наблюдатель;

 

члены:

 

законоуч.

 

Смоль-

ницкой

 

шв.

 

свящ.

 

II.

 

Татауровскій

 

и

 

той

 

же

 

школы

 

учительн.

М.

  

Зиновьева.

14.

   

Русаковская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

предсѣдатель

 

—

 

у.

 

наблюда-

тель;

 

члены:

 

закопоуч.

 

Кабаиовской

 

школы

 

свящ.

 

П,

 

Махров-

скій

  

ц

 

той

 

же

  

школы

 

учит.

 

Н.

 

Цвѣтковъ.

15.

   

Ново-Теляковская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель—

 

у.

 

на-

блюдатель;

 

члены:

 

законоуч.

 

Горковской

 

на

 

Пеньѣ

 

шк.

 

свящ.

 

Д.

Парійскій

 

и

 

учит.

 

Королати некой

 

шк.

 

А.

 

Рябковъ.

16.

   

Горковская

 

на

 

Непьѣ

 

ц.-пр.

 

шк

 

:

 

предсѣдатель— у.

 

на-

блюдатель;

 

члены:

 

закопоуч.

 

Ново-Теляковской

 

ц.-пр.

 

шк.

 

свящ.

Н.

 

Комаровскій

 

в

  

учит.

  

Королятннской

  

шк.

 

А.

 

Рябковъ.

17.

   

Королятинская

 

ц.-пр.

 

шк.:

 

председатель— у.

 

наблюда-

тель;

 

члены:

 

законоуч.

 

Ново-Теляковской

 

шк.

 

свящ.

 

Н.

 

Комаров-

скій

  

и

 

учительн.

  

Горковской

 

на

  

Пеньѣ

 

школы

 

А.

  

Фнгуровсвая.

18.

   

Углецкая

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель — у.

 

наблюдатель;

члены:

 

законоуч.

 

Спасо-Верховской

 

школы

 

свящ.

 

II,

 

Лебедевъ

 

и

той

 

же

 

школы

 

учительн.

 

М.

 

Олерова.

19.

   

Никольская

 

па

 

Суздальцѣ

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председа-

тель —

 

у.

 

наблюдатель;

 

члены:

 

законоуч.

 

Ильинской

 

въ

 

Чудцѣ

шв.

 

свящ.

  

В.

  

Касторскій

 

и

 

той

 

же

 

шв.

  

учительн.

 

Е.

 

Чегодаева.



20.

   

Ильинская

 

въ

 

Чудцѣ

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель—

 

у.

 

на-

блюдатель;

 

члены:

 

законоуч.

 

Митинской

 

шк.

 

свящ.

 

В.

 

Сигор-

свій

 

и

 

той

 

же

 

шк.

 

учит.

 

М.

 

Вакоринъ.

21.

   

Митинская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

предсѣдатель

 

—

 

у.

 

наблюда-

тель;

 

члены:

 

законоуч.

 

Никольской

 

шв.

 

свящ.

 

I.

 

Чижовъ

 

и

 

той

же

 

шв.

 

учительн.

 

Е.

 

Добровольская.

22.

   

Дурцовсваи

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель— зем.

 

нач.

 

бар.

Остенъ-Савенъ;

 

члены:

 

завоноучит.

 

Спасо-Верховской

 

шко-

лы

 

свящ.

 

II.

 

Лебедевъ

 

п

 

учительн.

 

Ильинсвой

 

въ

 

Селитсвой

 

во-

лости

 

гак.

  

Ю.

  

Сперанская.

23.

   

Спасо-Верховская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

предсѣдатель— зем.

 

нач.

бар.

 

Остепъ-Сакенъ;

 

члены:

 

законоуч.

 

Дурцовской

 

ц.-пр.

 

гак.

свящ.

 

Н.

 

Махровсвій

 

и

 

учительн.

 

той

 

же

 

шк.

 

Е.

 

Преображен-

ская.

24.

   

Говѣповская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

предсѣдатель

 

— зем.

 

нач.

бар,

 

Остепъ-Сакенъ;

 

члены:

 

законоуч.

 

Уг.іецкой

 

шв.

 

свящ.

 

Н.

Даниловскій

  

и

 

учит,

 

той

 

же

  

шк.

 

А.

 

Смпрновъ.

25.

   

Игодовская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель

 

—

 

благоч.

 

свящ.

А.

 

Левашевъ;

 

члены:

 

закопоуч.

 

Рязановской

 

шв.

 

свящ.

 

И.

 

Ря-

зановскій

 

и

 

той

 

же

 

шк.

  

учительп.

 

А.

  

Васильева.

26.

   

Рязаповская

 

ц.-пр.

 

школа

 

я

 

при

 

пей

 

Теплиповская

 

шк.

гр.:

 

председатель— благоч.

 

свящ.

 

А.

 

Левашевъ;

 

члены:

 

законоуч.

Теялиповской

 

шв.

 

гр.

 

свящ.

 

С.

 

Крыловъ

 

и

 

учит,

 

йгодовской

 

шк.

М.

 

Чижовъ.

27.

   

ІІеньвовская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель -благоч,

 

свящ.

А.

 

Левашевъ;

 

члены:

 

законоуч.

 

Трифоновской

 

шк.

 

грам.

 

свящ.

Л.

 

Нийольскій

 

и

  

учит.

 

Атыевской

 

шв.

 

М.

 

Знаменсвій.

28.

   

Атыевсвая

 

ц.-пр.

 

швола:

 

предсѣдатель — благоч.

 

6

 

окр.

свящ.

 

А.

 

Левашевъ;

 

члены:

 

завиноуч.

 

Трифоновской

 

шк.

 

грам.

свящ.

 

Л.

 

Никольскій

 

и

 

законоуч.

 

Пеньковсвой

 

шк.

 

свящ.

 

П.

 

Кра-

снопѣвцевъ.

29.

   

Шебальсвая

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель — благоч.

 

свящ.

П.

 

Снеранскій.

 

члены:

 

закопоуч.

 

Пречистенской

 

шв.

 

свящ.

 

Н.

Пипяевъ

 

и

 

той

 

же

 

шв

   

учит.

  

Н.

 

Аѳонсвій.

30.

   

Пречистенская

 

ц.-пр.

 

школа

 

и

 

при

 

ней

 

Ержииская

школа

 

грамоты:

 

председатель

 

—

 

благоч.

 

свящ.

 

II.

 

Сперансвій;

 

члены:

закопоучит.

 

Стрѣльнкковской

 

шк.

 

свящ.

 

Л.

 

Смирновъ

 

и

 

учптельн.

той

 

же

 

шволы

 

П.

 

Любимова.

31.

   

Стрѣльнивовская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

предсѣдатель — благоч,

свящ.

 

П.

 

Сперанскій;

 

члены:

 

завоноуч.

 

Пречистенской

 

шк.

 

свящ.

Н.

  

Пиняевъ

 

и

 

учитель

 

той

 

же

 

шк.

 

Н.

  

Аѳонскій.
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32.

   

Николо-Мокровская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель

 

—

 

благоч.

свящ.

 

II.

 

Сяеранскій;

 

члены:

 

закопоуч.

 

Стрѣльниковской

 

шк.

свящ.

 

Л.

  

Смирповъ

 

и

 

учительн.

 

той

 

же

 

та.

  

П.

 

Любимова.

33.

   

Верхне- Реоргіевсвая

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель — зем.

нач.

 

Г.

 

К.

 

Гоговцевъ;

 

члены;

 

законоуч.

 

Мокровской

 

шк.

 

свящ.

Г.

   

Неровскій

  

и

   

учительн.

  

той

 

же

 

шк.

  

В.

  

Молотова.

34.

   

Сиецовская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель— зем.

 

нач.

Г.

 

К.

 

Готовцевъ;

 

члены:

 

законоуч.

 

Верхне-Георгіевской

 

шк.

свящ.

 

Л.

  

Новлянсвій

 

и

  

учительн.

 

той

 

же

 

шк.

  

А.

 

Лебедева.

35.

   

Попковская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель

 

— зем.

 

пач.

 

Г.

 

К.

Готовцевъ;

 

члены:

 

законоуч.

 

Верхне-Георгіевсвой

 

школы

 

свящ.

Л.

 

Новлянсвіп

 

и

  

учительн.

 

той

 

же

 

шк.

 

А.

 

Лебедева.

36.

   

Ильинская

 

въ

 

Селитской

 

волости

 

ц.-пр

 

школа:

 

пред-

седатель— смотрит,

 

д.

 

уч.

 

С.

 

Красовскій;

 

члепы:

 

свящ.

 

Д.

 

Бѣ-

ляевъ,

  

у.

 

наблюдатель

 

и

 

свящ.

 

с.

 

Дурцова

  

Петръ

 

Махровсвій.

Г)

 

Макарьевскию

 

уѣзда.

1.

   

Коршунская

 

ц.-пр.

 

іпвола:

 

председатель

 

—

 

зем.

 

нач.

 

И.

 

Н.

Нечаевъ:

 

члены:

 

благоч.

 

свящ.

 

В.

 

Дружипинъ

 

и

 

у.

 

наблюдатель.

Экзаменъ

  

26

  

аирѣля

 

въ

  

10

  

ч.

  

утра.

2.

   

Пречистенская

 

ц.-пр.

 

шк.

 

н

 

3.

 

Ведровская

 

школа

 

грам.:

председатель

 

—

 

зем.

 

пач.

 

И.

 

Н.

 

Нечаевъ,

 

члены:

 

благоч.

 

свящ.

В.

 

Дружипинъ

 

и

 

у.

 

наб податель.

 

Экзаменъ

 

27

 

апрѣля

 

въ

 

8

 

ч.

утра

 

въ

 

с.

  

Пречистечскомъ.

4.

   

Кривоезерская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

предсѣдатель— зем.

 

нач.

И.

 

Н.

 

Нечаевъ;

 

члены:

 

у.

 

наблюдатель

 

и

 

членъ

 

отд.

 

свящ.

 

А.

Ювенскій.

 

Экзаменъ

 

28

 

апрѣля

 

въ

  

12

  

час.

 

дня,

5.

   

Ковериипская

 

ц.-пр.

 

шк.

 

и

 

6.

 

Понуровская

 

школа

 

грам.:

председатель-

 

благоч.

 

свящ.

 

Н.

 

Инякинъ;

 

члены:

 

у.

 

наблюда-

тель

 

и

 

учит.

 

Шадринской

 

ц.-пр.

 

шк.

 

Д.

 

Краснопѣвцевъ.

 

Экза-

менъ

 

29

  

аярѣля

 

въ

 

с.

  

Ковернинѣ.

7.

   

Бѣлбажсво-Покровская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель — у.

наблюдатель;

 

члены:

 

законоуч

 

Бѣлбажсвой

 

жен.

 

шк.

 

свящ.

 

А.

ПеребасБішъ

 

и

 

законоуч.

 

школы

 

свящ.

 

К.

 

Совольскій.

 

Эвзаменъ

30

 

апрѣля

  

въ

 

8

  

ч.

  

утра.

8.

   

Якунькипская

 

ц.-пр.

 

школа

 

и

 

9.

 

Мовроносовская

 

шв.

грамоты:

 

председатель— прот.

 

Д.

 

Ювенскій;

 

члены:

 

у.

 

наблюда-

тель

 

и

 

законоуч.

 

Симеоновской

 

ц.-пр.

 

шк.

 

свящ.

 

А.

 

Виногра-

довъ.

 

Экзаменъ

  

1

  

мая

  

въ

  

10

 

ч.

 

утра,

 

въ

 

с.

 

Явунькинѣ.
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10.

   

Бобушкипская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель— прот.

 

Д.

Ювенекій;

 

члены:

 

зем.

 

пач.

 

П.

 

П.

 

Языковъ

 

и

 

у.

 

наблюдатель.

Экзаменъ

 

2

  

мая

 

съ

 

8

  

ч.

  

утра,

11.

   

Красногорская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

предсѣдатель

 

—

 

зем.

 

нач.

2

 

уч.

 

И.

 

II.

 

Нечаевъ;

 

члены:

 

благоч.

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Горпц-

вій

 

и

  

у.

  

наблюдатель.

  

Экзаменъ

 

3

 

мая

 

съ

  

12

  

ч.

 

дня.

12.

   

Явимовская

 

школа

 

грамоты:

 

председатель

 

—

 

благочин.

свящ.

 

А.

 

Горицвій;

 

члены:

 

членъ

 

отд.

 

К.

 

П.

 

Семеновъ

 

и

 

уѣздн.

наблюдатель.

 

Экзаменъ

 

4

  

мая

 

съ

 

8

  

ч.

 

утра.

13.

   

Бѣлошеппская

 

школа

 

грамоты:

 

председатель

 

—

 

у.

 

наблю-

датель;

 

члены:

 

членъ

 

отд.

 

св.-чц.

 

А.

 

Ювенскій

 

и

 

членъ

 

отд.

 

свящ.

А.

 

Виноградовъ.

  

Экзаменъ

 

7

 

мая

 

съ

 

9

  

ч.

  

утра.

1

 

1.

 

Булипсвая

 

и

 

15.

 

Николаевская

 

ц.-пр.

 

школы:

 

предсѣ-

датель

 

—

 

уѣздпый

 

наблюдатель;

 

члены:

 

закопоуч,

 

Булипской

 

ц.-

пр.

 

шк.

 

свящ.

 

М.

 

Пиняевъ

    

и

  

завѣд.

   

Николаевскою

 

шв.

 

свящ.

A.

   

Пиняевъ.

 

Экзаменъ

  

10

 

мая

 

съ

 

9

  

ч.

  

утра

 

въ

 

с.

 

Николаевскомъ.

16.

 

Устьнейская

 

муж.

 

ц.-пр.

 

школа

 

и

 

17.

 

Панфиловская

школа

 

грамоты:

 

предсѣдатель

 

—

 

прот.

 

I.

 

Стафилевсвій;

 

члены:

членъ

 

отд.

 

К.

 

П.

 

Семеповъ

 

и

 

у.

 

наблюдатель.

 

Экзаменъ

 

13

 

мая

съ

 

8

  

ч.

 

утра

 

въ

 

с.

 

Устьнейскомъ.

18.

   

Порпшская

   

ц.-пр.

   

школа:

    

председатель— членъ

   

отд.

B.

   

II.

  

Герасимовъ;

  

члены:

 

у.

  

наблюдатель

  

и

  

и.

 

д.

  

благоч.

  

свящ.

I.

  

Муравьевъ.

 

Экзаменъ

  

15

  

мая

 

съ

  

10

  

ч.

 

утра.

19.

   

Лежневсвая

 

ц.-пр.

 

школа:

 

предсѣдатель — членъ

 

отд.

В.

 

П.

 

Герасимовъ:

 

члены:

 

у.

 

наблюдатель

 

и

 

и.

 

д.

 

благоч.

 

свящ.

I.

 

Муравьевъ.

 

Экзаменъ

  

16

  

мая

 

съ

 

8

 

ч.

  

утра.

20.

   

Паньковская

 

и

 

что

 

при

 

заводѣ

 

бр.

 

Трсшіиыхъ

 

школы

грамоты:

 

председатель — членъ

 

отд.

 

В.

 

II.

 

Герасимовъ;

 

члены:

у.

 

наблюдатель

 

и

 

и.

 

д.

 

благоч.

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

I.

 

Муравьевъ.

 

Экза-

менъ

   

17

 

мая

 

съ

 

8

  

ч.

  

утра

 

въ

 

шв.

  

при

 

зав.

 

бр.

 

Трепипыхъ.

22.

   

Словинская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель

 

-

 

зем.

 

нач.

 

3

уч.

 

А.

 

П.

 

Верховскій;

 

члены:

 

и.

 

д.

 

благоч.

 

свящ.

 

I.

 

Муравьевъ

и

 

учит.

 

Лежневской

 

ц.-пр.

 

школы

 

Н.

  

Колмаковъ.

23.

   

Красно-Усадская

 

и

 

24)

 

Успенская

 

ц.-пр.

 

школы:

 

пред-

седатель— благоч.

 

свящ.

 

Н.

 

Инякипъ;

 

члепы:

 

учит.

 

Бѣлбажско-

Повровсвой

 

ц.-пр.

 

шв.

 

діак.

 

А.

 

Тардовъ

 

и

 

закопоуч.

 

Успенской

шк.

 

свящ.

  

В.

  

Преображенскій.

 

Экзаменъ

 

въ

 

с.

 

Успенскомъ.

25.

   

Соборно- Ильинская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

предсѣдатель — прот.

I.

 

Стафклевскій;

 

члепы:

 

благоч.

 

свящ.

 

А.

 

Горицкій

 

и

 

членъ

 

отд.

свящ.

 

А.

 

ІОвенсвій.

26.

   

Пелеговская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

предсѣдатель

 

-прот.

 

Д.

 

ІОвен-

скій;

    

члены:

 

члепъ

 

отд.

 

свящ.

    

А.

  

Ювенскій

 

и

 

законоучит.

 

той

же

 

шк.

 

свящ.

  

В.

 

Успенскій.
■
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27.

   

Валовская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель

 

-

 

прот.

 

Д.

 

ІОвен-

скій;

 

члены:

 

законоучит.

 

Каргинской

 

гак.

 

свящ.

 

I

 

Михайлов-

скій

 

и

 

законоуч.

 

Дмитріевской

 

шк.

 

свящ.

 

Д.

  

Ивановскій.

28.

   

Цыкинская

 

ц

 

-яр.

 

школа:

 

председатель— прот.

 

Д.

 

Ювен-

скій;

 

члены:

 

законоуч.

 

Валовской

 

ц.-пр.

 

школы

 

саящ.

 

А.

 

Апол-

ловъ

 

и

 

законоуч.

 

Устьевской

 

шк.

 

свящ.

  

А.

 

Троицкій.

29.

   

Дмитріевсвія

 

ц.-пр.

 

школа

 

и

 

30.

 

Солишенская

 

шк.

грамоты:

 

предсѣдатель — про

 

г.

 

Д.

 

Ювенскій;

 

члепы:

 

зако-

ноуч.

 

Бобушвинской

 

ц.-пр.

 

шк.

 

свящ.

 

П.

 

Махповскій

 

и

 

закоуч.

Крутовской

 

шк.

 

свящ.

 

Ы.

 

Красногорскій.

 

Экзаменъ

 

въ

 

с.

 

Дмит-

ріевскомъ.

31.

   

Крутовсвая

 

ц.-пр.

 

школа:

 

предсѣдатель

 

—

 

нрот.

 

Д.

 

ІОвен-

«вій;

 

члены:

 

закопоуч.

 

Якупькинской

 

шк.

 

свящ.

 

А.

 

Самаряновъ

и

 

учит.

 

Бобушвинской

 

шк.

   

К.

  

Соловьевъ.

32.

   

Симеоповская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель— прот.

 

Д.

Юі^ъііскій;

 

члены:

 

законоуч.

 

Крутовской

 

ц.-пр.

 

шк.

 

свящ.

 

Н.

Красногорскій

 

и

 

законоуч.

 

Бобушкинской

 

ц.-пр.

 

шк.

 

свящ.

 

П.

Кремлевскій.

33.

   

Ильинская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель

 

—

 

прот.

 

Д.

 

Ювен-

скій;

 

члены:

 

законоучит.

 

Дмитріевской

 

іпв.

 

свящ.

 

Д.

 

Иванов-

скій

 

и

 

законоуч.

 

Симеоповской

 

ц.-пр.

 

школы

 

свящ.

 

А.

 

Вино-

градовъ.

34.

   

Каргинская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель— прот.

 

Д.

 

ІОвен-

свій;

 

члепы:

 

закопоуч.

 

Цыкинской

 

ц.-пр.

 

шк.

 

свящ.

 

М.

 

Горскій

и

 

учит.

 

ПІадрипской

 

ц.-пр.

 

шк.

 

Д.

  

Краснопѣвцевъ.

35.

   

Шадрипская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

предсѣдатель

 

—

 

прот.

 

Д.

 

Ювен-

скій;

 

члены:

 

законоуч.

 

Валовской

 

ц.-пр.

 

шк.

 

свящ.

 

А.

 

Аполловъ

учит.

  

Крутовской

 

ц.-пр.

 

шк.

 

діак.

 

П.

 

Гласовъ.

А)

 

Ветлужскаги

 

уѣзда.

1.

   

Ветлужская

 

Троицкая

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель

 

—

 

прот.

I.

 

Зарппцынъ;

 

члены:

 

преде.

 

Ветлужской

 

.у.

 

зем.

 

управы

 

А.

 

И.

Яблочвовъ

 

и

 

членъ

 

отд.

 

свящ.

   

Ц.

 

Максимовсвій.

2.

   

ПІироковская

 

ц.-пр,

 

шк.

 

и

 

3.

 

Пяткпнсвая

 

шк.

 

гр.:

 

пред-

седатель

 

-

 

прот.

 

1.

 

Зарницынъ;

 

члены:

 

законоуч.

 

Хмѣлевицкой

ц.-пр.

 

школы

 

свящ.

 

В.

 

Уеяеаскій,

 

завѣд.

 

и

 

закопоуч.

 

Шнроков-

ской

 

ц.-пр.

 

шк.

 

свящ.

 

I.

 

Аристовъ.

4.

   

Хмѣлевицкал

 

ц.-пр.

 

шк.:

 

председатель— прот.

 

I.

 

Зарни-

цынь;

 

члены:

 

завѣд.

 

Хмѣлевицкою

 

ц.-пр.

 

шк

 

свящ.

 

В.

 

Либе-

ровъ

 

и

  

учительница

 

Извальской

 

ц.-пр.

 

шк.

  

В.

 

Аквилева.

5.

   

Извальская

 

ц.-пр.

 

шк.:

 

председатель

 

—прот.

 

I.

 

Зарни-

цынъ;

 

члены:

 

завѣд.

 

Хмѣлевицкою

 

шк.

 

свяш.

 

В.

 

Либеровъ

 

и

завѣд.

 

и

 

законоуч.

  

Извальской

 

ц.-пр.

  

шк.

   

свящ.

  

К.

  

Островскій.
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6.

 

Тоншаевская,

 

7.

 

Кувербская

 

ц.-пр.

 

школы,

 

8.

 

Ломов-

ская

 

шк.

 

гр.

 

9.

 

Охтарская

 

шв.

 

гр.

 

10.

 

Токтарсвая

 

шв.

 

гр.

 

и

11,

 

Селвовсвая

 

шк.

 

гр.:

 

председатель

 

—

 

зем.

 

пач.

 

П.

 

И.

 

Збруевъ;

члены:

 

завѣд.

 

Тоншаевскою

 

ц.-пр.

 

шк:

 

свящ.

 

В.

 

Зоринъ

 

и

 

зако-

ноуч.

 

Тоншаевсвой

 

ц.-пр.

 

шв.

 

свящ.

 

С.

 

Изюмовъ,

12.

 

Щербажская

 

ц.

 

пр

 

школа:

 

предсѣдатель

 

—

 

завѣд.

 

Тон-

шаевскою

 

ц.-пр.

 

шк.

 

свящ.

 

В

 

Зоравъ;

 

члепы:

 

завѣд.

 

и

 

законоуч.

Щербажсвой

 

ц.-пр.

 

шк.

 

<

 

вящ.

 

Ѳ.

 

Люмипарскій

 

и

 

учительн.

 

Тон-

шаевской

 

ц

 

-пр.

 

шк.

   

М.

  

Колосова.

1,3.

 

Дороватовская

 

жен.

 

ц

 

-пр.

 

школа

 

и

 

14.

 

Карцевская

 

ц.-

пр.

 

школа:

 

председатель— зем

 

пач.

 

С.

 

В.

 

Викентьевъ;

 

члены:

у.

 

наблюдатель

 

и

 

завоноуч.

 

Дороватовской

 

ц.-пр.

 

шв.

 

свящ.

 

Ф.

Зайцевъ.

15.

   

ПІангская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель

 

-

 

прот.

 

I.

 

Бѣло-

руковъ;

 

члены:

 

у.

 

наблюдатель

 

и

 

учительн.

 

Воздвиженской

 

ц.-

пр.

 

шк.

 

А.

  

Мегалинская.

16.

   

Воздвиженская

 

ц.-пр.

 

шк

 

>ла:

 

предсѣдатель— у.

 

наблюд.

свящ.

 

В.

 

Ильинскій;

 

члены:

 

завѣд.

 

и

 

закопоуч.

 

Воздвиженской

ц.-пр.

 

шк.

 

свящ

 

В.

 

Талантовъ

 

и

 

завѣд.

 

Ираклинской

 

шк.

 

гр.

свящ.

 

П.

 

Орловъ.

17.

   

Копевская

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель

 

-

 

попеч.

 

Конев-

ской

 

Ц.-пр.

 

шк.

 

А.

 

И.

 

Яблочковъ;

 

члены:

 

благоч.

 

свящ.

 

I.

 

Фло-

ренскій

 

и

 

завѣд.

 

и

 

завопоуч.

 

Коневской

 

ц.-пр.

 

школы

 

свящ.

 

А.

Успеескій.

18.

   

Верховсвая

 

ц.-пр.

 

школа:

 

председатель—у.

 

наблюда-

тель;

 

члены:

 

завѣд.

 

и

 

законоуч.

 

Верховской

 

ц.-пр.

 

шк.

 

свящ.

Н.

 

Соколовъ

 

и

  

учит.

   

Верховской

 

ц.-пр.

 

школы

 

А.

 

Зарницынъ.

19.

   

Александровская

 

ц.-пр.

 

шв.

 

и

 

20.

 

Петровская

 

шк.

 

гр.:

председатель

 

— у.

 

наблюдатель;

 

члепы:

 

завѣд.

 

и

 

законоуч.

 

Але-

ксандровской

 

ц.-пр.

 

шв.

 

свящ.

 

В.

 

Волчковъ

 

и

 

учительн.

 

той

 

же

шволы

 

А.

 

Орлова.

21.

   

Од'евсвая

 

ц.-пр.

 

швола:

 

предсѣдатель

 

—

 

у.

 

наблюдатель;

члены:

 

завѣд.

 

Одоевского

 

ц.-пр.

 

школою

 

свящ.

 

Н.

 

Лебедевъ

 

и

учительн.

  

Коневской

 

ц.-пр.

 

шк.

 

Ю.

 

Ширская.

22.

   

Макарьевская

 

жен.

 

ц.-пр.

 

школа

 

и

 

23.

 

Куриловская

шк.

 

гр.:

 

преісѣдатель— благоч.

 

свящ.

 

I.

 

Флоренгкій;

 

члены:

 

у.

наблюдатель

 

и

 

закопоуч.

 

Макарьевской

 

жен.

 

ц.-пр.

 

шк.

 

свящ.

А.

 

Любимовъ.

Птшѣчаніе:

 

Завѣдугощіе,

 

закопоучители

 

и

 

имѣющіе

 

учи-

тельское

 

звапіе

 

учащіе

 

школы,

 

въ

 

коей

 

производится

 

вспытаніе,

участвуютъ

 

въ

 

экзаі:енаці-онпой

 

комиссіи

 

съ

 

правомъ

 

голоса.

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

■



66

Овѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Награждены:

 

а)

 

скуфъею:

 

сзящеппики —

 

Троицкой

 

ц.,

 

что

 

на

Вексѣ

 

Михаилъ

 

Іордаискій

 

14

 

февр.;

 

с.

 

Кандаурова

 

Алексалдръ

Троицкій.

 

Чухлом.

 

у.

 

с.

 

МихаЙловсваго

 

Алексѣй

 

Бѣляевъ,

 

г.

 

Ко-

стромы

 

Влнсіевской

 

ц.

 

Николаи

 

Ухановъ,

 

с.

 

Семеновекаго

 

Іоапнъ

Сахаровъ,

 

с.

 

Павлов

 

каго

 

Сергѣи

 

Флоренскій,

 

с

 

Нижняго-Бе-

резовца

 

Васплій

 

Изюмовъ,

 

г.

