
1-го

 

ІЮНЯ iiftifk mm

 

года.

ЕПДРХІДЛЬНУЯ

 

ВѢЛОМО
ІВыходя.ъ

 

1

 

и

 

15

 

чис:

Цѣн.і

 

за

 

годъ

 

о

 

руб.:.

;отдѣльно

 

по

 

25

 

коп.

 

за!

нонеръ.

—

                       

!

     

і

Годъ

 

XV.

Ml

[

  

Адресъ:

 

Кострома,

 

<;

въ

 

Редакцію

 

Костром-

скихъ

 

Епархіальныхъ<

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одинь

 

разъ,

по

 

10

 

коп.

 

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

О

 

тъ

 

Совѣта

 

Императорскаго

 

правоелавнаго

 

Па-

леетинекаго

 

общества.

Небывалое

 

бездождіе

 

въ

 

ІІалестинѣ,

 

въ

 

теченіе

 

зимы

 

1900

года

 

п

 

весны

 

сего

 

года,

 

повлекло

 

за

 

собою

 

полное

 

отсутствіе

воды,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

существующемъ

 

ясклгочи-

.

 

тельно

 

дождевою

 

водою,

 

что

 

ставитъ

 

нынѣ

 

пребывапіе

 

зъ

 

Св.

 

Зем-

лѣ

 

въ

 

весьма

 

тяжкія

 

условія.

 

Совѣтъ

 

Императорскаго

 

правоелавнаго

Палестинскаго

 

общества,

 

поставляя

 

своимъ

 

долгомъ

 

предупредить

о

 

семъ

 

желающихъ

 

отправиться

 

на

 

богомолье

 

въ

 

Іерусалнмъ,

совѣтуетъ

 

таковымъ

 

лицамъ

 

не

 

предпринимать

 

своего

 

паломни-

чества

 

ранѣе

 

ноября

 

мѣсяца

 

сего

 

года,

 

ибо

 

только

 

къ

 

этому

времени

 

наступающіе

 

въ

 

Св.

 

Землѣ

 

зимніе

 

дожди

 

наполнять

водоемы

 

и

 

прекратятъ

 

недостатокъ

 

воды.
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ВЫСОЧАЙШІЯ

 

НАГРАДЫ

 

— по

 

Костромской

 

епархіи:

 

а)

 

орде-

номъ

 

св.

 

Владимира

 

4

 

степени— г.

 

Кинешмы,

 

Успенскаго

 

со-

бора

 

прот.

 

Николай

 

Реформатскій;

 

б)

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

2

степени— намѣстникъ

 

Ипатіевскаго

 

монастыря,

 

игуменъ

 

Але-

ксандру,

 

церкви

 

с.

 

Баранъ,

 

Костр.

 

у.,

 

свящ.

 

Александръ

 

Груз-

девь;

 

г.

 

Нерехты,

 

Благовѣщснской

 

ц.

 

прот.

 

Іоапнъ

 

Груздевъ;

г.

 

Костромы,

 

Богословской,

 

что

 

на

 

Каткиной

 

горѣ,

 

ц.

 

прот.

Варсонофій

 

Донской;

 

епархіальный

 

Наблюдатель

 

церк.-пр.

 

школъ

Николай

 

Носппловъ;

 

в)

 

орденомъ

 

св.

 

Анни

 

3

 

степени— г.

 

Буя,

Благовѣщенскаго

 

собора

 

прот.

 

Николай

 

Гусевъ;

 

ц.

 

с.

 

Дороватова,

Ветл.,

 

у.,

 

свящ.

 

Всеволодъ

 

Илъинскій;

 

ц.

 

с.

 

Соболева,

 

Буйск.

 

у.,

свящ.

 

Василій

 

Семеновскій;

 

помощпикъ

 

смотрителя

 

Кинеш.

 

дух.

училища

 

Алексѣй

 

Розинъ;

 

врачъ

 

Костр.

 

д.

 

семинаріи

 

Николай

Еомаревскій;

 

г)

 

орденомъ

 

св.

 

Станислава

 

2

 

степени— препод,

семинаріп

 

Иванъ

 

Студитскій;

 

д)

 

орденомъ

 

св.

 

Станислава

 

3

степени— препод,

 

семинаріи

 

Леонидъ

 

Грандилевскіщ

 

столоначал.

консисторіи

 

Алексѣн

 

Реченскій

 

и

 

регистраторъ

 

конспсторіи

 

Але-

ксандръ

 

Весновсній;

 

е)

 

наперснымъ

 

крестомъ

 

изъ

 

Кабинета

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

безъ

 

украгиеній —

настоятельница

 

Кинетемскаго

 

Успенскаго

 

жен.

 

ион.

 

игуменія

Антонина.

т

Награды

 

отъ

 

Св.

 

Синода.

   

Отъ

 

Св.

 

Синода

 

ко

 

дню

 

рожде-

нід

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

награждены:

 

а)

 

саномъ

 

про-

ШОІерея — г.

 

Костромы,

 

Златоустовской

 

ц.

 

свящ.

 

Стефанъ

 

Смир-

нову

 

ц.

 

с.

 

Семигорьева,

 

Кинеш.

 

*у\,

 

свящ.

 

Николай

 

Вилинскіщ

ц.

 

с.

 

Биберова,

 

Нерех.

 

т.,

 

свящ.

 

Василій

 

Іорданскіщ

 

г.

 

Костро-

мы,

 

Спасской,

 

что

 

въ

 

Гостиномъ

 

дворѣ,

 

ц.

 

свящ.

 

Петръ

 

Си-

горскій;

 

ц.

 

с.

 

Середы-Упаной,

 

Нерех.

 

у.,

 

свящ.

 

Петръ

 

Звіъзд-

кинъ;

 

б)

 

наперснымъ

 

крестомъ,

 

отъ

 

Се.

 

Синода

 

выдаваемымъ—

гор.

 

Костромы,

 

Ильинской

 

ц.

 

прот.

 

Іоанпъ

 

Сперанскій;

 

ц.

 

с.

Лазаревой,

 

ІОрьевец.

 

у.,

 

свящ.

 

Василій

 

Вилинскіщ

 

Подгорной

Преображ.

 

ц.

 

пос.

 

Пучежа,

 

того

 

же

 

у.,

 

свящ.

 

Капитонъ

 

Д\юз-

довъ;

 

ц.

 

с.

 

Пархачева,

 

того

 

же

 

у.,

 

свящ.

 

Василій

 

Паповъ;

 

ц,-

 

с.

Бушнева,

   

Чухл.

   

у.,

    

заштатный

    

свящ.

 

Андрей

    

Воскресенскііі;
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ц.

 

с.

 

Георгіевскаго,

 

Юрьевец.

 

у.,

 

свящ.

 

Ѳеодоръ

 

Кудрявцеву

ц.

 

с.

 

Кузнецова,

 

Костр.

 

у.,

 

свящ.

 

Андрей

 

Всеславинскгй;

 

ц.

 

с.

Хрѣнова,

 

Кинега.

 

у.,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Бѣлпковъ;

 

ц.

 

Макарьевскаго

дух.

 

училища

 

свящ.

 

Александръ

 

Груздевъ;

 

пос.

 

Больгаихъ-Со-

лей,

 

Покровской

 

ц.,

 

свящ.

 

Арсеній

 

Виноградову,

 

ц.

 

с.

 

Йлешева,

Кологр.

 

у.,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Кандорскій;

 

в)

 

камилавкою — ц.

 

с.

Замѣрья,

 

Галич,

 

у.,

 

свящ.

 

Анемаодистъ

 

Дружинину,

 

ц.

 

с.

 

Шар-

тано*ва,

 

Чухл.

 

у.,

 

свящ.

 

Николай

 

Юницкій;

 

ц.

 

с.

 

Плещеева,

Солиг.

 

у.,

 

заштатный

 

свящ.

 

Николай

 

Махровскій;

 

ц.

 

с.

 

Якунь-

вина,

 

Макар,

 

у.,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Зерновъ;

 

ц.

 

с.

 

Митина-Верховья,

Солиг.

 

у.,

 

свящ.

 

Александръ

 

Голубевъ;

 

ц.

 

с.

 

Бушнева,

 

Чухл.

 

у.,

свящ.

 

Александръ

 

Вѣляевъ;

 

ц.

 

с.

 

Бѣлышева,

 

Варнав,

 

у.,

 

свящ.

Павелъ

 

Потѣхинъ;

 

ц.

 

с.

 

Знамепскаго,

 

того

 

же

 

у.,

 

свящ.

 

Іоаннъ

Лоаровъ;

 

ц.

 

с.

 

Туровского,

 

Галич,

 

у.,

 

свящ.

 

Іоаняъ

 

Соколову,

ц.

 

с.

 

Карегина,

 

Макар,

 

у.,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Митйловскій;

 

Соли-

галичскаго

 

Ѳеодоровскаго

 

жен.

 

мон.

 

свящ.

 

Алексій

 

Голубевъ;

ц.

 

с.

 

Ячмени,

 

Юрьевец.

 

у.,

 

свящ.

 

Владиміръ

 

Побѣдинскій;

 

ц.

 

^с.

Вязовскаго,

 

Нерехт.

 

у.,

 

свящ.

 

Павелъ

 

Веселовсиій;

 

г.

 

Нерехты,

Преображенской

 

ц.

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Орфанитскій;

 

hoc.

 

Большихъ-

Солей,

 

Костр.

 

у.,

 

Богородице-Рождественской

 

ц.

 

свящ.

 

Алексій

Калинникову,

 

ц.

 

с.

 

Пѣшкова,

 

Кинеш.

 

у.,

 

свящ.

 

Василій

 

Наза-

ретскій;

 

ц.

 

с.

 

Малой-Соли,

 

Костр.

 

у

 

,

 

свящ.

 

Николай

 

Казан-

скій;

 

ц.

 

с.

 

Бѣлышева,

 

Варнав,

 

у.,

 

свящ.

 

Александръ

 

Анѳнсовъ;

Троицкаго-Бѣлбажскаго

 

жен.

 

мон.,

 

Макар,

 

у.,

 

свящ.

 

Александръ

Леребаскинъ;

 

ц.

 

с.

 

Игнатова,

 

Галич,

 

у.,

 

свящ.

 

Николай

 

Добро-

вольскій;

 

г.

 

Галича,

 

Преображенскаго

 

собора

 

свящ.

 

Димитрій

Бѣляевъ;

 

ц.

 

пог.

 

Попкова,

 

Галич,

 

у.,

 

свящ.

 

Михаилъ

 

ІІотѣ-

х»нъ;

 

Покровской,

 

что

 

на

 

Удгодѣ,

 

ц.,

 

Буйск.

 

у.,

 

свящ.

 

Василій

Пеликановъ;

 

ц.

 

с.

 

Покровскаго,

 

Кинеш.

 

у.,

 

свящ.

 

Викторъ

 

Аль-

бицкій;

 

ц.

 

с.

 

Углева,

 

Галич,

 

у.,

 

свящ.

 

Іоанпъ

 

Арсеньевъ;

 

со-

борной

 

Воскресенской

 

ц.

 

быв.

 

г.

 

Унжи,

 

Макар,

 

у.,

 

свящ.

 

Ва-

силій

 

Ширяеву,

 

ц.

 

с.

 

Срѣтепья,

 

Нерех.

 

у.,

 

свящ.

 

Владиміръ

ВикоАЪСкій;

 

ц.

 

с.

 

Парскаго,

 

Юрьевец.

 

у.,

 

свящ.

 

Николай

 

Весе-

ловскій;

 

ц.

 

с.

 

Иваникова,

 

Костр.

 

у.,

 

свящ.

 

Андрей

 

Александров-

ыми;

 

ц.

 

с.

 

Малышева,

 

того

 

же

 

у.,

 

свящ.

 

Александръ

 

Поспѣловъ;
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кладбищенской

 

ц.

 

с.

 

Середы-Упнной,

 

Нерех.

 

у.,

 

свящ.

 

Ѳеодоръ

Даниловскій;

 

г.

 

Кинешмы,

 

Крестовоздвиженской

 

(кладбищенской)

ц.

 

свящ.

 

Аркадій

 

Іагоіскій;

 

гор.

 

Нерехты,

 

Богоявленской

 

ц.

свящ.

 

Іоаннъ

 

Тихоміровъ;

 

г.

 

Солигалича,

 

Успенской

 

ц.

 

свящ.

Константинъ

 

Пескову,

 

г)

 

благословеніемъ

 

Св.

 

Синода,

 

съ

 

грама-

тами — Костромского

 

каѳедральнаго

 

Ипатіевскаго

 

моп.

 

іеромо-

нахъ

 

Астерій;

 

того

 

же

 

монастыря,

 

іеромонахъ

 

Павелъ;

 

г.

 

Ко-

стромы,

 

Вознесенской

 

ц.

 

свящ.

 

Николай

 

Миловидовъ;

 

Воскре-

сенской,

 

что

 

на

 

Корегѣ

 

ц.,

 

Буйск.

 

у.,

 

свящ.

 

Павелъ

 

Агрико-

аянскііі;

 

Ильинской,

 

что

 

на

 

Корегѣ,

 

ц.,

 

того

 

же

 

у.,

 

свящ.

Антоній

 

Говоркову,

 

ц.

 

с.

 

Мортокъ,

 

Юрьевец.

 

т.,

 

свящ.

 

Василій

Мальцеву,

 

ц.

 

с.

 

Петрилова,

 

Костр.

 

у.,

 

свящ.

 

Сергій

 

Соколову,

ц.

 

с.

 

Новленскаго1 ,

 

того

 

же

 

у.,

 

свящ.

 

Василій

 

Віолентовъ;

г.

 

Чухломы,

 

Преображенскаго

 

собора,

 

псал.

 

Іоаннъ

 

Крылову,

ц.

 

с.

 

Татаурова,

 

Чухл.

 

у.,

 

заштатный

 

псал.

 

Григорій

  

Успенскій.

»

                                                                                                                                                          

»

Опредѣленіе

 

Св.

 

Синода

отъ

 

11

 

—

 

25

 

апрѣля/ 1901

  

г.

 

за

 

Ш

 

1343,

   

о

 

порядкѣ

 

направле-

нія

 

ходатайствъ

    

великовозраютныхъ

   

воспитанниковъ

  

духовныхъ

училищъ

   

о

   

допущеніи

    

ихъ

 

къ

 

пріемнымъ

 

экзаменамъ

 

для

 

по-

ступленія

 

въ

 

духовныя

 

семинаріи.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующій

 

Сѵнодъ

 

слугаалп:

 

предложеніе

 

г.

 

Сѵнодальпаго

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

14

 

марта

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

385,

 

о

 

разъ-

ясненіи

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдомству

 

порядка

 

направленія

ходатайствъ

 

великовозрастныхъ

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ

 

о

 

допущеніи

 

ихъ

 

къ

 

пріемвымъ

 

экзаменамъ

 

для

 

ноступле-

нія

 

въ

 

духовныя

 

семинаріи.

 

Приказали:

 

по

 

§

 

114

 

Устава

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій,

 

въ

 

I

 

классъ

 

семинарій

 

поступаютъ

 

въ

 

воз-

растѣ

 

отъ

 

14

 

и

 

пе

 

свыше

 

18

 

лѣтъ.

 

Никакія

 

отступлепія

 

отъ

этой

 

нормы,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Свяг|йшаго

 

Сѵнода

 

14

 

мар-

та— 2

 

апрѣля

 

1885

 

г.,

 

пе

 

должны

 

быть

 

допускаемы,

 

при

 

чеыъ

самое

 

исполпеніе

 

18-лѣтняго

 

возраста

 

слѣдуетъ

 

относить

 

къ

 

15

іюня,

 

какъ

 

разъяснена

   

опредѣленіемъ

   

Святѣйшаго

 

Стнода

 

3—
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10

 

ноября

 

1899

 

года.

 

Между

 

тѣмъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

воспитанни-

ковъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

принятые

 

въ

 

училище,

 

на

 

основаніи

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

3

 

—

 

23

 

августа

 

1891

 

года,

 

въ

предѣльномъ

 

возрастѣ

 

и

 

затѣмъ

 

оставгаіеся

 

по

 

уважительнымъ

причинамъ

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

влассѣ,

 

оканчиваютъ

 

училищный

 

курсъ,

 

имѣя

 

къ

 

15

 

іюия

 

уже

болѣе

 

18

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Такъ

 

какъ

 

правленія

 

семинарій,

 

на

основаніи

 

существующихъ

 

постановленій,

 

не

 

могутъ

 

принять

 

въ

семинарію

 

таковыхъ

 

воспитанниковъ,

 

то

 

послѣдиіе,

 

пли

 

ихъ

 

ро-

дители

 

съ

 

просьбами

 

о

 

прииятіи

 

въ

 

семинарію

 

обращаются

прямо

 

въ

 

Центральное

 

Управленіе

 

духовно-учебнаго

 

вѣдомства,

которое

 

поставляется

 

въ

 

необходимость

 

предварительно

 

своего*

опредѣленія

 

испрашивать

 

отъ

 

правленій

 

подлежащихъ

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеній

 

необходниыхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

возрастѣ

 

того

 

или

другого

 

воспитанника,

 

а

 

равно

 

о

 

его

 

поведеніи,

 

успѣхахъ

 

и

 

во-

обще

 

степени

 

благонадежности

 

для

 

продолженія

 

образованія

 

въ

свминаріи.

 

По

 

такимъ

 

свѣцѣніямъ

 

большею

 

частью

 

оказывается,

что

 

прошенія

 

великовозрастныхъ

 

воспитанниковъ

 

не

 

заслужи-

ваю™

 

уваженія

 

и

 

потому,

 

на

 

основаніи

 

§

 

114

 

Уст.

 

дух.

 

9семи-

нарій

 

и

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

14

 

марта— 2

 

апрѣля

1885

 

года,

 

оставляются

 

безъ

 

удовлетворенія.

 

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

слу-

чаяхъ,

 

когда,

 

въ

 

виду

 

незначятельнаго

 

превышенія

 

нормы

возраста,

 

оказывается

 

возможнымъ

 

разрѣшить

 

великовозрастнымъ

воспитанникамъ

 

поступленіе

 

въ

 

семинарію,

 

предварительный

сношенія

 

Центральнаго

 

Управленія

 

съ

 

правленіями

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеній

 

вызываютъ

 

замедленіе

 

въ

 

движеніи

 

дѣла,

что

 

въ

 

свою

 

очередь

 

можетъ

 

повести

 

иногда

 

къ

 

нѣкоторымъ

нежелательнымъ

 

осложненіямъ,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

введеніи

 

съ

 

1900

 

—

1901

 

учебнаго

 

года

 

экзаменовъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

не-

обходимо,

 

чтобы

 

всѣ

 

дѣла

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

первый

 

классъ

 

семина-

ріи

 

разрѣшались

 

до

 

начала

 

пріемныхъ

 

зкзаменовъ.

 

Обсудивъ

-

 

изложенное,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

какъ

 

для

 

устраненія

 

безпо-

лезной

 

переписки

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

великовозрастныхъ

 

воспитапни-

кахъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

ускоренія

 

и

 

вообще

 

паиболѣе

 

цѣлесообразнаго

движенія

 

сихъ

 

дѣлъ,

 

признаетъ

 

необходимымъ

 

объявить

 

началь-



138

ствамъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

для

 

разъясненія

 

оканчивающимъ

курсъ

 

великовозрастнымъ

 

воспитанникамъ,

 

что

 

1)

 

тѣ

 

изъ

 

сихъ

воспитанниковъ,

 

которые

 

къ

 

15

 

іюня

 

будутъ

 

имѣть

 

болѣе

 

18

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

съ

 

просьбами

 

о

 

допущеніи

 

ихъ

 

къ

 

пріемнымъ

экзаменамъ

 

для

 

поступленія

 

въ

 

духовныя

 

семинаріи

 

должны

обращаться

 

къ

 

мѣстнымъ

 

епархіадьньшъ

 

преосвященнымъ,

 

ко-

торые,

 

по

 

собраніи

 

надлежащихъ

 

свѣдѣній

 

объ

 

успѣхахъ

 

ихъ

 

и

поведепіп

 

за

 

все

 

время

 

обучепія

 

въ

 

училищахъ,

 

или

 

удовлетво-

ряютъ

 

означенныя

 

ходатайства

 

собственною

 

властью,

 

сообразно

существующимъ

 

постановленіямъ,

 

или

 

же

 

входятъ

 

по

 

поводу

ихъ

 

особыми

 

ходатайствами

 

въ

 

Святѣйшій

 

Стнодъ,

 

и

 

что

*2)

 

всѣ

 

таковыя

 

просьбы

 

великовозрастныхъ

 

воспитанниковъ,

направленпыя

 

непосредственно

 

просителями

 

въ

 

Центральное

Управлепіе<вдуховно-учебнаго

 

вѣдомства,

 

помимо

 

епархіальныхъ

преосвященныхъ,

 

впредь

 

будутъ

 

оставляться

 

безъ

 

разсмотрѣнія.

О

 

таковомъ

 

своемъ

 

постановленіи

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опредѣ-

ляетъ:

 

напечатать,

 

для

 

руководства

 

но

 

духовно-учебному

 

вѣдом-

ству,

 

въ

 

журналѣ

 

„Церковныя

 

Вѣдомостн"

 

(JVs

 

18).

•

                                                                                                                               

' ,;

 

■"'<■-• к

Отчетъ

 

о

 

дѣвтельносп

 

Костромского

 

Отдѣла

 

Императорскаго

православкаго

 

Палестинскаго

 

Общества

 

за

 

1900-1901

 

г.

 

*).

II.

 

Списокъ

 

членовъ

 

Императорскаго

 

правоелавнаго

 

Па-

лестинскаго

   

общества,

   

входившихъ

   

въ

 

составь

 

отдѣла

 

къ

1-му

 

марта

 

1901

 

г.

Почетные

 

члены:

І.Веніаминъ,

 

Епископъ

 

Кинешемскій.

Виссаріонъ,

 

Епископъ

 

Костромской

 

и

 

Галичскій.

Леонтьевъ,

 

Иванъ

 

Михайловнчъ,

 

Костромской

 

губернаторъ.

Пожизненные

 

дѣйсшвительные

 

члены:

Бороздинъ,

 

Сергѣй

 

Хрисанѳовичъ.

б*

 

Вознесенскій,

 

Николай

 

Аркадьевича

'*)

 

Овончаніе.

 

См.

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

№

 

10.
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Кашпнъ?

 

Николай

 

Константиновича

Дуровъ,

 

Иванъ

 

Макаро^рчъ.

Клеченовъ,

 

Геннадій

 

Александровичъ.

Третьяковъ,

 

Иванъ

 

Петровичъ.

10.

 

Сергѣевъ,

 

Павелъ

 

Ивановичъ.

Действительные

 

члены

 

съ

 

ежеюднымг

 

взносомъ:

Анна,

 

игумевія

 

Костромского

 

Богоявленскаго

 

монастыря.

Аристовъ,

  

Иванъ

 

Яковлевичъ.

Богомоловъ,

 

Александръ

 

Ѳедоровичъ.

Ботниковъ,

 

Геннадій

 

Николаевичъ.

15.

 

Виноградовъ,

 

Петръ

 

Тихоновичъ.

Зотовъ,

 

Алексѣй

 

Андреевичъ.

Зотовъ,

 

Владиміръ

 

Андреевичъ.

Кудрявцевъ,

 

Николай

 

Ѳедоровичъ.

Лузановъ,

 

Александръ

 

Ѳомичъ.

20.

 

Перротте,

 

Іосифъ

 

Адольфовичъ.

Румянцевъ,

 

Михаилъ

 

Алексѣевичъ.

Чумаковъ,

 

Иванъ

 

Михайловичъ.

Чумаковъ,

 

Михаилъ

 

Михайловичъ.

Шильдкнехтъ,

 

Владиміръ

 

Николаевичъ.

Члены-сотрудники

 

пожизненные:

25.

 

Александровскій,

 

Владиміръ

 

Андреевичъ.

Звѣздкинъ,

 

Петръ

 

Васильевичъ,

 

священникъ.

Рейпольскій,

 

Алексѣй

 

Ивановичъ.

Сапожниковъ,

 

Илья

 

Ивановичъ.

Ушаковъ,

 

Николай

 

Алексѣевичъ.

Члены-

 

сотрудники

 

съ

 

ежегоднымъ

 

взносомъ:

30.

 

Богословскій,

  

Павелъ

 

Вепіаминовичъ,

 

протоіерей.

Вознесенскіа,

 

Іоаннъ

  

Петровичъ,

 

протоіерей.

Іовъ,

 

архимандритъ

 

Макаріево-Унженскаго

 

монастыря.

Поспѣловъ,

 

Іоаннъ

 

Григорьевичу

 

протоіерей.
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Сырцовъ,

 

Іоаннъ

 

Яковлевичъ,

 

протоіерей.

35.

 

Андроникову

 

Алексѣй

 

Семендвичъ.

Бѣляевъ,

 

Павелъ

 

Гавриловичъ.

Бирюковъ,

 

Сергѣй

 

Ивановичъ.

    

.

Давыдовъ,

  

Семенъ

 

Петровичъ.

Ермолипъ,

 

Николай

 

Яковлевнчъ.

'40.3иминъ,

 

Николай

 

Ивановичъ.

Извѣковъ,

 

Егоръ

 

Егоровичъ.

Корнпловъ,

 

Петръ

 

Николаевичъ.

Ламеховъ,

 

Николай

 

Ѳедоровичъ.

■

  

Михайловскій,

 

Навлппъ

 

Цлатоновичъ.

45.

 

Никольскій,

 

Викторъ

 

Ксенофонтовичъ.

Наливинъ,

  

Петръ

  

Парамоповичъ.

Прохоровъ,

 

Александръ

 

Николаевичъ.

Петровскій,

 

Викторъ

 

Александровичъ.

Стовичекъ,

 

Викторинъ

 

Ивановичъ.

50.

 

Чуви.чяевъ,

 

Кипріянъ

 

Дмитріевичъ.

Хоревъ,

 

Дмитрій

 

Ивановичъ.

Хомутинниковъ,

 

Геннадій

 

Ѳедоровичъ.

Шиповъ,

 

Авдій

 

Ивановичъ.

III.

   

Спнсокъ

 

уполномоченныхъ

   

и

   

сборщиковъ

 

Ностромского

отдѣла

  

Императорскаго

   

правоелавнаго

   

Палестинскаго

общества.

Уполномоченный

 

по

 

устройству

 

чтеній

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

Костромской

 

епархіи

 

Евгеиій

 

Миліевичъ

 

Микифоровъ,

 

съ

 

29-го

марта

  

1898

 

г.

Сборщики:

 

1.

 

Иванъ

 

Михайловичъ

 

Леонтьевъ,

 

почетный

членъ

 

общества.

2.

   

Петръ

 

Тихоновачъ

 

Виноградову

 

действительный

 

членъ

общества.

3.

  

Александръ

 

Ѳоиичъ

 

Лузановъ,

 

действительный

 

членъ

общества.

4.

  

Геннадій

 

Александровичъ

 

Клеченовъ,

 

действительный

 

по-

жизненный

 

членъ

 

общества.
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5.

   

Сергѣй

 

Хрисанѳовичъ

 

Бороздинъ,

 

действительный

 

пожиз-

ненный

 

членъ

 

общества,

 

проживающей

 

въ

 

г.

 

Кологривѣ,

 

Костром-

ской

 

губерніи.

6.

   

Священникъ

 

Петръ

 

Васильевичъ

 

Звѣздкинъ,

 

членъ-со-

трудникъ

 

общества,

 

пожизненный.

7.

   

Дѣвица

 

Екатерина

 

Михайловна

 

Смирнитская.

8.

   

Николай

 

Ѳедоровичъ

 

Ламеховъ,

 

членъ-сотрудникъ

 

обще-

ства.

9.

  

'Константинъ

 

Ѳедоровичъ

 

Лучичъ,

 

чиновникъ

 

въ

 

Костром-

скомъ

 

отдѣленіи

 

Государственнаго

 

банка.

10.

 

Николай

 

Аркадьевичъ

 

Вознесенскій,

 

действительный

 

по-

жизненный

 

членъ

 

общества,

 

проживающій

 

въ

 

г.

 

Кологривѣ,

 

Ко-

стромской

 

губерніи.

IV.

 

Списокъ

 

еборныхъ

 

кружекъ,

   

находящихся

 

въ

 

завѣдываніи

]

   

отдѣла

 

общества.

№

 

1,

 

Въ

 

паперти

 

Костромского

 

каѳедральнаго

 

собора.

№

 

2.

 

На

 

Костромской

 

торговой

 

площади,

 

при

 

народной

 

чи-

тальни

 

имени

 

А.

 

Н.

 

Островскаго. — Кружка

 

эта

 

въ

 

октябре

 

1900

года

 

сломана

 

и

 

похищена.

№

 

3.

 

Въ

 

Костромскомъ

 

губернскомъ

 

кавначействѣ.

№

 

4.

  

Въ

 

Костромскомъ

 

отдѣленіи

 

Государственнаго

 

банка.

№

 

5.

 

Въ

 

помѣщеніи

 

Костромского

 

общественнаго

 

банка.

Ді

 

6.

 

Въ

 

помѣщеніи

 

Костромского

 

коммерческаго

 

банка.

№

 

7.

 

Въ

 

Костромской

 

почтово-телеграфной.

 

конторѣ.

№

 

8.

 

Въ

 

помѣщеніи

 

фабричной

 

конторы

 

товарищества

 

но-

вой

 

Костромской

 

льно-прядпльной

 

мануфактуры.

Л°

 

9.

 

Въ

 

помѣщеніп

 

фабричной

 

конторы

 

товарищества

 

Ко-

стромской

 

льво-прядильной

 

фабрики

 

братьевъ

 

Зотѳвыхъ.

JN»

 

10.

 

Въ

 

Костромскомъ

 

вокзалѣ

 

Московско-Яроелавско-

Архангельской

 

желѣзной

 

дороги.
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V.

 

Списокъ

 

ннигъ

 

и

 

брошюръ,

 

имѣющихсн

   

въ

 

библіотекѣ

 

Ко-

стромского

 

Отдѣла

   

Императорскаго

 

правоелавнаго

 

Пале-

стинская

 

общества,

   

а

 

также

 

принадлежащихъ

 

Отдѣлу

 

туман-

ныхъ

 

картинъ

  

къ

 

чтеніямъ

 

о

 

Св.

 

Землѣ.

а)

   

Книги

 

и

 

брошюры:

 

I.

 

Сообщенія

 

Императорскаго

 

Право-

елавнаго

 

Палестинскаго

 

общества

 

за

 

1896

 

г.,

 

книжки— февраль-

ская,

 

апрѣльская,

 

іюньская,

 

августовская,

 

октябрьская

 

и

 

декабрь-

ская.

 

2.

 

Тоже

 

за

 

1897

 

годъ, — книжки:

 

февральская

 

и

 

декабрь-

ская

 

3.

 

Тоже

 

за

 

1898

 

годъ, — книжки:

 

февральская,

 

апрѣльская,

іюньская,

 

августовская,

 

октябрьская

 

и

 

декабрьская.

 

4.

 

Тоже

 

за

1899

 

годъ, — книжки:

 

февральская,

 

апрѣльская,

 

іюньская,

 

авгу-

стовская

 

и

 

декабрьская.

 

4.

 

Тоже

 

за

 

1900

 

г., —книжки:

 

февраль-

ская,

 

апрѣдьская,

 

іюиьская,

 

августовская

 

и

 

декабрьская.

 

5.

 

Со-

общенія

 

Императорскаго

 

правоелавнаго

 

Палестинскаго

 

общества.

Приложенія

 

томъ

 

УН,

 

томъ

 

VIII,

 

томъ

 

IX — 2

 

экземпл.,

 

томъ

X — 1

 

экземпл.,

 

томъ

 

XI— 2

 

экземпл.

 

6.

 

Св.

 

Земля

 

и

 

Россія —

60

 

экземпл.

 

7.

 

Св.

 

Земля

 

и

 

Императорское

 

православное

 

Пале-

стинское

 

общество.

 

М.

 

Соловьева.

 

5

 

экземпл.

 

8.

 

Палестинскіе

вечера

 

(12

 

бесѣдъ

 

въ

 

одной

 

книгѣ) — 50

 

экземпляровъ.

 

9.

 

Къ

животворящему

 

гробу

 

Господню— 2

 

экземпляра.

 

10.

 

Чтенія

 

о

Св.

 

Землѣ,

 

вып.

  

1

 

—

 

63,

 

каждый

 

не

 

менѣе

 

какъ

 

въ

 

10

 

экземпл.

11.

   

Бесѣды

   

о

    

Св.

 

Землѣ,

    

jVsJVs

  

1

 

— 11,

    

по

 

50

 

экз.

 

каждаго.

12.

   

Палестипскіё

 

листки,

    

JYujY:

 

1 — 8,

 

по

 

50

 

экз.

 

каждаго.

б)

   

Туманный

 

картины,

 

пріобрѣтенныя

 

Отдѣломъ

 

въ

 

собствен-

ность

 

изъ

 

Московской

 

мастерской

 

Ризсохина

 

и

 

Л°:

 

1.

 

Іерусалимъ.

2.

 

Карта

 

Палестины.

 

3.

 

Гора

 

Елеонская.

 

4.

 

Оливковое

 

дерево.

5.

 

Смоковница.

 

6.

 

Финиковая

 

пальма.

 

7.

 

Бедуинъ.

 

8.

 

Виѳлеемъ.

9.

 

Тиверіадское

 

озеро

 

и

 

Тиверіада.

 

10.

 

Мертвое

 

море.

 

П.БѢг-

ство

 

Лота

 

и

 

иибель

 

Содома.

 

12.

 

Іордапъ,

 

рѣка.

 

13.

 

Скалистыя

горы

 

Іудейскія.

 

14.

 

Пароходъ

 

на

 

морѣ.

 

15.

 

Константинополь.

16.

 

Родосъ,

 

городъ.

 

17.

 

Буря

 

на

 

море.

 

18.

 

Хора,

 

городъ.

19.

 

Рамле,

 

общій

 

видъ.

 

20.

 

Пророкъ

 

Іопа,

 

изверженный

 

китомъ-

21.

 

Ниневія.

 

22.

 

Видѣніе

 

апостола

 

Петра.

 

23.

 

Принесете

 

въ

жертву

 

Исаака.

 

24.

 

Построеніе

 

Соломонова

 

храма.

 

25.

 

Крытыя

улицы

 

въ

 

Іерусалимѣ.

 

26.

 

Золотыя

 

ворота

 

Іерусалима

   

(фасадъ).
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27.

 

Внутренній

 

видъ

 

храма

 

Воскресенія

 

Христова

 

въ

 

Іерусали-

мѣ.

 

28.

 

Храмъ

 

гроба

 

Господня

 

(внутренній

 

видъ),

 

29.

 

Храмъ

гроба

 

Господня

 

(наружный

 

видъ).

 

30.

 

Голгоѳскій

 

придѣлъ

 

хра-

ма.

 

31.

 

Распятіе.

 

32.

 

Спаситель

 

на

 

крестѣ

 

среди

 

разбойішковъ.

33.

 

Русское

 

подворье

 

въ

 

Іерусалимѣ.

 

34.

 

Камень

 

помазанія

 

и

входъ

 

на

 

гору

 

Голгоѳу.

 

35.

 

Крестная

 

смерть.

 

36.

 

Еврейскія

гробницы.

 

37.

 

Могила

 

Давида

 

на

 

горѣ

 

Сіонѣ.

 

38.

 

Снятіе

 

со

креста.

 

39.

 

Положение

 

тѣла

 

Христова

 

во

 

гробъ.

 

40.

 

Воскресенге

Іисуса

 

Христа.

 

41.

 

Мтроносицы

 

у

 

граба

 

Господня.

 

42.

 

Явленіе

Іисуса

 

Христа

 

Маріи

 

Магдааинѣ.

 

43.

 

Воздвиженіе

 

ѵ

 

креста

 

Го-

сподня.

 

44.

 

Сошествіе

 

Іисуса

 

Христа

 

во

 

адъ.

 

45,

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ

 

въ

 

терновомъ

 

вѣнцѣ.

 

46.

 

Арка

 

дома

 

Пилата.

 

47.

 

Крест-

ный

 

путь.

 

48.

 

Овчая

 

купель

 

и

 

исцѣленіе

 

разслабленнаго

 

Іису-

сомъ

 

Христомъ.

 

49.

 

Грѣшница

 

у

 

ногъ

 

Спасителя.

 

50.

 

Мечеть

Омарова.