 

Юрьевца

 

Преображенской

 

ц.

 

Ген-

надій

 

Добродѣевъ,

 

с.

 

Порздней

 

Михаилъ

 

Бѣляевъ,

 

с.

 

Писцова

Геннадій

 

Крутикова,

 

20

 

февр.;

 

б)

 

набедренитсомь:

 

с.

 

Окѣсв-

скаго

 

Евтихій

 

Воздвпягенскій

 

16

 

февр.;

 

Кинеш.

 

у.

 

с.

 

Богородиц-

каго

 

на

 

Медозѣ

 

Петръ

 

Поиовъ,

 

с.

 

Исаковскаго

 

Алексѣй

 

Гор-

скій,

 

с.

 

Бугапева

 

Павелъ

 

Птнцынъ,

 

с.

 

Ильин

 

ваго-Анаітасіи-

ныхъ

 

Димитрій

 

Лебедевъ,

  

20

 

февраля.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

б.тагочивиаго

 

20

 

февраля:

 

и.

 

д.

благочинваго

 

Варнав.

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

Симеонъ

 

Дроздовъ

 

н

 

Нерех.

7

 

окр.

  

свящ

   

Ллександръ

  

Невскій.

Умерли:

 

с.

 

Покровскаго

 

на

 

Пемѣ

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Голубевъ

9

  

февр.;

    

с.

  

Сѣпной

 

діак.

 

Александръ

 

Богсявленскій

  

28

 

явв.

Вакантный

 

мѣета:

 

а)

 

свпщентіческія:

 

въ

 

ее:

 

Уренѣ,

 

Се-

мечовѣ,

 

Вознесенекомъ.

 

Тонкинѣ

 

Варпав.

 

у.;

 

Широковѣ,

 

Холки-

нѣ,

 

Какшѣ,

 

Спасскомъ

 

па

 

Вятской

 

дорогѣ,

 

Хмѣлевкѣ,

 

Карпу-

нихѣ,

 

Тоншаевѣ

 

Ветлуж.

 

v.;

 

Сѣепой,

 

Малой-Вохтомѣ,

 

Возне-

сенскомъ

 

на

 

Высокѣ

 

Чухломск.

 

у.;

 

Краспыхъ-Усадахъ,

 

Богов-

скомъ,

 

Шадрииѣ

 

Макарьев.

 

у.;

 

Чудцѣ,

 

Починкѣ,

 

Зашугомьѣ

Троицкой

 

ц.

 

Солиг.

 

у.;

 

Шушводомѣ

 

Буйск.

 

у.;

 

Улошпани

 

Hep.

 

у.;

Покровскомъ

 

на

   

ІІемѣ

 

Галич,

  

у

 

;

б)

   

діаконскія:

 

въ

 

ее.

 

Заболотьѣ

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Хрѣповѣ

 

Ки-

нешем.

 

у.;

 

Сѣпной

 

Чухлом.

 

у.;

в)

   

псаломщичесісія:

 

въ

 

ее:

 

Няколо-Верхнемежскомъ,

 

Клю-

чахъ,

 

Даннловскомъ

 

Кинеш.

 

у.;

 

Введепскомъ

 

на

 

Вигѣ

 

Чухл.

 

у.;

Чердакахъ,

 

Овсянкѣ,

 

Темтѣ

 

Варя,

 

у.;

 

Ильинекомъ,

 

Кра"ныхъ-Уса-

дахъ

 

Макар,

 

у.;

 

Холкинѣ,

 

Хмѣчевкѣ,

 

Макарьевскомъ,

 

что

 

па

Вятской

 

дорогѣ,

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Колшевѣ

 

КиЕешем.

 

у.;

 

Михайлов-

скомъ,

 

Верховолостномъ

  

Преображенской

 

ц.

  

Кологр.

  

у.

Содертаніе

 

оффиціальной

 

части:

 

О

 

сберегательные

 

кассахъ

 

при

церковныхъ

 

школагь.

 

Отъ

 

правленія

 

общества

 

вспомощеетвованія

 

бѣд-

нымъ

 

семинаристамъ.

 

Спиеокъ

 

экзаменаціоиныхъ

 

комиссій

 

для

 

про-

изводства

 

испытаній

 

при

 

окончаніи

 

J

 

90 х/з

 

учебн.

 

года

 

ученикамъ

 

цер-

ковныхъ

 

шкодъ.

 

Свѣдѣпія

 

изъ

 

Костромской

 

дух,

 

консисторіи. ________

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Прот.

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Доав.

 

цензурою.

 

Февраля

 

25

 

дня

 

1902

 

г.

           

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

тиаографіи.



Ill

1Й0ТДШ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

ІЕОИИЩАЛЬИАіЙ

ДОМЪ

 

УЧ1НШ

 

I

 

ВРМІВШШ.

Поучеяіе

 

Првосвященнѣйшаго

 

Вшарі

 

въ

 

недѣлю

 

2-ю

 

В.

 

поста.

Слышано

 

бысть,

 

яко

 

ръ

 

дому

 

есть.

 

И

 

a r>ie

собрашасн

 

мнози,

 

якоже

 

ктому

 

не

 

омгьщатися

ни

 

при

 

дверемъ.

 

И

 

глаголаше

 

имъ

 

слово

 

(Марк.

2,

  

2.

  

3),

ШІІъ

 

сегоднешнемъ

 

еваигельскомъ

 

чтееіи

 

повѣствуется

 

о

чудесномъ

 

исцѣленіи

 

разслабленнаго

 

Господомъ

 

Іисусомъ

 

Хри-

стомъ.

 

Оно

 

совершено

 

было

 

въ

 

одвомъ

 

изъ

 

Капернаумскихъ

 

до-

момъ.

 

Когда

 

разнесся

 

слухъ,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

находится

 

въ

домѣ,

 

то

 

собралось

 

къ

 

Нему

 

такъ

 

много

 

народа,

 

что

 

и

 

у

 

дверей

не

 

было

 

мѣста.

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

по

 

обычаю

 

предложилъ

 

собра-

вшемуся

 

народу

 

спасительное

 

Свое

 

ученіе.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

и

 

въ

томъ

 

же

 

домѣ

 

Оиъ

 

всемогущимъ

 

словомъ

 

преподалъ

 

отпущеѳіе

грѣхо°ъ

 

и

 

чудесное

 

исцѣлсвіе

 

разслаблепному,

 

котораго

 

сердо-

больные

 

люди,

 

по

 

невозможности

 

принести

 

его

 

въ

 

домъ

 

дверями,

спустили

 

къ

 

ногамъ

 

Іисуса,

 

раскрывши

 

кровлю

 

дома.

Блаженъ

 

домъ,

 

который

 

удостоился

 

чести

 

принять

 

Іисуса

и

 

быть

 

свидѣтелемъ

 

благодати,

 

исходившей

 

изъ

 

устъ

 

Его

 

въ

словѣ

 

евангельскаго

 

ученія

 

и

 

проявленной

 

въ

 

дѣлѣ

 

чудеснаго

благотворенія

 

страдальцу.

 

Но

 

Христосъ

 

вчера

 

и

 

днесь,

 

той

 

owe

 

и

во

 

вѣки.

 

Онъ,

 

въ

 

силу

 

Своего

 

обѣтованія

 

пребывать

 

съ

 

вѣру-

ющими

 

до

 

скончанія

 

вѣка,

 

до

 

спхъ

 

поръ

 

являетъ

 

и

 

до

 

еконча-

нія

 

вѣка

 

будетъ

 

являть

 

Свое

 

присутствіе

 

не

 

въ

 

одпомъ

 

домѣ,

а

 

въ

 

безчиеленныхъ

 

домахъ,

 

которые

 

именуются

 

храмами

 

Его.

Въ

 

этихъ

 

святыхъ

 

храмахъ

 

Онъ

 

продолжаетъ

 

учить

 

иасъ

 

тому

же

 

самому,

 

чему

 

Онъ

 

училъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

Каперпаумскихъ

 

до-

мовъ

 

во

 

дни

 

земной

 

Своей

 

жизни.

 

Это

 

святое

 

учепіе

 

предла-

гается

 

ежедневно

 

въ

 

каждомъ

 

хрлстіанскомъ

 

храмѣ

 

въ

 

евангель-
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скомъ

 

чтеиіи,

 

въ

 

которомъ

 

слышатся

 

тѣ

 

же

 

самые

 

глаголы

 

жи-

вота

 

вѣчпаго,

 

какими

 

Онъ

 

оглашалъ

 

Своихъ

 

слушателей

 

въ

 

до-

махъ,

 

поляхъ

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

во

 

время

 

земной

Своей

 

жизни.

 

Гдѣ

 

бы

 

тогда

 

ни

 

являлся

 

Христосъ,

 

вездѣ

 

окружа-

ли

 

Его

 

желающіе

 

послушать

 

Его

 

въ

 

такомъ

 

количествѣ,

 

что

 

не

только

 

въ

 

домахъ,

 

гдѣ

 

Онъ

 

бесѣ^овалъ,

 

но

 

и

 

внѣ

 

ихъ

 

станови-

лось

 

тѣсно.

 

Всѣ

 

старались

 

быть

 

къ

 

Нему

 

поближе,

 

чтобы

 

не

проронить

 

ни

 

одпого

 

слова.

 

О,

 

если

 

бы

 

въ

 

нашихъ

 

храмахъ,

оглашаемыхъ

 

евангельскимъ

 

словомъ.

 

всегда

 

была

 

такая

 

же

 

тѣс-

нота

 

и

 

если

 

бы

 

всѣ

 

присутствующее

 

въ

 

храмѣ

 

съ

 

такимъ

 

бла-

гоговѣніемъ

 

и

 

съ

 

такою

 

же

 

жаждою

 

внимали

 

писанному

 

въ

 

кпигѣ

слову

 

Хри-

 

тову,

 

съ

 

какою

 

люди

 

внимали

 

Его

 

глаголамъ

 

изъ

 

устъ

Его!

 

Слово

 

Христово

 

есть

 

ее

 

мертвое

 

книжное

 

слово,

 

по

 

живой

проводникъ

 

благодати

 

Христовой.

 

Посѣянпое

 

на

 

доброй

 

землѣ

 

и

воспринятое

 

добрымъ

 

сердцемъ,

 

сѣмя

 

слова

 

Христова

 

привоситъ

плодъ

 

жизни

 

и

 

спасенія,

 

сообщаетъ

 

слушающимъ

 

благодать

 

про-

свѣщающую

 

и

 

освящающую.

 

Посему

 

евангельское

 

слово

 

Христо-

во

 

должно

 

быть

 

читаемо

 

и

 

слушаемо

 

не

 

изъ

 

одного

 

празднаго

любопытства,

 

а

 

съ

 

желаніемъ

 

принять

 

его

 

въ

 

руководство

 

для

жизни. — Слово

 

Христово

 

не

 

въ

 

книгѣ

 

только

 

Евапгелія

 

возвѣ-

щается

 

въ

 

храмахъ

 

Болѵіихъ,

 

но

 

и

 

устами

 

пастырей

 

церковпыхъ,

законно

 

поставленныхъ

 

и

 

прпготовленныхъ

 

для

 

служенія

 

слову

истины.

 

Благо

 

тѣмъ,

 

которые

 

слушаютъ

 

ихъ

 

усердно

 

и

 

благо-

говѣйно:

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

 

они

 

слушаютъ

 

Саыого

 

Іисуса

 

Христа.

Горе

 

тѣмъ,

 

которые

 

пренебрегаютъ

 

ихъ

 

словомъ:

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

оии

 

оказываютъ

 

препебреженіе

 

къ

  

Самому

 

Іисусу

 

Христу.

Какъ

 

мѣсто

 

духовнаго

 

просвѣщенія,

 

каждый

 

христіанскій

храмъ

 

похожъ

 

на

 

школу.

 

Но

 

какъ

 

въ

 

каждой

 

школѣ,

 

особенно

въ

 

последнее

 

время,

 

принято

 

преподавать

 

учевіе

 

о

 

разныхъ

предметахъ

 

при

 

пгсобіи

 

рисупковъ

 

и

 

картннъ,

 

наглядно

 

объясня-

ющихъ

 

и

 

дополияющахъ

 

преподаваніе,

 

такъ

 

подобнымъ

 

сему

образомъ

 

ведется

 

обученіе

 

и

 

въ

 

храмѣ.

 

Нагляднымъ

 

спосо-

бомъ

 

ученія

 

въ

 

храмѣ

 

слуя;атъ,

 

между

 

ярочимъ,

 

святыя

 

ико-

ны.

 

Главное

 

зпачеяіе

 

икопъ

 

есть

 

молитвенное.

 

Онѣ

 

упо-

требляются

 

для

 

того,

     

чтобы

 

взирающіе

   

на

 

нихъ

    

возносили

 

ст
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вѣоою

 

и

 

благоговѣпіемъ

 

свои

 

молитвы

 

къ

 

тѣмъ

 

лицамъ,

 

который

изображены

 

на

 

нихъ.

 

Но

 

сверхъ

 

этого

 

молитвеннаго

 

зпачснія,

иконы

 

имѣютъ

 

духовно-назидательное

 

или

 

учебное.

 

Онѣ

 

возбу-

ждаютъ

 

восаоминаніе

 

о

 

дѣлахъ

 

Господа

 

Бога

 

и

 

Святыхъ

 

Его

 

и

въ

 

семь

 

случаѣ,

 

по

 

слову

 

святого

 

Григорія

 

Двоеслова

 

*),

 

суть

книги,

 

написанпыя

 

вмѣсто

 

буквъ

 

лицами

 

и

 

вещами.

 

И

 

чѣмъ

 

жй-

вѣе

 

и

 

трогательнѣе

 

черты

 

того

 

или

 

другого

 

лица

 

или

 

событія,

изображенная

 

на

 

иконѣ,

 

тѣмъ

 

съ

 

большимъ

 

сочувствіеыъ

 

и

 

разу-

мѣпіемъ

 

воспринимается

 

воспоминаніе

 

о

 

нихъ

 

и

 

ученіе

 

о

 

8па-

ченіи

 

ихъ,

 

читаемое

 

въ

 

книгѣ

 

или

 

слушаемое

 

изъ

 

устъ

 

учителя.

Притомъ

 

книга

 

не

 

всякому

 

доступна,

 

людей

 

неграмотныхъ

 

боль-

ше,

 

чѣмъ

 

грамотпыхъ.

 

Для

 

неграмотныхъ

 

иконы

 

замѣняютъ

 

кни-

гу.

 

Въ

 

семъ

 

отношенін

 

особенно

 

знаменательны

 

икопы,

 

помѣ-

щаемыя

 

въ

 

предалтарномъ

 

иконостасѣ,

 

который

 

во

 

мпогихъ

 

хра-

махъ

 

состоитъ

 

изъ

 

пяти

 

ярусовъ

 

или

 

рядовъ.

 

По

 

симъ

 

иконамъ,

подъ

 

руководствомъ

 

священника

 

или

 

вообще

 

свѣдущаго

 

лица,

даже

 

неграмотный

 

можетъ

 

изучить

 

исторію

 

домостроительства

нашего

 

спасенія

 

въ

 

церкви

 

ветхозавѣтной

 

и

 

новозавѣтной.

 

Въ

верхнемъ

 

ряду

 

мы

 

видимъ

 

лики

 

святыхъ

 

праотцевъ,

 

принадле-

жащихъ

 

къ

 

церкви

 

ветхозавѣтпой

 

-

 

отъ

 

Адама

 

до

 

Моисея.

 

Всѣ

сіи

 

праотцы

 

хранили

 

вѣру

 

въ

 

истпннаго

 

Бога

 

и

 

обѣтованіе

 

о

Христѣ

 

согласно

 

многократнымъ

 

откровеніямъ

 

Божіимъ

 

непи-

саннымъ.

 

Во

 

второмъ

 

сверху

 

ряду

 

воспроизводится

 

исторія

 

вет-

хозавѣтной

 

церкви

 

подзаконной,

 

въ

 

лицѣ

 

пророковъ

 

и

 

другихъ

богоизбранныхъ

 

мужей,

 

которыхъ

 

истинная

 

вѣра

 

въ

 

Бога

 

и

 

во

Христа

 

Спасителя

 

педдерживаема

 

была

 

закономъ

 

Божіпмъ

 

пи-

саннымъ,

 

даннымъ

 

чрезъ

 

Моисея,

 

и

 

многочисленными

 

пророче-

ствами.

 

Третій

 

и

 

четвертый

 

сверху

 

рядъ

 

или

 

поясъ

 

нанолвенъ

иконами,

 

относящимися

 

къ

 

церкви

 

новозавѣтной,

 

именно

 

ико-

нами

 

апостоловъ,

 

распространителей

 

церкви

 

Христовой,

 

и

 

новоза-

вѣтпыхъ

 

праздниковъ

 

двунадесятыхъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ.

 

Въ

послѣднемъ — пятомъ

 

ряду

 

помѣщаются

 

лики

 

Спасителя

 

и

 

Богома-

тери

 

съ

 

храмовыми

 

иконами

 

по

 

правую

 

и

 

лѣвую

 

сторону

 

царскихъ

вратъ,

 

на

 

которыхъ

 

изображено

 

Благовѣщеніе

 

и

 

четыре

 

еванге-

*)

 

См.

 

Православный

 

Катихизнзъ,

 

изъясненіе

 

2-й

 

заповѣди.
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листа.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

зритель

 

всѣхъ

 

этихъ

 

иконъ

 

въ

 

пред-

алтарномъ

 

икоиостасѣ,

 

имѣя

 

всегда

 

ихъ

 

иредъ

 

глазами

 

во

 

время

присутствія

 

при

 

богослуженіи

 

и

 

внѣ

 

богослуженія,

 

наглядно

 

зна-

комится

 

съ

 

ясторіею

 

совершенія

 

нашего

 

спасенія

 

и,

 

съ

 

благого-

вѣніемъ

 

взирая

 

на

 

нихъ.

 

не

 

только

 

удовлетворяетъ

 

потребности

молитвенпаго

 

общенія

 

съ

 

Господомъ

 

к

 

святыми

 

Его,

 

но

 

вмѣстѣ

потребности

 

духовеаго

 

прпенѣщепія,

 

находитъ

 

обильную

 

пищу

 

для

духовной

 

любознательное!

 

іг.

 

Подобное

 

иросвѣтптельвое

 

значепіе

имѣютъ

 

всЬ

 

иконы,

 

находящаяся

 

въ

 

храмѣ,

 

и

 

также

 

стѣяныя

 

изо-

браженія,

 

украшающія

 

храмъ,

 

весьма

 

полезныя

 

въ

 

дѣлѣ

 

нагляд-

ного

 

обучеиія

 

народа

 

всему

 

тому,

 

что

 

нужно

 

знать

 

для

 

спасе-

нія

 

души.

 

Особенно

 

въ

 

семъ

 

отношеніи

 

духовно-поучительно

для

 

народа

 

изображеніе

 

страшпаго

 

суда,

 

помѣщаемое

 

обыкновен-

но

 

на

 

западной

 

стѣнѣ

 

храма

 

или

 

въ

 

притворѣ.

 

О

 

силѣ

 

спаси-

тельнаго

 

впечатлѣнія

 

этого

 

изображенія

 

на

 

простой

 

народъ

 

мож-

но

 

судить

 

по

 

исторіи

 

обращенія

 

къ

 

вѣрѣ

 

Христовой

 

великаго

князя

 

Владимира.

 

Много

 

говорилъ

 

греческій

 

проповѣдникъ

 

языч-

нику

 

Владаміру,

 

склоняя

 

его

 

къ

 

вѣрѣ

 

во

 

Христа,

 

но

 

ничто

 

столько

не

 

подѣйствовало

 

на

 

его

 

душу,

 

какъ

 

показанное

 

ему

 

пзображе-

ніе

 

страшнаго

 

суда.

Домъ,

 

въ

 

которомъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

преподалъ

собравшемуся

 

народу

 

евавгельское

 

уч<еніе,

 

есть

 

образъ

 

храма

христіапскаго,

 

какъ

 

мѣста

 

ученія,

 

Но

 

въ

 

томъ

 

же

 

домѣ

 

Господь

Іисусъ

 

Христосъ

 

даровалъ

 

исцѣленіе

 

и

 

прощепіе

 

грѣховъ

 

раз-

слабленному.

 

Не

 

совершается

 

ли

 

подобное

 

и

 

въ

 

каждомъ

 

хри-

стіавекомъ

 

храмѣ?

 

Совершается,

 

судя

 

по

 

тому,

 

что

 

и

 

здѣсь

 

въ

таиествѣ

 

иокаянія

 

преподается

 

священно-служителемъ

 

по

 

власти,

данной

 

ему

 

Іисусомъ

 

Хрнстомъ,

 

отпущевіе

 

грѣховъ,

 

и

 

въ

 

таин-

ствѣ

 

причащенія

 

укрѣилевіе

 

духовныхъ

 

и

 

тѣлеснымъ

 

силъ

 

каж-

дому

 

грѣшнику,

 

похожему

 

на

 

разслабленнаго.

 

Въ

 

чемъ

 

состоитъ

это

 

сходство?

 

Разслаблевный

 

или

 

разбитый

 

параличемъ

 

лишенъ

способности

 

движенія

 

всѣмъ

 

тѣломъ

 

или

 

частію

 

его.

 

Привычка

ко

 

грѣху

 

доводитъ

 

многихъ

 

грѣшниковъ

 

до

 

подобнаго

 

состоянія

по

 

душѣ.

 

Она

 

до

 

того

 

овладѣваетъ

 

ими.

 

что

 

они

 

теряютъ

 

сво-

боду

 

для

 

вротивоборства

   

грѣховвыыъ

 

искушевіямъ,

   

требующаго
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напряженія

 

духовяыхъ

 

силъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

избѣжать

 

опасности

вѣчной

 

погибели,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

прикованвый

 

къ

 

одру

 

раз-

слабленный

 

не

 

можетъ

 

сдвивуться

 

съ

 

мѣста

 

своего

 

для

 

снасевія

 

въ

случаѣ

 

вожара,

 

покушенія

 

на

 

его

 

жизнь

 

со

 

стороны

   

злодѣевъ

 

и

грабителей.

 

Не

 

одни

 

закоренѣ.тые

  

грѣшвики,

 

по

 

даже

 

и

  

правед-

ники

    

нспытываютъ

  

иногда

 

состояніе

 

безсилія

  

въ

 

борьбѣ

 

со

 

грѣ-

хомъ

 

и

 

жалуются

 

на

 

сіе

 

словами

 

апостола:

 

не

 

еже

 

х.ощу

 

доброе,

творю,

   

по

 

еже

 

не

 

хогщ

 

злое,

 

сіе

 

содпваю

    

(Рим.

  

7,

  

19).

   

Какъ

можно

 

побѣдить

   

эту

 

наслѣдованпую

    

отъ

 

Лдама

 

иутемъ

   

естве-

ственнаго

 

рожденія

 

склонность

 

ко

 

грѣху,

 

свойственную

 

не

 

только

закоренѣдымъ

 

грѣшпикамъ,

    

но

 

даже

   

благочестивымъ

    

людямъ?

Ни

 

объ

 

одномъ

 

грѣшникѣ,

    

какъ

 

бы

 

онъ

 

ни

 

былъ

    

разелаблепъ

духовно,

 

нельзя

 

сказать,

     

чтобы

 

состоявіе

 

его

 

было

 

безнадежно.

Всесильная

 

благодать

 

Божія

    

ниеого

 

не

 

оставлаетъ

    

безъ

 

своей

помощи,

 

лишь

 

бы

 

явилось

 

только

   

въ

 

душѣ

 

грѣшника

 

хоть

 

сла-

бое

 

сознаніе

   

своего

   

жалкаго

 

положенія

  

и

  

нужды

    

въ

 

благодат-

ной

 

помощи,

  

Вслѣдъ

 

за

 

этимъ

 

созианіемъ

 

является

 

желаніе

  

по-

лучить

 

эту

 

помощь,

 

которое

  

выражается

 

въ

 

молитвѣ.

  

Пусть

 

онъ

молится

 

словами,

 

которыя

 

влагдетъ

 

въ

 

его

 

уста

 

святая

 

церковь:

„Душу

 

мою,

    

Господи

 

Іисусе,

    

во

  

грѣсѣхъ

 

всяческихъ

 

и

 

безмѣ-

ствыми

 

дѣявми

 

лютѣ

 

разслаблепную,

    

воздвигни

   

божественпымъ

Твоимъ

 

предстательствомъ,

  

якоже

 

разслабленнаго

   

воздвпглъ

 

еси

древле".

    

И

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

    

что

 

сія

 

молитва

 

будетъ

 

услышана

Господомъ.

    

Онъ

 

готовъ

 

принять

    

ее

   

отъ

   

каждаго

    

кающагося

грѣшника.

  

Приносить

 

сіе

 

покаяніе

 

всегда

 

благовремепво,

 

наипаче

же

 

во

 

дни

 

поста

 

и

  

нокаянія.

   

Мѣстомъ,

 

гдѣ

 

пріемлется

 

это

 

но-

каяніе

 

и

 

преподается

 

благодать

    

Божія,

   

отпущающая

   

грѣхи

 

въ

таинствѣ

    

исповѣди

  

й

 

укрѣпляющая

 

духоішыя

    

силы

 

для

 

жизни

святой

 

и

 

богоугодной

    

въ

 

таинствѣ

 

причащенія,

 

служатъ

 

храмъ

Божій.

    

Пусть

 

всѣ

 

грѣшники

 

стекаются

 

въ

 

сей

 

храмъ

 

и

 

повер-

гаютъ

 

свои

   

разслабленныя

   

грѣхомъ

 

души

    

къ

 

ногамъ

 

Іисуса

 

и

взываютъ

    

Ему

 

едвнымъ

   

сердцемъ

 

и

 

устами

  

объ

 

исцѣленіи

    

пе

только

 

души,

 

но

 

и

  

тѣла,

  

исповѣдуя

 

предъ

 

Нимъ:

   

„отъ

 

многихъ

моихъ

 

грѣховъ

   

пемощствуетъ

 

тѣло,

    

немощствуетъ

 

и

 

душа

 

моя.

Да

 

будетъ

 

мнѣ

 

причащеніе

   

святыхъ

 

Твоихъ

 

Таинъ

 

въ

 

исцѣлѣ-
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ніе

 

дуіпи

 

и

 

тѣла".

 

Наипаче

 

должно

 

заботиться

 

объ

 

исцѣленіи

души,

 

разслабленной

 

грѣхами.

 

Не

 

бѣда,

 

если

 

не

 

всегда

 

полу-

чается

 

исцѣленіе

 

благодатью

 

Божіею

 

тѣлесныхъ

 

недуговъ.

 

Всѣ

они

 

скоротечны,

 

ибо

 

оканчиваются

 

тѣлесною

 

смертію.

 

Но

 

душа

не

 

умпраетъ.

 

Горе

 

ей,

 

еслп

 

она

 

по

 

разлученіи

 

съ

 

тѣломъ

 

пе-

рейдетъ

 

въ

 

загробную

 

жизнь

 

съ

 

пеуврачеванпою

 

грѣховною

 

бо-

лѣзпію:

 

ей

 

придется

 

вѣчно

 

страдать

 

по

 

суду

 

иравды

 

Божіей,

воздающей

 

каждому

 

по

 

дѣламъ

 

его;

 

вѣчпо

 

будетъ

 

мучиться

 

она

въ

 

наказание

 

за

 

то,

 

что

 

нрезрѣла

 

долготерпѣвіе

 

Божіе,

 

ожидав-

шее

 

отъ

 

пея

 

покаянія

 

въ

 

жизни

  

временной.

Чествовав!©

 

памяти

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

21

 

февраля

 

въ

Костромской

 

д.

 

семинаріи.