 

51.

 

Введеніё

 

во

 

храмъ

 

Иресвятыя

 

Богородицы.

 

52.

 

Из-

гнаніе

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

торговцевъ

 

пзъ

 

храма.

 

53.

 

Двѣнадцати-

лѣтній

 

Іисусъ

 

Хрпстосъ

 

во

 

храмѣ.

 

54.

 

Срѣтеніе

 

Господне.

55.

 

Мечеть

 

Эль-Акса

 

(бывшій

 

храмъ

 

Введенія).

 

56.

 

Разореніе

Іерусалима

 

римлянами.

 

57.

 

Геѳсиманія.

 

58.

 

Успеяіе

 

Богородицы

59.

 

Взятіе

 

на

 

небо

 

Богоматери.

 

60.

 

Геѳсиманскій

 

садъ.

61.

 

Смерть

 

св.

 

Стефана.

 

62.

 

Вознесеніе

 

Господне.

 

63.

 

Страш-

ный

 

судъ.

 

64.

 

Взятіе

 

Іисуса

 

Христа

 

воинами.

 

65,

 

Десять

 

дѣвъ, —

притча

 

Іисуса

 

Христа.

 

66.

 

Входъ

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

Іерусалимъ.

67.

 

Долина

 

Іосафата.

 

68.

 

Могила

 

Авессалома.

 

69.

 

Могила

Іакова

 

и

 

Захаріи,

 

70.

 

Силоамская

 

купель

 

(наружный

 

видъ).

71.

 

Силоамская

 

купель

 

(внутренній

 

видъ).

 

72.

 

Исцѣленіе

 

Інсу-

сомъ

 

Христомъ

 

слѣпорожденнаго.

 

73.

 

Царскій

 

садъ.

 

74.

 

Омове-

ніе

 

ногъ

 

на

 

Тайной

 

вечери.

 

75.

 

Тайная

 

вечеря.

 

76.

 

Сошествіе

Св.

 

Духа.

 

77.

 

Предательство

 

Іуды.

 

78.

 

Огреченіе

 

апостола

Петра.

 

79.

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

предъ

 

Пилатомъ.

 

80.

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ

 

на

 

судѣ

 

первосвященника.

 

81.

 

Остатки

 

древней

 

стѣны

 

въ

Іерусалимѣ

 

и

 

плачъ

 

евреевъ.

 

82.

 

Помазаніе

 

Давида

 

Самуиломъ

на

 

царство.

 

83.

 

Единоборство

 

Давида

 

съ

 

Голіаѳомъ.

 

84.

 

Рожде-

ство

 

Іисуса

 

Христа.

 

85.

 

Явленіе

 

ангеловъ

 

Виѳлеемскимъ

 

пасту-

хамъ.

 

86.

 

Поклоненіе

 

пастырей.

 

87.

  

Волхвы,

 

путеводимые

 

звѣз-
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дою.

 

88.

 

Поклоненіе

 

волхвопъ.

 

89.

 

Бѣгство

 

во

 

Египетъ

 

св.

 

Се-

мейства.

 

90.

 

Избіеніе

 

младенцевъ

 

Виѳлеемскихъ.

 

91.

 

Яффскія

ворота

 

въ

 

Іерусадимѣ.

 

92.

 

Виѳлеемскій

 

храмъ.

 

93.

 

Пещера

Рождества

 

Христова.

 

94.

 

Дверь

 

церкви

 

Рождества

 

Христова

 

въ

Виѳлеемѣ.

 

95.

 

Поле

 

пастуховъ.

 

96.

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

въ

 

домѣ

Маріи

 

и

 

Марѳы.

 

97.

 

Милосердный

 

самарянинъ.

 

98.

 

йсцѣленіе

Іисусомъ

 

Христомъ

 

разслабленпаго,

 

спущепнаго

 

съ

 

кровли.-

99.

 

Укрощеніе

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

бури

 

на

 

озерѣ.

 

100.

 

Моле-

Hie

 

о

 

чашѣ.

в)

 

Туманный

 

картины,

 

высланный

 

Канце.щлей

 

Общества

 

въ

постоянное

 

пользованіе

 

Отдѣл".;

 

1.

 

Константинополь.

 

2.

 

Аѳонъ.

3.

 

Карта

 

Палестины

 

(физическая).

 

4.

 

Карта

 

Палестины

 

(геогра-

фическая).

 

5.~Ливанскія

 

горы.

 

6.

 

Яффа.

 

7.

 

Церковь

 

св.

 

Тавиѳы

въ

 

Яффѣ.

 

8.

 

Общій

 

видъ

 

русскихъ

 

построекъ.

 

9.

 

Новое

 

под-

ворье.

 

10.

 

Трапезная

 

въ

 

новомъ

 

подворьѣ.

 

11.

 

Храмъ

 

Воскре- '

сенія

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

(внѣшпій

 

видъ).

 

12.

 

Камень

 

мтропомаза-

нія.

 

13.

 

Мѣсто

 

стоянія

 

Прссв.

 

Богородицы

 

при

 

распятіи

 

Іистса

Христа.

 

14.

 

Часовня

 

гроба

 

Господня.

 

15.

 

Прндѣлъ

 

Ангела.

16.

 

Гробъ

 

Господень.

 

17.

 

Православный

 

храмъ

 

Воскресенія

(внутреішШ

 

видъ).

 

18.

 

Темница

 

Христа.

 

19.

 

Придѣлъ

 

св.

 

Еле-

ны.

 

20.

 

ІІрядѣлъ

 

обрѣтенія

 

креста.

 

21.

 

Голгоѳа.

 

22.

 

Церковь

св.

 

Александра

 

Невскаго.

 

23.

 

Порогъ

 

судныхъ

 

вратъ.

 

24.

 

Со-

ломоновъ

 

храмъ.

 

25.

 

Стѣна

 

плача.

 

26.

 

Елеонская

 

гора.

 

27.

 

По-

гребальная

 

пещера

 

Богоматери

 

(внѣшній

 

видъ).

 

28.

 

Погребаль-

ная

 

пещера

 

Богоматери

 

(внутренній

 

видъ).

 

29.

 

Мѣсто

 

молепія

о

 

чашѣ.

 

30.

 

Часовня

 

Вознесенія.

 

31.

 

Русскія

 

мѣста

 

на

 

Елеон-

ской

 

горѣ.

 

32,

 

Іосафатова

 

долина.

 

33.

 

Сіонъ

 

съ

 

домомъ

 

Тайной

вечери.

 

31.

 

Гробница

 

Рахили.

 

35.

 

Русскія

 

учрежденія

 

въ

 

Бет-

Джалѣ.

 

36.

 

Видъ

 

Виѳлеема.

 

37.

 

Пещера

 

Рождества

 

Христова»

38,

 

Соломоновы

 

пруды.

 

39.

 

Мамврійскій

 

дубъ.

 

40.

 

Гробница

Авраама.

 

41.

 

Русское

 

мѣсто

 

въ

 

Горпей.

 

42.

 

Виѳанія.

 

43.

 

Гроб-

ница

 

Лазаря.

 

44.

 

Ханъ

 

Самарянина.

 

45.

 

Сорокадневная

 

гора.

46.

 

Русскій

 

страннопріимный

 

домъ

 

въ

 

Іерихонѣ.

 

47.

 

Іорданъ.

48.

 

Мертвое

 

море.

 

49.

 

Монастырь

 

св.

 

Саввы.

 

50.

 

Развалины

церкви

 

св.

 

Іоанпа

 

Крестителя.

 

51.

 

Ѳаворъ.

 

52.

 

Монастырь

 

Пре-
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ображевія.

 

53.

 

Ыазаретъ.

 

54.

 

Храмъ

 

Благовѣщенія.

 

55.

 

Источ-

никъ

 

Богородицы.

 

56.

 

Тиверіадское

 

озеро.

 

57.

 

Гора

 

Блаженствъ.

58.

 

Кана

 

Галилейская.

 

59.

 

Гора

 

Кармилъ.

 

60.

 

Русскіе

 

бого-

мольцы

 

въ

 

Св.

 

Землѣ.

Въ

 

распоряасеніи

 

Отдѣла

 

имѣется

 

и

 

волшебный

 

фонарь

 

съ

усовершенствованною

 

лампою

 

Стокса,

 

высланный

 

изъ

 

Канцеляріи

Общества,

 

вслѣдствіе

 

постановленія

 

Совѣта

 

Общества.

VI.

 

Протоколъ

 

ревизионной

 

комиссіи.

1901

 

года,

 

апрѣля

 

23

 

дея,

 

ревизіонная

 

комиссія,

 

въ

 

со-

ставѣ

 

нижеподписавшихся

 

членовъ

 

Иыператорскаго

 

православ-

наго

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

разсматривала

 

приходо-расходную

книгу

 

и

 

отчетную

 

вѣдомость

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

денежныхъ

суммъ

 

Костромского

 

Отдѣла

 

Общества

 

за

 

1899 — 1900

 

годъ,

 

и

при

 

этомъ

 

нашла,

 

что

 

отчетная

 

вѣдомость

 

съ

 

приходо-расходною

книгою

 

согласна

 

-вполнѣ,

 

а

 

приходо-расходная

 

книга

 

содержится

и

 

ведется

 

исправно.'

 

шнуръ

 

и

 

печать

 

ея

 

цѣлы;

 

помарокъ,

 

под-

чистокъ

 

и

 

поправокъ

 

въ

 

книгѣ,

 

наводящихъ

 

на

 

сомнѣніе,

 

нѣтъ;

всѣ

 

постуаающія

 

въ

 

кассу

 

Отдѣла

 

суммы

 

записываются

 

на

 

при-

ходъ

 

своевременно

 

и

 

вѣрно;

 

всѣ

 

расходныя

 

статьи

 

въ

 

кнерѢ

имѣютъ

 

надлежащія

 

оправдательныя

 

росписки.

VII.

 

Рескриптъ

 

Августѣйшаго

 

Предсѣдателя

 

Император-
ока

 

г

 

о

 

правослазнаго

 

Палестинснаго

 

Общества,

 

Его

 

И

 

м

 

п

 

е-

раторскаго

 

Высочества

 

Великаго

 

Князя

 

Сер-
гея

 

Александровича,

 

отъ

 

8-го

 

декабря

 

1900

 

г.,

 

за

№

 

45,

 

на

 

имя

 

Преосвященнаго

 

Предсѣдателя

 

Костромского

 

От-
дела

 

Общества,

 

Веніамина,

 

Епископа

 

Кинешемскаго.

Преосвященный

 

Владыко,

Съ

 

особымъ

 

удовольствіемъ

 

усмотрѣвъ

 

изъ

 

представлепнаго

Мнѣ

 

отчзта

 

о

 

дѣятельност

 

отдѣловъ

 

общества,

 

что,

 

не

 

смотря

на

 

ыногочисленныя

 

з.інятія

 

Ваши

 

и

 

преклонный

 

возрастъ,

 

Ваше

Преосвященство

 

съ

 

неутомимою

 

заботою

 

относитесь

 

къ

 

состоя-

щему

 

подъ

 

Вашимъ

 

предсѣдательствомъ

 

Костромскому

 

отдѣлу

Императорскаго

   

православнаго

   

Палестинскаго

 

общества,

 

прошу
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Васъ,

 

Преосвященный

 

Владыко,

 

по

 

сему

 

поводу,

 

принять

 

Мою

искреннюю

 

признательность

 

и

 

передать

 

Мою

 

благодарность

 

всѣмъ

Вашимъ

 

сотрудникамъ

 

по

 

этому

 

дорогому

 

для

 

Меня

 

дѣлу.

Испрашивая

 

Вашего

 

Архипастырскаго

 

благословенія

 

и

поручая

 

Себя

 

и

 

общество

 

заступничеству

 

Вашихъ

 

священныхъ

молитвъ,

 

остаюсь

 

искренно

 

расположенный

 

-

-

   

На

 

подлинномъ

    

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

    

Высо-

чества

 

рукою

 

подписано:

С

 

Е

 

Р

 

Г

 

Ѣ

 

К

VIII.

 

Журналъ

 

общаго

 

собранія

 

Костромского

 

отдѣла

 

Импера-

торскаго

 

"православнаго

 

Палестинснаго

 

общества

 

1901

 

г.

23-го

 

апрѣля,

 

въ

 

2

 

ч.

 

дня,

 

послѣ

 

благодарственнаго

 

Гос-

поду

 

Богу

 

молебствія,

 

совертеннаго

 

почетнымъ

 

членомъ

 

обще-

ства,

 

Его

 

Преосвящепствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Виссаріономъ,

Епископомъ

 

Костромскимъ

 

и

 

Галичскимъ,

 

въ

 

крестовой

 

церкви

архіерейскаго

 

дома,

 

въ

 

покояхъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвя-

щепнѣйшаго

 

предсѣдателя

 

отдѣла,

 

Веніамина,

 

Епископа

 

Кине-

шемскаго,

 

викарія

 

Костромского,

 

и

 

подъ

 

его

 

предсѣдательствомъ

состоялось

 

общее

 

собрапіе

 

членовъ

 

общества.

 

Здѣсь

 

прежде

 

все-

го

 

слушали:

 

а)

 

отчетъ

 

о

 

дѣятельпости

 

Костромского

 

отдѣла

общества

 

за.

 

1900

 

—

 

1901

 

г.,

 

при

 

чемъ

 

обратили

 

вниманіе

 

на

деятельность

 

преподавателей

 

мѣстной

 

духовной

 

семинаріи

 

по

устройству

 

и

 

веденію

 

палестинскпхъ

 

чтеній

 

въ

 

г.

 

Костромѣ,

 

въ

нарояпой

 

читальнѣ

 

пмени

 

А.

 

Н.

 

Островскаго, — на

 

участіе

 

въ

этихъ

 

чтеніяхъ

 

семинарскаго

 

хора

 

и

 

на

 

деятельность

 

по

 

орга-

низаціи

 

чтеяій

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

и

 

обществѣ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

епархіи

 

инспектора

 

народныхъ

 

училищъ

 

Костромской

 

губерніи

Евгенія

 

Миліевича

 

Микифорова;

 

б)

 

протоколъ

 

ревизіонной

 

ко-

миссіи,

 

разсматривавшей

 

приходо-расходную

 

книгу

 

и

 

отчетную

вѣдомость

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ

 

за

 

тотъ

 

же

 

1900

 

— 1901

годъ;

 

в)

 

реркриптъ

 

Августѣйшаго

 

предсѣдателя

 

Императорскаго

православнаго

    

Палестинскаго

   

общества,

    

Его

   

Императорскаго
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Высочества

 

Великаго

 

Князя

 

СергѢя

 

Александровича,

 

отъ

 

9

 

де-

кабря

 

1900

 

г.

 

за

 

№

 

45,

 

на

 

имя

 

Преосвященнѣйшаго

 

Веніами-

на,

 

съ

 

выраженіемъ

 

признательности

 

ему,

 

какъ

 

нредсѣдателю

отдѣла,

 

и

 

благодарности

 

его

 

сотрудникамъ

 

за

 

труды

 

по

 

разви-

тію

 

дѣятельпости

 

Костромского

 

отдѣла

 

въ

  

1899 — 1900

 

г.

і

 

Постановили:

 

а)

 

отчетъ

 

о

 

дѣятельности

 

отдѣла,

 

по

 

утвер-

жденіи

 

его

 

подписью

 

должностныхъ

 

лицъ

 

отдѣла,

 

со

 

всѣми

 

от-

носящимися

 

къ

 

нему

 

приложеніями

 

и

 

протоколомъ

 

ревизіонвой

комиссіи

 

по

 

обревйзованію

 

денежной

 

отчетности

 

отдѣла,

 

предста-

вить

 

въ

 

совѣтъ

 

Императорскаго

 

православнаго

 

Палестнн.

 

общества;

б)

 

рескриптъ

 

Августѣйшаго

 

предсѣдателя

 

общества,

 

въ

 

виду

 

вы-

раженнаго

 

въ

 

немъ

 

лестнаго

 

вниманія

 

къ

 

дѣятелямъ

 

Костром-

ского

 

отдѣла,

 

поощряющаго

 

ихъ

 

къ

 

дальнѣйшей

 

дѣятельности

на

 

пользу

 

общества,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

отчетомъ,

 

протоколомъ

 

ревпзіон-

-

 

ной

 

комиссіи

 

и

 

настоящим*

 

журналомъ,

 

отпечатать

 

въ

 

мѣстныхъ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ^и

 

отдѣльно

 

въ

 

губернской

 

тиногра-

фіи

 

въ

 

количествѣ

 

120

 

экз.

 

для

 

раздачи

 

мѣстнымъ

 

членамъ

общества

 

и

 

разсылки

 

епархіальнымъ

 

отдѣламъ

 

его;

 

в)

 

препода -

вателямъ

 

мѣстной

 

духовной

 

семинаріи,

 

принимавшимъ

 

участіе

въ

 

устройствѣ

 

и

 

веденіи

 

чтеній

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

и

 

обществѣ

 

въ

г.

 

Костромѣ,

 

въ

 

народной

 

читальнѣ

 

имени

 

А.

 

Н.

 

Островскаго,

а

 

именно:

 

Д.

 

А.

 

Скворцову,

 

Л.

 

Л.

 

Грандилевскому,

 

А.

 

Е.

 

Юниц-

кому

 

и

 

помощнику

 

инспектора

 

семинаріи

 

И.

 

Н.

 

Добровольскому

выразить

 

благодарить

 

общаго

 

собранія

 

мѣстныхъ

 

членовъ

 

обще-

ства;

 

г)

 

благодарить

 

и

 

воспитанниковъ

 

семинаріи,

 

участвовав-

шихъ

 

въ

 

пѣніи

 

на

 

палестинскихъ

 

чтеніяхъ

 

въ

 

читальнѣ

 

А.

 

Н.

Островскаго;

 

д)

 

трехлѣтнюЮ

 

же

 

дѣятельность

 

Евгенія

 

Мпліеви-

ча

 

Микифорова

 

по

 

устройству

 

и

 

веденію

 

чтеній

 

въ

 

раэпыхъ

 

мѣ-

стахъ

 

епархіи

 

представить

 

зниманію

 

совѣта

 

общества

 

и

 

про-

сить

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшаго

 

предсѣдателя

отдѣла,-- ходатайствовать

 

предъ

 

совѣтомъ

 

объ

 

избраніи

 

г.

 

Ми-

кифорова

 

въ

 

пожизненные

 

члены-сотрудники.

Затѣмъ ;

 

въ

 

виду

 

исполнившагося

 

1-го

 

марта

 

сего

 

1900

 

г.

трехлѣтія

 

со

 

времени

 

избранія

 

и

 

утвержденія

 

всѣхъ

 

должно-

стныхъ

 

лицъ

 

отдѣла,

 

па

 

осноканіи

 

101

 

статьи

 

ВысочАйше

 

утвер-



148

жденнаго

 

устава

 

общества,

 

произведены

 

выборы

 

па

 

новое

 

трехлѣтіе

предсѣдателя

 

отдѣла,

 

его

 

товарища,

 

казначея

 

и

 

кандидата

 

къ

нему.

 

Избраны:

 

на

 

должность

 

председателя— Его

 

Преосвящен-

ство,

 

-Преосвященнѣйшій

 

Веніаминъ,

 

Еаископъ

 

Кинешемскій,

викарій

 

Костромской;

 

на

 

должность*

 

товарища

 

предсѣдателя—

Его

 

Превосходительство,

 

Г.

 

Костромской

 

губернаторъ

 

Иванъ

Михайлович*

 

Леонтьевъ;

 

на

 

должность

 

казначея

 

—

 

Костромской

1-й

 

гильдіи

 

купецъ

 

Иванъ

 

Макаровичъ

 

Дуровъ;

 

въ

 

кандидаты

къ

 

казначею

 

—

 

Костромской

 

купецъ

 

Владиміръ

 

Сергѣевачъ

 

Ко-

саткинъ.

 

Дѣлопроизводителемъ

 

попрежнему

 

остается

 

Алексѣй

 

Ива-

нович*

 

Рейпольскій.

Постановили:

 

избранпыхъ,

 

на

 

основаніи

 

102

 

ст.

 

Высочай-

ше

 

утвержденнаго

 

устава

 

общества,

 

представить

 

на

 

утвержде-

ніе

 

совѣта

 

общества.

 

Членами

 

же

 

отдѣла

 

считать

 

всѣхъ

 

прожи-

вающихъ

 

въ

 

г.

  

Костромѣ

 

членовъ

 

общества.

Отъ

 

Юрьевецкаго

 

уѣздн.

  

отдѣленія

 

Костром-

ского

 

епарх.

 

училищк.

 

совѣта.

Юрьевецкое

 

уѣздное

 

отдѣленіе

 

епархіальнаго

 

училищнаго

совѣта

 

объявляетъ,

 

что

 

въ

 

г.

 

Юрьевцѣ,

 

при

 

уѣздномъ*

 

отдѣле-

ніи,

 

въ

 

домѣ

 

уѣздной

 

земской

 

управы,

 

11-го

 

іюня

 

сего

 

года

 

въ

12

 

час.

 

дня

 

будутъ

 

производиться

 

торги

 

и

 

14

 

числа

 

того

 

же

мѣсяца

 

переторжка

 

на

 

отдачу

 

подряда

 

по

 

постройкѣ

 

зданій

 

для

Высоковской

 

второклассной

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Планы,

чертежи,

 

смѣту

 

и

 

прочія

 

подробности

 

можно

 

узнать

 

въ

 

г.

 

Юрьев-

цѣ,

 

у

 

предсѣдателя

 

отдѣленія,

 

прот.

  

Павла

 

Алякритскаго,
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Овѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Возведены

 

въ

 

санъ

 

протоіерея:

 

г.

 

Костромы

 

Спасской

 

д.,

что

 

въ

 

Гостиномъ

 

дворѣ,

 

свящ.

 

Петръ

 

Сигорскій

 

и

 

Златоусі

 

об-

ской

 

ц.

 

свящ.

 

Стефанъ

 

Смирновъ.

Награждены

 

набѳдренникомъ:

 

Николо-Бабаевскаго

 

мона-

стыря

 

ризничій

 

іером.

  

Кипріанъ

 

и

 

іером.

  

Парѳеній,

  

9

 

мая.

Посвященъ

 

ВЪ

 

СТИХарь

 

псал.

 

с.

 

Богоявленскаго

 

на

 

Болу

Николай

 

Златоустовскій

 

28

 

мая.

Умерли:

 

с.

 

Теплинова

 

заштат.

 

свящ.-пенсіонеръ

 

Василій

 

Фле-

ровъ

 

3

 

мая,

 

с.

 

Воздвиженскаго

 

Кинешем.

 

у.

 

вдова

 

священника

пенсіонерка

 

Александра

 

Говоркова

 

9

 

мая,

 

с.

 

Лапшанги

 

псалом.

Іоапнъ

 

Простосердовъ

 

2

 

мая,

 

с.

 

Зосимосавватіевскаго

 

діак.

 

Ва-

,

 

силій

 

Мегалинскій

 

3

 

мая,

 

е.

 

Чмутова

 

свящ.

 

ЕвсеЕІй

 

Катаевъ

22

 

мая.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

с.

 

Георгіевскаго

 

на

 

Лухѣ

 

діак.

 

Іоаннъ

Ильппскій

 

15

 

мая,

 

с.

 

Турани

 

псал.

 

Михаилъ

 

Богородскій

 

13

мая,

 

Буйскаго

 

Благовѣщенскаго

 

собора

 

псал.

 

Николай

 

Потаповъ

17

   

мая,

 

с.

 

Арсеньевой-Слободы

 

діак.

 

Никандръ

 

Лебедевъ

 

19

 

мая.

Опредѣлвны

 

на

 

мѣста;

 

учитель

 

Макатовской

 

ц.-пр.

 

школы

Геннадій

 

Богдановъ

 

па

 

діаконское

 

въ

 

с.

 

Георгіевское

 

на

 

р.

 

Лухѣ

15

   

мая,

 

сынъ

 

псал.

 

Николай

 

Богородскій

 

на

 

псаломщическое

 

въ

■"

 

с.

 

Турань

  

13

 

мая,

    

окончив,

 

курсъ

 

Макарьев.

 

д.

 

учил.

  

Павелъ

Степановъ

 

на

 

псаломщическое

 

въ

 

с.

 

Лапшангу

 

17

 

мая,

 

учитель

Дорковской

 

ц.гпр.

 

шк.

 

Михаилъ

 

Вишвевскій

 

на

 

діаконское

 

въ

с.

 

Каменники

 

17

 

мая,

 

учит.

 

Ильинской

 

ц.-пр

 

гак.

 

г.

 

Макарьева

Иванъ

 

Воиновъ

 

на

 

священническое

    

въ

 

с.

 

Спасское

 

Ветдуж^-Дг.

 

!

16

   

мая,

 

окончившій

 

курсъ

 

Казанской

 

д.

 

академіи

 

канд.

 

бого-

словия

 

Павелъ

 

Алмазовъ

 

на

 

священническое

 

къ

 

Благовѣщен-

ской

 

ц.

 

г.

 

Костромы

 

17

 

мая,

 

послушнивъ

 

Игрицкаго

 

мон.

 

Се-

менъ

 

Бѣляевъ

 

на

 

псаломщическое

   

въ

 

с.

 

Воскресенское

 

Кин.

 

у.

18

  

мая,

 

учитель

 

Клевцовской

 

ц.пр.

 

шк.

 

Николай

 

Кудринъ

 

на

діаконское

 

въ

 

с.

 

Арсеньеву-Слободу

 

19

 

мая,

 

быв.

 

псал.

 

с.

 

Сс-

литской-Волости

    

Петръ

 

Богородсаій

    

на

 

псаломщическое

 

въ

 

с^
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Холкино

 

23

 

мая,

 

быв.

 

псал.

 

с.

 

Паломы

 

Алексѣй

 

Телешевъ

 

на

псаломщическое

 

въ

 

с.

 

Малую-Вохтому

  

23

 

мая.

Перемѣщены:

 

с.

 

Пречаетепскаго

 

псал.

 

Павелъ

 

Орлеанскій-

въ

 

Буйскій

 

соборъ

 

17

 

мая,

 

діаа.

 

с.

 

Камепниковъ

 

Александръ

Бѣляевъ

 

въ

 

с.

 

Шалдежино

 

16

 

мая,

 

с.

 

Гарей

 

свящ.

 

Александръ

Молчаноиъ

 

въ

 

с.

 

Ведрово

 

29

 

мая.

 

с.

 

Мокровскаго

 

свящ.

 

Але-

шей

 

Сыировъ

 

въ

 

с.

 

Овсянку

  

16

  

мая.

Рукоположены

    

въ

    

діаконы:

    

учитель

    

Митиво-Верховской

ц.-іірих.

 

шк.

  

Петръ

  

Пескова

   

въ

 

с.

  

Жарки

  

Костром

   

у.

 

8

 

мая,

с,

   

Мокропскаго

 

на

 

Удгодѣ

 

псал.

 

Николай

 

Преображенскій

 

9

 

мая.

Ванантныя

 

мѣста:

 

а)

 

священиическія:

 

въ

 

се:

 

Урепѣ,

 

Семенов!.,.

Возиесевскомъ,

 

Лапшангѣ,

 

Благонѣщенскомъ,

 

Беберинѣ,

 

Тонкн-

нѣ

 

Варпавип.

 

v.;

 

Широковѣ,

 

Печенки нѣ,

 

Какшѣ,

 

Холкинѣ,

 

Спас-

*.

 

і

 

комъ

 

на

 

Вятской

 

дорогѣ,

 

Карпуппхѣ

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Тимошинѣ,

Скоробогатонѣ,

 

Щирмактѣ,

 

Гарлхъ

 

Макарьев

 

у.;

 

Буяковѣ

 

Ко-

 

-

стром.

 

у.;

 

Чудцѣ

 

Солигалич.

 

у.;

 

Сѣпной,

 

Татауровѣ,

 

Каликинѣ,

Малой-Вохтомѣ

 

Чухлом.

 

у.;

 

Мокровскомъ

 

Кологрив.

 

у.;

 

Чмуто-

вѣ

  

Галич,

 

у.,

  

при

   

Христорождественской

 

ц.

 

гор.

  

Костромы.

б)

   

діаконскіп:

 

въ

 

ее:

 

Тонкішѣ

 

Варнавин.

 

у.;

 

Даниловскаго

Кииешем.

  

у.;

 

Зосимосавватіевскомъ

  

Кологр.у.

в)

   

псаломщическія:

 

въ

 

ее:

 

Михайловицахъ,

 

Шпроковѣ

 

Вет-

луж.

 

у.;

 

с.

 

Дапиловскомъ

 

Кинешем.

 

у.;

 

Архапгельскомъ

 

Юрье-

вец.

 

у.,

 

Чуди

 

Макарьев.

 

у.;

 

Зашугсмьѣ

 

Солигал.

 

у.;

 

Богословской

г.

 

Костромы.

Утвержденъ

 

въ

 

должносіи

 

церковнаго

 

старосты

 

на

 

теку-

щее

 

1899 —

 

1901гг.

 

трехлѣтіеаъ

 

Крестовоздвиженской

 

ц.

 

г.

 

Ки-

нешмы

 

—

 

мѣщ.

 

Ем.

 

Мих.

 

Смирновъ.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части:

 

Отъ

 

Совѣта

 

Императорскаго

 

пра-

вославнаго

 

Палестинскаго

 

общества.

 

Высочайшія

 

награды.

 

Награды

отъ

 

Св.

 

Синода.

 

Опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода.

 

Отчетъ

 

о

 

дѣятель-

ности

 

Костромского

 

отдѣла

 

Императорскаго

 

православнаго

 

Палестинска-

го

 

общества

 

за

 

1900 — 1901

 

г,

 

(Окончаніе).

 

Отъ

 

Юрьевецкаго

 

уѣздн.

отдѣлепіл

 

Костромского

 

ей.

 

училищ,

 

совѣта.

 

Свѣдѣпія

 

изъ

 

Костром.

дух,

 

консисторіи .__________________________________________ __^

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Прот.

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семшарш

 

В.

 

Строевъ.

^озвГцѳнзуроюГМаяЖдня

 

1901

 

г.

                  

Кострома.

 

1>ъ

 

губ.

 

типографіиТ
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Шт

 

Ищ

 

mipa

 

ярщоі

Поученіе

 

ПросввдшМнда

 

Вжссаріона

 

въ

 

ивдѣлш

 

вторую

 

до

Пящесятщѣ.

Грядита

 

по

 

Мшь,

   

и

 

сотворю

    

вы

ловца

 

человѣтмъ

 

(Матѳ.

 

4,

 

19).

юди,

 

къ

 

зоторымъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

обратился

 

съ

 

сими

словами,

 

были

 

Сцмонъ

 

Петръ

 

и

 

Андрей

 

братъ

 

его.

 

Они

 

жили

на

 

берегу

 

Галидэйскаго

 

моря,

 

точнѣе-т-озера,

 

и

 

промыщляди

рыболовствомъ.

 

Отъ

 

рыболовства

 

Господь

 

Іисусъ

 

призвалъ

 

ихъ

къ

 

апостольскому

 

служедію.

 

Они

 

должны

 

были

 

разстадься

 

съ

своимъ

 

промысломъ .

 

и

 

сдѣлаться

 

ловцами

 

человѣковъ,

 

т.

 

е.

 

улов-

лять

 

своею

 

проповѣдью

 

въ

 

церковь

 

Христову

 

людей

 

подобно

 

то-

jty ,

 

какъ

 

они

 

ловили

 

мрежами

 

рыбу.

 

Есть

 

сходство

 

между

 

тѣмъ

и

 

другимъ

 

занятіемъ,

 

Мрре,

 

тдѣ

 

будущіе

 

апостолы

 

ловили

 

рыбу,

есть

 

обравъ

 

моря

 

жиіфйскаго,

 

или

 

міра,

 

области

 

людей

 

чуждыхъ

вѣры

 

во

 

Христа

 

и

 

обуредаемыхъ

 

волнами

 

земныхъ

 

попечепій.

 

Рыбо-

ловная

 

мрежа

 

есть

 

образъ

 

Евангельской

 

проновѣди,

 

чр4езъ

 

кото-

рую

 

привлекаются

 

люди

 

изъ

 

моря

 

житей,е-каго.

 

Рыболовство,

 

какъ

и

 

всявій

 

промыоелъ,

 

сопряжено

 

съ

 

немалыми

 

трудами,

 

не

 

всегда

-ирятомъ

 

успешными.

 

Всю

 

ночь

 

иной

 

разъ

 

мучаются

 

рыболовы

и

 

ничего

 

не

 

поймаютъ.

 

Равно

 

и

 

проБОвѣдь

 

евангелія

 

для.

 

улов-

денія

 

въ

 

церковь

 

Христову

 

требуетъ

 

великихъ

 

трудовъ,,

 

тоже

 

не

всегда

 

успѣшныхъ

 

и

 

свединенныхъ

 

съ

 

опасностью

 

потерять

 

сво^

боду

 

и

 

даже

 

жизнь

 

по

 

злобѣ

 

враговъ

 

евангелія,

 

каковую

 

опас-

ность

 

испытали

 

всѣ

 

апостолы.

 

Въ

 

мрежу

 

попадаются

 

рыбы

 

вся-

каго

 

рода,

 

и

 

хорошія,

 

и

 

худыя,.

 

и

 

однѣ

 

отъ

 

другихъотдѣдяются

аіояіьіко

 

по

 

извлеченіи

 

мрежи

 

на

 

берегъ.

 

Равно

 

и

 

въ

 

церкви

Христовой

 

есть

 

добрые

 

и

 

злие,

  

истинные

 

христиане

 

ji

 

неждсд'Ой-
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ные

 

имени

 

христіапскаго.

 

И

 

это

 

смѣшеніе

 

оДнихъ

 

съ

 

другими

будетъ

 

продолжаться

 

до

 

смерти,

 

посЛѣ

 

которой

 

нераскаянные

грѣшниви

 

навсегда

 

отлучены

 

будутъ

 

отъ

 

лика

 

нраведныхъ.

Указанныя

 

нами

 

черты

   

сходства

   

между

    

рыболовствомъ

 

и

служеніемъ

 

апостоловъ,

 

уловившихъ

 

вселенную,

 

даютъ

 

намъ,

 

бра-

тіе,

 

поводъ

 

смотрѣть

    

на

 

всякія

 

честныя

   

житейскія

 

занятія

   

съ

духовно-поучительной

 

точки.

    

Ибо

 

едва

 

ли

 

не

 

каждое

 

изъ

 

нихъ

можетъ

    

для

 

размышлющихъ

 

служить

 

образомъ,

    

указывающимъ

наглядно

   

на

 

какую-нибудь

  

духовную

 

истину,

    

па

 

нравственную

Обязанность,

 

на

 

то

 

или

 

другое

 

положеніе

 

въ

 

христіанской

 

жизни.

Сквозь

 

земное

 

и

 

житейское

 

мы

    

должны

 

умными

   

очами

   

прези-

рать

 

въ

 

область

 

духовную,

 

усматривать

 

между

 

ними

 

черты

 

сходства,

однймъ

 

объяснять 'другое,

   

чувственнымъ 1— духовпое,

   

земшімъ —

небесное.

 

Образцёмъ

 

для

 

насъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

можетъ

 

служить

примѣръ

    

Христа

   

Спасителя.

   

Мы

 

видѣли,

   

какъ

 

Онъ

 

словами:

„сотворю

 

вы

 

ловца

 

человѣкомъ",

 

возвелъ

 

мысли

 

будущихъ

 

апосто-

ловъ

 

отъ

 

земного -занятія

    

къ

 

духовному,

    

для

 

нихъ

 

предназна-

ченному.

 

Вспомнимъ

 

также

 

притчи

 

Христовы.

   

Всѣ

 

онѣ

 

суть

 

не

что

 

иное,

 

какъ

 

наглядное

  

объясненіе

 

духовных*

 

истинъ

 

образа-

ми,

 

взятыми

 

изъ

 

видимой'

 

природы

 

п

 

ттіт-

 

житейск&го

 

быта.

    

Въ

числѣ

 

твореній

 

святителя

 

Тихона

 

Зядонсваго

 

есть

 

одно:

 

„Сокро-

вище

 

духовное,

   

отъ

 

Міра

 

собираемое'".

   

Все

 

твореніе

 

наполнено

сближеніями

 

земногб

 

съ-

 

духовнймъ,

 

наставлениями,

   

извлеченны-

ми

 

изъ

 

наблюденія

 

надъ

 

сХодствомъ

 

одного'

   

съ

 

другимъ.