Приготовленія

 

къ

 

чествоваиію

 

памяти

 

зпаменитаго

 

русскаго

писателя-художника

 

Николая

 

Васильевича

 

Гоголя,

 

по

 

случаю

50-лѣтія

 

со

 

дня

 

его

 

кончины,

 

нсполнпвшагося

 

21

 

февраля

 

те-

ку

 

щаго

 

года

 

(f

 

21

 

февр.

 

1852),

 

въ

 

Костромской

 

духовной

 

се-

минаре

 

начались

 

по

 

особой

 

программѣ,

 

за

 

нѣсколько

 

дней

 

до

21

 

февраля.

 

Чествованіе

 

было

 

предназначено

 

двоякое:

 

церков-

ное— утромъ

 

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ

 

и

 

вокально-музыкальное

 

—

 

ве-

черомъ

 

въ

 

актовомъ

 

залѣ.

 

Приготовленіе

 

къ

 

послѣднему

 

и

 

са-

мое

 

испѳлненіе

 

второй

 

половины

 

программы,

 

по

 

предложенію

Ректора,

 

охотно

 

приняли

 

на

 

себя

 

семинаристы

 

старшихъ

 

клас-

совъ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

надзирателя

 

кандидата

 

М.

 

И.

 

Третья-

кова,

 

и

  

вечеръ

 

удался

 

какъ

 

нельзя

 

лучше.

Церковное

 

чествованіе

 

состояло

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

вакавувѣбыло

совершено

 

заупокойное

 

всенощное

 

бдѣніе;

 

21

 

числа,

 

съ

 

9

 

часовъ,

заупокойная

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

лнтургіп

 

панихида,

 

при

 

молитвен-

номъ

 

участіи

 

семинарскихъ

 

ваставниковъ

 

и

 

весьма

 

многихъ

воспитанниковъ,

 

пе

 

успѣвшихъ

 

отбыть

 

къ

 

родителямъ

 

на

 

по-

слѣдніе

 

дни

 

сырной

 

недѣли.

 

Предъ

 

панихидой

 

Ректоромъ

 

была

сказана

 

приличная

 

случаю

 

рѣчь.

 

Въ

 

своей

 

рѣчи

 

Ректоръ

 

обра-

тилъ

 

особенвое

 

ввимапіе

 

на

 

тѣ

 

стороны

 

жизни

 

великаго

 

пи-

сателя,

 

которыя

 

характеризуготъ

 

его,

   

какъ

 

человѣка

 

въ

 

высшей



степени

 

благороднаго

 

и

 

любвеобильнаго,

 

какъ

 

добраго

 

сына

 

Отече-

ства

 

и,

 

въ

 

особенности,

 

какъ

 

истинпаго

 

христіаппна.

 

Николай

Васяльевичъ,

 

по

 

словамъ

 

пропозѣдвика,

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

парилъ

своей

 

чистой,

 

благородной

 

душей

 

къ

 

возвышенныиъ

 

идеаламъ,

 

и

все

 

низменное,

 

грязное,

 

пошлое,

 

хотя

 

бы

 

и

 

прикрытое

 

приличной

внѣшностыо,

 

для

 

него

 

казалось

 

омерзптельнымъ

 

и

 

осиливалось

въ

 

его

 

чудныхъ

 

нровзведеніяхъ

 

безпощадео.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

сво-

ею

 

пламенною

 

хриетіаискою

 

любовью

 

онъ

 

стремился

 

обнять

 

все

человѣчество,

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

своихъ

 

родныхъ

украинцевъ.

 

Изъ

 

пѣжной

 

сыновней

 

любви

 

къ

 

своей

 

матери,

 

ра-

во

 

сдѣлавшейся

 

вдовою

 

и

 

оставшейся

 

съ

 

малолѣтними

 

дѣтьми,

Н.

 

В.

 

чуть

 

было

 

преждевременно

 

не

 

оставнлъ

 

Нѣжинскую

 

гим-

назію, — такъ

 

хотѣлось

 

ему

 

личво

 

заботиться

 

о

 

благоіі"лучіи

 

своей

матери

 

в

 

сестеръ.

 

Но

 

этой

 

жертвы

 

отъ

 

него

 

не

 

при

 

пяла

 

сама

мать,

 

не

 

менѣе

 

пламенно

 

любившая

 

своего

 

гепіальпаго

 

сына.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

Н.

 

В.

 

заботился

 

о

 

благополучіи

 

и

 

матері-

альпомъ

 

обезнеченіи

 

своей

 

матери

 

и

 

двухъ

 

сестеръ

 

до

 

конца

дней

 

своихъ.

 

Родной

 

хуторъ

 

и

 

Малороссія

 

для

 

Н.

 

В.

 

были

 

на

столько

 

милы,

 

что

 

опъ

 

всегда — и

 

изъ

 

школы

 

и

 

изъ

 

дальнихъ

странъ

 

возвращался

 

сюда

 

со

 

слезами

 

радости

 

и

 

немалую

 

доію

своихъ

 

литературныхъ

 

трудовъ

 

посвятилъ

 

характеристикѣ

 

род-

ной

 

Украины.

 

Во

 

дни

 

пепзбѣжиыхъ

 

въ

 

жизви

 

каждаго

 

человѣка

испытапій

 

судьбы,

 

Н.

 

В,

 

ве

 

разъ

 

вокушался

 

совсѣмъ

 

оставить

свое

 

Отечество

 

и

 

поселиться

 

навсегда,

 

если

 

не

 

въ

 

Америкѣ,

 

то

въ

 

европейскихъ

 

городахъ,

 

Парижѣ:

 

Римѣ

 

или

 

другомъ

 

ка-

комъ-либо

 

подобномъ;

 

но

 

привязанность

 

къ

 

родному

 

Отечеству

всегда

 

побуждала

 

его

 

возвращаться

 

въ

 

Россію,

 

и

 

онъ

 

умеръ

 

въ

Москвѣ.

 

Любовь

 

вообще

 

къ

 

людямъ,

 

въ

 

особенности

 

къ

 

мень-

шей,

 

обездоленвой

 

братіи

 

нашей,

 

была

 

для

 

Н.

 

В.

 

первою

 

руко-

водительницею

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

дѣйствіяхъ

 

и

 

литературныхъ

 

тру-

дахъ.

 

Кому

 

неизвѣстпо,

 

что

 

изъ

 

опасенія

 

причинить

 

кому-либо

обиду

 

и

 

вредъ,

 

или

 

произвести

 

соблазнъ

 

Н.

 

В.

 

предалъ

 

огню

вродолженіе

 

„Мертвыхъ

 

душъ",

 

приготовленное

 

уже

 

совсѣмъ

къ

 

печати?

 

Религіозное

 

же

 

настроеніе

 

Н.

 

В.

 

было

 

таково,

 

что

овъ,

 

не

 

довольствуясь

  

добросовѣстнымъ

 

исполненіемъ

    

христіан-
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скпхъ

 

обязанностей

 

и

 

установлепій

 

церковныхъ,

 

въ

 

1848

 

году

путешествовать

 

въ

 

Палестину

 

нарочно

 

для

 

покловенія

 

святымъ

мѣстамъ,

 

и

 

приготовился

 

затѣмъ

 

къ

 

смерти

 

такъ,

 

какъ

 

только

можно

 

пожелать

 

каждому

 

изъ

 

насъ.

 

Столь

 

пламенная

 

и

 

непоколе-

бимая

 

вѣра

 

среди

 

иптеллигентовъ— писателей

 

вашего

 

времени

составляет!»

 

немалую

 

рѣдкость.

 

Все

 

это

 

такія

 

черты

 

въ

 

жизни

великаго

 

писателя,

 

который

 

достойвы

 

подражавія,

 

сказалъ

 

Ре-

кторъ

 

въ

 

заключеніе

 

своей

 

рѣчи,

 

обращаясь

 

къ

 

предсто-

ящпмъ

 

и

 

приглашая

 

ихъ

 

вознести

 

молитву

 

за

 

великаго

 

сооте-

чественника.

Вечернее

 

торжество

 

началось

 

съ

 

6

 

часовъ.

 

Обширный

 

се-

ыкнарскій

 

актовый

 

залъ

 

сампмп

 

семинаристами

 

былъ

 

тщательно

по

 

стѣпамъ

 

убранъ,

 

вокругъ

 

портретовъ

 

царствующихъ

 

Особъ

 

и

Костромскпхъ

 

архіеревъ,

 

гирляндами

 

и

 

вѣнкамп

 

изъ

 

древесной

зелени

 

н

 

освѣщенъ

 

многочисленными

 

лампами,

 

свѣчами

 

въ

канделябрахъ

 

и

 

разноцветными

 

фонарями

 

при

 

входѣ.

 

Къ

 

6

 

ча-

самъ

 

залъ

 

былъ

 

уже

 

полопъ

 

присутствующііхъ,

 

въ

 

числѣ

 

коихъ,

кромѣ

 

семинарской

 

корнораціи

 

и

 

болыпаго

 

числа

 

воспитанпи-

ковъ,

 

была

 

не

 

малая

 

часть

 

и

 

избранпыхъ

 

гостей,

 

изъ

 

близко

стоящихъ

 

къ

 

семинарін

 

гражданъ, — мужчипъ

 

и

 

дамъ.

 

Ровно

 

въ

6

 

часовъ

 

на

 

большой

 

эстрадѣ,

 

убранной

 

коврами,

 

появился

 

мно-

гочисленный

 

семнварскій

 

хоръ

 

и

 

подъ

 

аккомпаниментъ

 

рояли

исполнить

 

гимнъ,

 

составленный

 

нарочно

 

па

 

память

 

Н.

 

В.

 

Го-

голя

 

г.

 

Быстровымъ.

 

Первое

 

же

 

исполяеніе

 

предназначеннаго

программою

 

пѣнія

 

привело

 

присутствующих!,

 

въ

 

восторгъ.

 

Вслѣдъ

затѣмъ

 

была

 

прочитана

 

преподавателемъ

 

В.

 

И.

 

Строевымъ

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

выяснены

 

были

 

„основы

 

поэзіи"

 

Гоголя

 

*).

Далѣе

 

до

 

9-ти

 

часовъ,

 

семинирастами,

 

подъ

 

руководствомъ

г.

 

Третьякова

 

было

 

исполнено

 

еще

 

до

 

14-

 

пумеровъ:

 

пѣнія

 

раз-

личпыхъ

 

пьесъ,

 

чтепія

 

отрывковъ

 

пзъ

 

произведеній

 

Гоголя

 

и

наглядпаго

 

представлепія

 

пѣкоторыхъ

 

сцепъ

 

изъ

 

„Ревизора".

Вечеръ

 

законченъ

 

былъ

 

пароднымъ

 

гимномъ,

 

пропѣтымъ

 

всѣми

воспитанниками

 

и

 

частью

    

присутствующихъ,

    

обратившись

 

ли-

:)

 

Рѣчь

 

печатается

 

за

 

симъ.
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цомъ

 

къ

 

портрету

 

Гоголя,

 

нарочито

 

написанному

 

къ

 

торжеству

воспитанникомъ

 

семинаріи

 

Рождественсквмъ

 

и

 

занимавшему

 

въ

залѣ

 

на

 

передней

 

стѣнѣ

 

самое

 

видное

 

мѣсто.

Основы

 

поэзіи

 

Гоголя.

(Чтеніе

 

на

 

Гоголевскомъ

 

вечерѣ

  

въ

 

Костр.

 

д.

 

ееминаріи

 

2І

 

февраля

  

1902

 

г.).

21

 

февраля

 

сего

 

года

 

исполнилось

 

-0

 

лѣтъ

 

со

 

дня

 

смерти

извѣстпѣйшаго

 

русскаго

 

писателя-поэта

 

Николая

 

Васильевича

Гоголя,

 

основателя

 

такъ

 

называемой

 

художественно — реальной

школы,

 

творца

 

поэзіи

 

горькаго

 

смѣха,

 

писателя,

 

соединивгааго

въ

 

себѣ

 

художника

 

и

 

моралиста,

 

выразителя

 

православно-рус-

скихъ

 

началъ.

Со

 

всѣхъ

 

ііонцоеъ

 

обширной

 

Россія

 

и

 

даже

 

изъ-за-границы

нриходятъ

 

извѣстія

 

о

 

торжествахъ,

 

которыми

 

хотятъ

 

чтить

 

па-

мять

 

незабвепнаго

 

писателя-художника.

 

Кромѣ

 

широкаго

 

озна-

комления

 

съ

 

его

 

жизвію,

 

сущностью

 

и

 

характеромъ

 

его

 

литера-

турной

 

деятельности,

 

предполагается

 

во

 

многихъ

 

городахъ

 

и

мѣстахъ

 

Россіи

 

увѣковѣчить

 

его

 

память

 

учреждепіемъ

 

школъ

и

 

библіотекъ

 

его

 

имени,

 

стипендій

 

въ

 

школахъ;

 

во

 

мгогихъ

 

го-

родахъ

 

улицы

 

отнынѣ

 

будутъ

 

называться

 

Гоголевскими,

 

и

  

т.

  

п.

Отрадно,

 

конечно,

 

видѣть

 

во

 

всемъ

 

этомт.

 

признаки

 

развитія

общественнаго

 

самосозвавія, — утѣшительво

 

это

 

поняманіе

 

sa-

слугъ

 

великихъ

 

людей

 

предъ

 

общеетвомъ,

 

похвально

 

стремленіе

увѣковѣчить

 

память

 

объ

 

этихъ

 

заслугахъ

 

на

 

болѣе

 

или

 

менѣе

долгія

 

времена.

 

Но

 

не

 

нужно

 

забывать,

 

что

 

Гоголь

 

оставилъ

 

насъ

истиннымъ

 

христіапипомъ,

 

отрекшимся

 

отъ

 

всякой

 

земной

 

славы

 

и

пропиккутымъ

 

всецѣло

 

христіанскимъ

 

смиреніемъ.

 

Вотъ

 

о

 

чемъ

нроситъ

 

онъ

 

своихъ

 

соотечественпиковъ

 

въ

 

своемъ

 

печатномъ

 

завѣ-

щаніи,

 

появившемся

 

за

 

шесть

 

лѣтъ

 

до

 

смерти.

 

„Завѣщаю

 

ве

 

ставить

надо

 

мною

 

никакого

 

памятника

 

и

 

не

 

помышлять

 

о

 

такомъ

 

пу-

стякѣ",

 

христіанина

 

недостойномъ.

 

Кому

 

же

 

изъ

 

близкихъ

 

моихъ

я

 

былъ

 

дѣйствительно

 

дорогъ,

   

тотъ

 

пуст*

  

воздвигпетъ

 

мвѣ

   

па-
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мятнивъ

 

иначе:

 

воздвигнетъ

 

въ

 

самомъ

 

себѣ

 

своею

 

непоколеби-

мою

 

твердостью

 

въ

 

жизненвомъ

 

дѣлѣ,

 

бореньемъ

 

и

 

освѣженьемъ

вокругъ

 

себя.

 

Кто

 

послѣ

 

моей

 

смерти

 

выростетъ

 

выше

 

духомъ,

нежели

 

какъ

 

былъ

 

при

 

жизни

 

моей,

 

тотъ

 

покажетъ,

     

что

    

онъ

ТОЧНО

   

ЛюбиЛЪ

   

Меня

      

И

   

ОЫЛЪ

   

МІіѢ

   

ДруГОМЪ,

   

И

   

СИМЪ

   

ТОЛЬКО

       

В08-

двнгнетъ

 

мвѣ

  

иааятникъ"

   

*).

Соображаясь

 

съ

 

такою

 

волею

 

поаойпаго

 

пезабвеянаго

 

Ни-

колая

 

Вас,

 

Гоголя,

 

мы,

 

можетъ

 

быть,

 

поставнмъ

 

въ

 

сердцахъ

своихъ

 

болѣе

 

прочный

 

и

 

достойный

 

его

 

памятникъ,

 

если

 

выя-

саимъ

 

для

 

себя

 

характеръ,

 

смысдъ

 

и

 

цѣли

 

его

 

литературной

деятельности.

 

Мы

 

пе

 

будемъ

 

касаться

 

водробнаго

 

анализа

 

его

вроизведеній,

 

что

 

завлекло

 

бы

 

оасъ

 

слпшкомъ

 

далеко

 

и

 

что

 

для

нас

 

ь

 

даже

 

излишне

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

эти

 

произведенія

 

известны

 

въ

большей

 

или

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

всѣмъ,

 

кто

 

прошелъ

 

среднюю

 

школу.

Бріітомъ

 

ае

 

Николай

 

В,

 

Гоголь — такой

 

художнькъ,

 

картины

 

кото-,,

раго

 

пе

 

требуютъ

 

объясненія:

 

такъ

 

ясно,

 

такъ

 

всѣмъ

 

понятно

 

и

 

такъ

выразительно

 

онѣ

 

передаютъ

 

мысль

 

художника!

 

Овѣ

 

живи,

 

какъ

саман

 

жизнь,

 

какъ

 

самая

 

природа,

 

какъ

 

действительность.

 

Мы

остаиовамъ

 

свое

 

внимапіе

 

па

 

изслѣдованіи

 

тѣхъ

 

вяутревнихъ

оепованій,

 

того

 

склада

 

понятій,

 

взглядовъ

 

я

 

убѣжденій,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

возникли

 

такія

 

ирекрасныя,

 

высоко-художественныя

 

со-

зданія.

 

Въ

 

отношепіа

 

Гоголя

 

это

 

тѣмъ

 

болѣе

 

необходимо,

 

что,

по

 

его

 

словамъ,

 

его

 

сочиненія

 

чудпымъ

 

образомъ

 

связалпсъ

 

съ

его

 

душею

  

и

  

его

  

виутренвимъ

   

воспитаніемъ

 

**).

И

 

дѣйствательно,

 

исторія

 

литературной

 

деятельности

 

Го-

голя

 

есть

 

исторія

 

души

 

великаго

 

писателя,

 

въ

 

которой

 

условия-

ми

 

жизни

 

и

 

внутреннимъ

 

самовоспитаніемъ

 

постепенно

 

вырабо-

тались

 

и

 

развились

 

самыя

 

высокія

 

стремленія

 

и

 

порывы,

 

кото-

рый,

 

въ

 

послѣдней

 

степени

 

своего

 

развитія,

 

оказались

 

въ

 

про-

тиворечит

 

съ

 

осповпымъ

 

характером*

 

его

 

таланта,

 

вызвали

 

въ

немъ

 

мучительную

 

борьбу,

 

сказавшуюся

 

роковымъ

 

образомъ

 

на

его

 

физнческомъ

 

здоровьи

  

и

  

свели

  

преждевременно

    

въ

 

могилу.

*)

 

Сочинепія

 

Гоголя,

 

изд.

 

Маркса,

 

т.

 

VII,

 

стр.

 

8—9.

**)

 

Сочин.

 

Гбголя

 

т.

 

VII,

 

стр.

 

128.
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На

 

искусство,

 

на

 

литературную

 

дѣятельность

 

свою

 

Гоголь

смотрѣлъ,

 

какъ

 

на

 

служеніе

 

обществу,

 

не

 

выдѣляя

 

этого

 

служе-

нія

 

изъ

 

ряда

 

другихъ

 

елужезій,

 

счнталъ

 

его

 

дѣломъ

 

своей

 

ду-

ши,

 

подвигомъ

 

жизни,

 

служеніемъ

 

Христу.

 

Такой

 

взглядъ

 

па

литературную

 

дѣятельпоеть

 

существовалъ

 

у

 

пасъ

 

впрочемъ

 

и

раньше;

 

но

 

ни

 

у

 

кого

 

изъ

 

предшествуюиіихъ

 

ему

 

писателей

этотъ

 

взглядъ

 

не

 

разработанъ

 

въ

 

такой

 

подробности,

 

главное

же— не

 

отличался

 

такою

 

строгою

 

требовательностью,

 

какъ

 

у

 

Го-

голя.

 

Строгость

 

этого

 

взгляда,

 

постепенно

 

развиваясь,

 

возросла

до

 

высоты

 

необычайной,

 

на

 

которой

 

отъ

 

поэта

 

уже

 

было

 

не

возможно

 

ожидать

 

внимапія

 

еъ

 

обычным'!,

 

земнымъ

 

пуждамъ

человѣческаго

 

общества.

Въ

 

своей

 

„Авторекой

 

нспбвѣда"

 

Гоголь

 

воспомипаетъ,

 

что

онъ

 

началъ

 

задумываться

 

о

 

своемъ

 

будущемъ

 

очепь

 

рано,-— еще

въ

 

тѣ

 

годы,

 

когда

 

его

 

сверстники

 

ве

 

помышляли

 

ни

 

очеаъ

 

дру-

гомъ,

 

кромѣ

 

игръ.

 

Не

 

помышляя

 

еще

 

о

 

писательствѣ,

 

ояъ

 

уже

помышлялъ

 

о

 

службѣ

 

обществу,

 

и

 

этой

 

службою

 

надѣялся

 

при-

вести

 

что-то

 

доброе.

 

И

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

мысль

 

или,

 

лучше,

 

меч-

та

 

о

 

службѣ

 

пребывала

 

у

 

пего

 

въ

 

головѣ

 

пеотлучпо

 

впереди

всѣхъ

 

его

 

дѣіъ

 

и

 

занятій.

 

Что

 

это

 

будетъ

 

Sa

 

служба,

 

чѣмъ

 

и

какъ

 

онъ

 

принесетъ

 

добро

 

обществу, —

 

это

 

еще

 

не

 

сознавалось

ясно.

 

Между

 

тѣмъ

 

мало-по-малу

 

раскрывались

 

въ

 

немъ

 

его

 

ли-

тературныя

 

способности.

 

На

 

него,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

находили

часто

 

припадки

 

тоски,

 

происхожденіе

 

которыхъ

 

онъ

 

приписга-

вахъ

 

своему

 

болѣзненному

 

состояпію,

 

и,

 

чтобы

 

развлекать

 

себя,

онъ

 

придумывалъ

 

все

 

еиѣшное,

 

ч т о

 

только

 

ыогъ

 

выдумать:

 

вы-

думывалъ

 

цѣликомъ

 

смѣшныя

 

лица

 

и

 

характеры,

 

поставлялъ

ихъ

 

мысленно

 

въ

 

еыѣшныя

 

ноложенія,

 

вов<е

 

не

 

ваботясь

 

о

 

томъ,

чѣмъ

 

это,

 

для

 

чего

 

и

 

кому

 

какая

 

еыйдетъ

 

отъ

 

этого

 

польза.

Вотъ

 

источникъ

 

цроисхождепія

 

тѣхъ

 

первыхъ

 

произведет»

 

Го-

голя,

 

въ

 

которыхъ

 

одна

 

чистая,

 

свѣтлая

 

поэзія,

 

почти

 

безъ

 

ма-

лѣйшаго

 

облачка,

 

указывающаго

 

на

 

неприглядность

 

прозы

 

жиз-

ни.

 

Съ

 

такимъ

 

настроеніемъ

 

и

 

съ

 

нѣсколькими

 

очерками

 

„Ве-

черовъ

 

на

 

хуторѣ

 

близь

 

Диканька"

 

явился

 

Гоголь

 

въ

 

Петер-

бургъ

 

съ

 

пламеннымъ

 

желаніемъ

 

непремѣнно

 

служить,

    

полный
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самыхъ

 

высокихъ

 

понятій

 

и

 

намѣреній

 

о

 

службѣ.

 

На

 

свои

 

ыа-

лороссійскіе

 

разсказы

 

онъ

 

смотрѣдъ

 

не

 

высоко

 

в

 

относилъ

 

ихъ

въ

 

разряду

 

тѣхъ,

 

которые

 

однихъ

 

заставляли

 

гмѣяться.

 

другихъ

приводила

 

въ

 

нёдоумѣніе:

 

какъ

 

могли

 

человѣку

 

умному

 

прихо-

дить

 

въ

 

голову

 

такія

  

глупости?

Пушкину

 

первому

 

принадлежать

 

заслуга

 

какь

 

опредѣлснія

характера

 

общеетвениаго

 

служепія

 

Гоголя,

 

такъ

 

и

 

направленіе

дальнѣйшаго

 

развитія

 

этого

 

служен!.!.

 

Онъ

 

указалъ

 

Гоголю

 

на

 

его

главную

 

литературную

 

способность, — способность

 

угадывать

 

че-

ловѣка

 

и

 

пѢскольеііміі

 

чертами

 

выставлять

 

его

 

вдругъ

 

зеего,

какъ

 

живого.

 

Путкинъ

 

далъ

 

ему

 

свой

 

собственный

 

сюжетъ

„Мертвыхъ

 

дугпъ",

 

изъ

 

котораго

 

самъ

 

хотѣлъ

 

сдѣлать

 

что-то

въ

 

родѣ

 

поэмы

 

а

 

котораго,

 

по

 

его

 

сл^вамъ,

 

онъ

 

не

 

-отдалъ

 

бы

никому

 

другому.

 

Убѣжденія

 

Пушкина

 

заставили

 

Гоголя

 

серьез-

нее

 

взглянуть

 

па

 

себя

 

и

 

.

 

свою

 

дѣятельность, — тѣмъ

 

болѣе,

 

что

начала

 

приближаться

 

года,

 

когда

 

самъ

 

собою

 

праходитъ

 

запросъ

всякому

 

поступку:

 

зачѣмъ

 

и

 

для

 

чего

 

дѣлаешь?

 

Тогда

 

„я

 

уви-

дѣлъ",

 

говорить

 

Гоголь,

 

„что

 

въ

 

сочиненілхъ

 

аоихъ

 

смѣюсь

 

да-

ромъ,

 

напрасно,

 

самъ

 

не

 

зная

 

зачѣмъ.

 

Если

 

смѣяться,

 

такъ

 

уже

лучше

 

смѣяться

 

сильно

 

и

 

надъ

 

тѣыъ,

 

что

 

дѣйстввтельно

 

достой-

но

 

осмѣянія

 

всеобщаго"

 

*).

Въ

 

своей

 

коиедіи

 

„Ревнзоръ" — этоыъ

 

образцово-художе-

ственномъ

 

произведеніи,

 

въ

 

которомъ

 

критика

 

доселѣ

 

ве

 

указа-

ла

 

ниодного

 

пятна,

 

Гоголь

 

рѣшился

 

собрать

 

въ

 

одну

 

кучу

 

все

дурное

 

въ

 

Россіи,

 

какое

 

онъ

 

тогда

 

зналъ,

 

всѣ

 

несправедливости,

какія

 

дѣлаются

 

въ

 

тѣмъ

 

мѣстахъ

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ

 

гдѣ

 

боль-1

ше

 

всего

 

требуется

 

справедливости.

 

Это

 

былъ

 

первый

 

серьезный

подвигъ

 

обществевнаго

 

елуженія

 

Гоголя.

 

Здѣсь

 

поэтъ

 

явился

врачемъ-хирургомъ,

 

который,

 

воружившись

 

острымъ

 

ножомъ

 

са-

тиры,

 

вскрылъ

 

гпоючіе

 

нарывы

 

на

 

бо.іьпомъ

 

обществевпомъ

 

тѣ-

лѣ

 

и

 

всѣыъ

 

показалъ

 

ихъ

 

опасностныя

 

послѣдствія.

 

Комедія

 

про-

извела

 

потрясающее

 

дѣйствіе.

  

„Ну

 

пьеска"!

 

сказадъ

    

покойный

*)

 

Сочиненія

 

Гоголя,

 

т.

 

VIII,

 

стр.

 

25.
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государь

 

Николай

 

Павловичъ:

 

„всѣмъ

 

досталось,

 

а

 

больше

 

все-

го

 

ынѣ"

 

*).

Здѣсь

 

сказались

 

тѣ

 

строгія

 

религіозно-нравственные

 

взгля-

ды

 

я

 

правила,

 

въ

 

какихъ

 

воспитался

 

Гоголь

 

въ

 

самомъ

 

ран-

немъ

 

возрасти

 

своей

 

жизни,

 

въ

 

семьѣ.