    

Такъ,

наблюдете

    

надъ

 

солнн;емъ

 

дало

    

ему

 

возможность

 

указать

    

на

разнообразный

    

отношенія

    

къ

 

намъ

   

Бога,

    

духовнаго

 

Солнца.

Взгдядъ

 

на

 

узду

 

коня

 

нав'елъ

 

его

   

на

 

размышлепіе

 

объ

 

укрощет

ніи

 

страстей,

   

о

 

покореніи

 

духу

 

тѣла.

    

Въ

 

пластырѣ

   

живитель-

нОмъ

 

онъ

 

уемотрѣлъ

   

образъ

   

евангелія, :

 

оживотвори ющаго

 

душу

своимъ

 

ученіемъ,

 

и

 

тому

 

под.

 

Руководствуясь

 

примѣромъ

 

Христа

  

,

Спасителя

   

и

 

святителя

 

Тихона,

   

пОзволимъ

 

и

 

отъ

 

себя

 

предло-

жить

 

вашему

 

вниманію

 

нѣсколько

 

замѣчаній,

 

на

 

какія

 

духовныя

размышленія

 

мОгутъ

 

наводить

 

нас'ъ

 

.житейскія

 

занятія.

Мйогіе

 

принадлежать

   

къ

 

торговому

 

сословію,

    

занимаются

куплей

 

и

 

продажей.

 

Пусть

 

-таковые

 

почаще

 

вспоминаютъ

 

притчу
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Христову

 

о

 

купцѣ,

 

ищущемъ

 

хорошихъ

 

жемчужинъ.

 

Нашедгов

одну

 

драгоцѣнную

 

жемчужину,

 

онъ

 

пошелъ

 

и

 

продалъ

 

все,

 

что

имѣлъ,

 

и

 

купила

 

ее

 

(Матѳ,

 

13,

 

45 — 4.6).

 

Подъ

 

этою

 

жемчу-

жиной

 

разумѣется

 

царство

 

небесное.

 

Блага

 

этого

 

царства ,

 

доро-

же

 

всего

 

на

 

свѣтѣ.

 

Поэтому

 

забота

 

о

 

стяжаніи

 

ихъ

 

должна

быть

 

главнымъ

 

дѣломъ

 

христіанина,

 

Но

 

съ

 

этою

 

заботой

 

,

 

несо-

вмѣстно

 

пристрастіе

 

къ

 

земнымъ

 

"сокровищамъ.

 

Наполненное

 

при-

страстіемъ

 

къ

 

земному,

 

сердце

 

становится

 

равнодушным!

 

къ

 

благамъ

духовнымъ,

 

теряетъ

 

склонность

 

къ

 

упражненію

 

въ

 

богомысліи,

 

въ

молитвѣ,

 

вообще

 

въ

 

дѣлахъ

 

благочестія,

 

также

 

къ

 

дѣдамъ

 

любви

къ

 

ближпимъ.

 

Объ

 

исполненіи

 

церковныхъ

 

обязанностей

 

говѣнія

и

 

хожденія

 

въ

 

церковь

 

пристрастные

 

къ

 

богатству. не

 

думаютъ, —

у

 

нихъ

 

не

 

достаетъ

 

для

 

этого

 

ни

 

времени,

 

ни

 

охоты.

 

Пристра-

стие

 

къ

 

земнымъ

 

стяжаніямъ

 

соединяется

 

обыкновенно

 

съ

 

при-

тѣсненіемъ

 

ближяихъ,

 

съ

 

употребленіемъ

 

всякаго

 

рода

 

неправдъ

для

 

обогащенія.

 

Всѣ

 

эти

 

искушенія

 

свойственны

 

преимуществен,-

но

 

продающямъ

 

и

 

купующимъ.

 

Какъ

 

спастись

 

имъ

 

отъ

 

этихъ

искушеній?

 

Иные

 

для

 

избѣжанія

 

ихъ

 

совсѣмъ

 

бросаютъ

 

куплю

и

 

продажу

 

н

 

бѣгутъ

 

изъ

 

міра;|но

 

для

 

большинства

 

это

 

неудобно

и

 

не

 

необходимо.

 

Пусть

 

лучше,

 

по

 

совѣту

 

апостола,

 

покупающіе

будутъ

 

какъ

 

не

 

пріобрѣтающіе,

 

а

 

пользующееся

 

міромъ

 

симъ—

какъ

 

не

 

пользующееся

 

(1

 

Кор.

 

8,

 

30

 

—

 

31).

 

Въ

 

приложеніи

 

къ

торгующихъ

 

это

 

значитъ:

 

пусть

 

они

 

къ

 

мірскимъ

 

благамъ,

 

ко-

торый

 

пріоГфѢгііютъ

 

посредствомъ

 

купли

 

и

 

продажи,

 

будутъ

равнодушны,

 

какъ

 

бы

 

совсѣмъ

 

ихъ

 

не

 

имѣли,

 

пусть

 

не

 

привя-

зываются

 

къ

 

нимъ

 

сердцемъ,

 

и

 

если

 

приразится

 

къ

 

нимъ

 

это

искушепіе,

 

пусть

 

отражаютъ

 

его

 

словами

 

Спасителя:

 

* какая

польза

 

человѣку,

 

если

 

онъ

 

пріобрѣтетъ

 

весь

 

міръ,

 

а

 

душѣ

 

своей

повредитъ?

 

или

 

какой

 

выкупъ

 

дастъ

 

человѣкъ

 

за:

 

душу

 

свою"?

(Марк.

 

8,

 

36—37),

Скажемъ

 

о

 

плотникахъ.

 

Пусть

 

они

 

вспомнятъ

 

объ

 

I.

 

Хри-

стѣ,

 

какъ

 

Онъ

 

въ

 

домѣ

 

нарсчепнаго

 

отца

 

своего

 

Іосифа

 

раздѣ-

лялъ

 

съ

 

нимъ

 

труды

 

древодѣлія,

 

и

 

примѣромъ

 

Его

 

емиренія^

послушанія

 

старшимъ

 

и

 

трудолюбіяі

 

пусть

 

поощряютъ

 

себя

 

къ

упраженію

   

въ

 

добродѣтеляхъ

  

смиренія

  

и

 

послушанія

 

Отцу

 

не-
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бёсйому,

 

къ

 

Неослабному

 

трудолюбіго.

 

Занимаясь

 

постройкой

 

же*

лйщъ,

 

пусть

 

помышляютъ

 

ѳбъ

 

обителйхЪ

 

въ

 

дому

 

Отца

 

не*

бесйагѳ

 

и

 

уготойляютъ

 

себя

 

къ

 

водворенію

 

въ

 

нихъ;

 

пусть

 

и

 

са-

мйхъ

 

себя

 

уготовляютъ

 

вЪ

 

Жилище

 

Божіе

 

Духомъ

 

(Еф.

 

2,

 

22).

Созйдаёмыя

 

руками

 

ихъ

 

храмины

 

пусть

 

перейосятъ

 

ихъ

 

мысль

кѣ

 

храмйнѣ

 

нерукотворенной

 

и

 

вѣчной

 

(т.

 

ё.

 

къ

 

имѣющему

вШвреёнуть

 

во

 

славѣ

 

тЬлу),

 

уготованной

 

на

 

небесахъ

 

каждому,

воздыхающему

 

о

 

ней

 

въ

 

тѣлѣ

 

семъ

 

и

 

желающему

 

отрѣшиться

отъ

 

'узъ

 

его

 

для

 

того

 

только,

 

чтобы

 

со

 

Христомъ

 

тѣснѣе

 

соеди-

ниться

 

(2

 

Кор.

 

5,

 

I.

 

4).

Къ

 

числу

 

ремесленниковъ

 

относятся

 

промышляющіе

 

шитьемъ

одежей

 

й

 

обуви;

 

ПромышляюЩіе

 

шитьбкъ

 

ОдейДы

 

пусть

 

помыш-

ляютъ

 

объ

 

бдеждѣ,

 

которою

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

украшенъ

 

въ

крёщеній.

 

я ЕЛицы

 

во

 

Христа

 

креститься,

 

во

 

Христа

 

облеко-

ctfeeH f ;

 

Это

 

вначитъ,

 

что

 

въ

 

таинствѣ

 

крещёнія

 

человѣку

 

со-

общается

 

благодать

 

Святаго

 

Духа,

 

которая

 

вводитъ

 

его

въ

 

такое

 

близкое

 

общеніе

 

со

 

Христомъ>

 

какъ

 

одежда

 

близка

 

къ

тѣлу.

 

Столь

 

близкое

 

общейіе

 

ёр

 

Христомъ

 

состойтъ

 

въ

 

томъ,

что

 

со

 

Времени

 

крещенія

 

чёловѣкъ

 

дѣлается

 

членомъ

 

тѣла

 

Хри-

стова,

 

т.

 

е.

 

Церкви

 

Христовой,

 

входитъ

 

въ

 

участіе

 

смерти

 

Хри-

стовой:

 

^елиЦы

 

во

 

Христа

 

креститеся,

 

въ

 

смерть

 

Его

 

крести-

стесЯ*1 '

 

(^Рйм.

 

6,

 

3),

 

и

 

чрезъ

 

это

 

участіе

 

въ

 

вмерти

 

Христовой

получаетъ

 

оправдавіе

 

отъ

 

Бога,

 

тавъ

 

какъ

 

Христосъ

 

претер*

пѣлъ

 

(смерть

 

для

 

нашего

 

оправданія,

 

или

 

примиренія

 

съ

 

Богомъ.

ТаКвво

 

Зйаченіе

 

врещенія.

 

Крещающійся

 

облекается

 

во

 

Христа,

покрывается

 

Имъ,

 

какъ

 

ризой

 

правды;

 

объ

 

этой-то

 

ризѣ

 

должны

помышлять

 

всѣ,

 

а

 

швецамъ

 

о

 

ней

 

напоминаете

 

самое

 

ремесло

ихъ.

 

Йтайъ

 

тіуоті

 

опг,

 

сидя

 

за

 

своею

 

работой,

 

спрашивают*

Себя:

 

сохранили

 

ли

 

они

 

одежду

 

врещейія?

 

Остались

 

ли

 

они

вѣрными

 

благодати

 

оправданія,

 

полученной

 

ими

 

въ

 

сеМъ

 

таинотвіі?

не

 

Осквернили

 

ли

 

эту

 

одежду

 

грѣхами

 

до

 

того,

 

что

 

у

 

нихъ

 

ни-

чего

 

нѣтъ

 

по&ожаго

 

на

 

нее,

 

нѣтъ

 

свойственной

 

огіравдаинымъ

такой

 

чистоты

 

и

 

непорочности,

 

съ

 

какою

 

они

 

вышли

 

изъ

 

ву^-

пѣли

 

врещенія?

 

Если

 

совѣсть

 

не

 

дастъ

 

вонрошающимъ

 

успо-

кой

 

телвѣыхш

 

отвйтовъ

 

на

 

эти

 

вопросы,

 

то

 

пусть

 

они

 

позаботятся
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объ

 

очнщеніи

 

своей

 

души

 

слезамр

 

цоналпія,

 

чтобы,

 

не

 

укрд&ть

имъ

 

безъ

 

поваянія.

 

Пусть

 

позаботятся;

 

чтобы

 

це

 

случилось

 

съ

ними

 

того

 

же,

 

что

 

случалось

 

съ

 

грстемъ,

 

припдедшимъ

 

на

 

цар?

свій

 

пиръ

 

въ

 

нечистой

 

одеждѣ.

 

Ему

 

свааацр:

 

„друфе,

 

како

 

вдедъ

еси

 

оѣмо,

 

не

 

имый

 

ёдѣянія

 

браяна,— вверзите

 

его

 

во

 

тму

 

)вро-

мѣшную"

 

(Матѳ.

 

22,

 

І4)і— Изготовляющіе

 

обурь

 

должны

 

видѣхь

въ

 

ней

 

напоминаніе

 

о

 

хождеіів

 

пр

 

путямъ

 

зацовѣдей

 

Господ

нихъ.

 

Обувь

 

предохраняетъ

 

ноги

 

отъ

 

непосредствевнаго

 

срщщг

косновенія

 

съ

 

нечистотой,

 

£ъ

 

пылью

 

и

 

грязью

 

и

 

отъ

 

холода-

Не

 

содержится

 

ли

 

въ

 

этомъ

 

урокъ

 

для

 

промышляющихъ

 

шитьемъ

обуви, -^тйвъ

 

Ходить

 

путеМъ

 

зааовѣдёВ

 

Грсподннхъ,

 

чтобы

 

Сохра-

нить

 

себя

 

на

 

этомъ

 

пути

 

отъ

 

освверненія

 

соблазнами

 

и

 

исву-

шеніями

 

со

 

стороны

 

міра' И

 

не

 

охладѣть

 

въ

 

любви

 

въ

 

Богу?

Людямъ,

 

занимающийся

 

йзготовленіемъ

 

на

 

гтнѣ

 

всякаго

рода

 

Кушанья,

 

Дается

 

ВЪ

 

ѳтомЪ

 

занятій

 

также

 

не

 

«еніе

 

поучи-

тельный

 

урокъ.

 

Огонь,

 

съ

 

которымъ

 

приходится

 

имъ

 

такъ

 

часто

обращаться,

 

пусть

 

напоминаетъ

 

имъ

 

объ

 

огнѣ

 

геенсвомъ.

 

Геен-

скій

 

огонь

 

въ

 

Сравненіи

 

Съ

 

здѣшнймъ-*-тоже,

 

что

 

дѣйетвитель^

ный

 

огонь

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

писаннымъ

 

на

 

буыагѣ.

 

Такъ

 

судили

о

 

страшной

 

силѣ

 

гёенскаго

 

огня

 

нѣкоторые

 

изъ

 

святяхъ.

 

Пусть

тоже

 

говорятъ

 

себѣ

 

взирающіе

 

на

 

огон*,

 

при

 

изготовленіи

 

ку-

шанья

 

и

 

страхомъ

 

вѣчнаго

 

огня

 

да

 

удерживаютъ

 

себя

 

зтъ

грѣховъ.

Не

 

исчйсляежъ

 

другйіъ

 

Житейскйхъ

 

занятій

 

и

 

пояоженій,

чтобы

 

видѣть,

 

Въ

 

какомъ

 

Отношеніи

 

они

 

могутъ

 

быть

 

духовно-

поучительны,

 

на

 

какія

 

назидатёльныя

 

разнышлевія

 

могутъ

 

наг

водить.

 

Размышляющему

 

каждый

 

предметъ

 

въ

 

жизни

 

природы

 

и

въ

 

житейской

 

средѣ

 

дастъ

 

пищу

 

для

 

сопоставленія

 

земного

 

съ

духоѣныкъ.

 

Нб

 

лѣнись

 

только

 

размышлять

 

и

 

наблюдать

 

Правда,

не

 

всякъ

 

способенъ

 

къ

 

подобнымъ

 

сопоставленіямъ.

 

Для

 

сего

нужна

 

извѣстная

 

Доля

 

остроумія

 

и

 

умственной

 

подвижности,

 

что

не

 

всякому

 

Дано.

 

Не

 

въ

 

т#«Ѳмъ

 

ейучаѣ,

 

чтобы

 

не

 

ломать

 

бевпо-

лезно

 

головы

 

надѣ

 

тѣмъ,

 

что

 

тебѣ

 

совсѣмъ

 

не

 

дается,

 

или

 

не-

легко

 

дается

 

постигнуть,

 

пользуйся

 

готовыми

 

уроками,

 

какіе

другими

 

извлечены

 

для

 

нашего

 

духовнаго

 

науч&ий

   

із*

 

ййлеяіі
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обыденной

 

жизни

 

и

 

окружающей

 

иасъ

 

природы.

 

Всего

 

лучше

 

и

у^обнѣе

 

для

 

нашего

 

употребления-

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

могутъ

 

слу^

жить

 

притчи

 

и

 

приточный

 

изреченія 1

 

Христа

 

Спасителя.

 

Болѣе

нагляднаго

 

представленія

 

духовныхъ

 

истинъ

 

и

 

правилъ

 

подъ

чувственнымъ

 

покровомъ

 

нигдѣ

 

не

 

найти.

 

Это

 

поистинѣ"

 

духов-

ное

 

сокровище,

 

отъ

 

міра

 

собираемое.

 

Итакъ,

 

если

 

хочешь- обога-

титься

 

-этимъ

 

сокровиш-емъ,

 

читай

 

Евангеліе

 

или

 

слушай

 

внима-

тельно

 

чтеніе

 

его.

- __________

   

..

-

 

|

 

:

                                                                      

,

Итоги

 

русской

 

религіозной

 

жизни

 

въ

 

XIX

 

в.

і

Молодой

 

двадцатый

 

вѣкъ

 

уже

 

съ

 

строгостью,

 

неумытнаго

судьи

 

началъ

 

сводить

 

счеты

 

съ

 

минувшимъ,

 

подсчитывать

 

тѣ

явленія,

 

въ

 

которыхъ

 

выразился

 

или

 

подъемъ

 

руссваго

 

самосо-

знанія

 

:

 

«а

 

XEL-й

 

вѣкъ, ,

 

или

 

же

 

его

 

упадокъ;

 

подредены

 

уже

итоги

 

общественной,

 

умственной,,

 

нравственной

 

жизни

 

русской.

Но

 

о

 

религіозныхъ

 

интересахъ

 

духа

 

покамолчатъ — и

 

это

 

вполнѣ

понятно:

 

признавая

 

умственные

 

и

 

др.>

 

интересы

 

обще-народны-

ми,

 

присущими

 

не

 

только

 

интеллигентному

 

классу,

 

но

 

и

 

сѣрой

деревнѣ,,'/

 

насъ

 

какъ-то

 

плохо

 

пока

 

мирятся

 

съ

 

тѣмъ

 

сознані-

емъ,

 

:ЧТО

 

духовнаго,

 

религіознаго

 

удовлетворена

 

ищетъ

 

какъ

„душа

 

мужицкая",

 

такъ

 

и

 

душа

 

интеллигента

 

и

 

что

 

всѣ

 

вообще

и

 

порознь

 

должны

 

быть, на

 

стражѣ

 

этихъ

 

интересовъ,

 

а

 

не

 

одно

только

 

то

 

сословіе,

 

которое,

 

по

 

увѣренію

 

гг.

 

отрицателей,

„живегъ

 

на

 

счетъ

 

этихъ

 

интересовъ"

 

(Толстой).