 

Это

 

— воззваніе

 

къ

 

обще-

ственной

 

совѣсти,

 

къ

 

совѣстп

 

каждаго

 

отдѣльнаго

 

человѣка.

Этотъ

 

городъ,

 

въ

 

которомъ

 

ожидаютъ

 

чиновники

 

пріѣвда

 

реви-

зора,

 

по

 

объяспеніго

 

самого

 

поэта,

 

есть

 

душевный

 

городъ

 

кажда-

го

 

изъ

 

насъ.

 

Послѣдняя

 

сцена

 

комедіи

 

представллетъ

 

послѣдпюю

сцену

 

жизни,

 

когда

 

совѣсть

 

заставить

 

каждаго

 

взгляпуть

 

на

 

са-

мого

 

себя

 

во

 

всѣ

 

глаза

 

и

 

испугаться

 

самого

 

себя.

 

Настоящій

ревизоръ,

 

о

 

которомъ

 

одно

 

возвѣщеиье

 

въ

 

концѣ

 

комедіи

 

наво-

дить

 

такой

 

ужасъ,

 

есть

 

та

 

настоящая

 

наша

 

совѣсть,

 

которая,

встоѣчаетъ

 

насъ

 

у

 

дверей

 

гроба,

 

а

 

этотъ

 

вѣтреникъ

 

Хлестаковъ

есть

 

та

 

поддѣльная,

 

вѣтреная

 

свѣтская

 

паша

 

совѣсть,

 

которая

воспользовавшись

 

страхомъ

 

пашимъ,

 

принимаетъ

 

вдругъ

 

личину

настоящей

 

и

 

даетъ

 

себя

 

подкупить

 

страстямъ

 

нашимъ,

 

какъ

Хлестаковъ — чиповникамъ,

 

и

 

потомъ

 

пропадаетъ,

 

какъ

 

и

 

онъ,

незвѣстно

 

куда

 

**).

Создавъ

 

такое

 

произведете,

 

Гоголь

 

и

 

самъ

 

почувствовалъ,

что

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

больше

 

въ

 

своихъ

 

сочинепіяхъ

 

быть

 

тѣмъ,

чѣмъ

 

былъ

 

доселѣ.

 

Послѣ

 

„ Ревизора"

 

онъ

 

почувствовалъ

 

болѣе,

нежели

 

когда

 

либо

 

прежде,

 

потребность

 

сочиненія

 

полнаго,

 

гдѣ

было

 

уже

 

не

 

одно

 

то,

 

надъ

 

чѣмъ

 

слѣдуетъ

 

смѣяться.

 

Въ

этомъ

 

сочпненік

 

ему

 

хотЬлось

 

выставить

 

премуществеппо

 

тѣ

высіпія

 

свойства

 

русской

 

природы,

 

которыя

 

еще

 

не

 

всѣми

 

цѣнятся

справедливо,

 

и

 

преимущественно

 

тѣ

 

ннзкія,

 

которыя

 

еще

 

недоста-

точно

 

всѣми

 

осмѣявы

 

и

 

поражевы.

 

Такимъ

 

сочиненіемъ

 

были

 

„Мерт-

выя

 

души",

 

сюжетъ

 

которыхъ,

 

по

 

ынѣнію

 

Пушкина,

 

хорошъ

былъ

 

для

 

цѣли

 

Гоголя

 

тѣмъ,

 

что

 

позволялъ

 

ему

 

вмѣстѣ

 

съ

главпымъ

 

1'ероемъ

 

его

 

Чичиковымъ

 

изъѣздить

 

всю

 

Россію'

 

и

 

вы-

вести

 

множество

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

характеровъ.

   

Въ

 

пер-

*)

 

Шенрокъ,

 

Біограф.

 

Гоголя,

 

24.

**)

 

Дополнепіе

 

къ

 

„Развязкѣ

 

Ревизора",

 

Сочин.

 

Гоголя

 

т.

 

XI,

стр.

 

193.
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вомъ

 

томѣ

 

этого

 

сочиненія,

 

какъ

 

извѣстно,

 

Гоголемъ

 

выполнена

вторая

 

половина

 

обширной

 

цѣ.іи,

 

предпринятой

 

пмъ:

 

съ

 

безпо-

щадяою

 

правдою

 

выведены

 

всѣ

 

ннзвія

 

свойства

 

русской

 

жизни,

освѣщены

 

свѣтомъ

 

присущего

 

поэту

 

юмора,

 

изображены

 

съ

 

за-

мѣчателънол

 

подробностью

 

и

 

заиечатліны

 

вѣчпою

 

печатію

 

и

■личкою.

 

Настала

 

пора

 

выполнить

 

первую

 

половвну

 

задачи

 

—

выставить

 

и

 

указать

 

высгаія

 

свойства

 

русской

 

природы

 

.и -г.изни.

Но

 

здѣсь

 

Гоголь

 

соліалъ,

 

что

 

ему

 

самому

 

многаго

 

не

 

доставало

затѣмі,'

 

чтобы

 

сослужить

 

эту

 

службу

 

русскому

 

обществу

 

такъ,

какъ

 

опъ

 

хотѣлъ.

 

Онъ

 

рѣшилт,

 

что

 

исполнить

 

вполнѣ

 

нроектъ

„Мертвыхъ

 

душъ"

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

самъ

 

хорошо

 

узнаетъ,

 

что

дѣйствительпо

 

въ

 

нашей

 

природѣ

 

есть

 

достоинства

 

и

 

что

 

въ

 

вей

есть

 

дѣйствительно

 

недостатки,

 

—

 

когда

 

хорошо

 

взвѣсйтъ,

 

оцѣ-

нитъ

 

и

 

уяснить

 

и

 

то,

 

з

 

другое;

 

иначе

 

легко

 

возвести

 

въ

 

до-

стоинство

 

то,

 

что

 

есть

 

грѣхъ

 

патъ,

 

и

 

поразить

 

смѣхомъ

 

то,

 

что

есть

 

наше

 

достоинство.

 

Но

 

чтобы

 

определить

 

себѣ

 

русскую

 

при-

роду,

 

ея

 

достоинства

 

н

 

недостатки,

 

слѣдуетъ

 

узнать

 

получше

природу

 

и

 

душу

   

человѣка

 

вообще.

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

человЬкъ

 

и

 

душа

 

человѣка

 

сдѣлалпсь

 

боль-

ше,

 

чѣмъ

 

когда

 

либо,

 

предметомъ

 

его

 

наблюденій.

 

Онъ

 

оста-

вил!

 

на

 

время

 

все

 

современное

 

и

 

обратилъ

 

вннманіе

 

ва

 

позна-

ніе

 

гѣхъ

 

вѣчяыхъ

 

законовъ,

 

которыми

 

движется

 

человѣкъ

 

и

 

че-

довѣчество

 

вообще.

 

„Все",

 

говорить

 

Гоголь,

 

„гдѣ

 

только

 

вы-

ражалось

 

позпаиіе

 

люлей

 

и

 

души

 

человѣка, — отъ

 

исповѣди

 

свѣт-

скаго

 

человѣка

 

до

 

исповѣди

 

анахорета

 

и

 

пустыпника,

 

—

 

меня

занимало, — и

 

па

 

этой-то

 

дорогѣ

 

нечувствительно,

 

почти

 

самъ

не

 

вѣдая

 

какъ,

 

я

 

пришелъ

 

ко

 

Христу,

 

увидѣвши,

 

что

 

въ

 

Немъ

ключъ

 

въ

 

душѣ

 

человѣка

 

а

 

что

 

еще

 

ппкто

 

изъ

 

душезпателей

 

не

всходилъ

 

на

 

ту

 

высоту

 

познанія

 

душевнаго,

 

на

 

которой

 

стоялъ

Онъ

 

*).

Въ

 

то

 

же

 

время

 

идетъ

 

усиленное

 

изучевіе

 

русской

 

жизни

 

и

русскаго

 

человѣка

 

до

 

послѣднихъ

 

мелочей

 

**).

*)

 

Сочиненія

 

Гоголя,

 

т.

 

VIII,

 

стран.

 

29.

**)

 

Въ

 

письмахъ

 

своихъ

 

изъ-за

 

границы

 

онъ

 

нроситъ

 

своихъ

 

зна-

комыхъ

 

и

 

друзей

 

подробно

 

описывать

 

учрежденія

 

въ

 

Россіи,

 

характе-

ры

 

лицъ

 

въ

 

этихъ

 

учреждепіыхъ,

 

разговоры,

 

встрѣчи,

 

и

 

т.

 

п.
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Кто

 

можетъ

 

сказать,

 

что

 

знаніе

 

всего

 

этогс,

 

па

 

что

 

устрем-

лено

 

было

 

теперь

 

внпманіе

 

нашего

 

нозта,

 

не

 

нужно

 

было

 

ему?

Миыоходомъ

 

сказать,

 

большинство

 

изъ

 

нашихь

 

свѣтскихъ

 

писа-

телей

 

получало

 

и,

 

пожалуй,

 

еще

 

и

 

теперь

 

получаетъ

 

плохую

подготовку

 

къ

 

литературной

 

деятельности,

 

въ

 

особенности

 

что

 

ка-

сается

 

духовно

 

нравственной

 

области.

 

„Мы

 

всѣ

 

учились

 

поне-

многу, —

 

чему

 

нибудь

 

и

 

какъ

 

нибудь",

 

откровенно

 

признается

Пушкипъ,

 

который

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

Гоголь,

 

долженъ

 

былъ

испытать

 

не

 

мало

 

горечи

 

отъ

 

этого

 

созпапія.

 

Гогозю

 

же,

 

по

его

 

словамъ,

 

приходилось

 

начинать

 

съ

 

таккхъ

 

„первовачальныхъ

кннгъ",

 

что

 

онъ

 

стыдился

 

даже

 

показывать

 

ихъ

 

и

 

принужденъ

былъ

 

скрывать

 

свои

 

завятія.

А

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

его

 

понятіи

 

выше

 

и

 

выше

 

возрастали

требованія

 

отъ

 

писателя.

 

По

 

его

 

попятію,

 

теперь

 

ему

 

мало

одпихъ

 

природныхъ

 

дарованій.

 

„Если

 

онъ,

 

при

 

всѣхъ

 

великихъ

дарахъ,

 

при

 

картинной

 

живописи

 

въ

 

словѣ.

 

при

 

орлиной

 

силѣ

взгляда,

 

при

 

возносящей

 

силѣ

 

.лиризма

 

и

 

поражающей

 

силѣ

сарказма

 

пріобрѣтетъ

 

полное

 

познаніе

 

земли

 

своей

 

и

 

своего

 

на-

рода

 

въ

 

корнѣ

 

и

 

вѣтвяхъ,

 

воспитается,

 

какъ

 

гражданинъ

 

своей

земли

 

и

 

какъ

 

гражданинъ

 

всего

 

человѣчества,

 

и,

 

какъ

 

кремень,

стапетъ

 

во

 

всемъ

 

тоыъ,

 

въ

 

чемъ

 

повелѣно

 

быть

 

крѣпкой

 

ска-

лой

 

человѣку,— тогда

 

онъ

 

выступай

 

на

 

поприще.

 

Владѣя

 

таки-

ми

 

средствами,

 

орудіями,

 

станетъ

 

опъ

 

подавать

 

обществу

 

людей,

потребныхъ

 

ему

 

въ

 

ныпѣшнее

 

время

 

и

 

одѣнетъ

 

ихъ

 

портретного

живописью,

 

которая

 

дѣлаетъ

 

то,

 

что

 

изображаемый

 

образъ

 

пре-

слѣдуетъ

 

васъ

 

повсюду,

 

такъ

 

что

 

нельзя

 

и

 

оторваться".

 

„Но

если

 

онъ,

 

дѣйствительно

 

пыѣя

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

тѣхъ

 

орудій,

 

самъ

не

 

воспитался

 

такъ,

 

какъ

 

гражданинъ

 

земли

 

своей

 

и

 

гражда-

нинъ

 

всеыірный;

 

если

 

онъ,

 

покорный

 

ныпѣшвему

 

общему

 

влече-

нию

 

всѣхъ,

 

самъ

 

еще

 

строится

 

п

 

создается; — тогда

 

ему

 

даже

опасно

 

выходить

 

на

 

поприще:

 

его

 

вліяніе

 

можетъ

 

быть

 

скорѣе

вредно,

  

чѣмъ

  

полезно"

  

*).

*)

 

Сочиненія

 

Гоголя,

 

т.

 

VIII,

 

стр.

 

42—43.
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Образцомъ

 

для

 

себя

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

Гоголь

 

ставить

 

со-

временнаго

 

ему

 

художника

 

Иванова,

 

который

 

пвсалъ

 

картину

„Явленіе

 

Христа

 

народу"

 

и

 

въ

 

ней

 

предположил!

 

выразить

„весь

 

ходъ

 

обращепія

 

человѣчества

 

во

 

Христу".

 

Этотъ

 

худож-

ниаъ

 

не

 

ограничился

 

тѣыъ.

 

чѣмъ

 

ограничился

 

бы

 

всякій

 

другой

художпикъ,

 

т.

 

е.

 

т.

 

п.

 

матеріальяою

 

частію, — изучепіемь

 

архе-

ологическихъ,

 

историческахъ

 

и

 

націопальныхъ

 

подробностей

сюжета,

 

строгимъ

 

размѣщеніемъ

 

группы

 

въ

 

картгпѣ,

 

но

 

почув-

ствова.іъ

 

нужду,

 

чтобы

 

въ

 

немъ

 

самомъ

 

произошло

 

истинное

обращеиіе

 

ко

 

Христу,

 

и

 

видѣлъ,

 

что

 

пока

 

не

 

произошло

 

этого

обращенія,

 

не

 

изобразить

 

ему

 

этого

 

обращенія.

 

Онъ

 

молилъ

Бога

 

о

 

ниспосланіи

 

ему

 

такого

 

полнаго

 

обращенія,,

 

лнлъ

 

слезы

въ

 

тишпнѣ,

 

прося

 

у

 

Него

 

же

 

исполнить

 

вн.шенную

 

Имъ

 

же

мысль,

 

„просилъ

 

Бога,

 

чтобы

 

огнемъ

 

благодаіи

 

иснепелилъ

 

въ

немъ

 

эту

 

холодпую

 

черствость

 

и

 

вдохновилъ

 

бы

 

такъ

 

изобразить

это

 

обращеніе,

 

чтобы

 

умилился

 

и

 

нехрастіанинъ,

 

взглянувши

на

 

его

 

картину

 

*).

Такъ

 

происходило

 

самовоспитаніе

 

Гоголя,

 

и

 

это

 

самовос-

питаніе

 

необходимо

 

должно

 

было

 

сопровождаться

 

самоавализомъ,

тяжкою

 

борьбою

 

понятій,

 

взглядовъ

 

и

 

убѣжденій,

 

которая

 

вры-

валась

 

въ

 

творчество

 

и

 

стѣсняла

 

его

 

свободу.

 

Счастливь

 

тотъ

писатель,

 

который

 

вступаетъ

 

па

 

литературную

 

дѣятельность,

 

уже

прошедши

 

это

 

самовоспптані^

 

н

 

эту

 

борьбу,

 

у

 

котораго

 

осеова-

ніемъ

 

творческой

 

деятельности

 

является

 

крѣпкій,

 

связный

 

и

вполнѣ

 

законченный

 

кругъ

 

ионятій

 

и

 

убѣжденій.

 

У

 

Гоголя,

 

по

его

 

сознанію,

 

еще

 

не

 

было

 

этого

 

оспованія,

 

оно

 

только

 

строи-

лось.

 

Вопросы:

 

зачѣмъ,

 

почему,

 

что

 

будетъ

 

и

 

т.

 

п.

 

врывались

въ

 

ходъ

 

его

 

творчества,

 

когда

 

онъ

 

занять

 

былъ

 

вторымъ

 

томомъ

„Мертвыхъ

 

дуптъ",

 

мѣшали

 

ясности

 

созерцанія

 

и

 

изибраженія.

Слабый

 

и

 

по

 

общему

 

признанію,

 

этотъ

 

томъ

 

явился

 

еще

 

болѣе

слабымъ

 

по

 

суду

 

самого

 

поэта.

 

Онъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

сжегъ

 

его,

находя,

 

что

 

въ

 

немъ

 

гораздо

 

больше

 

выражалось

   

его

 

собствен-

*)

 

Сочиненія

 

Гоголя,

 

т.

 

VII,

 

стр.

 

125— 126.
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наго

 

переходнаго

 

состояния,

   

гораздо

 

меньше

 

определительности

въ

 

главныхъ

 

осеованіяхъ

 

и

 

герои

 

были

 

соблазнительны

    

).

По

 

его

 

созпанію,

 

онъ

 

поступил*,

 

какъ

 

честный

 

человѣкъ.

Но

 

ни

 

общество,

 

ни

 

критика

 

не

 

могли

 

попять

 

того,

 

чго

 

про-

исходило

 

въ

 

душѣ

 

Гоголя;

 

они

 

не

 

могли

 

отнестись

 

къ

 

переход-

ному

 

состоянию

 

писателя

 

съ

 

деликатностью

 

и

 

заботливостью,

 

ка-

кихъ

 

требовала

 

его

 

вѣжвая

 

духовная

 

оргапизація.

 

Вмѣсто

 

под-

держки

 

и

 

помощи

 

ему,

 

они

 

укоряли

 

его

 

въ

 

лѣности;

 

появившуюся

въ

 

печати

 

переписку

 

его

 

съ

 

друзьями,

 

въ

 

которой

 

авторъ

 

хо-

тѣлъ

 

познакомить

 

общество

 

съ

 

выводами,

 

взглядами

 

и

 

убѣжде-

ніямп,

 

достигнутыми

 

самовоспитаніемъ,

 

называли

 

хавжествомъ,

притворетвомъ,

 

лубочной

 

благонамѣренностью.

 

Бѣлинскій

 

отпра-

вилъ

 

Гоголю

 

письмо,

 

едва

 

ли

 

ме

 

единственное

 

по

 

своей

 

резко-

сти

 

и

 

запальчивости

 

порицанія.

 

Все

 

это

 

ложилось

 

новою

тяжестью

 

на

 

душу

 

впечатлительнаго

 

Гоголя,

 

и

 

безъ

 

того

 

удру-

ченную

 

тяжелой

 

внутренней

 

борьбой, — темь

 

более,

 

что

 

Гоголь

ясно

 

видѣлъ,

 

что

 

не

 

можетъ,

 

по

 

своимъ

 

убежденіямъ,

 

больше

писать

 

въ

 

томъ

 

роде,

 

въ

 

какомъ

 

онъ

 

писаль

 

раньше,

 

и

 

онъ

 

душевно

и

 

телесно

  

страдалъ

 

отъ

 

сознанія

 

этой

 

невозможности.

Ему

 

было

 

тяжелей,

 

чѣмъ

 

всякому

 

другому

 

писателю,

 

отказаться

отъ

 

писательства,

 

когда

 

это

 

составляло

 

единственный

 

предметъ

всехъ

 

его

 

желаній

 

н

 

помышленій,

 

когда

 

онъ

 

все

 

прочее

 

оста-

вилъ,

 

все

 

лучшія

 

приманки

 

жизни

 

и,

 

какъ

 

монахъ,

 

разорвалъ

связи

 

со

 

всемъ

 

тѣмъ,

 

что

 

мило

 

человеку

 

на

 

земле— затѣмь,

 

что-

бы

 

ни

 

о

 

чемъ

 

больше

 

не

 

помышлять,

 

кроме

 

труда

 

своего.

„Однѣ

 

изъ

 

лучшихъ

 

минуть

 

моей

 

жизни",

 

говорить

 

Гоголь,

„были

 

те,

 

когда

 

я

 

клалъ,

 

накопецъ,

 

на

 

бумагу

 

то,

 

что

 

выно-

силось

 

долговременно

 

в!

 

моих!

 

мыслях!.

 

...

 

я

 

до

 

спхъ

 

поръ

уверенъ,

 

что

 

едва

 

ли

 

есть

 

высшее

 

наслажденіе,

 

какъ

 

васлаждё-

ніе

 

творить"

 

**).

„Зачемъ",

 

съ

 

грустію

 

спрашиваетъ

 

Гоголь — „зачемъ

 

мпѣ

определено

 

не

 

иначе

 

пріобрѣстп

 

позпапіе

 

души

 

человека,

 

какъ

*)

 

Сочиненія

 

Гоголя,

 

т.

 

VIII,

 

стр.

 

44.

**)

 

Тамъ

   

же

 

стр.

 

45.
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произведя

 

етрогій

 

анализ!

 

над!

 

собственной

 

душею?

 

Зачемъ

 

же-

лапіемъ

 

изобразить

 

руоскаго

 

человека

 

я

 

возгорелся

 

не

 

прежде,

какъ

 

узнавши

 

получше

 

общіе

 

законы

 

действій

 

человеческихъ,

 

а

узпалъ

 

ихъ

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

пришедши

 

къ

 

Тому,

 

Кто

 

одинъ

ведатель

 

и

 

действій

 

человеческихъ,

 

и

 

всехъ

 

малейшихъ

 

вашихъ

духовныхъ

 

тапнъ?"

  

*).

И

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

теперь

 

также

 

съ

 

грустью

 

можетъ

спросить:

 

зачвмъ

 

весь

 

этотъ

 

тяжелый

 

ходъ

 

самовоспнтанія

 

и

внутренней

 

борьбы

 

не

 

прошелъ

 

раньше,

 

чемъ

 

Гоголь

 

выступил!

на

 

литературное

 

поприще?

 

Сколько

 

бы

 

онъ

 

могъ

 

принести

 

рус-

скому

 

народу

 

добра

 

при

 

такомъ

 

громадномъ

 

таланте,

 

при

 

та-

комъ

 

высокомъ

 

образе

 

мыслей

 

и

 

взглядовъ,

 

при

 

той,

 

наконецъ,

любви

 

къ

 

русскому

 

народу,

 

какою

 

дыгаатъ

 

его

 

прекрасныя

 

со-

здан

 

ія!

Да,

 

онъ

 

любилъ

 

русскіи

 

народъ

 

крепко,

 

и

 

эта

 

любовь

 

есть

одно

 

изъ

 

корепныхъ

 

свойствъ

 

великаго

 

поэта.

 

Эту

 

любовь

 

онъ

счЕталъ

 

величайшимь

 

дароыъ

 

Божіимъ

 

для

 

себя,

 

и

 

въ

 

этой

 

же

любви

 

полагалъ

 

свою

 

радость,

 

свое

 

счастіе.

 

„Соотечественни-

ки"!

 

—

 

взываетъ

 

онъ

 

къ

 

русскому

 

народу

 

въ

 

своемъ

 

завещаніи

 

—

„я

 

васъ

 

любилъ,

 

—

 

любилъ

 

тою

 

любовію,

 

которую

 

не

 

высказы-

ваютъ,

 

которую

 

далъ

 

мне

 

Богъ,

 

за

 

которую

 

благодарю

 

Его,

какъ

 

за

 

лучшее

 

благодеяніе,

 

потому

 

чго

 

любовь

 

эта

 

была

 

въ

радость

 

и

 

утешеніе

 

среди

 

паитягчайшихъ

 

моихъ

 

страданій...

я

 

—

 

близкій

 

родственник!

 

вамъ

 

всемъ"

 

**).

 

Этой

 

братской,

 

род-

ственной

 

любви

 

онъ

 

училъ

 

русскихъ

 

и

 

въ

 

своихъ

 

произведепіяхъ,

въ

 

которыхъ

 

везде

 

чуется

 

власть

 

генія

 

надъ

 

человеческим!

сердцемъ,

 

—

 

чувствуется

 

вліяніе

 

великаго

 

духа,

 

заставляющаго

насъ

 

оглянуться

 

вокругъ

 

и

 

подать

 

другъ

 

другу

 

руку,

 

чтобы,

стряхнувъ

 

съ

 

себя

 

пошлость

 

и

 

неразуміе

 

жизни,

 

всемъ

 

вместе

и

 

дружно

 

устремиться

 

въ

 

сторопу

 

честнаго,

 

раьумнаго,

 

высока-

го

 

и

 

прекраснаго.

 

Онъ

 

возбуждаетъ

 

смехъ,

 

но

 

не

 

тотъ

 

пустой

смехъ,

 

которымъ

    

пересмехаетъ

   

человѣкъ

  

человека,

  

но

 

смехъ,

*)

  

Сочиненія

 

Гоголя,

 

т.

  

ѴШ,

 

стр.

  

40.

**)

 

Сочиненія

 

Гоголя,

 

т.

 

VII,

 

стр.

  

10

 

— 11.
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родившійся

 

отъ

 

любви

 

къ

 

человеку,

 

заставляющей

 

насъ

 

въ

 

ду-

ше

 

плакать

 

и

 

скорбеть

 

объ

 

утрате

 

образа

 

и

 

подобія

 

Божія

 

въ

человеке.

Изображая

 

в!

 

своих!

 

произведеніях!

 

пошлости

 

русскаго

человека,

 

Гоголь

 

однавоже

 

исполнен!

 

беззаветной

 

веры

 

в!

 

не-

го,

 

в!

 

таящуюся

 

въ

 

сердце

 

его

 

нравственную

 

силу,

 

в!

 

свры-

тыя

 

в!

 

глубоких!

 

недрах!

 

его

 

прекрасныя

 

вачества.

 

„Лучше

 

ли

мы

 

других!

 

народов!?"

 

спрашивает!

 

он!

 

в!

 

статье

 

Свптлсе

Воскресеніе.

 

„ Ближе

 

ли

 

жизнію

 

во

 

Христу,

 

чем!

 

они?— Нивого

мы

 

не

 

лучше,

 

а

 

жизни

 

еще

 

неустроенней

 

и

 

безпорядочвей

всех!

 

их!.

 

Хуже

 

мы

 

всехъ

 

прочихъ

 

— вотъ

 

что

 

мы

 

должны

всегда

 

говорить

 

о

 

себе*.

 

Но...

 

„что

 

есть

 

много

 

въ

 

коренной

 

при-

роде

 

нашей,

 

нами

 

позабытой,

 

близкаго

 

закону

 

Христа

 

-

 

довааа-

тельство

 

тому

 

уже

 

то,

 

что

 

безъ

 

меча

 

нришелъ

 

въ

 

нам!

 

Хри-

стос!,

 

и

 

приготовленная

 

земля

 

сердец!

 

нагаихъ

 

призывала

 

сама

собою

 

Его

 

слово, — что

 

есть

 

уже

 

начало

 

братства

 

Христова

 

В!

самой

 

нашей

 

славянской

 

природе,—

 

и

 

побратаніе

 

людей

 

у

 

нас!

было

 

роднее

 

дома

 

и

 

вровнаго

 

братства, — что

 

еще

 

нет!

 

у

 

нас!

непримиримой

 

ненависти

 

сословія

 

против!

 

сословія

 

и

 

тех!

 

озло-

бленных!

 

партій,

 

вакія

 

водятся

 

въ

 

Европе

 

и

 

которыя

 

постав-

ляют!

 

препятствіе

 

непреоборимое

 

в!

 

соединенію

 

людей

 

и

 

брат-

ской

 

любви

 

между

 

ними,— что

 

есть,

 

навонець,

 

у

 

нас!

 

отвага,

никому

 

несродиая,

 

и

 

если

 

предстанет!

 

нам!

 

какое

 

нибудь

 

дело,

решительно

 

невозможное

 

ни

 

для

 

какого

 

другого

 

народа,

 

хотя

бы,

 

напр ,

 

сбросить

 

С!

 

себя

 

вдруг!

 

и

 

разом!

 

все

 

недостатки

наши,

 

все

 

позорящее

 

высокую

 

природу

 

человека,

 

то

 

С!

 

болію

собственнаго

 

тела,

 

не

 

пожалевъ

 

самих!

 

себя,

 

как!

 

в!

 

12-мъ

 

году,

не

 

пожалевъ

 

имуществъ,

 

жгли

 

домы

 

свои

 

и

 

земвые

 

достатки,тавъ

рванется

 

у

 

насъ

 

все

 

сбрасывать

 

съ

 

себя

 

позорящее

 

и

 

пятнающее

васъ:

 

ви

 

одна

 

душа

 

не

 

отстанетъ

 

отъ

 

другой,

 

и

 

въ

 

такія

 

ми-

нуты

 

всякія

 

ссоры,

 

ненависти,

 

вражды,

 

—

 

все

 

бывает!

 

по-

забыто, — брат!

 

повиснет!

    

на

 

груди

    

у

 

брата,

  

и

 

вся

 

Россія —

одинъ

 

человекъ

 

*).

-

*)

 

Сочиненія

 

Гоголя,

 

т.

 

VII,

 

стр.

  

217.
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Гоголь

 

отиечаетъ

 

множество

 

прекрасныхъ

 

обычаевъ,

 

кото-

рые

 

создались

 

въ

 

русскомъ

 

народе,

 

указывающихъ

 

на

 

его

 

нрав -

ственныя

 

качества

 

и

 

практическую

 

мудрость,

 

по

 

сравненію

 

съ

европейцами.

 

Въ

 

нисьмЬ

 

о

 

сельскомъ

 

суде

 

и

 

расправе

 

онъ

ппшетъ

 

одному

 

помещику:

 

„Правосудіе

 

у

 

нас!

 

могло

 

бы

 

испра-

вляться

 

лучше,

 

нежели

 

во

 

всех!

 

других!

 

государствах!,

 

потому

что

 

изо

 

всѣхъ

 

народовъ

 

только

 

въ

 

одномъ

 

русскомъ

 

заронилась

эта

 

верная

 

мысль,

 

что

 

пбтъ

 

человека

 

праваго

 

и

 

что

 

правъ

только

 

одинъ

 

Богь.

 

Эта

 

мысль,

 

какъ

 

непреложное

 

верованіе,

разнеслась

 

повсюду

 

въ

 

русскомъ

 

народе.

 

Мы

 

только,

 

люди

 

выс-

шіе,

 

ве

 

слншимъ

 

ея,

 

потому

 

что

 

набрались

 

пустыхъ

 

рыцарскихъ

европейсвихъ

 

понятій

 

о

 

правде.

 

Мы

 

только

 

споримъ

 

изъ- за. то-

го,

 

кто

 

правъ,

 

кто

 

виноватъ,

 

а

 

если

 

разбирать

 

каждое

 

изъ

 

дблъ

нашихъ,

 

придешь

 

въ

 

тому

 

же

 

знаменателю,

 

т.

 

е.

 

оба

 

винова-

ты"

 

*).

 

„Еще

 

пройдетъ

 

десятокъ

 

лѣтъ",

 

пишетъ

 

онъ

 

къ

 

одной

і

 

графин I), — „и

 

вы

 

увидите,

 

что

 

Европа

 

пріедетъ

 

въ

 

намъ

 

не

 

за-

покупкой

 

пеньки

 

и

 

сала,

 

но

 

за

 

покупкой

 

мудрости,

 

которой

 

не

продаютъ

 

больше

 

на

 

европейскихъ

 

рынкахъ"

  

**).

Залогъ

 

будущаго

 

нравствевнаго

 

развитія

 

и

 

совершенства

русскаго

 

народа

 

Гоголь

 

полагает!

 

въ

 

его

 

церкви

 

православной.

Истинный,

 

искренній

 

и

 

деятельный

 

сын!

 

православной

 

церкви >

Гоголь

 

глубоко

 

понимал!

 

сущность

 

ея

 

и

 

верил!

 

в!

 

ея

 

цивили-

зующую

 

силу

 

и

 

вліяніе.

 

„В!

 

ней",

 

говорить

 

онъ

 

въ

 

нисьмѣ

 

къ

Жуковскому,

 

„заключено

 

все,

 

что

 

нужно

 

для

 

жизни

 

истинно-

русской,

 

во

 

всехъ

 

ея

 

отпошеніяхъ,

 

начиная

 

съ

 

государственнаго

до

 

простого

 

семейственнаго,

 

всему

 

настрой,

 

всему

 

направленіе,

всему

 

законная

 

и

 

верная

 

дорога.

 

По

 

мне,

 

безумна

 

и

 

мысль

 

вве-

сти

 

какое

 

либо

 

нововведеніе

 

въ

 

Россіи,

 

минуя

 

нашу

 

церковь,

не

 

испросивъ

 

у

 

нея

 

па

 

то

 

благословенія.

 

Нелепо

 

даже

 

и

 

въ

мыслямъ

 

нашим!

 

прививать

 

какія

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

европейская

идеи,

 

пока

 

не

 

оврестит!

 

их!

 

она

 

светом!

 

Христовым!".

 

Срав-

нивая

 

русскую

 

православную

 

церковь

 

С!

 

западною

 

католическою

*)

 

Сочиненія

 

Гоголя,

 

т.

  

VII,

 

стр.

   

138.

**)

 

Тамь

 

же,

 

стр.

  

141.
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подъ

 

образомг

 

двухъ

 

евангельсквхъ

 

жсвъ.

 

сестеръ

 

Марѳы

 

f

Маріи,

 

Гоголь

 

видитъ

 

особенный

 

промвслъ

 

Божій

 

въ

 

томъ,

 

что

одной — православной

 

церкви

 

какъ

 

бы

 

иовелѣяо

 

было

 

не

 

прини-

мать

 

въ

 

себя

 

никакихъ

 

нововведеній,

 

кромѣ

 

іѣхт,

 

который

 

вне-

сены

 

были

 

святыми

 

людьми

 

лучшим,

 

времевъ

 

христіанства

 

и

первоначальными

 

отцами

 

церкви,

 

другой —мѣняя.ъ

 

и

 

примѣняя'

 

ь

кь

 

обстоятельствамъ

 

времени,

 

духу

 

и

 

прввичкамъ

 

людей;

 

вно-

сить

 

всѣ

 

нововведенія;-— одной

 

па

 

время

 

какъ

 

бы

 

умереть

 

для

міра,

 

другой

 

на

 

время

 

овладѣть

 

всѣмъ

 

міромъ; — одной,

 

подобно

скромной

 

Маріи,

 

помѣститься

 

у

 

ногъ

 

самого

 

Спасителя,

 

чюбы

наслушаться

 

лучше

 

словъ

 

Его,

 

другой,

 

подобно

 

заботливой

 

хо-

зяйке

 

Марѳѣ,

 

гостепріимно

 

хлопотать

 

около

 

людей.

 

Благую

ча'-'гь

 

избрала

 

первая,

 

что

 

такъ

 

долго

 

прислушивалась

 

къ

 

сло-

вамъ

 

Господа,

 

вынося

 

упреки

 

недальновидной

 

сестры

 

своей,

 

ко-

торая

 

уже

 

осмѣливалась

 

было

 

назвать

 

ее

 

мертввмъ

 

трупомъ.

 

Въ

нашей

 

церкви

 

сохранилось

 

все,

 

что

 

нужно

 

теперь

 

для

 

проеы-

пающагося

 

общества.

 

Въ

 

ней

 

кормило

 

и

 

руль

 

наступающему

 

но-

вому

 

порядку

 

вещей.

 

Западная

 

церковь

 

была

 

еще

 

до-

статочна

 

для

 

прежняго

 

несложнаго

 

порядка,

 

еще

 

могла

 

кое-какъ

управлять

 

міромъ

 

а

 

мирить

 

его

 

со

 

Христомъ,

 

во

 

имя

 

пеполна-

го

 

и

 

одпосторовняго

 

развитія

 

человѣчества;

 

теперь

 

же,

 

когда

человѣчество

 

стало

 

достигать

 

развитія

 

иолнѣйшаго

 

во

 

всѣхъ

своихъ

 

силахъ,

 

во

 

всѣхъ

 

свонхъ

 

свойствахъ

 

какъ

 

хорошихъ,

такъ

 

и

 

дурныхъ,

 

она

 

только

 

отталкпваетъ

 

отъ

 

Христа...

 

Пол-

ный

 

и

 

всесторонній

 

вбглядъ

 

на

 

жизнь

 

остался

 

на

 

восточной

 

по-

ловишь

 

церкви,

 

видимо

 

сбереженной

 

для

 

полнѣйшаго

 

и

 

позд-

нѣйшаго

 

образованія

 

человѣка.

 

Въ

 

ней

 

просторъ

 

не

 

только

 

серд-

цу

 

человѣка,

 

но

 

и

 

разуму,

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

верхевныхъ

 

силахъ...

Въ

 

ней

 

дорога

 

и

 

путь,

 

какъ

 

устремить

 

все

 

въ

 

человѣкѣ

 

въ

одинъ

 

согласный

 

гимнъ

 

верховному

 

Существу...

 

Уже

 

какимъ-то

вевѣданвычъ

 

чутьемъ

 

даже

 

наши

 

свѣтскіе

 

люди,

 

толкающіеся

среди

 

па:ъ,

 

начинаютъ

 

слышать,

 

что

 

есть

 

какое-то

 

сокровище,

отъ

 

вотораго

 

спасеніе,

 

которое

 

среди

 

насъ

 

и

 

котораго

 

не

 

видимъ=

Блеснетъ

 

сокровище,

 

и

 

на

 

всемъ

 

оовѣтитія

 

блескъ

 

его.

 

И

 

вре-

мя

 

уже

 

не

 

далеко.

    

Мы

 

повторяемъ

 

теперь

 

Сеземысленно

 

слово
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„просвѣщеніе".

 

Даже

 

и

 

не

 

задумываемся

 

надъ

 

тѣмъ,

 

откуда

пришло

 

это

 

слово

 

и

 

что

 

это

 

значитъ.

 

Слова

 

этого

 

нѣть

 

нп

 

на

какомъ

 

языкѣ:

 

оно

 

только

 

у

 

насъ.

 

Просвѣтить

 

не

 

значитъ

 

толь-

ко

 

научить,

 

или

 

наставить,

 

или

 

образовать

 

или

 

даже

 

освѣтить,

но

 

высвѣтлить

 

человѣка

 

всего

 

насквозь,

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

силахъ,

а

 

не

 

въ

 

одномъ

 

умѣ,

 

пронести

 

всю

 

природу

 

его

 

сквозь

 

какой-

то

 

очистительный

 

огонь.

 

Слово

 

это

 

взято

 

изъ

 

церкви,

 

которая

уже

 

тысячу

 

лѣтъ

 

его

 

произносить, — и

 

знаетъ,

 

зачѣмъ

 

произно-

сить

 

*).

Печальное

 

разобщеніе

 

свѣтскаго

 

образованнаго

 

общества

съ

 

церковію,

 

этимъ

 

сокровищемъ

 

Ро.ссіи,

 

вежеланіе

 

знать

 

это

сокровище,

 

а

 

также

 

ц

 

елабость

 

вліяпія

 

ея

 

на

 

общество

 

видѣлъ

и

 

Гогать,

 

но

 

онъ

 

не

 

соглашается

 

съ

 

тѣыи,

 

которые

 

и

 

тогда,

какъ

 

и

 

теперь,

 

всю

 

вину

 

этого

 

прискорбнаго

 

явленія

 

въ

 

рус-

ской

 

жизни

 

свадиваютъ

 

па

 

духовенство,

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

желаетъ

того,

 

чего

 

желалъ

 

Пушкинъ, — чтобы

 

наше

 

духовенство

 

отлича-

лось

 

свѣтскостью

 

и

 

ловкостью

 

обращенія

 

въ

 

обществѣ;

 

но

 

нахо-

дить,

 

что

 

это

 

явленіе

 

отчасти

 

завпситъ

 

оттого,

 

что

 

въ

 

область

вліянія

 

церкви

 

вторглись

 

законы

 

гражданскіе,

 

разливъ

 

кото-

рыхъ,

 

занесенный

 

къ

 

намъ

 

изъ

 

евронейскпхъ

 

государствъ,

 

по-

дорвалъ

 

и

 

мвогіе

 

прекрасные

 

обычаи

 

русскаго

 

парода

 

**).

Являясь

 

такимъ

 

горячимъ

 

побориикомъ

 

главнѣйшаго

 

нача-

ла

 

русской

 

народной

 

жизни— православія,

 

Гоголь

 

эащищаетъ

также

 

и

 

другія

 

начала

 

этой

 

жизни.

 

Не

 

склоняясь

 

на

 

сторону

ни

 

словянофилокъ,

 

ни

 

западниковъ,

 

находя

 

ихъ

 

воззрѣнія

 

оди-

наково

 

или

 

близорукими,

 

или

 

односторонними,

 

Гоголь

 

желаетъ

вполнѣ

 

самобытнаго

 

развитія

 

русскаго

 

народа.

Однимъ

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

средствъ

 

этого

 

развитія

 

служить

литература.

 

Обозрѣвая

 

весь

 

ходъ

 

развитія

 

нашей

 

литературы

въ

 

своемъ

 

прекрасномъ

 

очеркѣ

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Въ

 

чемъ

 

же,

наконецъ,

 

существо

 

русской

 

поэзіи

 

и

 

въ

 

чемъ

 

ея

 

особенность"

 

***),

*)

 

Сочиненія

 

Гоголя,

 

т.

 

VII,

 

стр.

 

76

 

—

 

78.

**)

 

Тамъ

 

же,

 

т.

 

VII,

 

стр.

   

159.

***)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

  

166

 

—

 

208.
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онъ

 

находить,

 

что

 

самородный

 

ключъ

 

ея

 

уже

 

билъ

 

въ

 

груди

народа

 

тогда,

 

когда

 

самое

 

имя

 

его

 

еще

 

не

 

было

 

ни

 

на

 

чьихъ

устахъ.

 

„Струи

 

его

 

пробиваются

 

въ

 

нашихъ

 

пѣсняхъ,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

мало

 

привязанности

 

къ

 

жизни

 

и

 

ея

 

предметамъ,

 

но

 

много

привязанности

 

къ

 

какому-то

 

безграничному

 

разгуіу,

 

къ

 

стрем-

ление,

 

какъ

 

бы

 

унестись

 

куда-то

 

вмѣстѣ

 

съ

 

звуками.

 

Струи

 

его

пробиваются

 

въ

 

пословицахъ

 

нашихъ,

 

въ

 

которыхъ

 

видна

 

не-

обыкновенная

 

полнота

 

народнаго

 

ума,

 

умѣвшаго

 

сдѣлать

 

все

своимъ

 

орудіеиъ:

 

насмѣшву,

 

наглядность,

 

ыѣткость

 

живописваго

соображенія,

 

чтобы

 

составить

 

животрепещущее

 

слово,

 

которое

проникаетъ

 

насквозь

 

природу

 

русскаго

 

че^овѣка,

 

задирая

 

за

 

все

ея

 

живое.

 

Струи

 

его

 

пробиваются,

 

накопецъ,

 

въ

 

самомъ

 

словѣ

церковныхъ

 

пастырей — словѣ

 

простомъ,

 

векраснорѣчивомъ,

 

но

замѣчательномъ

 

по

 

стремленію

 

стать

 

на

 

высоту

 

того

 

безстра-

стія,

 

на

 

которую

 

опредѣлено

 

взойти

 

христіанииу.

 

по

 

стремле-

нію

 

направить

 

человѣка

 

не

 

къ

 

увлеченіямъ

 

сердечнымъ,

 

но

 

въ

высшей,

 

умной

 

трезвости

 

духовной.

 

Все

 

это

 

пророчило

 

для

 

на-

шей

 

поэзіи

 

какое-то,

 

другимъ

 

невѣдомое,

 

своеобразное

 

и

 

само-

бытное

 

развитіе.

 

Но

 

не

 

изъ

 

сихъ

 

трехъ

 

источниковъ,

 

уже

 

въ

насъ

 

пребывавшихъ,

 

ведетъ

 

начало

 

наша

 

сладкозвучная

 

пѳэзія,

нынѣ

 

насъ

 

услаждающая,

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

строепіе

 

ныпѣшпяго

нашего

 

гражданскаго

 

порядка

 

произошло

 

не

 

изъ

 

началъ,

 

уже

пребывавшихъ

 

прежде

 

въ

 

землѣ

 

пашей.

 

Гражданское

 

строеніе

наше

 

произошло

 

также

 

не

 

правильнымъ,

 

постепеннымъ

 

ходомъ

событій,

 

не

 

медленно

 

разеудительнымъ

 

введеніемъ

 

европейскихъ

обычаевъ, — которое

 

уже

 

было

 

невозможно

 

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

слишкомъ

 

вызрѣло

 

европейское

 

просвѣщеніе,

 

слишкомъ

 

великъ

быль

 

наплывъ

 

его,

 

чтобы

 

не

 

ворваться

 

рано

 

или

 

поздно

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 

въ

 

Россію

 

к

 

не

 

произвести

 

безъ

 

такого

 

вождя,

 

каковъ

быль

 

Нетръ,

 

гораздо

 

болыпаго

 

разлада

 

во

 

всемъ,

 

нежели

 

ка-

кой

 

потомъ

 

наступилъ.

 

Гражданское

 

строевіе

 

ваше

 

произошло

отъ

 

потрясепіЯ; — отъ

 

того

 

богатырскаго

 

потрясевія

 

всего

 

госу-

дарства,

 

которое

 

произвелъ

 

царь-преобразователь...

 

Крутой

 

по-

воротъ

 

быль

 

вуженъ

 

русскому

 

народу,

 

и

 

европейское

 

просвѣ-

щеніе

 

было

 

огнивомъ,

 

воторымъ

 

слѣдовало

 

ударить

 

по

 

всей

 

начи-
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навгаей

 

дремать

 

пашей

 

массѣ.

 

Огниво

 

не

 

сообщаетъ

 

огня

 

кре-

мню,

 

но

 

пока

 

имь

 

не

 

ударишь,

 

не

 

нздастъ

 

кремень

 

огня.

 

Огонь

этоть

 

быль

 

воггоргъ, — восгоргъогъ

 

пробужденія,

 

восторгъ

 

въ

 

на-

чалѣ

 

безъотчетпый:

 

никто

 

еще

 

не

 

услышалъ,

 

что

 

онъ

 

пробу-

дился

 

затѣмъ,

 

чтобы

 

съ

 

помощію

 

европеЕскаго

 

свѣта

 

разсмо-

трѣть

  

поглубже

 

самого

 

себя,

 

а

 

ве

 

копировать

 

Европу".

Вотъ

 

какъ

 

смотритъ

 

Гоголь

 

на

 

роль

 

европейскаго

 

просвѣщенія,

внесеннаго

 

въ

 

памь

 

реформою

 

Петра

 

Великаго,

 

—

 

и

 

ьзглядъ

 

этоть

 

на-

добно

 

считать

 

праішльнымъ.

 

Но

 

это

 

значеиіе

 

европейскаго

 

просвѣ-

щенія

 

оставалось

 

долгое

 

время

 

не

 

уяснеппымъ,

 

и

 

русскіе

 

долгое

 

время

копировали

 

Европу,

 

какъ

 

еще

 

и

 

теперь

 

копируютъ

 

ее,

 

какъ

 

въ

отоошенін

 

къ

 

жизни

 

вообще,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отношенін

 

къ

 

литера-

турѣ.

 

Но

 

чѣмъ

 

это

 

отразилось

 

въ

 

литературѣ?

 

Газсмотрѣвъ

всѣхъ

 

нашихъ

 

писателей

 

і"ь

 

Ломоносова

 

до

 

Пушкина

 

включи-

тельно,

 

Гоголь

 

задается

 

вопросомъ:

 

имѣла

 

ли

 

наша

 

литература

вліяніе

 

на

 

духъ

 

современная

 

общества,

 

воспитавши

 

и

 

облагоро-

дивши

 

каждаго,

 

сообразно

 

его

 

мѣсту,

 

и

 

возвысивши

 

попятія

всѣхъ

 

вообще,

 

сообразно

 

духу

 

земли

 

и

 

кореннымъ

 

силамъ

 

на-

рода,

 

которыми

 

должно

 

двигаться

 

государство?

 

Или

 

же

 

она

 

бы-

ла,

 

просто,

 

—

 

вѣрной

 

картиной

 

нашего

 

общества,

 

зеркаломъ

 

на-

шего

 

быта?

 

Не

 

была

 

она,

 

отвѣчаетъ

 

Гоголь,

 

ни

 

тѣмъ

 

ни

 

дру-

гимъ;

 

ни

 

того

 

ни

 

другого

 

песдѣлала.

 

Она

 

была

 

почти

 

незнаема

и

 

невидима

 

пашимъ

 

обществом^,

 

которое

 

въ

 

то

 

время

 

воспи-

тывалось

 

другимъ

 

восиитаніемъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

гувсрнеровъ

фрапцузсвііхъ,

 

англійскихъ,

 

нѣыецкихь,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

выход-

цевь

 

изъ

 

всѣхъ

 

странъ,

 

всѣхъ

 

возможныхъ

 

сословій,

 

съ

 

раз-

личными

 

образами

 

мыслей,

 

нравилъ

 

и

 

направленій.

 

Общество

наше,

 

—

 

чего

 

еще

 

не

 

случалось

 

ни

 

съ

 

однимъ

 

народомъ,— вос-

питывалось

 

въ

 

невѣдѣніи

 

земли

 

сроей

 

посреди

 

самой

 

земли

 

сво-

ей.

 

Точно

 

также

 

поэзія

 

не

 

выразила

 

намъ

 

пигдѣ

 

русскаго

 

че-

ловѣка

 

внолнѣ

 

ни

 

въ

 

томъ

 

идеалѣ,

 

въ

 

кавомъ

 

онт

 

долженъ

быть,

 

ни

 

въ

 

той

 

дѣйетвительноств,

 

въ

 

какой

 

онъ

 

и

 

нынѣ

 

есть.

Она

 

собрала

 

только

 

въ

 

кучу

 

безчпеленные

 

оттѣпви

 

разнообраз-

ныхъ

 

качествъ

 

нашихъ.

По

 

мнѣвію

 

Гоголя,

 

все

 

значеніе

 

нашей

 

литературы

 

только
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«ще

 

въ

 

будущемъ.

 

„Поэзія

 

наша

 

звучала

 

не

 

для

 

совремепнаго

ей

 

времени,

 

но

 

чтобы, — если

 

настанетъ,

 

навонецъ,

 

то

 

благо-

датное

 

время,

 

когда

 

мысль

 

о

 

впутренпемъ

 

построеніи

 

человѣка

въ

 

такомъ

 

образѣ,

 

въ

 

какомъ

 

повелѣлъ

 

ему

 

состроиться

 

Богъ

 

изъ

самородныхъ

 

началъ

 

земли,

 

сдѣлается,

 

наконецъ,

 

у

 

насъ

 

общею

по

 

всей

 

Россіи

 

и

 

равно

 

желанною

 

всѣмъ, — то

 

чтобы

 

увидѣли

 

мы,

что

 

есть

 

действительно

 

въ

 

насъ

 

лучшаго

 

собственно

 

нашего,

 

и

не

 

позабыли

 

бы

 

его

 

вмѣстить

 

въ

 

наше

 

поітроеніе.

 

Наши

 

соб-

ствениыя

 

сокровища

 

станутъ

 

памъ

 

открываться

 

больше

 

и

 

больше,

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

мы

 

станемъ

 

внимательнѣе

 

вчитываться

 

въ

нашихъ

 

поэтовъ".

Но

 

зато

 

и

 

будущее

 

значепіе

 

русской

 

литературы

 

велико.

Самая

 

поцражательпость

 

ея,

 

долгій

 

періодъ

 

которой

 

она

 

прошла,

будетъ

 

способствовать

 

выпелненію

 

ея

 

высшаго

 

назваченія.

 

„По-

эзія

 

наша

 

пробовала

 

всѣ

 

аккорды,

 

воспитывалась

 

литературами

всѣхь

 

народовъ,

 

прислушивалась

 

къ

 

лирамъ

 

всѣхъ

 

поэтова ,

 

добы-

вала

 

какой-то

 

всемірный

 

языкъ

 

затѣмь,

 

чтобы

 

приготовить

 

всѣхъ

къ

 

служенію

 

болѣе

 

значительному...

 

Другія

 

дѣла

 

наступаютъ

для

 

поэзіи.

 

Какъ

 

во

 

времена

 

младенчества

 

народовъ

 

служила

она

 

въ

 

тому,

 

чтобы

 

вызывать

 

на

 

битву

 

пароды,

 

возбуждая

 

въ

нихъ

 

браннолюбивый

 

духъ,

 

такъ

 

придется

 

ей

 

теперь

 

вызывать

человѣва

 

на

 

другую

 

высшую

 

битву

 

на

 

битву

 

уже

 

не

 

за

 

вре-

менную

 

нашу

 

свободу

 

(права

 

и

 

привилегіи),

 

но

 

за

 

нашу

 

душу,

которую

 

Самъ

 

небесный

 

Творецъ

 

нашъ

 

считаетъ

 

лерломъ

 

Сво-

ихъ

 

созданій.

 

Самая

 

рѣчь

 

этой

 

поэзіи

 

будетъ

 

иная:

 

она

 

будетъ

ближе

 

и

 

родственнѣе

 

нашей

 

русской

 

душѣ.

Сообразно

 

съ

 

великими

 

будущими

 

задачами

 

русской

 

но-

эзіи,

 

поэту

 

современному

 

Гоголь

 

увазываетъ

 

то

 

назначеніе,

 

что-

бы

 

будить

 

самосознаніе

 

pycceaFo

 

народа,

 

возб\

 

ждать

 

его

 

прав-

ственныя

 

богатыя

 

качества,

 

доселѣ

 

еще

 

дремлющія.

 

Къ

 

извѣ-

стному

 

поэту

 

Язывову

 

онъ

 

пишетъ:

 

„Ублажи

 

гимномъ

 

того

исполина,

 

вавой

 

выходить

 

тольво

 

азъ

 

Русской

 

земли,

 

который

вдругъ

 

пробуждается

 

отъ

 

позорнаго

 

сна,

 

становится

 

вдругъдру-

гимъ:

 

плюнувши

 

въ

 

виду

 

всѣхъ

 

на

 

свою

 

мерзость

 

и

 

гнуспѣй-

шіе

  

пороки,

 

становится

    

первымъ

    

ратнивомь

 

добра.

    

Поважи,
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какъ

 

совершается

 

это

 

богатырское

 

дѣло

 

въ

 

истинно-русской

 

ду-

шѣ;

 

но

 

покажи

 

такъ,

 

чтобы

 

невольно

 

затрепетала

 

въ

 

каждомъ

русская

 

природа",

 

и

 

чтобы

 

Есе,

 

даже

 

въ

 

грубомъ

 

и

 

низшемъ

 

со-

словіи

 

вскрикнуло:

 

„эхъ,

 

молодецъ!"

 

почувствовавши,

 

что

 

и

 

для

него

 

самого

 

возможно

 

такое

 

дѣло"

  

*).

Вотъ

 

тѣ

 

основы,

 

на

 

которыхъ

 

н

 

иэъ

 

которыхъ

 

создалась

поэзія

 

Гоголя:

 

высокія

 

понятія

 

о

 

сущности

 

и

 

назначеніи

 

искус-

ства,

 

строгіе

 

нравственные

 

вгляды

 

и

 

убѣжденія,

 

высокое

 

поня-

тіе

 

о

 

пашей

 

православной

 

церкви

 

и

 

вѣра

 

въ

 

ея

 

цивилизующее

значеніе

 

и

 

вліяніе,

 

глубокая

 

вѣра

 

въ

 

нравственныя

 

силы

 

рус-

скаго

 

народа,

 

съ

 

убѣждеиіемъ

 

въ

 

необходимости

 

самобытнаго

развитія

 

его

 

жизни.

 

Не

 

всѣ

 

его

 

воззрѣнія

 

сложились

 

въ

 

ясный,

стройный

 

укладь,

 

не

 

всѣ

 

съ

 

одинаковою

 

полнотою

 

отразились

 

и

въ

 

его

 

произведеніяхъ.