Наслѣдство,

 

полученное

 

XIX

 

вѣкомъ

 

отъ

 

своего

 

пред-

шественника,

 

очень

 

незавидное:

 

всеобщая

 

нравственная

 

и

 

рели-

гіознай' распущенность

 

Запада,

 

отрицаніе

 

тамъ

 

всявихъ;

 

высшихъ

 

на-

чалъ

 

жизни— ткромѣ

 

грубо^чувсгвенныхъ — вотъ

 

тотъ

 

Фундаментъ,

на

 

которомъ

 

офранцузивщееся

 

русское

 

общество

 

молодого

 

XIX

вѣва

 

должно

 

было

 

*

 

основывать

 

свою

 

религіозно-нравственную

жизнь.

 

Русь

 

вакътто

 

оказалась

 

оторванной

 

отъ

 

своего

 

родного

корня

 

и

 

естественно

 

начала

 

прибивать

 

къ

 

чужому

 

берегу.

 

Да

это

 

такъ

 

и

 

должно

 

било

 

«дучвтия., -Вернемся

 

въ<

 

90-мъ

 

іодамг
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столѣтія.

 

Если

 

императрица

 

Екатерина

 

II,

 

при

 

всемъ

 

своемъ

философскомъ

 

міровоззрѣніи,

 

при

 

увлеченів

 

Вольтеромъ,

 

Дидро

 

и

другими

 

тогдашними

 

знаменитостями

 

Запада

 

сумѣла

 

остаться

въ

 

глазахъ

 

своихъ

 

подданныхъ

 

„русскою"

 

царицею;

 

если

 

она

лишала

 

права

 

на

 

назвавіе

 

руескаго

 

человѣка

 

тѣхъ,

 

которые

позволяли

 

себѣ

 

чуждаться

 

всего,

 

руескаго,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

рели-

гіозныхъ

 

убѣжденій

 

родной

 

земли:

 

то

 

ея

 

преемникъ

 

Павелъ

 

I

не

 

могь

 

быть,

 

таковымъ.

 

Его

 

заигрыванія

 

съ

 

іезуитами,

 

пред-

почтеніе

 

иноземнаго

 

своему

 

русскому,

 

накѳвецъ*—

 

его

 

зваціе

гроссмейстера

 

Мальтійскаго

 

ордена— все

 

это

 

заставляло

 

рус-

скихъ

 

съ

 

недовѣріемъ

 

смотрѣть

 

на

 

свои

 

религіозныя

 

убѣжде-

нія

 

*).

 

Примѣръ

 

заразителенъ

 

вообще ;

 

а

 

прЕдіѣръ,

 

л;нцъѵ

 

зацима-

ющихъ

 

высшее

 

положеніе, — тѣмъ

 

болѣе.

 

Потому-то

 

въ

 

XV—

XVII

 

вв.

 

понятія— Русь

 

и

 

церковь,

 

былц

 

почти

 

синонимами,

 

что

сами

 

дари,

 

напр.,

 

Алевсѣй

 

Михайловичу

 

величали

 

.себя

 

по

 

от-

ношенію

 

щ

 

церкви

 

и

 

ея

 

.првдставителю-патр.іарху

 

не

 

бчлѣе,

какъ

 

в

 

„первыми

 

прихожанами".

 

Поэтому

 

же*,

 

когда

 

,.русевое

общество.

 

увидѣлО:

 

въ

 

высшей

 

придворной

 

еферѣ

 

колебаніе

 

релит

гіозныхъ

 

убѣжденій,

 

проистекавшее

 

.повидямому.изъ.гмысли

 

neper

создать

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣ.рѣ,

 

измѣнвть

 

религіозныя

 

понятія

руескаго

 

народа,

 

уваЖеніе.

 

кърелигіи. естественно

 

начало

 

наг

дать;

 

да,

 

и

 

французская,

 

система

 

воспитанія,

 

всецѣло

 

принятая

русской

 

аристократіей,

 

совершенно

 

почти

 

исключала

 

религіозное

воспитаніе;

 

дѣтей

 

изъ

 

круга

 

обязанностей

 

родителей

 

и

 

гуверне-

ровъ;

 

религіозныя

 

предписания,-,щ

 

церковныя

 

законоположения

сведены

 

были

 

на

 

степень

 

модныхъ

 

вопросовъ,

 

о

 

которыхъ

 

могли

и

 

даже

 

должны

 

были

 

разеуждать

 

дамы

 

выещаго

 

свѣта

 

въ

 

своихъ

гостиныхъ.

 

Плоды

 

такого

 

положіенія

 

дѣла

 

не

 

замедлили

 

обнару-

житься

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

XIX

 

вѣка.

 

Періодъ

 

1802г^1809гг.,

несомнѣнно,

 

еоставляетъ

 

въ

 

исторіи

 

руескаго

 

религіознаго

 

со-

знанія

 

'одну

 

изъ

 

печаЛьныхъ

 

странвцъ.

 

Цѣлыя

 

семь^

 

ррдовитѣй-

шихъ

 

руссквхъ

 

дворянъ,

 

счптавшихъ

 

въ

 

•

 

яислѣі

 

своихъ.

 

-предвовъ

ревностныхъ

  

борцовъ

   

за

 

діравославіе,

 

уходили

 

въ

 

католичество,

а---------J

 

; '

   

.

 

' -------■----------

                 

'•

              

: >

     

'■•''■■

                               

:

 

■

   

-.-

                

{ЙООІ

 

Оа

                 

',

  

.'іЕГЯбН

:

 

и'*)-

 

Мр,рршвинъ,

 

свящ., „Іезуиты

 

въ^,

 

Россіи в .., г ,.

              

.

    

і
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нйДѣясь

 

тймъ

 

НаЙТи

 

рѣшеиіе

 

тѣхъ

 

вопросовъ,

 

которые

 

будто

 

бы

не

 

Въ

 

силах*

 

было

    

рѣшить

 

православіе

   

(напр.,

 

кн.

 

Гагаринй,

Салтыковы-,

   

Черкасскіе

 

и

 

др.);

    

высшая

 

школа,

 

поскольку

    

она

Могла

    

давать

 

наиравленіе

    

русской

   

мысли,

 

приводила

    

лучшія

c*ltt

 

русскія

 

или

 

«Ъ

 

пантеизму,

  

или

 

же

 

къ

 

абсолютному

 

нигп-

М&Щ,

 

но

 

только

 

йе

 

къ

 

русскому

 

православному

 

храму.

 

До

 

чего

дошла

 

тогда

 

пресловутая

    

і, свобода

 

исповѣданія",

 

можно

 

судить

пѲ .Цпроейту

 

божественной

   

ванцеляріи",

 

поданному

 

императору

Александру

 

1

 

камергеромъ

    

Елянскимъ— рьянымъ

    

поборникюмъ

Мдпче*етва' (ЛНвановъ.

 

„Раскольники

 

и

 

оетрожниви").

 

Неудивитель-

но

 

поэтому,

 

если

 

блаженной

 

памяти

 

Алевсандръ

 

Благословенный

съ

 

свонмъ

 

мечтательнымъ

 

характеромъ

 

и

 

мистической

  

настроен-

ностью

 

долгое

 

Время

   

поівновался

 

репутаціей

    

тайнаго

    

масона,

развязывая

    

такимъ

 

образомъ

    

руки

  

„вольпымъ

   

камепщикамъ".

■Бёзб>$рі%

 

было

 

ВЪ

 

полной

 

своей

 

сйлѣ.

 

Но

 

грянулъ

 

громъ!

 

Ужасы

1&-№

 

Шц&

 

Заставили

 

русскихъ

 

опомниться,

 

плвабыть

   

на

 

время

"свШ

 

'фраИйОйанію

   

и

   

искать

   

помощи

    

у

    

себи;..;

 

и

    

вотъ—

ТЕиШю^Богй— Не

 

того>,

 

который

   

быль

 

темой

 

для

 

разговоровъ

 

въ

тШ№№$

 

■

 

'бойвшого

    

Св4та,

  

Щ

 

Того,

 

Который

    

ишовѣдывался

простымъ

 

русскимъ

    

крестьяпиномъ,

 

силою

 

руескаго

   

Бога

 

врагъ

е*Шъ

 

^дШйнъ

 

HS%'

 

йредѣЛбвъ

    

Россіи,

 

и

 

Русская

 

церковь

    

вос-

торжествовала,

 

осѣнивъ

 

своимъ

 

крестомъ

 

православное

 

воинство,

иоФйрйоФяо

    

вступившее

    

въ

 

предѣлы

 

латинства.

    

Настроеніе,

вызванное

     

12-мъ

    

годомъ

    

и

    

поддержанное

 

неожиданной .

  

въ

сущности

 

развязкой

 

войны,:

 

держалось

 

приблизительно

   

до

 

1821

года,

 

когда

 

шатаніе

   

у мовъ

    

обнаружилось

 

съ

 

новой

 

силой.

    

Въ

ШИ6Ш

 

'іф&тйШ

 

періодъ

 

времени

 

тѣмъ

 

рельефнѣе

 

выделяются

 

два

уМЬШ*'

 

императора

   

Александра

 

f

 

,■

 

вапр»вяенные

 

къ

 

умиротворе-

нию

 

"йфЬднЬ'Й

 

сЬвѢётй

 

и

 

ограждению

 

неприкосновенности

    

рели-

TifleHaW'coBHaHifl

 

руешихъ,

   

возмущеннаго

 

іезуитскими

 

интрига-

ми^

 

Вв^Вьім*

 

указШъ

 

отъ

 

20

 

декабря

 

1 1815

 

г.

 

іезуитыбылй

 

из-

Ш&Ш»Шъ

 

Ъ&Ѣвхту

  

стелицъ-^съ

 

воепрещеніемъ

 

въѣзда

 

въ

 

нихъ;

вогІ^Чйё

 

іезуиты

 

й

 

иослѣ

 

этого

   

продолжали

 

свои

 

интриги

    

по

извѣстному

 

вопросу

 

о

 

церкви

  

св.

 

Екатерины

 

въ

 

Петербургѣ

    

и

Полоцкомъ

 

коллегии,

 

иі*перШ{>ъ '

 

под'ййёалъ'

 

18

 

*арта'

 

1 ( &20

 

г.



an

новый

 

указъ,

 

лишающій

 

ихъ

 

покровительства

 

русскихъ

 

за-

воновъ,

 

всѣхъ

 

имуществъ

 

и

 

права

 

на

 

пребываніе

 

въ

 

Россіи.

Свободно

 

вздохнула

 

Русская

 

церковь,

 

освободившись

 

отъ

 

своего

стародавняго

 

врага:— но

 

ненадолго:

 

уже

 

въ

 

1821

 

году

 

начало

обнаруживаться

 

новое

 

броженіе

 

умовъ,

 

вызванное

 

мистическими

бреднями

 

нѣмецкихъ

 

спиритовъ,

 

пользовавшихся

 

необычайнымъ

усиѣхомъ

 

среди

 

петербургскаго

 

свѣта

 

и

 

даже

 

при

 

Дворѣ;

 

нло-

домъ

 

этого

 

броженія

 

было

 

множество

 

тайныхъ

 

кружковъ

 

мисти-

ческаго

 

характера,

 

ставившихъ

 

своею

 

задачею

 

выработку

 

нова-

го

 

міросозерцанія

 

и

 

обновленія

 

человѣчества

 

нутенъ

 

созерцанія

невиднмыхъ

 

духовъ

 

и

 

изученія

 

явлевій

 

изъ

 

области

 

загадочна-

го.

 

Для

 

насъ

 

не

 

важно,

 

конечно,

 

каковы

 

были

 

эти

 

кружки

 

по

своей

 

внутренней

 

органпзацін;

 

мы

 

отмѣтимъ

 

только

 

ихъ

 

стран-

ное

 

отношеніе

 

не

 

только

 

къ

 

православно,

 

но

 

и

 

къ

 

религіи

вообще,

 

какъ

 

учрежденію,

 

якобы

 

лишающему

 

человѣчество

 

права

свободно

 

мыслить

 

и

 

скрывающему

 

область

 

высшаго

 

вѣдѣпія

 

сво-

ими

 

преднисапіями

 

узко-обрядоваго,

 

якобы,

 

характера.

 

Эта

 

тен-

денція,

 

будучи

 

строго

 

проведена,

 

иесомнѣнно,

 

должна

 

была

 

при-

водить

 

къ

 

признанію

 

за

 

истину

 

протестантской

 

догмы,

 

что

 

со

всею

 

силою

 

выразилось

 

въ

 

появившихся

 

во

 

множествѣ

 

сочине-

ніяхъ

 

того

 

времени,

 

проводившихъ,

 

наряду

 

съ

 

мистическими,

мысли

 

и

 

отрицательна™

 

характера— тавевы'.

 

„Другъ

 

юности".

М.

 

1821

 

г.;

 

„Духъ— покровитель

 

животпыхъ".

 

Шнисса.

 

М.

1820

 

г.;

 

„Таинства

 

древнихъ

 

египтянъ".

 

Его

 

же

 

и

 

др.

 

Такое

направленіе

 

побудило

 

высшую

 

власть

 

обратить

 

внвыаніе

 

на

 

ту

свободу,

 

съ

 

которой

 

предъявлялись

 

русскому

 

малообразованному

обществу

 

всякія

 

измышленія

 

досужливыхъ

 

умовъ,

 

и

 

вотъ— въ

маѣ

 

1824

 

года

 

начала

 

свое

 

кратковременное

 

существовапіе

 

не-

безызвѣстная

 

„ Шишковская

 

узда",

 

получившая

 

свое

 

наэваніе

отъ

 

назначенпаго

 

главвымъ

 

цевзоромъ

 

русской

 

печати

 

адмирала

А.

 

С.

 

Шишкова,

 

рьянаго

 

оберегателя

 

стародавнихъ

 

началъ

русской

 

жизни.

 

Къ

 

этому

 

же

 

періоду

 

надо

 

ѳтнести

 

и

 

другую

язву,

 

причинившую

 

огромный

 

вредъ

 

религіозному

 

сознанію

 

руе-

скаго

 

общества:

 

мы

 

разумѣемъ

 

рационалистическое

 

сектаптство,

представляющее

 

изъ

 

себя

 

переработку

 

раціоналистичесвой-нѣмец-
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кой

 

доктрины

 

примѣнительно

 

къ

 

условіямъ

 

русской

   

обществен-

ной

 

и

 

религіозной

 

жизни.

Сороковые

 

годы

 

обыкновенно

 

принято

 

считать

 

у

 

насъ

 

вре-

менемъ

 

возрожденія

 

русской

 

мысли,

 

расцвѣта

 

руескаго

 

національ-

наго

 

сознанія.

 

Правда,

 

эти

 

годы

 

дали

 

намъ

 

столько

 

сильныхъ

умовъ,

 

столько

 

талантовъ

 

въ

 

области

 

мысли,

 

что

 

направленіе,

сообщенное

 

ими

 

умственной

 

и

 

общественно-культурной

 

жизни

Россіи,

 

не

 

исчезло

 

даже

 

къ

 

80-мъ

 

годамъ

 

XIX

 

вѣка.

 

Но

 

если

эти

 

таланты

 

и

 

находили

 

гдѣ

 

нибудь

 

свое

 

примѣненіе,

 

то

 

всего

менѣе

 

въ

 

области

 

религіознаго

 

мышленія.

 

Увлеченіе

 

широкими

и

 

смѣдыми

 

идеями

 

слявянства

 

подавило

 

на

 

нѣкоторое

 

время

болѣе

 

настойчивыя

 

потребности

 

духа,

 

поставило

 

религіозныя

нужды

 

общества

 

на

 

задній

 

планъ.

 

Новизна

 

и

 

гуманность

 

вопро-

са,

 

широта

 

программъ,

 

намѣченныхъ

 

славявофилами— все

 

это

привлекало

 

къ

 

работѣ

 

лучшія

 

силы

 

Русской

 

земли.

 

Не

 

споримъ,

это

 

было

 

направленіе

 

симпатичное,

 

свѣтлая

 

страница

 

русской

исторіи;

 

но

 

позволимъ

 

себѣ

 

сдѣлать

 

нѣкоторую

 

оговорку.

 

На

какой

 

почвѣ

 

возможны

 

какъ

 

обновленіе

 

русской

 

національности,

такъ

 

и

 

объединеніе

 

славянской

 

народности?

 

Главнымъ

 

образомъ

на

 

почвѣ

 

религіозной;

 

таково,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

убѣждепіе

 

руе-

скаго

 

человѣка;

 

такъ

 

смотрѣлъ

 

на

 

дѣло

 

и

 

скончавшійся

 

недавно

философъ— поборникъ

 

русской

 

національности

 

В.

 

С.

 

Соловьевъ

(его

 

книга:

 

„Національный

 

вопросъ

 

въ

 

Россіи").

 

И

 

действительно,

если

 

мы

 

взглянемъ

 

на

 

недавнія

 

и

 

настоящія

 

отношенія

 

славян-

скихъ

 

племенъ,

 

то

 

увидимъ,

 

что

 

рѣшеніе

 

вопроса

 

о

 

ихъ

 

едине-

ніи

 

непремѣнно

 

обусловливается

 

религіознымъ

 

элементомъ;

 

про-

чія

 

связи

 

устанавливаются

 

постольку,

 

поскольку

 

онѣ

 

обусловли-

ваются

 

послѣднимъ:

 

такая

 

постановка

 

вопроса — характерная

черта,

 

присущая

 

одной

 

только

 

славянской

 

народности,

 

какъ

нуждающейся

 

прежде

 

всего

 

въ

 

религіозной

 

культурѣ

 

по

 

са-

мому

 

свойству

 

своего

 

духа.

 

Но

 

этотъ-то

 

вопросъ, — какъ

 

намъ,

русскимъ,

 

поднять

 

уровень

 

своего

 

религіознаго

 

сознанія, — и

 

былъ

упущенъ

 

изъ

 

виду

 

людьми,

 

взявшими

 

на

 

себя

 

починъ

 

веливаго

дѣла,

 

хотя

 

упомянутый

 

В.

 

С.

 

Соловьевъ

 

и

 

расточаетъ

 

похвалы

этомѵ

 

„золотому

    

времени

 

въ

 

исторіи

   

руескаго

    

національнаго
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сознанія"

 

за

 

то,

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

точно

 

была

 

формулирована

та

 

роль,

 

которая

 

принадлежитъ

 

религіозному

 

элементу

 

въ

 

созда-

ніи

 

національной

 

русской

 

культуты.