 

Многое

 

въ

 

его

 

взпядахъ

 

отзываетъ

 

пре-

увеличеніемъ,

 

во

 

многомъ

 

видны

 

противорѣчія,

 

неопредѣленпость,

односторонность.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

поэзія

 

Гоголя

 

представляетъ

великое

 

явленіе

 

въ

 

руской

 

литературѣ

 

и

 

жизни.

 

Его

 

принято

называть

 

ученикомъ

 

Пушкина,

 

но

 

съ

 

такою

 

же

 

справедливостью

его

 

можно

 

пазвать

 

нродолженіемъ

 

и

 

разъясненіемъ

 

Пушкина.

Пушкинъ

 

безъ

 

Гоголя

 

былъ

 

бы

 

такъ

 

же

 

неясепъ,

 

неяонятенъ?

какъ

 

общее

 

правило

 

безъ

 

примѣра.

                              

И.

  

С.

Епархіальная

 

хроника.

—

 

17-го

 

февраля,

 

въ

 

недѣлю

 

мясопустную,

 

Преосвященнѣйшимъ

Виссаріономъ

 

была

 

освящеаа

 

вновь

 

устроенная

 

при

 

епархіальвомъ

женсконъ

 

училищѣ

 

домовая

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Бо-

городицы.

 

Для

 

церкви

 

приспособлена

 

въ

 

классномъ

 

зданіи

 

одва

 

боль-

шая

 

комната,

 

а

 

въ

 

смежной

 

съ

 

ней

 

комнатѣ

 

меньшаго

 

размѣра

 

помѣ-

щается

 

св.

 

алтарь.

 

Устроена

 

эта

 

церковь

 

на

 

средства,

 

пожертвован-

ныя

 

разными

 

лицами:

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Виссаріононъ,

 

купцомъ

г.

 

Варнавина

 

И.

 

Г.

 

Поповыыъ,

 

Костромскимъ

 

купцомъ

 

П.

 

И.

 

Сергѣе-

вымъ

 

и

 

другими

 

лицами.

 

Наканунѣ

 

освященія,

 

въ

 

церкви

 

епархіаль-

наго

 

женскаго

 

училища

 

совершено

 

было

 

всенощное

 

бдѣніе,

    

а

    

послѣ

*)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

  

73.
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него

 

панихида

 

по

 

усопжимь,

 

за

 

поминовеніе

 

которыхъ

 

были

 

пожертво-

ваны

 

на

 

устроеніе

 

храма

 

извѣстныя

 

суммы.

 

Около

 

9

 

ч.

 

утра

 

17-го

февраля

 

привезена

 

била

 

въ

 

новую

 

церковь

 

епархіальнаго

 

женскаго

училища

 

чудотворная

 

Ѳеодоровская

 

икопа

 

Божіей

 

Матери.

 

Около

 

того-

же

 

времени

 

прибыль

 

въ

 

церковь

 

и

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріоиъ.

При

 

исвященіи

 

церкви

 

и

 

при

 

совержепіи

 

въ

 

этоть

 

день

 

божественной

литургік

 

сослужили

 

Владыкѣ:

 

ключарь

 

собора

 

протоіерей

 

П.

 

В.

 

Бого-

словскій,

 

предсѣдатѳдь

 

совѣта

 

еяархіальнаго

 

женсігаго

 

училища

 

про-

тоіерей

 

I.

 

I.

 

Вознесенскій,

 

инспекторъ

 

классовъ

 

священникъ

 

II.

 

Алма-

зовъ

 

и

 

другіе.

 

На

 

божеетвенпой

 

литургіи

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссарі-

онъ

 

иосвятилъ

 

во

 

діаяона

 

окончившаго

 

курсъ

 

духовной

 

семипаріи

 

и

бывшаго

 

учителя

 

Ахмавовскаго

 

училища

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

Вятской

 

гу-

берніи

 

Сергѣя

 

Аквилева,

 

опредѣленнаго

 

на

 

нѣстр

 

священника

 

къ

Архангельской

 

церкви

 

села

 

Ошминскагс^^]£а^|^екаго^1^да.

 

При

окончапіи

 

литургіи

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Архипастыреыъ

 

произнесено

было

 

слово

 

о

 

просвѣтительномъ

 

зваченіи

 

храма.

 

Послѣ

 

литургіи

 

про-

возглашено

 

было

 

многолѣтіе

 

Его

 

Императорскому

 

Величеству

 

Государю

Императору,

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

Спятѣйшему

 

Сгяоду,

 

Преосвя-

щенпѣйшему

 

Виссаріону

 

со

 

всею

 

его

 

Богомъ

 

хранимою

 

паствою,

 

жер-

твователя

 

мъ

 

на

 

храмъ

 

сей,

 

начальству ющнмъ,

 

учащимъ

 

и

 

учащимся.

Затѣмъ

 

Архипастырю,

 

священнослужителямъ

 

и

 

другимъ

 

приглашен-

нымъ

 

лицамъ

 

предложена

 

была

 

трапеза.

—

  

19-го

 

февраля,

 

во

 

вторннкъ

 

сырной

 

седмицы,

 

въ

 

память

освобожденія

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости

 

Государемъ

 

Иипе-

раторомъ

 

Александроиь

 

Николаевичемъ,

 

Нреосвящеинѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Костромскомъ,

 

кааедральномъ

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

носвятилъ

 

во

 

священника

 

діакона

 

Сергѣя

Аквилева.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

Чреосвященнѣишій

 

Владыка,

 

въ

 

со-

служеніи

 

соборнаго

 

и

 

городского

 

духовенства,

 

совершилъ

 

торжествен-

ное

 

благодарственное

 

молебствіѳ

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтія

 

Го-

сударю

 

Императору

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому

 

н

 

„вѣчной

 

памяти

Царю-Освободителю

 

Александру

 

II-

 

му.

—

  

24-го

 

февраля,

 

въ

 

недѣлю

 

сыропустную,

 

Преосвященнѣйшій

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Ипатіевскомъ

 

ио-

настырѣ

 

и

 

въ

 

обычное

 

время

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

прощеніи

 

обидъ

 

на

текстъ

 

изъ

 

дневного

 

евапгельскаго

 

чтенія

 

(Мат.

 

б,

 

14,

 

15).

 

Въ

 

4

 

ча-

са

 

того

 

же

 

дня

 

Преосвященнѣйшій

 

Владыка

 

прибыль

 

въ

 

Костромской

каѳедраіьный

 

Богоявленскій

 

соборъ

 

и

 

при

 

участіи

 

соборнаго

 

духовен-

ства

 

совершилъ

 

вечерню.

 

Въ

 

концѣ

 

вечерни

 

Преосвященвѣйшій

 

Вла-

дыка

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

покаяніи

 

и

 

о

 

нарушении

 

святости

 

поста

    

предо-
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судительными

 

мірскими

 

обычаями.

 

Предъ

 

отпускомъ

 

Преосвященнѣй-

шій

 

Владыка

 

приложился

 

къ

 

храмовой

 

иконѣ

 

Богоявленія

 

Господня

 

и

къ

 

чудотворной

 

Ѳеодоровской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери.

 

Затѣмъ

 

прочи-

талъ

 

молитву

 

„Владыко

 

многонилостиве"

 

и

 

поклонился

 

земнымъ

 

по-

клономъ

 

народу;

 

затѣмъ,

 

при

 

пѣніи

 

архіерейскими

 

иѣвчими

 

„Помилуй

насъ,

 

Господа,

 

помилуй

 

насъ",

 

но

 

обычаю

 

простился

 

съ

 

соборнымъ

 

ду-

ховеиствомъ

 

и

 

благословилъ

 

всѣхъ

 

присутствовавших?,

 

въ

 

соборномъ

храмѣ.

—

 

18-го

 

ноября,

 

ппошлаго

 

года

 

прихожане

 

села

 

Семеновскаго-

Лапотнаго

 

Кинеш.

 

у.

 

вмѣстѣ

 

съ

 

учениками

 

мѣстнаго

 

министерскаго

училища

 

чествовали

 

своего

 

приходскаго

 

священника

 

и

 

законоучителя

школы

 

Александра

 

Кузмича

 

Виноградова,

 

по

 

случаю

 

исполнившагося

25-лѣтія

 

служенія

 

его

 

въ

 

должности

 

законоучителя.

 

Торжество

 

имѣло

скромный,

 

по

 

віюлнѣ

 

сердечный

 

характеръ.

 

О.

 

Александръ

 

Виногра-

довъ,

 

какъ

 

учитель

 

н

 

законоучитель,

 

пользуется

 

среди

 

учениковъ

 

шко-

лы

 

простотою

 

и

 

общедоступностью

 

преподаванія.

 

Бывшіе

 

ученики

 

и

прихожане

 

его

 

подпесіи

 

ему

 

золотой

 

съ

 

украшеніями

 

наперсный

крестъ.

11-го

 

февраля

 

въ

 

г.

 

Ветлугѣ

 

происходило

 

освященіе

 

въ

 

собор-

номъ

 

храмѣ

 

лѣваго

 

придѣла

 

въ

 

честь

 

св.

 

муч.

 

Флора

 

и

 

Лавра,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

законченъ

 

капитальный

 

ремонтъ,

 

состоявшій

 

въ

 

переборкѣ

 

и

исправленіи

 

пола,

 

съ

 

устройствомъ

 

подъ

 

поломъ

 

каменпыхъ

 

столбовъ,

вмѣсто

 

бывшихъ,

 

уже

 

подгнившихъ,

 

деревянныхъ,

 

и

 

съ

 

поднятіемъ

солеи

 

на

 

высоту

 

14

 

вершк.

 

отъ

 

пола;

 

при

 

чемъ

 

вновь

 

окрашенъ

 

и

 

по-

золоченъ

 

иконостасъ.

 

Такой

 

же

 

ремонтъ

 

произведенъ

 

во

 

всемъ

 

трех-

престольпомъ

 

соборномъ

 

храмѣ,

 

почему

 

въ

 

предгяествовапшіе

 

два

 

года

были

 

освящены

 

правый

 

Благовѣщепскій

 

придѣлъ

 

и

 

главный

 

Воскре-

сенскій

 

храмъ,

 

11

 

го

 

же

 

февраля—лѣвый

 

придѣлъ.

 

Въ

 

освященіи

 

его

участвовали

 

во

 

главѣ

 

съ

 

мѣстпымъ

 

протоіереемъ

 

четыре

 

священника.

Во

 

время

 

освященія

 

и

 

литургіи

 

обширный

 

трехпрестольный

 

храмъ

далеко

 

пе

 

могъ

 

вмѣщать

 

всѣхъ

 

молящихся;

 

много

 

народа

 

стояло

 

и

 

на

паперти,

 

и

 

внѣ

 

храма.

 

За

 

литургіею,

 

послѣ

 

пѣнія

 

причастна,

 

была

произнесена

 

проповѣдь,

 

выслушанная

 

съ

 

особепнымъ

 

вниыаніемъ;

 

вы-

дающаяся

 

мѣста

 

въ

 

проповѣди

 

направлены

 

были

 

главнымъ

 

образомъ

къ

 

тому,

 

чтобы

 

разсѣять

 

сѣтованія

 

нѣкоторыхъ

 

гражданъ

 

о

 

томъ,

 

по-

чему

 

Воскресенскій

 

храмъ

 

возведенъ

 

въ

 

соборный,

 

а

 

не

 

Троицкій.
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Иноепархіальныя

 

извѣстія.

Мысли,

 

высказанныя

 

„Москов.

 

Вѣдомостями"

 

по

 

поводу

 

окончанія

 

дѣла

о

    

покушеніи

     

па

   

взрывъ

    

иконы

      

Знаменія

    

Божіей

   

Матери

    

въ

Курскѣ.

 

Призывъ

 

къ

 

объедипепію

   

пастырей

 

церкви

 

въ

 

„Православпо-

Русскомъ

 

Словѣ".

   

Союзъ

 

законоучителей

  

въ

 

Нижнеыъ-Новгородѣ.

Въ

 

свое

 

время

 

читателямъ

 

Еп.

 

Вѣдомостей

 

было

 

сообщено

 

о

 

зло-

дѣйскомъ

 

покушеніи

 

въ

 

1898

 

г.

 

взорвать

 

въ

 

г.

 

Курскѣ

 

въ

 

соборѣ

 

Зна-

менскаго

 

монастыря

 

чудотворную

 

икону

 

Знаменія

 

Божіей

 

Матери

 

по-

средствомъ

 

дипамита.

 

Начатое

 

по

 

этому

 

дѣлу

 

разглѣдованіе

 

окончилось

недавно.

 

Виновными

 

оказались:

 

неоковчившіе

 

курса

 

Курскаго

 

реальна-

го

 

училища

 

сынъ

 

чиновника

 

Анатолій

 

Уфимцевъ

 

20

 

лѣтъ

 

и

 

дворя-

нинъ

 

Леонидъ

 

Квшкинъ

 

21

 

года,

 

вольнонаемный

 

писецъ,

 

вышедшій

изъ

 

2

 

кл.

 

городского

 

училища

 

мѣщан.

 

Василій

 

Каменевъ

 

22

 

л.

 

и

 

сту-

дентъ—путеецъ,

 

купеч.

 

сынъ

 

Анатолій

 

Лагушинъ.

 

По

 

слѣдствію

 

оказа-

лось,

 

что

 

взрывъ

 

произведепъ

 

былъ

 

по

 

предложенію

 

Уфимцева,

 

легко-

мысленно

 

полагавшаго

 

тѣмъ

 

поколебать

 

вѣру

 

въ

 

чтимую

 

святыню,

остальные

 

помогали

 

преступному

 

дѣлу

 

кто

 

зпапіями.

 

пріобрѣтенпыми

въ

 

школѣ,

 

кто

 

деньгами.

 

Принявъ

 

въ

 

соображепіе

 

чистосердечное

 

рас-

каяпіе,

 

лекомысліе

 

и

 

крайнюю

 

молодость

 

преступниковъ,

 

признано

 

бы-

ло

 

возможвымъ,

 

не

 

обращая

 

дѣла

 

къ

 

судебному

 

разсмотрѣнію

 

испро-

сить

 

соизволеніе

 

Государя

 

на

 

разрѣшеніе

 

его

 

въ

 

административномъ

порядкѣ,

 

и

 

Государь

 

Императоръ

 

26

 

декабря

 

прошлаго

 

года

 

повелѣлъ:

по

 

вмѣненіи

 

обвиняемымъ

 

въ

 

наказаніе

 

предварительна™

 

содержанія

подъ

 

стражей,

 

выелать

 

подъ

 

надзоръ

 

полипіи

 

Уфимцева

 

въ

 

Акмолин-

скую

 

область

 

на

 

пять

 

лѣтъ,

 

остальныхъ

 

въ

 

Восточную

 

Сибирь

 

срокомъ

отъ

 

5

 

до

 

3

 

лѣтъ.

 

Злодѣйскій

 

умыселъ

 

юныхъ

 

преступниковъ

 

не

 

толь-

ко

 

не

 

подорвалъ

 

вѣры

 

въ

 

чтимую

 

православную

 

святыню,

 

по

 

усилилъ

эту

 

вѣру,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

извѣстіямъ,

 

наплывъ

 

богомольцевъ

 

съ

 

тѣхъ

поръ

 

значительно

 

увеличился

   

въ

 

монастырѣ,

 

гдѣ

 

находится

 

икона.

Но

 

самое

 

преступленіе

 

заставляешь

 

задуматься.

 

„Москов.

 

Вѣдо-

мости"

 

находятъ

 

всю

 

эту

 

исторію

 

характеристичного.

 

„Преступники-пи-

томцы

 

нашей

 

средней

 

семьи

 

и

 

школы,

 

достаточно

 

развитые

 

для

 

того,

чтобы

 

составить

 

взрывной

 

снарядъ

 

и

 

расположить

 

цѣлесообразно

сложную

 

махинацію

 

преступлепія,

 

оказываются

 

совершенно

 

дикими

.

 

фанатиками

 

какого-то

 

анархическаго

 

иконоборчества,

 

чужлыми

 

малѣй-

шаго

 

страха

 

Божія,

 

малѣйшаго

 

уваженія

 

къ

 

чувствамъ

 

и

 

вѣровапіямъ,

которыми

 

глубоко

 

проникнута

 

не

 

только

 

вся

 

масса

 

рускаго

 

народа,

 

но

и

 

лучшіе

 

люди

 

образованнаго

 

общества.

 

Эти

 

юноши

 

черезъ

 

три

 

го-

да

 

послѣ

 

преступленія,

 

слава

 

Богу,

 

раскаялись;

 

но

 

трудно

 

даже

    

ска-
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зать,

 

что

 

нужно

 

было

 

бы

 

сдѣлать

 

съ

 

ними,

 

если

 

бы

 

эти

 

полу-дѣти

 

не

опомнились.

 

Неужьто

 

ихъ

 

посылать

 

на

 

12

 

лѣтъ

 

въ

 

каторгу?

 

Не

 

ясно-

ли,

 

что

 

кто-то

 

другой

 

виповать

 

въ

 

престунленіи,

 

оовершаемомъ

 

полу-

дѣтьми".

Випя

 

въ

 

престуиленіяхъ,

 

иодобпыхъ

 

этому,

 

среду,

 

отъ

 

кото-

рой

 

наши

 

дѣти

 

не

 

получаютъ

 

ничего,

 

кромѣ

 

вліяній

 

духовно- росшаты-

вающихъ,

 

Московская

 

газета

 

справедливо

 

видитъ

 

ужасающіп

 

всякаго

порядочнаго

 

русскаго

 

челокѣка

 

въ

 

томъ

 

равнодушіи

 

съ

 

вакимъ

 

отно-

симся

 

мы

 

къ

 

подобнымъ

 

проявлепіямъ

 

дѣтскаго

 

невѣрія

 

и

 

произвола.

„Никто

 

не

 

подумалъ,

 

что

 

страшное

 

зло,

 

обнаруженное

 

въ

 

Курскѣ,

будетъ

 

иеизбѣжно

 

расти

 

и

 

дальше

 

отравлять

 

Россію.

 

И

 

вотъ

 

недав-

но

 

разражаются

 

событія

 

въ

 

Павловкахъ,

Фапатическіе

 

сектанты,

 

въ

 

какой

 

бы

 

связи

 

съ

 

„толстовцами"

 

они

ни

 

находились,

 

разрушаютъ

 

церковь

 

школу

 

и

 

дѣлають

 

попытку

 

раз-

рушить

 

приходскій

 

храмъ,

 

производя

 

цѣлую

 

схватку.

 

Курскіе

 

юноши

еще

 

посягали

 

па

 

святыню

 

русскаго

 

народа

 

тайкомъ.

 

Павловская

 

сек-

тантская

 

толиа

 

уже

 

идетъ

 

на

 

врямой

 

штурмъ,

  

„стѣна

 

на

 

стѣну".

„И

 

Что

 

же?

 

Мы

 

и

 

тутъ,

 

і.ъ

 

отношеніи

 

этихъ

 

фанатиковъ,

 

видимъ

только

 

попытки

 

замалчиванія,

 

успокоепія,

 

и

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія

снова

 

увидимъ

 

нопытки

 

какой-нибудь

 

клеветнической

 

интриги

 

противъ

„духовенства",

 

на

 

которое

 

защитники

 

русской

 

деморализации

 

попро-

буютъ

 

свалить

 

вину

 

фанатиковъ.

„Тяжкія

 

мыеіи

 

возбуждаютъ

 

всѣ

 

эти

 

нроявленія

 

антихристіан-

скаго

 

фапатизма,

 

воспитываемаго,

 

подстрекаемаго

 

и

 

всячески

 

защища-

емаго.

 

Не

 

добро

 

это

 

сулитъ

 

Россіи.

„Господу

 

Богу

 

угодно

 

было

 

охранить

 

святыню

 

въ

 

Курскѣ.

 

Ни-

чего

 

не

 

сдѣлали

 

люди

 

для

 

ея

 

охраны.

 

Но

 

Богъ

 

обратилъ

 

въ

 

новое

доказательство

 

чуда

 

то,

 

что

 

было

 

попыткой

 

подорвать

 

вѣру

 

въ

 

чудо.

Бъ

 

Павловкахъ

 

же

 

толпа

 

православныхъ

 

мужиковъ,

 

доведенная

 

до

 

от-

чаянія

 

наглымъ

 

насиліемъ

 

изувѣровъ,

 

вынуждена

 

была

 

внѣшней

 

силой,

кулаками

 

и

 

кольями

 

отстоять

 

храмъ

 

Божій

 

отъ

 

поруганія.

„Къ

 

чему

 

же

 

мы,

 

однако,

 

идемъ

 

на

 

этомъ

 

пути?

Признаки

 

гніенія

 

нашей

 

семьи

 

и

 

вообще

 

среды,

 

подъ

 

вліяпіемъ

которой

 

воспитываются

 

молодыя

 

поколі.нія,

 

дѣйствительно

 

обозначают-

ся

 

очень

 

ясно.

 

Вотъ

 

почему

 

больше,

 

чѣмъ

 

когда

 

нибудь,

 

взоры

 

и

 

ѵпо-

вапія

 

лучшей

 

части

 

общества

 

устремлены

 

на

 

соль

 

земли—

 

пастырей

 

церкви

Энергическій

 

призывъ

 

къ

 

нимъ

 

встрѣчаемъ

 

на

 

страницахъ

 

нова,

го

 

Петербургскаго

 

журнала,

 

„Православно-русскаго

 

слова",

 

издаваема-

го

 

обществомъ

 

распространенія

 

религіозпо-нравсгвеннаго

 

просвѣщенія

въ

 

духѣ

 

церкви.
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„Досточтимые

 

цастыри

 

и

 

служители

 

церкви

 

Христовой,

 

мы

 

дожи-

ли

 

до

 

тревожішхъ

 

и

 

смутныхъ

 

временъ!

 

Прискорбно

 

это.

 

Но

 

мы

 

зна-

емъ,

 

что

 

здѣсь,

 

какъ

 

и

 

но

   

всемъ,

 

воля

 

Божія,

 

понущеніе

 

Божіе.

„Вотъ

 

толстовщина,

 

силящаяся

 

своимъ

 

ужаснымъ,

 

но

 

хитрымъ

ученіемъ

 

ниспровергнуть

 

все,

 

что

 

дорого

 

истинно

 

русскому

 

православ-

ному

 

человѣку:

 

церковь,

 

Богоиъ

 

учрежденную

 

власть,

 

закопы

 

и

 

поряд-

ки.

 

Вотъ

 

различныя

 

секты

 

и

 

расколы,

 

раздирающіе

 

церковь

 

Божію.

Вотъ

 

дерзновенныя

 

поползновепія

 

нашей

 

образованной

 

интеллигенціиі

воспитавшейся

 

внѣ

 

церковвыхъ

 

цравилъ

 

и

 

начитавшейся

 

безъ

 

разбо-

ра

 

западной

 

безбожной

 

литературы,

 

предводимой

 

разными

 

ренанами,

Штраусами,

 

Шопенгауэрами,

 

ницше

 

и

 

гарнаками.

 

Вотъ

 

русская

 

учащая-

ся

 

молодежь,

 

извѣдавгаая

 

всю

 

сатанинскую

 

сладосіь

 

безгранична™,

разнузданнаго

 

вольномыслія

 

и

 

безшабашнаго

 

задора,

 

готовая

 

идти

 

въ

своемъ

 

болѣзненномъ

 

опьяненіи

 

туда,

 

куда

 

толкаютъ

 

ее

 

большею

 

ча-

стно

 

заграничные

 

безбожники

 

и

 

революционеры...

 

Все

 

это— ополченіе

„князя

 

міра

 

сего".

 

Все

 

это

 

ополчеиіе

 

сплотилось,

 

вооружилось

 

и

 

въ

дикомъ

 

ожесточеніи

 

и

 

самозабвепіи,

 

съ

 

шумомъ

 

и

 

крикомъ,

 

идетъ

 

„на

Господа

 

и

 

на

 

Христа

 

Его"!..

 

Мы

 

слышимъ

 

этотъ

 

крикъ,

 

мы

 

слышимъ

эти

 

дикіе

 

возгласы,

 

видимъ

 

безобразное

 

оружіе

 

и

 

дреколіе,

 

мелька-

ющее

 

зловѣщіе

 

огни

 

дымящихся

 

факеловъ...

 

Да,

 

Христосъ

 

снова

 

пре-

дается

 

въ

 

руки

 

грѣшпиковъ,

 

снова

 

кричитъ

 

зта

 

сбродная

 

толпа

 

не-

нормальныхъ

 

людей:

 

„Распни,

 

распни

 

Его!".

 

.

„А

 

мы,

 

что

 

же?

 

Мы—ученики

 

и

 

апостолы

 

Его— готовимся-ли

 

за-

щитить

 

своего

 

Учителя

 

и

 

Господа?

 

Достаточно-ли

 

бодрствуемъ

 

и

 

дер-

жимъ

 

„стражу

 

нощную"?

 

Почему

 

мы

 

не

 

предупредили

 

этотъ

 

непріяз-

ненный

 

іюходъ

 

противъ

 

Господа?

 

Нѣтъ-ли

 

среди

 

пасъ

 

іудъ

 

—предате-

лей?

 

Иначе,

 

откуда

 

же

 

все

 

это?

 

Не

 

повторяется-ли

 

и

 

въ

 

насъ

 

то-же,

что

 

было

 

девятнадцать

 

вѣковъ

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

саду

 

Геѳсиманскомъ,

когда

 

Господь

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

молился

 

со

 

своими

 

избранными

 

апо-

столами:

 

„Ц

 

пришедъ

 

ко

 

ученикомъ,

 

и

 

обрѣте

 

ихъ

 

спящихъ

 

и

 

глаго-

ла

 

Петров

 

и:

 

тако-ли

 

не

 

возмогосте

 

единаго

 

часа

 

побдѣти

 

со

 

Много?

Вслушаемся

 

получше

 

въ

 

голосъ

 

совѣсти

 

нашей,

 

не

 

звучать

 

ли

 

въ

 

немъ

кроткіе

 

и

 

вразумительные

 

упреки

 

Господа

 

нашего:

 

спите

 

прочее

 

и

почивайте:

 

се,

 

приближися,

 

часъ,

 

и

 

Сынъ

 

Человѣческій

 

предается

 

въ

руки

 

грѣшниковъ"...

„Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

враги

 

церкви

 

Христовой

 

вооружались

 

и

 

го-

товились

 

въ

 

походъ, —многіе

 

изъ

 

насъ

 

спали

 

и

 

почивали...

„Пора

 

намъ

 

возвысить

 

свой

 

православно-русскій

 

голосъ,

 

смѣлый

и

 

твердый,

 

въ

 

защиту

 

истины,

 

въ

 

защиту

 

единственная

 

драгоцѣн-

нѣйшаго

 

сокровища

 

православной

 

Руси.

 

Не

 

посрамимъ

 

самихъ

   

себя

 

и

■
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своего

 

званія;

 

не

 

подадимъ

 

еще

 

новаго

 

повода

 

прагамъ

 

пашимъ

 

ру-

гаться

 

и

 

издѣваться

 

падъ

 

нами,

 

надъ

 

нашею

 

слабостью,

 

неподготов-

ленностью

 

къ

 

борьбѣ,

 

недостаткомъ

 

едиподушія

 

и

 

взаішпо-братскаго

сочувствія.

 

Намъ

 

надо

 

какъ

 

можно

 

громче

 

сказать

 

православно-русское

слово,

 

чтобы

 

было

 

слышно

 

не

 

только

 

всему

 

вражьему

 

стану,

 

но

 

и

 

тѣмъ

мирнымъ

 

людямъ,

 

которыхъ

 

этотъ

 

станъ

 

собой

 

заслопяетъ

 

отъ

 

исти-

ны.

 

А

 

для

 

этого

 

мы

 

всѣ

 

должны

 

сплотиться

 

и

 

образовать

 

фактически

единый

 

духъ

 

и

 

единое

 

тѣло.

„Итакъ,

 

образуемъ

 

твердый

 

оилотъ

 

противъ

 

надвигающейся

вражьей

 

силы,

 

и

 

тѣмъ

 

исполнимъ

 

свой

 

долгъ

 

и

 

откликнемся

 

па

 

при-

зывъ

 

нашего

 

Пастырепачальпика:

 

„Бостаните.

 

идемь".

 

Проснемся

 

отъ

тяжелаго

 

сна,

 

смежающаго

 

паши

 

очи,

 

сбросимъ

 

съ

 

себя

 

обуявшую

насъ

 

духовную

 

безпечность,

 

освободимся

 

пѣсколько

 

оті

 

(Ьормальныхъ

лишь

 

попеченій

 

и

 

узкопрактическихъ

 

интересовъ.

 

Выступимъ

 

на

 

свя-

тое

 

дѣло

 

защиты

 

Христовой

 

истины

 

и

 

пашей

 

матери

 

православной

церкви,

 

послужимъ

 

великой

 

миссіи

 

духовпо-правствепнаго

 

иросвѣщенія

не

 

простого

 

народа

 

только

 

съ

 

каѳедры

 

церковной,

 

по

 

и

 

образокапныхъ

классовъ

 

путемъ

 

печатиаго

 

слова!..

Мысль

 

о

 

необходимости

 

объеднненія

 

пастырей

 

церкви

 

уже

 

дав-

но

 

сознается

 

священниками,

 

очень

 

часто

 

обсуждается

 

въ

 

періодической

печати

 

со

 

стороны

 

практическаго

 

своего

 

осуществленія

 

и

 

уже

 

осуществляет-

ся

 

во

 

мпогихъ

 

мѣстахъ

 

и

 

въ

 

разныхъ

 

формахъ — въ

 

видѣ

 

пастырскихъ

собраній,

 

проповѣдническихъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Новое

 

осуществленіе

 

этой

 

же

 

мы-

сли

 

проявилось

 

въ

 

видѣ

 

союза

 

законоучителей

 

среднеучебныхъ

 

заве-

депій

 

Нижняго-Новгорода,

 

исторія

 

возникновенія

 

и

 

уставъ

 

котораго

поиѣщены

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Еп.

 

Вѣдомостяхъ.

 

Приводимъ

 

этотъ

 

уставъ

 

въ

цѣломъ

 

его

 

видѣ.

1.

  

Цѣль

 

союза

 

законоучителей

 

— сближеніе

 

ихъ

 

между

 

собою

 

для

взаимообмѣна

 

лыслями

 

по

 

вопросамъ

 

теоріи

 

и

 

практики

 

законоучитель-

скаго

 

дѣла.

2.

  

Членами

 

союза

 

по

 

желанію

 

состоятъ

 

законоучители

 

среднихъ

учебныхъ

 

заведеній

 

г.

 

Нижняго-Новгорода,

 

со

 

включекіемъ

 

Оргіев-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

городскихъ

 

(кромѣ

 

одноклассныхъ)

 

учи-

лищъ

 

по

 

положенію

 

1872

 

г.

Примѣчаніе.

 

Членами-сотрудниками

 

ыогутъ

 

быть

 

всѣ

 

лица

 

съ

 

выс-

шимъ

 

богословскимъ

 

образованіемъ.

3.

  

Члены

 

союза

 

закрытою

 

подачею

 

голосовъ

 

избираютъ

 

изъ

 

сво-

ей

 

среды

 

на

 

три

 

года

 

предсѣдателя,

 

утверждаемаго

 

въ

 

семъ

 

звапіи

епархіальнымъ

 

архіе;

 

еемъ.

 

Тѣмъ

 

же

 

порядкомъ

 

избираются

 

и

 

утвер-

ждаются

 

товарипгъ

 

председателя

 

и

 

секретарь.
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4.

  

Предсѣдателемъ

 

по

 

усмотрѣпію

 

его

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности

 

на-

значаются

 

собранія

 

союза.

5.

  

Каждый

 

членъ

 

союза

 

вынисываетъ

 

на

 

свое

 

имя,

 

по

 

общему

соглашенію

 

на

 

собраніи,

 

одинъ

 

изъ

 

богословских!,

 

философскихъ

 

или

педагогическихъ

 

журналовъ,

 

который

 

и

 

поступаете

 

въ

 

обращеніе

 

меж-

ду

 

членами

 

по

 

особому

 

росписанію.

6.

  

Выписываемые

 

каждыиъ

 

членомъ

 

журналы

 

по

 

окончаніи

 

года

ноступаютъ

 

въ

 

библіотеку

 

союза.

7.

   

Каждый

 

члень

 

союза

 

о

 

выдающихся

 

статьяхъ

 

выписываемаго

имъ

 

журпала

 

дѣлаетъ

 

сообщенія

 

въ

 

собраніяхъ

 

союза.

8.

  

Желающіе

 

даютъ

 

сообщенія

 

въ

 

собрапіяхъ

 

о

 

статьяхъ

 

свѣт-

ской

 

періодической

 

печати

 

по

 

вопросамъ

 

религіи

 

и

 

закопоученія.

9.

  

Въ

 

собравіяхъ

 

даются

 

желающими

 

иримѣрные

 

уроки

 

по

 

пре-

нодаванію

 

закона.

 

Божія

 

и

 

донуетается

 

оцѣнка

 

ихъ.

10.

  

Въ

 

собраніяхъ

 

ведутся

 

братскія

 

бесѣды

 

по

 

вопросамъ,

 

вы-

зываеаымъ

 

закопоучительскою

 

ні)актикой

 

и

 

теченіемъ

 

современной

жизпи.

11.

  

Предсѣдатель

 

союза

 

руководить

 

порядкомъ

 

разсужденій

 

на

еобраліяхъ

 

и

 

пазначаетъ

 

очередь

 

докладовъ

 

по

 

предварительнымъ

 

за-

явленілмъ

 

члеповъ.

12.

  

Сообщенія

 

и

 

бесѣды

 

въ

 

собрапіяхъ

 

кратко

 

заносятся

 

еекре-

таремъ

 

въ

 

особыл

 

записи,

 

а

 

постановлепія

 

собраній

 

журналами

 

пред-

ставляются

 

на

 

разсмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

епархіальнаго

 

архіерея.

13.

  

На

 

расходы

 

члены

 

союза

 

дѣлаютъ

 

взносы

 

по

 

взаимному

 

со-

глашепію

 

и

 

передаготъ

 

въ

 

расиоряжеше

 

иредсѣдателя,

 

который

 

при-

нимаетъ

 

и

 

другія

 

денежныя

 

ноступлевія

 

въ

 

пользу

 

союза

 

и

 

чрезъ

 

се-

кретаря

 

ведетъ

 

счетъ

 

имъ

 

въ

 

особой

 

записи.

14.

  

По

 

окончаиіи

 

академическаго

 

года,

 

секретаремъ

 

составляется

краткій

 

отчетъ

 

о

 

дѣятельвости

 

союза

 

законоучителей.

 

Отчетный

 

годъ

совиадаетъ

 

съ

 

общимъ

 

учебнымъ

 

годомъ.

15.

  

Но

 

указаніямъ

 

опыта

 

въ

 

настоящемъ

 

уставѣ

 

могутъ

 

быть

дѣлаемы,

 

съ

 

падлежащаго

 

разрѣшенія,

 

измѣнепія

 

и

 

дополненія.

Слѣдуетъ

 

пожелать

 

Нижегородскому

 

законоучительпому

 

союзу

успѣха

 

и

 

процвітанія.

 

Желательно

 

также,

 

чтобы

 

опъ

 

нашелъ

 

себѣ

 

и

подражанія.

 

Положеніе

 

нравственное

 

пѣкоторыхъ

 

законоучителей

 

въ

средпихъ

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведенілхъ

 

весьма

 

печальное

 

и

 

край-

не

 

нуждается

 

въ

 

сторонней

 

поддержкѣ.

Заслуживаете

 

также

 

нолнаго

 

вниканія

 

пстановлепіе

 

Нермскаго

епарх.

 

съѣзда

 

о

 

мѣрахъ

 

борьбы

 

съ

 

вѣроученіемъ

 

гр.

 

Толстого.

 

Перм-

скій

    

епарх.

    

съѣздъ

    

духовенства,

    

бывшій

    

осенью

    

прошлаго

 

года,
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между

 

прочимъ,

 

занимался

 

вопросомъ

 

о

 

мѣрахъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

появив-

шимся

 

сонррменпымъ

 

отрицательнымъ

 

вѣроучеиіемъ

 

гр.

 

Толстого

 

и

другими

 

раціопалистическими

 

сектами.

 

Составленная

 

но

 

разсмотрѣнію

этого

 

вопроса

 

комиеия

 

положила:

 

а)

 

существующія

 

въ

 

различпыхъ

мѣстахъ

 

общества

 

ревнителей

 

православія

 

оживить

 

приглашеніемъ

 

въ

число

 

членовъ

 

повыхъ

 

лицъ

 

изъ

 

числа

 

вполнѣ

 

бла гонад ежныхъ

 

и

 

стой-

кихъ

 

въ

 

православпомъ

 

вѣроучепіи

 

и

 

въ

 

нравствепномъ

 

отношеніи;

б)

 

созывать

 

благочинническіе

 

съѣзды

 

во

 

всѣхъ

 

округахъ

 

каждый

 

годъ

и

 

па

 

этихъ

 

съѣздахъ

 

поднимать,

 

между

 

прочимъ,

 

вопросы

 

о

 

религіозио-

нравственномъ

 

состояніи

 

всякаго

 

прихода

 

съ

 

цѣлью

 

обмѣна

 

мыслей

 

по

сему

 

важному

 

предмету;

 

в)

 

далѣе

 

комиссіей

 

выражено

 

желаніе,

 

чтобы

преподаватели

 

семипаріи

 

и

 

духовпыхъ

 

училищъ

 

принимали

 

участіе

 

въ

религіознЬ-правствепныхъ

 

чтепіяхъ

 

и

 

публичныхъ

 

лекціяхъ,

 

устроя-

емыхъ

 

въ

 

мѣстахъ

 

своего

 

жительства

 

па

 

существующихъ

 

фабрикахъ

 

и

заводахъ;

 

г)

 

въ

 

городахъ

 

еиархіи,

 

па

 

фабрикахъ

 

и

 

иныхъ

 

заведепіяхъ

въ

 

большихъ

 

яаводахъ

 

и

 

селеніяхъ

 

имѣть,

 

по

 

возможности,

 

изъ

 

среды

самихъ

 

рабочихъ

 

особенпо

 

стойкихъ

 

и

 

благонадежных^

 

ревнителей

 

о

благочестіи,

 

дабы

 

они,

 

;.ъ

 

свободное

 

отъ

 

занятій

 

время,

 

могли

 

зани-

мать

 

своихъ

 

сотоварищей

 

бесѣдами

 

исключительно

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

отношепія

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

оберегали

 

бы

 

ихъ

 

отъ

 

тле-

творныхъ

 

пропагапдистовъ.

Вполнѣ

 

одобряя

 

намѣченныя

 

комиссіей

 

мѣропріятія

 

по

 

затрону-

тому

 

вопросу

 

и

 

полагая,

 

что

 

разумное

 

примѣненіе

 

таковыхъ

 

на

 

прак-

тик!;

 

не

 

въ

 

малой

 

степени

 

можете

 

способствовать

 

ослабленію

 

вліянія

на

 

общественную

 

и

 

религіознуго

 

жизпь

 

распространяемаго

 

лжеученія

гр.

 

Толстого,

 

съѣздъ

 

нашелъ

 

возможнымъ

 

и

 

желательнымъ

 

добавить

къ

 

сему

 

слѣдующее:

 

1)

 

для

 

болѣе

 

успѣшной

 

борьбы

 

съ

 

вреднымъ

лжеученіемъ

 

гр.

 

Толстого

 

необходимо

 

самому

 

духовенству

 

возможно

обстоятельнѣе

 

и

 

подробнѣе

 

знакомиться

 

съ

 

положеніями

 

ученія

 

гр.

Толстого,

 

слѣдить

 

за

 

появляющимися

 

въ

 

печати

 

(журналы

 

„Церковный

Вѣстпикъ",

 

„Миссіонерское

 

Обозрѣпіе",

 

„Странникъ"

 

и

 

нѣкоторые

другіе)

 

критическими

 

статьями

 

на

 

ученіе

 

Толстого

 

и

 

лучшія

 

и

 

осно-

вательный

 

изъ

 

нихъ

 

усвоивать

 

и

 

изучать;

 

2)

 

распространять

 

въ

 

народную

среду,

 

особенно

 

въ

 

городахъ

 

и

 

заводахъ,

 

брошюры

 

и

 

листки

 

съ

 

разбо-

ромъ

 

и

 

опроверженіемъ

 

учепія

 

Толстого;

 

сюда

 

могутъ

 

относиться

 

помѣ-

щенныя

 

въ

 

„Перм.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

за

 

1901

 

г.

 

статьи

 

такого

 

именпо

 

характера;

3)

 

устраивать

 

въ

 

сельскихъ

 

церквахъ

 

по

 

временамъ,

 

въ

 

дни

 

торговые,

когда

 

ыародъ

 

съѣзжается

 

на

 

базары,

 

торжественныя

 

соборныя

 

богослу-

женія,

 

за

 

которыми

 

произносились

 

бы

 

священниками

 

поученія,

 

состав-

ленный

 

въ

 

ясной,

 

доступной,

 

простой

 

и

 

общепонятной

 

формѣ

 

на

 

обще-
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христіанскія

 

темы,

 

дабы

 

таковыми,

 

торжественно

 

обставленными

 

и

оставляющими

 

въ

 

душѣ

 

глубоко-религіозные

 

слѣды

 

служеніями

 

привле-

кать

 

въ

 

возможно

 

большоыъ

 

количествѣ

 

народъ

 

въ

 

хрямъ

 

и

 

тѣмъ

отвлекать

 

его

 

отъ

 

игаздваго

 

шатапія

 

по

 

базарамъ,

 

гдѣ,

 

предполагает-

ся,

 

не

 

трудно

 

воспринять

 

народу

 

и

 

вѣянія

 

ученій

 

толстовства,

 

и

 

4)

открыть

 

въ

 

городахъ

 

Еунгурѣ

 

и

 

Красноуфимскѣ,

 

Осѣ,

 

Оханскѣ

 

и

 

Чер-

дыни

 

и

 

многолюдпыхъ

 

заводахъ

 

религіозно-правственныя

 

чтенія

 

съ

раскрытіемъ

 

основныхъ

 

истинъ

 

христіанской

 

вѣры

 

и

 

правоученія,

 

къ

каковымъ

 

чтеніямъ,

 

въ

 

видахъ

 

оживлепія

 

и

 

большого

 

интереса

 

ихъ,

духовенство

 

приготовлялось

 

бы

 

особенно

 

тщательнымъ

 

образомъ.

 

На

этихъ

 

чтеніяхъ

 

попутно

 

раскрывалась

 

бы

 

вся

 

ложь,

 

вредное

 

паправл^-

ніе

 

и

 

антихристіанскій

 

характеръ

 

ученія

 

Толстою,

 

а

 

также

 

опроверга-

лось

 

бы

 

это

 

лжеученіе

 

на

 

осповапіи

 

ученія

 

евангедьскаго,

 

но

 

имѣю-

щимся

 

на

 

сей

 

предметъ

 

печатпымъ

 

статьямъ.

 

На

 

устройств

 

>

 

таковыхъ

чтеній

 

испросить

 

разрѣшепія

 

его

 

преосвященства.

Резолюція

 

его

 

преосвященства

 

на

 

эгомъ

 

положена

 

следующая:

„Благословляется

 

доброе,

 

иросвѣтительное

 

дѣло.

 

Ревпующимъ

 

о

 

немъ

предстоитъ

 

важный

 

серіозный

 

трудъ,

 

но

 

Онъ

 

не

 

оставить

 

ихъ

 

безъ

утѣшенія.

 

Чѣмъ

 

болѣе

 

труда

 

въ

 

дѣлѣ

 

спасенія

 

душъ

 

человѣческихъ,

тѣмъ

 

славнѣе

 

будетъ

 

награда.

 

Желательно,

 

чтобы

 

редакція

 

Епархі-

альныхъ

 

Вѣдомостей

 

повременно

 

знакомила

 

пермское

 

духовенство

 

съ

книгами,

 

которыя

 

особенно

 

пригодны

 

и

 

полезны

 

для

 

просвѣщенія

 

и

назидапія

 

православнаго

 

народа

 

и

 

давали

 

ему

 

возможность

 

отличать

истинно

 

полезныя

 

сочипенія

 

отъ

 

пустой

 

растлѣвающей

 

беллетристики,

которая,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

такъ

 

сильно

 

въ

 

настоящее

 

время

 

вездѣ

распространяется " .

ОТВѢТЪ

 

РЕДАЕЦІИ.

—

 

Автору

 

статьи

 

о

 

поминовеніи

 

усопшихъ;

 

Первая

 

часть

статьи

 

должна

 

быть

 

болѣе

 

или

 

иенѣе

 

извѣстиа

 

всякому;

 

во

 

вто-

рой

 

же

 

части

 

Вы

 

затрогиваете

 

дѣйствительно

 

важный

 

въ

 

практи-

ческомъ

 

отпошеніы

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

вѣчпое

 

пониновеніе,

 

па

которое

 

даются

 

вклады

 

въ

 

церковь,

 

сдѣлать

 

дѣйствнтельно'

 

вѣч-

нымъ.

 

Но

 

существующія

 

относительно

 

этого

 

правила

 

въ

 

доста-

точное

 

степени

 

рѣшаютъ

 

этотъ

 

вопросъ;

 

надобно

 

только

 

выпол-

нять

 

ихъ

 

тщательно.

 

Надобно

 

имепа,

 

указанный

 

жертвователемъ

для

 

вѣчпаго

 

поминовенія,

 

тщательно

 

и

 

точно

 

записать

 

въ

 

Си-

водикъ

 

и

 

тщательпо

 

же

 

храяить

 

его.

 

Стропи

 

отчетъ

 

Б.ігудастъ

священеикъ,

 

если

 

онъ

 

будетъ

    

небрежепъ

  

къ

 

этому

 

дѣлу,

 

если
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у

 

него,

 

какъ

 

говорите

 

Вы,

 

Скнодикъ

   

ведется

 

ва

 

лоскуткахъ,

пишется

 

карандашемъ,

 

или

 

если

 

онъ

   

позволяетъ

 

сторожу

 

рас-

топлять

 

листами

 

Синодика

 

горнъ.

 

Для

   

такихъ

 

небрежныхъ,

 

что-

бы

 

не

 

сказать

 

больше,

 

священвиковъ

     

„всуе

 

писать

 

законы",

кромѣ

 

тѣхъ,

  

какіе

 

существуютъ.

о

   

бг

 

ъге~;в_

 

/L

 

Ё

   

Н

   

I

   

Я.

@ 3sSSS*M"6«isssS*«&*'•

 

■^^m®<£S2za&-e$gsemw?rim'«eSSSSSieSSgsei.segSgS$ssSSe<

 

>И!»Й®

Содержаніе

 

кеоффиціальной

 

части.

 

Домъ

 

ученія

 

и

 

врачевапія.

 

(lio-

ученіе

 

Преосвящекнѣйшаго

 

Виссаріона

 

въ

 

недѣлю

 

2-ю

 

В.

 

поста).

Чествованіе

 

памяти

 

II.

 

В.

 

Гоголя

 

21

 

февраля

 

въ

 

Костромской

 

дух.

семияаріи.

 

Основы

 

поэзіи

 

Гоголя.

 

Еяархіалъная

 

хроника.

 

Иноепар-

хіальныя

 

извѣстія.

 

Отвѣты

 

редакціи.

 

Объявленія.

 

Вриложеніе:

 

Вос-

кресенск ая,

 

что

 

на

 

Дебрѣ,

 

церковь

 

"въ

 

г.

 

Костромѣ. _____________

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Саминарш

 

Ирот.

 

I.

 

Сырцовь.

Преподаватель

 

Оемтіарт

 

В.

 

Строввъ.

йіот^цепяуроюГйь

 

феврали

 

1902

 

і .

                        

иостроаіа.

 

і

 

уб.

 

Тшюграфш.
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собою

 

несомненно

 

глубокую

 

древность.

 

Мвогіе

 

компетентные

археологи,

 

художники

 

н

 

ученые

 

(кн.

 

Вяземскій,

 

проф.

 

Сорокинъ,

Верещагинъ,

 

Н.

 

Покровскій,

 

Шляковъ

 

н

 

др.),

 

съ

 

величайшимъ

любопытством

 

&

 

разсматрнвавшіе

 

эти

 

врата,

 

происхожденіе

 

ихъ

относятъ

 

въ

 

XIV

 

или

 

XV

 

вѣку

  

*).

По

 

лѣвую

 

сторону

 

храма

 

Воскрссенія

 

находится

 

также

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Трехъ

 

вселенскихъ

 

Святителей.

 

Опъ

 

составляетъ

какъ

 

бы

 

продолжеиіе

 

сѣверпой

 

паперти

 

и

 

потому

 

одинаковой

 

съ

лею

 

ширины;

 

пр*?дѣлъ

 

отдѣленъ

 

отъ

 

паперти

 

каменвою

 

стѣпою,

а

 

соединенъ

 

съ

 

нею

 

западными

 

желѣзнымп

 

вратами,

 

съ

 

Вос-

кресепскамъ

 

же

 

храмомъ

 

соедивепъ

 

дверью

 

въ

 

сѣверной

 

стѣвѣ

его.

 

Трехсвятительскій

 

придѣлъ

 

также

 

небольшой,

 

нмѣетъ

вмѣстѣ

 

съ

 

алтаремъ

 

224

 

вершка

 

въ

 

длипу,

 

а

 

въ

 

ширину

 

96

вершковъ.

 

Въ

 

стѣнныхъ

 

клеймахъ

 

к

 

па

 

сводахъ

 

въ

 

болыпинствѣ

икопвыя

 

фрески

 

возобновлены;

 

въ

 

нихъ

 

изображены

 

жизнь

 

и

дѣянія

 

св.

 

апостоловъ,

 

cr„

 

Василія

 

Великаго

 

а

 

Петра

 

Севастій-

скаго.

 

Алтарь

 

здѣсь

 

возвышенъ

 

па

 

одну

 

ступень

 

и

 

устроевъ

 

въ

видѣ

 

полукруга

 

со

 

сводомъ;

 

въ

 

сохранившихся

 

здѣсь

 

фреско-

выхъ

 

клеймахъ

 

изображено

 

служевіе

 

Трехъ

 

вселенскихъ

 

Святи-

телей

 

въ

 

сослуженіи

 

херувимовъ

 

и

 

серафимовъ

 

и

 

сонмы

 

пред-

стоящихъ

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

 

На

 

алтарпой

сторонѣ

 

придѣльной

 

иконостасной

 

стѣны

 

сохранилась

 

слѣдующая

надпись

 

древнеславянскою

 

вязью:

 

„лѣта

 

7158

 

(т.

 

е.

 

1650)іюня

въ

 

12

 

день

 

освящена

 

бысть

 

сія

 

церковь

 

трехъ

 

святителей

 

Ва-

силія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова

 

и

 

Іоавва

 

Златоустаго

 

при

державѣ

 

государя,

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Алсксія

 

Михаиловича

всея

 

россіи

 

п

 

прп

 

святѣйшемъ

 

Іосифѣ

 

ватріархѣ

 

московскомъ

 

и

всея

 

роесіи

 

по

 

душѣ

 

Кирилла

 

Исакова

 

въ

 

вѣчную

 

память".

ТакЕмъ

 

образомъ

 

Трехсвятительскій

 

придѣльвый

 

храыъ

 

ностроевъ

и

 

освященъ

 

на

 

два

 

года

 

ранѣе

 

Воскресенской

 

церкви,

 

закончен-

ной

 

устройствонъ

 

въ

 

1652

 

году.

 

Въ

 

этомъ

 

придѣлѣ

 

любопытный

памятпакъ

 

стариннаго

 

зодчества

 

представ іяетъ

 

изъ

 

себя

 

дере-

вянный

 

ивоностасъ

 

первой

 

половины

 

XVII

 

вѣка,

 

превосходной

мелкой

 

и

 

трудной

 

рѣзвой

 

работы,

 

въ

 

пять

 

ярусовъ

 

съ

 

тяблами

и

 

съ

 

рѣзными

 

колоннами

 

разнообразной

 

формы.

 

Такъ

 

поставлен-

ныя

 

у

 

пилястръ,

 

обрамливающихъ

 

царскія

 

врата,

 

на

 

квадрат-

ныхъ

 

тумбахъ

 

по

 

двѣ

 

рѣзныя

 

вызолоченныя

 

колонвы,

 

а

 

у

 

стѣнъ

_________________________________________________________________________________________________________________________ ■■__

      

■■.■;■-■.

! )

 

По

 

устному

 

же

 

предапію,

 

врата

 

сооружены

 

во

 

время

 

княженія

Василія

 

Ярославича

 

Костромского,

 

слѣд.

 

не

 

позднѣе

 

третьей

 

четверти

XIII

 

вѣка.
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но

 

одной,

 

имѣютъ

 

въ

 

нижнемъ

 

ярусѣ

 

видъ

 

круглыхъ

 

ВЫЕОСНЫХЪ

подсввчниковъ

 

съ

 

яблокомъ

 

въ

 

срединѣ.

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

ярусѣ

на

 

поставленныхъ

 

ва

 

внжвія

 

колонны

 

тумбахъ

 

(на

 

которыхъ

утверждена

 

и

 

арка

 

надъ

 

царскими

 

вратами)

 

возвышаются

 

чегы-

реугольпыя

 

колонны

 

кверху

 

въ

 

видѣ

 

чрезвычайно

 

искусно

 

вы-

рѣзавныхъ

 

изъ

 

дерева

 

четырехъ

 

рукъ,

 

изъ

 

коихъ

 

двѣ

 

поддер-

живаютъ

 

среднюю

 

часть

 

тябла

 

(корупы),

 

а

 

двѣ

 

—

 

боковые

 

края

того

 

же

 

тябла,

 

въ

 

свою

 

очередь

 

служащего

 

точкой

 

опоры

 

для

колопвъ

 

третьяго

 

яруса.

 

Въ

 

осгальпыхъ

 

же

 

трехъ

 

ярусахъ

устроево

 

по

 

шести

 

вызолочеввыхъ

 

рѣзвыхъ

 

коловвокъ,

 

сход-

выхъ

 

съ

 

колоннами

 

иижняго

 

яруса,

 

при

 

чемъ

 

всѣ

 

онѣ

 

утвер-

ждены

 

ва

 

лежащнхъ

 

подъ

 

ними

 

тяблахъ

 

и

 

служатъ

 

точками

опоры

 

для

 

верхнихъ.

 

Иконостасъ

 

свлошь

 

покрыть

 

миніатюрными

барельефными

 

узорами,

 

украшеввымн

 

мѣстаии

 

позолотою,

 

а

 

мѣ-

стами

 

посеребренными,

 

при

 

чемъ

 

разноколерныя

 

краски

 

въ

 

пріят-

номъ

 

для

 

взора

 

чередованіи

 

здѣгь

 

цвѣтовъ

 

розоваго,

 

синяго

 

и

зеленаго

 

дѣлаютъ

 

оригинальную,

 

саму

 

по

 

себѣ

 

превосходную,

рѣзьбу

 

иконостаса

 

особенно

 

привлекательною.

 

Но

 

еще

 

болѣе

 

за-

мѣчателъны

 

эдѣсь

 

царскія

 

врата,

 

одинаковой

 

съ

 

вконостасомъ

древности,

 

во

 

многомъ

 

вмѣетѣ

 

съ

 

нимъ

 

сходныя

 

съ

 

царскими

вратами

 

и

 

иконостасомъ

 

лѣваго

 

придѣла

 

Ярославской

 

Іоапво-

Предтеченской

 

въ

 

Толчковѣ

 

церкви.