 

Въ

 

общей

 

системѣ

 

русской

жизни

 

они

 

поставили

 

и

 

экономическіе,

 

и

 

семейные,

 

и

 

правовые

устои

 

на

 

иервомъ

 

планѣ,

 

опредѣляя

 

религіозный,

 

какъ

 

слѣд-

ствіе

 

комбинаціи

 

и

 

взаимодѣйствія

 

первыхъ

 

трехъ,

 

а

 

на

 

про-

вѣрку

 

выходитъ— какъ

 

разъ

 

наоборотъ;

 

даже

 

и

 

самая

 

простая

логика

 

вещей

 

говорить

 

за

 

то,

 

что

 

чѣмъ

 

прочнѣе

 

религіозно-

нравственное

 

начало

 

жизни,

 

тѣмъ

 

надежнѣе

 

и

 

всѣ

 

другія

 

въ

отношеніи,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

русской

 

жизни;

 

съ

 

этимъ

 

при-

нужденъ

 

былъ

 

согласиться

 

даже

 

такой

 

поборникъ

 

безрелигіозной

культуры,

 

какъ

 

г.

 

Милюковъ — авторъ

 

„Исторіи

 

русской

 

куль-

туры".

 

Являясь,

 

такимъ

 

образомъ,

 

деревомъ,

 

лишеннымъ

 

корня,

славянская

 

идея

 

не

 

могла,

 

разумѣется,

 

выразиться

 

въ

 

чемъ

 

ни-

будь

 

цѣлостномъ,

 

не

 

могла

 

привиться

 

и

 

укрѣпиться

 

въ

 

русской

жизни,

 

йтавъ,

 

массовое

 

настроеніе

 

этой

 

эпохи

 

было

 

несомнѣнно

симпатичнымъ,

 

но

 

безполезнымъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

религіозной

жизни

 

руескаго

 

общества;

 

можно

 

сказать,

 

что

 

религіозный

 

эле-

ментъ

 

въ

 

обиходѣ

 

русской

 

жизви

 

этой

 

эпохи

 

отсутствовалъ.

Недостаткомъ

 

церковнаго

 

учительства

 

это

 

печальное

 

явленіе

объяснять

 

нельзя:

 

въ

 

это

 

время

 

уже

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

величіи

служили

 

церкви

 

такія

 

еильныя

 

и

 

учительныя

 

личности,

 

какъ

митроп.

 

Филаретъ

 

и

 

архіеп.

 

Иннокентііі,

 

проповѣдями

 

которыхъ

интересовались

 

въ

 

не

 

меньшей

 

степени,

 

чѣмъ

 

французскими

неурядицами

 

того

 

времени.

 

Церковная

 

литература

 

также

 

за-

явила

 

себя

 

многими

 

цѣнными

 

сочиненіями,

 

популяризирующими

религіозную

 

дисциплину

 

и

 

указывающими

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

то,

 

что

 

религіозныя

 

начала

 

жизни

 

не

 

навязываются

 

человѣку

извнѣ,

 

а

 

вызваны

 

самою

 

потребностью

 

его

 

духа.

 

И

 

если

 

всѣ

эти

 

призывы

 

въ

 

нравственному

 

самообличенію

 

оставались

 

гла-

сомъ

 

вопіющаго

 

въ

 

пустынѣ,

 

то

 

причина

 

такого

 

индифферен-

тизма

 

кроется

 

исключительно

 

въ

 

ложномъ

 

направленіи

 

нашей

вультуры

 

40 — 60

 

гг.

 

Если

 

мы

 

глубже

 

взглянемъ

 

въ

 

сущность

тѣхъ

 

явленій,

 

въ

 

воторыхъ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

выразилась

 

куль-

турная

    

жизнь

    

тогдашняго

    

общества,

    

то

 

увидимъ,

   

что

 

даже
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движеніе

 

въ

 

пользу

 

панславизма— это

 

знаменіе

 

руескаго

 

време-

ни— представляетъ

 

собою

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

сколокъ

 

съ

 

нѣмец-

каго

 

движенія

 

въ

 

пользу

 

объединенія

 

націи;

 

а

 

что

 

это

 

такъ—

можно

 

судить

 

по

 

тому,

 

что

 

идея

 

гермапскаго

 

союза,

 

какъ

 

само-

бытная,

 

скоро — чрезъ

 

какія

 

нибудь

 

30

 

лѣтъ

 

вылилась

 

въ

 

формѣ

объединенной

 

Германіи,

 

тогда

 

какъ

 

великая

 

затѣя

 

панславистовъ,

представляющая

 

собою

 

нѣмецкое

 

дерево,

 

пересаженное

 

на

 

рус-

скую — смертельную

 

для

 

него

 

почву,

 

умерла,

 

не

 

проявивъ

 

ни-

какихъ

 

почти

 

признаковъ

 

жизни.

Совсѣмъ

 

другое

 

мы

 

должны

 

сказать

 

относительно

 

области

чистаго

 

религіознаго

 

мышленія.

 

Философія

 

Гегеля,

 

пустившая

глубокіе

 

корни

 

въ

 

умахъ

 

Запада,

 

и

 

въ

 

Россіи

 

нашла

 

горячихъ

своихъ

 

послѣдователей.

 

Отрицаніе

 

существованія

 

лцчнаго

 

Бога,

низведеніе

 

Его

 

на

 

степень

 

безформепной

 

идеи,

 

не

 

имѣющей

 

за

собой

 

ничего

 

реальнаго,

 

какъ-то

 

скоро

 

начала

 

прививаться

 

къ

русскимъ

 

умамъ.

 

Вопросъ

 

религіи

 

философской,

 

которою

 

вольно-

мыслящіе

 

умы

 

задумали

 

замѣнить

 

религію

 

т.

 

наз.

 

церковную,

сдѣлался

 

моднымъ

 

вопросомъ,

 

злобой

 

дня;

 

чтобы

 

удостовѣриться

въ

 

этомъ,

 

достаточно

 

взглянуть

 

на

 

страницы

 

толстыхъ

 

русскихъ

свѣтскихъ

 

журяаловъ — примѣрно

 

съ

 

55

 

по

 

64

 

гг.:

 

вездѣ

 

рели-

гіозно-фалософскій

 

вопросъ

 

пользуется

 

исключительнымъ

 

внима-

ніемъ;

 

философія

 

Гегеля

 

трактовалась

 

со

 

всевозможныхъ

 

сторонъ,

при

 

чемъ

 

уголъ

 

зрѣнія

 

былъ

 

всегда

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же— именно:

религія

 

т.

 

наз.

 

церковная

 

стѣсняетъ

 

свободу

 

мысли

 

и

 

своими

узко-оффиціальными

 

предписаніями

 

затрудняетъ

 

достиженіе

нравственнаго

 

идеала

 

человѣчества.

 

Такая

 

предвзятая

 

мысль

 

не

могла,

 

разумѣется,

 

привести

 

къ

 

чему

 

нибудь

 

хорошему,

 

разъ

 

•

умъ

 

человѣка

 

настойчиво

 

требовалъ

 

себѣ

 

простора.

 

И

 

дѣйстви-

тельно,

 

уже

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

60-хъ

 

годовъ

 

обнаружилось

 

осо»

бое

 

движепіе

 

въ

 

облаети

 

философсво-богословской,

 

движеніе

отрицательна™

 

характера,

 

квинтъ-эссенцію

 

вотораго

 

представ-

ляетъ

 

собою

 

толстовство,

 

выросшее

 

на

 

почвѣ

 

философіи

 

Гегеля

и

 

дошедшее

 

до

 

полнѣйшаго

 

отрицанія

 

религіи,

 

какъ.

 

видимой

связи

 

человѣка

 

съ

 

Высочайшимъ

 

Существомъ.

 

Эта

 

философская

закваска

    

произвела

    

желанное

  

дѣйствіе

   

и

 

пустила

 

свои

 

корни
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прежде

 

всего

 

въ

 

умахъ

 

учащейся

 

молодежи:

 

развращенность

мысли

 

молодыхъ

 

головъ

 

простиралась

 

до

 

отрицанія

 

не

 

только

религіозныхъ

 

началъ

 

жизни,

 

но

 

и

 

всякихъ

 

вообще

 

началъ

 

ея,

выходящихъ

 

за

 

предѣлы

 

чувственпаго

 

опыта.

Намъ,

 

вѣроятно,

 

скажутъ,

 

что

 

60-е

 

годы —эпоха

 

гуманности,

какую

 

только

 

могли

 

проявить

 

русскіе,

 

и

 

мы

 

съ

 

этимъ

 

вполнѣ

 

соглас-

ны.

 

Но

 

изъ

 

какихъ

 

побужденій

 

исходила

 

послѣдняя?

 

Всего

 

менѣе

изъ

 

принциповъ

 

религіи

 

и

 

нравственности;

 

религія,

 

понимаемая

 

въ

христіанекомъ

 

смыслѣ,

 

не

 

пмѣла

 

тогда

 

шшакой

 

роли

 

въ

 

созданіи

этого

 

нанравленія:

 

ея

 

мѣсто

 

заняла

 

т.

 

наз.

 

„релнгія

 

человѣч-

ности%

 

дающая

 

право

 

человѣву

 

на

 

внимаиіе

 

постольку,

 

по-

скольку

 

онъ-

 

существо

 

разумное — и

 

только;

 

о

 

какпхъ

 

бы

 

то

 

ни

было

 

высшихъ

 

началахъ

 

жизни,

 

о

 

возвышенін

 

дупін

 

къ

 

Богу

 

и

естественной

 

связи

 

между

 

ними

 

здѣсь

 

нѣтъ

 

и

 

рѣчи.

 

Разумѣется,

практическое

 

примѣнеяіе

 

этой

 

доктрины,

 

проведете

 

ея

 

въ

 

жизнь

обусловило

 

собою

 

и

 

взглядъ

 

на

 

человѣка,

 

только

 

вакъ

 

на

„цыоѵа—Лрытсо?"

 

и

 

руководящимъ

 

припципомъ

 

этого

 

паправленія

была

 

формула:

 

человѣвъ— для

 

человѣка

 

(см.

 

Правосл.

 

Обозр.

1867

 

г.

 

т.

 

22.

 

„Возобновлевіе

 

атеизма"

 

стр.

 

413

 

—

 

446).

 

Чтобы

убѣдиться

 

въ

 

этомъ

 

нагляднѣе,

 

достаточно

 

будетъ

 

вникнуть

 

въ

сущность

 

тѣхъ

 

отвѣтовъ,

 

которые

 

подавали

 

съ

 

высоты*

 

судебнаго

эшафота

 

члены

 

револгоціоннаго

 

кружка,

 

преступный

 

замыслъ

котораго

 

былъ

 

приведенъ

 

въ

 

исполаеніе

  

I

  

марта

  

1881

  

года.

Послѣднее

 

двадцатилѣтіе

 

русской

 

жизни

 

ничѣмъ

 

почти

 

въ

области

 

религіознаго

 

созпанія

 

отмѣчено

 

быть

 

пе

 

можетъ,

 

если

не

 

считать

 

единичныхъ

 

моментовъ,

 

когда

 

умъ,

 

подъ

 

давленіемъ

данныхъ

 

естествознанія,

 

готовь

 

былъ

 

признать

 

за

 

источпикъ

 

бы-

тія

 

не

 

Высочайшее

 

духовное

 

Существо,

 

а

 

жизненную

 

силу

 

са-

мой

 

матеріи.

 

Но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

рѣшеніе

 

этого

 

якобы

 

спор-

наго

 

пункта,

 

по

 

мнѣнію

 

интеллигенціи,

 

вопросъ

 

будущаго.

Взглянемъ

 

теперь

 

на

 

тѣ

 

отногаенія,

 

въ

 

коихъ

 

находилось

рулевое

 

—

 

интеллигентное

 

и

 

неинтеллигентное

 

общество

 

къ

 

выше-

указаннымъ

 

религіознымъ

 

доктрннамъ.

 

Насколько

 

простая,

 

сѣрая

(да

 

будетъ

 

позволено

 

это

 

выраженіе)

 

масса

 

народная

 

проявляла

похвальную

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

косность

 

религіознаго

 

міровоззрѣ-
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нія,

 

настолько

 

же

 

интеллигентное

 

уподоблялось

 

поистинѣ

 

челноку,

отбитому

 

волной

 

отъ

 

родного

 

берега

 

и

 

пытающемуся

 

прибиться

къ

 

другому,

 

чуждому

 

для

 

него.

 

Не

 

стали

 

ли

 

толстовскія

 

идеи

 

и

дарвинизмъ

 

модными

 

вопросами,

 

суть

 

и

 

рѣшеніе

 

которыхъ

 

дол-

женъ

 

знать

 

каждый

 

порядочный

 

человѣкъ;

 

не

 

считалось

 

ли

 

(и

даже

 

доселѣ

 

считается)

 

слѣдованіе

 

церковно-религіозной

 

дис-

циплинѣ

 

призпакомъ

 

обскурантизма?

 

Не

 

готово-ли

 

воспаленное

воображеніе

 

молодого

 

поколѣнія

 

отдать

 

преимущество

 

Толстому

предъ

 

Евапгеліемъ,

 

Ренапу

 

предъ

 

сказаніями

 

езангелистовъ,

Дарвину

 

предъ

 

Моисеемъ?

 

Мы

 

не

 

знаемъ,

 

что

 

намъ

 

сулитъ

 

бу-

дущее,

 

но

 

можемъ

 

съ

 

увѣренностью

 

сказать,

 

что

 

Русь,

 

укло-

нившись

 

въ

 

сторону

 

отъ

 

прадѣдовскихъ

 

завѣтовъ,

 

начала

 

те-

рять

 

свои

 

устои,

 

иоддержисавшіе

 

ее

 

въ

 

теченіе

 

многовѣковой

ея

 

исторіи;

 

а

 

устои

 

эти— исключительно

 

почти

 

религіозные.

Впрочемъ,

 

представлять

 

дѣло

 

въ

 

смыслѣ

 

одного

 

только

сплошного

 

факта

 

религіознаго

 

индифферентизма

 

и

 

скудости

 

вѣ-

ры — было

 

бы

 

очень

 

односторонне.

 

Были

 

въ

 

жизни

 

XIX

 

вѣка

 

и

свѣтлыя

 

стороны

 

религіозной

 

жизни,

 

показывающія,

 

что

 

если

русское

 

общество

 

въ

 

общемъ

 

и

 

могло

 

быть

 

характеризовано,

вакъ

 

безразлично

 

относящееся

 

къ

 

предметамъ

 

религіознаго

 

вѣ-

дѣнія,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе— пѣкоторая

 

часть

 

его

 

съ

 

тѣмъ

 

большей

настойчивостью

 

старалась

 

не

 

только

 

построять

 

свою

 

жизнь

 

все-

цѣло

 

на

 

религіозно-нравственныхъ

 

пачалахъ,

 

но

 

и

 

проводить

эти

 

начала

 

въ

 

другую

 

среду,

 

доселѣ

 

чуждую

 

ихъ.

 

Успѣхи

 

пра-

вославныхъ

 

русскихъ

 

миссій

 

служатъ

 

наличнымъ

 

фавтомъ,

 

под-

тверждающимъ

 

это

 

положеніе.

 

Распространеніе

 

христіанства

 

на-

шими

 

миссіонерами

 

и

 

среди

 

полудикихъ

 

инородцевъ

 

Сибири,

 

и

въ

 

Закавказьи,

 

и

 

на

 

Япоискихъ

 

островахъ,

 

въ

 

Кореѣ

 

и

 

Китаѣ

и

 

даже

 

на

 

Амернканскомъ

 

материкѣ,

 

благодареніе

 

Богу,

 

шло

довольно

 

успѣшно;

 

по

 

успѣху

 

этому

 

церковь

 

обязана

 

какъ

чдстотѣ

 

и

 

высотѣ

 

предлагаемаго

 

язычникамъ

 

и

 

магометанамъ

ученія,

 

такъ

 

и

 

силѣ

 

того

 

святого

 

огня,

 

который

 

побуждалъ

нашихъ

 

тружеаиковъ-млссіонеровъ

 

переносить

 

и

 

зной

 

Закавказья,

и

 

холодъ

 

Сибири,

 

и

 

одиночество

 

за-океанскихъ

 

странъ.

 

Много

еще

 

горитъ

    

этого

   

огня

    

въ

 

груди

 

русской!

   

И

 

пока

 

не

 

погасъ
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этотъ

    

огонь,

    

на

 

знамени

   

Русской

   

земли

    

будетъ

 

красоваться

крестъ

 

Христовъ,

 

какъ

 

символъ

 

настроепія

 

русскихъ

 

сердецъ.

Но

 

гдѣ

 

же

 

корень

 

того,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

вѣкового,

 

блужданія

русскаго

 

общества,

 

о

 

коемъ

 

мы

 

говорили.

 

Углубляясь

 

въ

 

исто-

рію

 

русской

 

государственной

 

жизни,

 

мы

 

придемъ

 

къ

 

тому

 

не-

опровержимому

 

факту,

 

что

 

Русь

 

X — XVIII

 

вв.

 

представляла

 

со-

бою

 

государство

 

на

 

теократическихъ

 

началахъ— не

 

въ

 

томъ,

 

ко-

нечно,

 

смыслѣ,

 

что

 

вб

 

главѣ

 

его

 

стоялъ

 

представитель

 

религіи,

какъ

 

это

 

было

 

у

 

древнихъ

 

Евреевъ,

 

и

 

не

 

въ

 

смыслѣ

 

современ-

наго

 

устройства

 

Турціи,

 

повелитель

 

которой

 

считается

 

и

 

ду-

ховной

 

главой

 

всѣхъ

 

правовѣрныхъ;

 

нѣтъ:

 

мы

 

разумѣемъ

 

въ

данномъ

 

случаѣ

 

общность

 

и

 

строгую

 

гармонію

 

интересовъ

 

цер-

кви

 

и

 

государства,

 

пхъ

 

взаимодѣйствіе

 

а

 

даже

 

покровитель-

ственное

 

отношеніе

 

церкви

 

къ

 

послѣднему,— когда

 

правитель-

ственныя

 

распоряженія

 

нуждались

 

въ

 

санкціи

 

первосвятителя

"Русской

 

земли.