 

Только

 

врата

 

Тре-

святительскаго

 

придѣла

 

превосходнѣе

 

и

 

весьма

 

поражаютъ

рѣдкимъ

 

изяществомъ

 

своего

 

рисунка.

 

Они

 

рѣвныя

 

изъ

дерева

 

и

 

состоять

 

изъ

 

двухъ

 

створовъ;

 

каждый

 

створъ

устроенъ

 

въ

 

видѣ

 

четырехъ

 

помѣщающихся

 

одинъ

 

падъ

 

другнмъ

вевравильныхъ

 

квадратиковъ,

 

ври

 

чемъ

 

въ

 

квадратикѣ

 

ваходит-

ся

 

рѣзвое

 

клеймо

 

въ

 

видѣ

 

пятиглавой

 

церкви.

 

Въ

 

срединѣ

важдаго

 

изъ

 

клеймъ

 

помѣщены

 

изображевія

 

святыхъ,

 

вверху:

св.

 

евангелиста

 

Іоанва

 

съ

 

учевикомъ

 

его

 

Прохоромъ

 

(въ

 

одномъ

клеймѣ)

 

и

 

ев.

 

Матвея;

 

въ

 

срединѣ

 

Пр.

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

изображен-

ной

 

прядущею

 

шерсть

 

съ

 

веретеномъ

 

въ

 

рукѣ

 

(какъ

 

это

 

встрѣ-

чаемъ

 

въ

 

Мосвовсвихъ

 

соборахъ

 

Успенсвомъ

 

и

 

Христа

 

Спаси-

теля

 

и

 

въ

 

Кіево-Софійсвомъ

 

соборѣ),

 

архангела

 

Гавріила

 

и

 

св.

евангелистовъ

 

Марка

 

и

 

Луки;

 

внизу

 

у

 

саыаго

 

фриза

 

аллегори-

чески

 

изображены

 

ьетхій

 

и

 

новый

 

завѣтъ:

 

на

 

лѣьой

 

полови нѣ

царскихъ

 

вратъ — въ

 

видѣ

 

жертвенника

 

съ

 

возложеннымъ

 

на

него

 

агицемъ,

 

закалаемымъ

 

выходящею

 

изъ

 

облака

 

рукою

 

и

простертымъ

 

ва

 

него

 

лучезарвымъ

 

сіявіемъ;

 

ва

 

правой

 

же

 

по-

ловинѣ

 

вратъ — въ

 

видѣ

 

престола

 

со

 

стоящими

 

ва

 

вемъ

 

поти-

ромъ

 

и

 

дискосомъ,

 

на

 

которые

 

ннсходитъ

 

съ

 

веба

 

лучезарный

свѣтъ.

 

Царсвія

 

врата

 

помѣщены

 

въ

 

великолѣпной

 

аркѣ,

 

которая
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опирается

 

по

 

сторонамъ

 

на

 

мвогосторонвіе,

 

а

 

у

 

стѣвъ

 

храма

на

 

односторонніе

 

столбики,

 

украшенные

 

вызолоченною

 

рѣзьбою

и

 

миніатюрпыми

 

позолоченными

 

колонками.

 

На

 

обѣихъ

 

виля-

страхъ

 

врать

 

въ

 

1 4

 

клеймахъ,

 

по

 

семи

 

клейыъ

 

ва

 

сторонѣ

 

пи-

лястры,

 

помѣщены

 

писанныя

 

иконы;

 

такъ

 

изображены

 

на

 

пра-

вой

 

сторонѣ:

 

Спаситель,

 

св.

 

Григорій

 

Богословъ,

 

митрополиты

мосвовскіе

 

св.

 

Петръ

 

и

 

Алексій,

 

Серафимъ,

 

св.

 

архидіаконы

Стефанъ

 

и

 

Лаврентій;

 

на

 

лівой

 

сторонѣ

 

также

 

въ

 

секи

 

клей-

махъ:

 

Божія

 

Матерь,

 

св.

 

Вагилій

 

Великій,

 

I.

 

Златоустъ,

 

св.

 

Іова

митрополитъ

 

московскій,

 

херувимъ

 

и

 

св.

 

архидіавоны

 

Авивъ

 

и

Евплъ.

 

Самую

 

арку

 

вратъ

 

украшаетъ

 

изящная

 

цѣвь

 

изъ

 

17

 

де-

ревянныхъ

 

рѣзчыхъ

 

валиковъ

 

лозолоченвыхъ.

 

Описанныя

 

цар-

свія

 

врата,

 

равно

 

и

 

иконостасъ,

 

представляютъ

 

прекрасный

 

и

весьма

 

цѣвный

 

памятннкъ

 

церковво-русскаго

 

зодчества

 

вервой

половины

 

XVII

 

вѣка,

 

сохравившійся

 

притомъ

 

безъ

 

малѣйшихъ

ивмѣневій,

 

хотя

 

ови

 

реставрированы,

 

однако

 

очень

 

удачно,

 

быв-

шимъ

 

настоятелемъ

 

этого

 

храма

 

протоіереемъ

 

П.

 

М.

 

Аскарон-

свимъ

 

(f

 

1875

 

г).

 

На

 

ивоностасвой

 

стѣнѣ

 

въ

 

алтарѣ

 

придѣла

сохранилось

 

безъ

 

поновленій

 

вѣсколько

 

весьма

 

древпихъ

 

ве-

большихъ

 

иковъ,

 

изъ

 

коихъ

 

двѣ

 

Ѳеодоровскія

 

иконы

 

Божіей

Матери

 

и

 

Знаменія

 

Пресв.

 

Богородицы

 

и

 

вадъ

 

сѣверныыми

 

вра-

тами

 

такъ

 

наприм.

 

„Единородный

 

Сыне"

 

особепво

 

замѣчатель-

ны

 

по

 

превосходству

 

своему

 

письму;

 

но

 

все

 

это

 

иконное

 

письмо

и

 

настѣнную

 

живопись

 

здѣсь

 

трудно

 

разсматривать

 

вслѣдствіе

недостаточнаго

 

освѣщевія

 

чрезъ

 

одно

 

узкое

 

окно.

Наконецъ,

 

въ

 

роскошвой

 

ризницѣ

 

Воскресенской

 

церкви

ноеѣтители

 

встрѣтятъ

 

немало

 

древвѣйшихъ

 

и

 

драгоцѣнпыхъ

 

по

себѣ

 

памятниковъ

 

изъ

 

свящ.

 

утвари,

 

облаченій

 

и

 

другихъ

 

отно-

сящихся

 

до

 

богослужепія

 

вредметовъ.

 

Здѣсь

 

особеввое

 

ввиманіе

обращаютъ

 

ва

 

себя

 

вѣкоторые

 

изъ

 

утвари:

 

1)

 

два

 

вапреетоль

ныхъ

 

осьмиконечпыхъ

 

креста

 

сребропозлащенвыхъ,

 

обнизанвыхъ

врупнымъ

 

жемчугомъ:

 

одинъ

 

изъ

 

крестовъ

 

(около

 

8

 

верш,

 

дливы

и

 

4 х/г

 

в.

 

ширивы),

 

вѣсомъ

 

2

 

ф.

 

безъ

 

18

 

золоти.,

 

употребля-

емый

 

въ

 

празднивъ

 

св.

 

Пасхе,

 

имѣетъ

 

слѣдующія

 

рѣзныя

 

над-

писи,

 

на

 

лицевой

 

сторонѣ:

 

„лѣта

 

7190

 

(т.

 

е.

 

1682)

 

декемврія

постройся

 

сей

 

честный

 

крестъ

 

во

 

храму

 

Восвресевія

 

Христова

зовому

 

ва

 

Дебрѣ

 

водаявіемъ

 

вриходсвихъ

 

людей

 

за

 

повелѣніемъ

Аитипы

 

Павлова,

 

тщаніемъ

 

іеродіавона

 

Аѳавасія

 

Чудова

 

мова-

стыря,

 

что

 

ва

 

Мосввѣ";

 

на

 

обратвой

 

же

 

сторовѣ

 

вадпись:

 

„мо-

щи

 

Андрея

 

Первозванваго,

 

пр.

 

Давінла,

 

ав,

 

Твта,

 

св.

 

Василія

Веливаго,

 

муч.

 

Пантелеймона,

 

муч.

 

Евстаѳія

 

Плавиды,

 

архидіаво-

на

 

Стефана,

    

муч.

 

Ѳеодора

 

Стратилата,

 

царя

 

Ковставтина,

 

му-
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ченика

 

Христофора,

 

муч.

 

Мервурія,

 

мученицы

 

Ѳеодосіи,

 

муч.

Анастасія

 

Пермскаго

 

и

 

части

 

дробвыя

 

многихъ

 

святыхъ.

 

Мощи

здѣ

 

присутствующія

 

храма

 

Благовѣщевія

 

Пресвятия

 

Богороди-

цы*;

 

на

 

верху

 

надпись:

 

„духовпивъ

 

государевъ

 

протопресвитеръ

Никита

 

Васильевъ

 

преложилъ";

 

другой

 

же

 

крестъ.

 

украшен-

ный,

 

сверхъ

 

жемчуга,

 

четырьмя

 

драгоцѣвнымн

 

камнями,

 

имѣетъ

рѣзную

 

падпись

 

на

 

обратпой

 

сторопѣ:

 

„лѣто

 

7153

 

(1645

 

г.)

іюля

 

въ

 

24

 

день

 

положенъ

 

сей

 

крестъ

 

по

 

рабѣ

 

Божіемъ

 

Кн-

риллѣ

 

въ

 

домъ

 

боголѣинаго

 

Воскресенія

 

Христова";

 

2)

 

четыре

древнихъ

 

поткра,

 

изъ

 

которыхъ

 

два

 

серебряные;

 

одявъ

 

изъ

 

по-

слѣднихъ,

 

вѣсомъ

 

1

 

ф.

 

!

 

7

 

золоти.,

 

имѣетъ

 

чашу

 

снаружи

 

отбѣ-

лепную,

 

а

 

внутри

 

вызолочевпую;

 

на

 

поддонкѣ

 

его

 

вычеканены

различные

 

цвѣты,

 

а

 

также

 

годъ

 

его

 

устройства

 

1552;

 

потиръ

украшенъ

 

по

 

рукояти

 

четырьмя

 

изумрудами

 

и

 

двумя

 

яхонтами;

ручка

 

сдѣлана

 

яблокомъ;

 

вверху

 

и

 

внизу

 

—колонки;

 

нижняя

 

часть

окаймлена

 

мелкою,

 

ажурной

 

работы,

 

изящною

 

рѣшеткою

 

въ

 

три

яруса;

 

другой

 

потяръ

 

серебряный,

 

вѣсомъ

 

1

 

ф.

 

7

 

зол.,

 

съ

 

раз-

ными

 

свящ.

 

изображепіями

 

вверху

 

и

 

внту,

 

имѣетъ

 

чеканную

надпись:

 

„построенъ

 

сей

 

сосудъ

 

къ

 

церкви

 

Воскресенія

 

Христо-

ва,

 

что

 

въ

 

Дебрѣ

 

на

 

Костромѣ,

 

тщаніемъ

 

той

 

же

 

церкви

 

при-

хожанина

 

Аѳанасія

 

Васильева

 

Исакова

 

и

 

всѣхъ

 

людей

 

приход-

скихъ

 

лѣта

 

7233"

 

(т.

 

е.

 

1725);

 

остальные

 

же

 

два

 

потира

 

оло-

вянные,

 

безъ

 

озпаченія

 

года

 

ихъ

 

устройства;

 

3)

 

древній

 

съ

 

ве-

ливнмъ

 

искусствомъ

 

вышитый

 

воздухъ;

 

4)

 

три

 

древнихъ

 

дисво-

са,

 

нзъ

 

воихъ

 

одинъ

 

серебряный,

 

а

 

два

 

оловянные;

 

на

 

одномъ

изъ

 

послѣднихъ

 

вычевапены

 

слова

 

„Се

 

агнецъ

 

Божій

 

вземляй

грѣхи

 

міра"

 

и

 

изображенія

 

Іисуса

 

Христа,

 

лежащаго

 

въ

 

поти-

рѣ,

 

и

 

Св.

 

Духа

 

въ

 

видѣ

 

голубя,

 

по

 

сторонамъ— двухъ

 

ангеловъ;

5)

 

три

 

звѣздицы,

 

изъ

 

воихъ

 

одна

 

серебряная,

 

а

 

остальныя

 

мѣд-

ныя;

 

6)

 

два

 

старинныхъ

 

же

 

вовчега,

 

изъ

 

воихъ

 

одинъ

 

мѣдный

посеребренный,

 

а

 

другой

 

оловянный;

 

7)

 

старинное

 

массивное,

 

вѣ-

сомъ

 

3

 

ф.

 

57

 

зол.,

 

серебряное

 

кадило

 

вызолоченное,

 

съ

 

разны-

ми

 

чеканными

 

цвѣточкаии,

 

довольно

 

оригинальной

 

формы.

 

За-

тѣмъ,

 

въ

 

обширной

 

церковной

 

библіотекѣ

 

ваиболѣе

 

достопримѣ-

чательны

 

изъ

 

богослужебныхъ

 

внигъ

 

два

 

обложенныхъ

 

на

 

верх-

ней

 

досвѣ

 

безпробпымъ

 

вызолоченнымъ

 

серебромъ

 

Евангеаія,

 

изъ

воихъ

 

одно

 

въ

 

четверть

 

листа

 

напечатано

 

въ

 

Кутейнѣ

 

въ

 

1651

году,

 

а

 

другое — лицевое

 

въ

 

малый

 

листъ,

 

вонца

 

XVII

 

вѣва;

 

еще

„Требнивъ"

 

Петра

 

Могилы

 

(изд.

 

1646

 

г.)

 

и

 

нѣкоторыя

 

другія

старопечатный

 

богослужебная

 

(Минеи,

 

Ирмологи,

 

Октоихя,

 

Апо-

столъ

 

и

 

др.)

 

вииги

 

XVII

 

(второй

 

половины)

 

и

 

XVIII

 

вѣвовъ.
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Въ

 

опиеанномъ

 

Воскресепскомъ

 

храыѣ,

 

какъ

 

холодномъ,

 

не

присиособленноыъ

 

къ

 

отопленію,

 

богоелуженіе

 

соверт&етсл

 

лпшь

полгода,

 

большею

 

частію

 

отъ

 

апрѣля

 

по

 

сентябрь;

 

въ

 

остальные

же

 

мѣслцы

 

оно

 

совершается

 

въ

 

теплой

 

каменной

 

церкви,

 

нахо-

дящейся

 

въ

 

18

 

саженяхъ

 

отъ

 

лѣтняго

 

храма

 

въ

 

одной

 

же

 

огра-

дѣ.

 

Церковь

 

эта

 

устроена

 

во

 

имя

 

Знаменія

 

Божіей

 

Матери

 

и

св.

 

великомученика

 

Георгія

 

Ііобѣдовосца

 

и

 

совершенно

 

неизвѣ-

стпо

 

когда

 

и

 

кѣмъ,

 

вѣроятно

 

въ

 

конціі

 

XVII

 

вѣка

 

взамѣнъ

 

упо-

минаемой

 

въ

 

писцовыхъ

 

книгахъ

 

деревянной

 

церкви

 

во

 

имя

 

в.

муч.

 

Георгія.

 

Она

 

имѣетъ

 

видъ

 

корабля

 

съ

 

одною

 

большою

 

гла-

вою

 

осмигранпою

 

съ

 

треля

 

пилястрами

 

на

 

каждой

 

грани;

 

снаружи

окрашена

 

въ

 

блѣз;норозовый

 

цвѣтъ.

 

Своды

 

этого

 

храма

 

поддержи

ваются

 

внутри

 

двумя

 

каменными

 

столбами.

 

Икопостасъ

 

съ

 

1876

года

 

новый

 

дубовый,

 

хорошей

 

столярной

 

работы,

 

съ

 

десятью

полуколоннами

 

въ

 

одинъ

 

ярусъ,

 

украшенъ

 

вызолоченною

 

рѣзь-

бою.

 

Стѣны

 

храма

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

проложены

 

внутри

 

круп-

нымъ

 

булыжникомъ,

 

который

 

облицованъ

 

кирпичемъ;

 

онѣ

 

въ

1891

 

году

 

раздѣланы

 

внутри

 

церкви

 

иодъ

 

мраморъ

 

и

 

украше-

ны,

 

каиъ

 

и

 

куполъ

 

церкви,

 

иконными

 

клеймами

 

новаго

 

письма.

Такъ

 

какъ

 

Знаменская

 

церковь

 

довольно

 

невысока,

 

то

 

живопись

и

 

икопостасъ

 

отъ

 

копоти

 

и

 

пыли

 

часто

 

нуждаются

 

въ

 

промыв-

кѣ,

 

отчисткѣ

 

и

 

отполпровкѣ.

 

Полъ

 

въ

 

церкви,

 

паперти

 

и

 

во

входахъ

 

выстланъ

 

квадратными

 

нутиловскиын

 

плитами.

 

Церковь

зта

 

особенно

 

въ

 

1888

 

—

 

89

 

гг.

 

подверглась

 

большой

 

передѣлкѣ,

когда,

 

кромѣ

 

возобновлеяія

 

стѣнной

 

живописи

 

и

 

цементной

 

за-

дѣлки

 

щелей

 

на

 

сводахъ,

 

увеличено

 

въ

 

высоту

 

алтарное

 

помѣ-

щеніе,

 

для

 

чего

 

изъ

 

подъ

 

основного

 

івода

 

расврытъ

 

тайникъ

разборкою

 

нижняго

 

свода

 

надъ

 

алтаремт;

 

для

 

большаго

 

же

 

освѣ-

щенія

 

здѣсь

 

пробиты

 

окна

 

въ

 

сѣверпой

 

а

 

южной

 

стѣнахъ.

 

Съ

цѣлію

 

увеличить

 

тѣсное

 

изначала

 

номѣщеяіе

 

въ

 

Знаменской

церкви,

 

паперть

 

*)

 

и

 

сторожка

 

блпзъ

 

входа

 

въ

 

храмъ

 

уничто-

жены

 

и

 

обращены

 

въ

 

самую

 

церковь,

 

для

 

чего

 

двери,

 

ведущія

въ

 

послѣднюю,

 

раздѣлапы

 

въ

 

арку,

 

а

 

входъ

 

устрренъ

 

изъ

 

сред-

ней

 

паперти;

 

сторожка

 

же

 

выстроена

 

новая

 

каменная

 

на

 

пого-

стѣ

 

между

 

обоими

 

храмами

 

2 ).

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

J )

 

Ова

 

дотолѣ

 

имѣла

 

четыре

 

входа,

 

а

 

именно:

 

на

 

востокъ

 

входъ

въ

 

церковь,

 

на

 

западъ

 

входъ

 

подъ

 

колокольню,

 

на

 

сѣверъ

 

входъ

 

въ

каменную

 

сторожку

 

и

 

на

 

югъ

 

входъ

 

на

 

колокольню.

2)

 

Въ

 

Знаменскомъ

 

хранѣ

 

въ

 

ряду

 

св.

 

иконъ

 

и

 

утвари

 

обращаетъ

на

 

себя

 

вниманіе

 

пожертвованный

 

въ

 

18'JO

 

г.

 

А.

 

В.

 

Стоюнинымъ

 

за-

престольный

 

кипарисовый

    

изъ

    

Іерусалима

 

крестъ

    

(въ

 

мѣру

 

креста,
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Въ

 

боковой

 

пристройкѣ

 

къ

 

средипѣ

 

сѣверпой

 

стороны

 

Зна-

мепскаго

 

храма

 

издавна

 

существовалъ

 

небольшой

 

придѣхъ

 

во

имя

 

св.

 

безсребрениковъ

 

Когмы

 

и

 

Даміана

 

и

 

св.

 

Прокопія

 

Устюж-

скаго.

 

Съ

 

1802

 

г.

 

онъ

 

помѣщаетгя

 

уже

 

въ

 

массивной

 

главѣ

этой

 

церкви,

 

куда

 

проникнуть

 

возможно

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

вновь

устроенпымъ

 

«наружи

 

въ

 

южпой

 

стѣнѣ

 

входомъ

 

на

 

колокольню

и

 

отсюда

 

пройдя

 

азъ

 

ея

 

полуяруса

 

съ

 

западной

 

сторопм

 

откры-

тымъ

 

деревяппымъ

 

съ

 

перилами

 

нереходоиъ

 

надъ

 

конькомъ

 

кры-

ши

 

Знаменскаго

 

храма

 

Иридѣлъ

 

здѣсь

 

очень

 

небольшой,

 

помѣ-

стительный

 

лишь

 

для

 

20

 

—

 

25

 

человѣкт,

 

но

 

свѣтлый

 

при

 

девяти

окнах ь.

 

Предалтарный

 

иконостасъ

 

столярный,

 

полукруглый

 

про-

тивъ

 

престола,

 

въ

 

одинъ

 

ярусъ

 

съ

 

двумя

 

рядами

 

иконъ;

 

укра-

шепъ

 

шестью

 

вызолоченными

 

колоннами,

 

рѣзьбою

 

и

 

жарнвзомъ.

Церковь

 

уже

 

по

 

своему

 

положению

 

круглая

 

и

 

холодная;

 

полъ

деревянный.

 

Въ

 

пей

 

богослуженіе

 

совершается

 

лишь

 

лѣтомъ

 

въ

храновые

 

праздники.

 

Въ

 

придѣлѣ

 

прнвлекаютъ

 

къ

 

себѣ

 

взоры

археологовъ

 

обѣ

 

старипнаго

 

письма

 

храмовыя

 

иконы

 

святыхъ

съ

 

изображеніемъ

 

ихъ

 

дѣяній

 

и

 

чудесъ;

 

также

 

многія,

 

находя-

щіяся

 

на

 

простѣнкахъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

алтарѣ,

 

древпія

 

нвоны,

письма

 

отъ

 

половины

 

XVII

 

по

 

XVIII

 

вѣкъ,

 

перенесенния

 

сю-

да

 

изъ

 

Воскресенскаго

 

храма,

 

и

 

еще

 

въ

 

алтарѣ,

 

надъ

 

горнимъ

мѣстомъ,

 

заимствованная

 

въ

 

періодъ

 

XVI— XVII

 

вв.

 

нзъ

 

запад-

выхъ

 

нсточниковъ

 

икона

 

„Коропованіе

 

Божіей

 

Матери"

 

съ

 

над-

писью:

 

„Ичображеніе

 

отъ

 

Бога

 

Отца

 

благословенія

 

Едннород-

нымъ

 

Его

 

Снпомъ

 

Іисусомъ

 

Хриетомъ

 

коронованія

 

в

 

Духоыъ

Святымъ

 

осѣненія

 

чистыя

 

Дѣвы

 

Маріи

 

Богородицы",

 

а

 

подъ

нею

 

внизу

 

надпись:

 

„аще

 

бо

 

и

 

три

 

сія

 

едино

 

начальствуетъ

божество".

Навонецъ

 

нельзя

 

не

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

 

и

 

о

 

камен-

ной

 

колокольнѣ,

 

устроенной

 

въ

 

связи

 

съ

 

Знаменскимъ

 

храмомъ

въ

 

1802

 

году

 

взамѣиъ

 

древней

 

звонницы,

 

которая

 

находилась

вблизи

 

св.

 

вратъ

 

съ

 

правой

 

стороны

 

при

 

вступленіи

 

въ

 

Воскре-

сенскій

 

храмъ.

 

Колокольня

 

эта

 

довольно

 

величественная

 

и

 

кра-

сивая

  

фасадомъ,

  

въ

 

четыре

 

яруса;

  

нынѣ

  

имѣетъ

   

блѣднорозовую

5

 

арш.

 

высоты

 

и

 

3

 

ширины,

 

водруженнаго

 

въ

 

храмѣ

 

на

 

Голгоѳѣ)

 

съ

распятымъ

 

Спасителемъ

 

и

 

предстоящими

 

Богоматерію

 

и

 

ев,

 

Іоаннокъ

Богословомъ

 

въ

 

серебряпыхъ

 

вѣвцахъ,

 

написанными

 

во

 

весь

 

ростъ

тоже

 

на

 

кипарисовыхъ

 

доскахъ;

 

въ

 

крестѣ

 

въ

 

особыхъ

 

ковчегахъ

 

вло-

жены

 

два

 

камня:

 

одинъ

 

отъ

 

гроба

 

Господня,

 

а

 

другой

 

съ

 

мѣста

 

рас-

пятія

 

Іисуса

 

Христа.

 

Нельзя

 

не

 

упомянуть

 

и

 

о

 

весьма

 

драгоцѣнной

и

 

изящной

 

по

 

рѣзьбѣ

 

и

 

отдѣлкѣ

 

плащаницѣ,

 

составляющей

 

даръ

 

Сто-

юниныхъ.
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окраску.

 

Въ

 

нижнемъ

 

ярусѣ

 

съ

 

трехъ

 

сторонъ

 

по

 

сто-

ронамъ

 

входовъ

 

имѣется

 

по

 

4

 

пилястры,

 

а

 

во

 

второмъ

 

и

третьемъ

 

ярусахъ

 

по

 

4

 

колонны,

 

причемъ

 

между

 

первымъ

 

и

вторымъ

 

ярусами

 

полуярусъ

 

съ

 

четырьмя

 

на

 

всѣ

 

стороны

 

полу-

круглыми

 

арками;

 

въ

 

четвертомъ

 

ярусѣ

 

6

 

продолговатыхъ

 

оконъ,

а

 

но

 

сторонамъ

 

ихъ

 

по

 

4

 

пилястры,

 

Въ

 

третьемъ

 

ярусѣ

 

коло-

кольни

 

помѣщается

 

одиннадцать

 

колоколовъ,

 

изъ

 

коихъ

 

по

 

древ-

ности

 

своей

 

засдуживаютъ

 

особаго

 

упоминанія:

 

1)

 

колоколъ

 

вѣ-

сомъ

 

8

 

пудъ

 

12

 

гривенокъ,

 

очень

 

благозвучный,

 

имѣющіѲ

 

въ

верхней

 

своей

 

части

 

вылитыя:

 

а)

 

на

 

первой

 

строкѣ

 

большими

буквами

 

слова:

 

„Въ

 

Дублинскій

 

станъ

 

въ

 

село

 

Никольское

 

къ

Благовѣщенію

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

великому

 

чудотворцѣ

 

Ни-

колѣ"

 

и

 

б)

 

во

 

второй

 

етрокѣ

 

мелкими

 

косыми

 

буквами:

 

„лѣта

7121

 

(т.

 

е

 

1613

 

г.)

 

маія

 

8

 

день

 

къ

 

Воскресенью

 

Христову

 

на

Дебрю

 

поставилъ

 

Василей

 

съ

 

братіею

 

Аѳанасьевы,

 

дѣти

 

Бѣло-

губовы

 

по

 

своихъ

 

родителей

 

и

 

за

 

свое

 

здравіе*

 

и

 

2)

 

вседнев-

ный

 

колокодъ,

 

безъ

 

означенія

 

вѣса,

 

съ

 

вылитыми

 

словами:

 

„литъ

на

 

Костромѣ

 

къ

 

церкви

 

Воскресенья

 

Храстова

 

на

 

Дебрѣ

 

лѣта

7181"

 

(т

 

е.

 

1673

 

г.);

 

въ

 

средипѣ

 

этого

 

колокола

 

на

 

двух*

сторонахъ

 

вылитъ

 

двуглавый

 

орелъ,

 

чѣмъ

 

дается

 

нѣкоторое

 

осно-

ваніе

 

считать

 

колоколъ

 

даромъ

 

царя

 

Алексія

 

Михаиловича.

И.

 

Баженовъ.

•