 

За

 

такой

 

именно

 

характеръ

 

древне-руяской

жизни

 

говорятъ

 

грамоты

 

русскаго

 

правительства,

 

начинавшіяся

словами:

 

„Государь

 

и

 

великій

 

князь

 

всея

 

Русіи

 

(имя

 

рекъ)

 

ува-

залъ,

 

а

 

господинъ

 

и

 

святѣйшій

 

патріархъ

 

(имя

 

рекъ)

 

благосло-

вилъ"

 

и

 

т.

 

д.

 

Такими

 

устоями

 

Русь

 

поддерживалась

 

въ

 

теченіе

многихъ

 

вѣвовъ.

 

Столкнутая

 

съ

 

своего

 

истиннаго

 

исторнческаго

пути

 

Петромъ

 

I,

 

Россія

 

оказалась

 

между

 

двухъ

 

огней:

 

съ

 

одной

стороны — необходимость

 

усвоенія

 

западной

 

культуры,

 

а

 

съ

 

дру-

гой — опасеніе

 

потерять

 

изъ-за

 

этой

 

культуры

 

свое

 

исключитель-

ное

 

достояніе — православную

 

вѣру.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

русскій

народъ

 

во

 

главѣ

 

общаго

 

міровоззрѣнія

 

привыкъ

 

полагать

 

убѣжде-

нія

 

религіозныя

 

и

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

этихъ

 

послѣднихъ

 

разсма-

триваетъ

 

какую

 

угодно

 

культуру;

 

короче

 

говоря

 

—

 

вопросовъ

культуры

 

мы,

 

по

 

свойству

 

своего

 

духа,

 

не

 

раздѣляемъ

 

отъ

 

вопро-

совъ

 

релпгіи.

 

Петръ

 

1-й,

 

при

 

всей

 

своей

 

геніальности

 

н

 

широ-

тѣ

 

ума,

 

былъ

 

прежде

 

всего

 

сыномъ

 

своего

 

народа

 

и

 

потому

 

не

могъ

 

взглянуть

 

на

 

дѣло

 

иначе.

 

Заимствуя

 

западную

 

культуру

 

и

перенося

 

ее

 

на

 

русскую

 

почву,

 

онъ

 

не

 

могъ

 

избѣжать

 

ошибки

и

 

поэтому

 

незамѣтно

 

для

 

себя

 

явился

 

представителемъ

 

новыхъ

началъ

 

русской

   

государственной

   

жизни,

    

чуждыхъ

 

религіознаго
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элемента;

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

онъ

 

оказался

 

рабскимъ

 

подража-

телемъ

 

программы

 

государственной

 

жизни,

 

усвоенной

 

всѣми

европейскими

 

дворами,

 

гдѣ

 

государственпыя

 

гражданскія

 

начала

подавляли

 

всѣ

 

прочія

 

(за

 

исключеніемъ

 

Испапіи

 

п

 

Рима).

 

Объ-

единить

 

новую

 

культуру

 

съ

 

прежнимъ

 

началомъ— религіознымъ

Петръ

 

не

 

могъ;

 

въ

 

силу

 

своихъ

 

націопальныхъ

 

особенностей,

онъ,

 

заимствуя

 

культуру

 

на

 

Западѣ,

 

заимствовалъ

 

и

 

отношенія

гражданскаго

 

элемента

 

къ

 

церковно-религіозному.

 

Петру

 

пред-

стояла

 

трудная

 

борьба,

 

необходимо

 

было

 

отдать

 

что-нибудь

 

въ

жертву

 

обстоятельствам^— и

 

вотъ

 

—

 

Ііетръ

 

рѣшилъ

 

примести

 

на

алтарь

 

новой

 

культуры

 

дорогіе

 

завѣты

 

старой

 

Руси.

 

Съ

 

тѣхъ

поръ

 

интересы

 

церкви

 

п

 

государства

 

разобщились;

 

образовались

два

 

направлеиія

 

въ

 

русской

 

жизни:

 

одно— преслѣдующее

 

цер-

ковно-общественную

 

точку

 

зрѣнія

 

и

 

культуру

 

по

 

преимуществу

религіозную;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

нослѣдпяя

 

должна

 

быть

 

пропзведе-

ніемъ

 

русской

 

же

 

среды,

 

ибо

 

западныя

 

религіозпыя

 

понятія

 

къ

ней

 

не

 

подходили,

 

то

 

и

 

направленіе

 

это

 

можно

 

пазвать

 

рели-

гіозпо-націовальнымъ;

 

другое

 

нанравленіе — культурно-граждан-

ское,

 

понимающее

 

культуру

 

въ

 

смыслѣ

 

аересозданія

 

всѣхъ

 

ста-

рыхъ

 

формъ

 

жизни,

 

изученія

 

наилучшихъ

 

формъ

 

жизни

 

запад-

ной

 

и

 

примѣпепія

 

ихъ

 

къ

 

условіямъ

 

русскаго

 

быта.

 

Естествен-

но,

 

что

 

послѣіінее

 

паправлепіе,

 

на

 

сторонѣ

 

котораго

 

была

высшая

 

власть,

 

должно

 

было

 

взять

 

перевѣсъ

 

надъ

 

первымъ

 

и

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

привести

 

русское

 

общество

 

къ

 

мысли

 

о

возможности

 

исключить

 

религіозный

 

элемеитъ

 

изъ

 

числа

 

факто-

ровъ

 

русской

 

ЖИЗНИ.

Не

 

мирится

 

русская

 

душа

 

съ

 

такимъ

 

положеніемъ

 

дѣла:

чувствуетъ

 

она

 

какую-то

 

пустоту

 

и

 

ищетъ

 

выхода

 

изъ

 

этой

раздвоенности.

 

Но

 

возможенъ

 

ли

 

этотъ

 

выходъ

 

и

 

есть

 

ли

 

онъ?

Да,

 

онъ

 

есть,

 

но

 

насколько

 

возможенъ— это

 

вопросъ

 

далекаго

будущаго.

 

Думаемъ,

 

что

 

русское

 

общество

 

рано

 

или

 

поздно

сознаетъ

 

измѣпу,

 

допущенную

 

имъ

 

по

 

отношепііо.

 

къ

 

прежней

православной

 

Руси,

 

вспомнитъ

 

ту

 

духовную

 

пищу,

 

которая

 

пи-.*'1

тала

 

нашихъ

 

предковъ

 

многія

 

сотни

 

лѣтъ.

 

И

 

вотъ,.

 

тогда-то,

при

 

стремлении

    

(если

   

только

    

оно

 

станетъ

   

хоть

  

настпоеяіемъ
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большинства)

 

къ

 

ближайшему

 

едипенію

 

государства

 

съ

 

религіей,

при

 

сліяніи

 

интересовъ

 

той

 

и

 

другой

 

стороны,

 

и

 

возможно

 

опять

возстановленіе

 

имени

 

Россіи,

 

какъ

 

наслѣдницы

 

славныхъ

 

тради-

цій

 

второго

 

Рима— Константинополя;

 

тогда

 

она

 

по

 

праву

 

бу-

детъ

 

опять

 

называться

 

„третьимъ

 

Римомъ"—въ

 

смыслѣ

 

содер-

жанія

 

Христовой

 

религіи,

 

какъ

 

рувоводящаго

 

и

 

основного

 

прин-

ципа

 

жизни.

 

Съ

 

этими

 

надеждами

 

и

 

привѣтствовалъ

 

русскій

человѣвъ

 

наступившій

 

ХХ-й

 

вѣкъ,

 

отъ

 

котораго

 

ожидаетъ

 

воз-

рожденія

 

и

 

проведенія

 

въ

 

жизнь

 

идеи

 

Руси

 

церковной— право-

славной.

П.

 

Ллмазовъ.

Рѣчь

 

сказанная

   

предъ

 

открытіе&гь

 

Солигаличскихъ

   

минераль-

ныхъ

 

водъ,

 

15

 

марта

 

1901

 

года.

Ей,

 

Господи,

 

челояша

 

не

 

имамъ,

 

да

 

егда

возмутится

 

вода,

 

ввержетъ

 

мя

 

въ

 

купѣлъ

(Іоан.

 

5,

  

7).

Тавъ

 

жаловался

 

разслабленный,

 

лежавшій

 

при

 

овчей

 

купѣ-

ли,

 

когда

 

Господь

 

Іисусъ

 

спросилъ

 

его:

 

хощеши

 

ли

 

цѣлъ

 

бытѵ9

И

 

тридцать

 

восемь

 

лѣтъ

 

пролежалъ

 

несчастный

 

при

 

цѣлебной

купѣли,

 

отъ.

 

погруженія

 

въ

 

которую,

 

во

 

время

 

возмущеніа

 

ея

воды

 

ангеломъ,

 

всякій

 

больной

 

выздоравливалъ,

 

вавимъ

 

бы

 

не-

дугомъ

 

одержимъ

 

ни

 

былъ.

 

И

 

въ

 

тридцать

 

восемь

 

лѣтъ

 

не

 

па-

шлось

 

сострадательнаго

 

человѣка,

 

который

 

бы

 

помогъ

 

несчастно-

му,

 

очевидно,

 

человѣку

 

бѣдному,

 

погрузиться

 

въ

 

купѣль,

 

когда

возмущалъ

 

ее

 

ангелъ

 

Божій.

Почтенные

 

представители

 

и

 

дѣятели

 

земства!

 

Овчая

 

ку-

пѣль,

 

о

 

которой

 

разсказывается

 

въ

 

Евангеліи,

 

безъ

 

сомеѣнія,

была

 

явленіемъ

 

чудодѣйственнымъ,

 

такъ

 

какъ

 

цѣлительная

 

сила

водѣ

 

ея

 

сообщалась

 

ангеломъ,

 

сходившимъ

 

въ

 

нее.

 

Но

 

благостъ

Творца

 

повсюду

 

въ

 

природѣ

 

разсѣяла

 

и

 

естественныя

 

цѣльбо-

носныя

 

средства,

 

которыя

 

врачуютъ

 

недуги

 

человѣка

 

данными

имъ

 

отъ

 

Бога

 

природными

 

свойствами,

 

и

 

дала

 

человѣву

 

разумъ

находить

 

въ

 

природѣ

 

эти

 

средства

 

и

 

распознавать

 

цѣлебныя

 

ихъ
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свойства.

 

Къ

 

этимъ-то

 

цѣльбоноснымъ,

 

естественнымъ

 

средствамъ

наука

 

причисляетъ

 

и

 

наши

 

Содигаличскія

 

минеральный

 

воды,

отврытіе

 

воторыхъ,

 

благодареніе

 

Господу!

 

совершилось

 

нынѣ,

послѣ

 

соровадѣтняго

 

запустѣвія

 

ихъ

 

и

 

небреженія

 

о

 

нихъ.

 

Ва-

шему

 

почину

 

и

 

вашимъ

 

заботамъ,

 

почтенные

 

земсвіе

 

предста-

вители

 

и

 

дѣятели,

 

обязано

 

мѣстное

 

и

 

окружающее

 

населеніе

 

но-

вымъ

 

открытіемъ

 

этихъ

 

цѣлебпыхъ

 

водъ

 

*).

 

Не

 

сомнѣваемся,

что

 

въ

 

числѣ

 

побужденій

 

въ

 

отврытію

 

лѣченія

 

ими

 

была

 

и

 

ваша

христіанская

 

любовь

 

къ

 

ближнему— желаніе

 

помочь

 

тѣмъ

 

не-

счастпымъ

 

больиымъ,

 

которые

 

не

 

могутъ

 

по

 

своимъ

 

средствамъ

для

 

лѣченія

 

ѣхать

 

въ

 

дальнія

 

мѣста,

 

гдѣ

 

давно

 

открыты

 

и

 

уже

благоустроены

 

подобныя

 

лѣчебницы.

 

Съ

 

материнскою

 

любовію

св.

 

церковь

 

идетъ

 

на

 

встрѣчу

 

этому

 

желанію

 

вашему,

 

и

 

благо-

словляетъ

 

доброе

 

ваше

 

начинаніе,

 

возсылая

 

свои

 

молитвы

 

во

Господу

 

о

 

писпосланіи

 

божественной

 

благодати

 

и

 

вышняго

 

освя-

щенія

 

па

 

цѣлебныя

 

воды.

 

Но

 

та

 

же

 

цервовь

 

не

 

можетъ

 

не

 

вы-

свазать

 

своихъ

 

желаній,

 

чтобы

 

и

 

дальнѣйшія

 

отношенія

 

ваши

въ

 

этому

 

доброму

 

дѣлу

 

были

 

въ

 

духѣ

 

христіанской

 

любви.

 

Она

 

ищетъ

во

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

дѣлахъ,

 

вакъ

 

частныхъ,

 

тавъ

 

и

 

обществен-

ныхъ,

 

проявленія

 

высшаго

 

христіансваго

 

завона— закона

 

всесо-

зидающсй

 

и

 

всесовершающей

 

любви.

 

Пусть

 

же

 

будутъ

 

пристав-

лены

 

къ

 

этому

 

святому

 

дѣлу

 

люди,

 

не

 

только

 

знающіе

 

и

опытные

 

въ

 

медицинѣ,

 

но

 

и

 

люди

 

сострадательные,

 

всецѣло

 

про-

никнутые

 

самоотверженной

 

любовію

 

къ

 

ближнему,

 

по

 

образу

вѣчной

 

и

 

всеобъемлющей

 

любви

 

Христовой,

 

символомъ

 

которой

служитъ

 

св.

 

врестъ,

 

погруженный

 

въ

 

воды

 

сіи

 

при

 

ихъ

 

освяще-

ніи.

 

Пусть

 

эти

 

приставники

 

съ

 

одинавовой

 

внимательностью

 

слу-

жатъ

 

всѣмъ

 

недужнымъ,

 

приходящимъ

 

сюда,

 

безъ

 

различія

 

ихъ

общественнаго

 

положенія

 

и

 

состоянія,

 

чтобы

 

нивто

 

изъ

 

нихъ

не

 

пмѣлъ

 

пбвода

 

жаловаться

 

подобно

 

разслабленному

 

при

 

овчей

купѣли:

 

человѣна

    

не

 

имамъ,

    

воторый

 

бы

 

съ

 

должнымъ

 

внима-

*)

 

Раньше

 

лѣтъ

 

40

 

назадъ

 

они

 

были

 

отврыты

 

и

 

приноси^

ли

 

большую

 

пользу

 

страждущимъ

 

людямъ,

 

благодаря

 

человѣво-

любію

 

извѣстнаго

 

богача

 

г.

 

Коворева.
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ніемъ

 

отнесся

 

въ

 

моему

 

безпомощному

   

поюженію;

 

инъ

 

предвос-

хищаетъ

 

у

 

меня

 

эту

 

внимательность.

Благословеніе

 

Божіе

    

да

 

пребудетъ

 

надъ

 

симъ

 

зданіемъ

    

и

вадъ

 

источнивомъ

 

воднымъ,

 

въ

 

немъ

 

находящимся.

========

                  

Свящ.

 

Ѳ.

 

У-й.

Трехдневное

 

торжеетво'въ

 

Ипатіевекой

 

обители.

(19—22

 

мая).

ъ

 

день

 

Пятидесятницы

 

Ипатіевсвій

 

монастырь

 

справ-

ляетъ

 

свой

 

храмовой

 

празднивъ.

 

тавъ

 

вавъ

 

главный

 

монастыр-

свій

 

соборный

 

храмъ

 

основанъ,

 

устроенъ

 

и

 

освященъ

 

въ

 

честь

и

 

славу

 

Пресвятой

 

Троицы.

 

Торжество

 

празднива

 

усугубляется

временнымъ

 

присутствіемъ

 

въ

 

монастырѣ

 

чудотворной

 

Ѳеодоров-

ской

 

иеоны

 

Божіей

 

Матери

 

и,

 

поэтому,

 

продолжается

 

три

 

дня.

Наванунѣ

 

Пятидесятницы,

 

въ

 

субботу,

 

19

 

мая,

 

въ

 

1

 

часъ

дня

 

по

 

городу

 

КостромЬ

 

послышался

 

торжественный

 

звонъ:

 

сна-

чала

 

переборный,

 

потомъ

 

и

 

во

 

всѣ

 

воловола;

 

это

 

былъ

 

призывъ

гражданъ

 

въ

 

встрѣчѣ

 

чудотворной

 

Ѳеодоровской

 

ивоны,

 

возвра-

щавшейся

 

изъ

 

г.

 

Галича,

 

куда

 

она

 

уносится

 

весной

 

важдогодно

на

 

цѣлый

 

мѣсяцъ.

 

По

 

звону,

 

по

 

всѣмъ

 

улицамъ

 

началось

 

не-

обычайное

 

движеніе:

 

массы

 

гражданъ

 

обоего

 

пола,

 

всѣхъ

 

возра-

стовъ,

 

спѣшили

 

на

 

встрѣчу

 

, усердной

 

Заступницы"

 

христіанъ,

, Матери

 

Бога

 

Вышняго",

 

перегоняя

 

другъ

 

друга,

 

набожно

 

осѣняя

себя

 

врестнымъ

 

знаменіемъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

преклоняя

 

колѣва

 

и

 

гла-

ву

 

до

 

земли.

 

На

 

лицахъ

 

всѣхъ

 

сіяла

 

какая-то

 

особенная

 

вебеспая

радость

 

и

 

выражалось

 

величайшее

 

благоговѣніе.

 

Всѣ

 

взоры

 

были

устремлены

 

по

 

одному

 

направленно— вдоль

 

Павловсвой

 

улицы,

на

 

встрѣчу

 

приближающейся

 

въ

 

центръ

 

города

 

процессіи;

 

вся-

Еому

 

хотѣлось

 

посворѣе

 

взглянуть

 

на

 

возвращающуюся

 

изъ

 

по-

 

«

хода

 

Повровительницу

 

Коетромы,

 

хотѣлось

 

припасть

 

предъ

 

Ней

и

 

облобызать

 

Ея

 

чудотворный

 

дивъ.

 

Ровно

 

въ

 

два

 

часа

 

дня

 

свя-

тая

 

ивона

 

стояла

 

уже

 

у

 

ограды

 

ваѳедральнаго

 

собора,

 

гдѣ

 

былъ

совершенъ

 

кратвій

 

молебенъ,

 

съ

 

осѣнёніемъ

 

народа

 

крестомъ

и

 

окропленіемъ

 

святою

 

водою.

 

Вслѣдъ

 

за

 

симъ

 

чудотворный

образъ,

 

на

 

раменахъ

 

свящейно-служителей,

 

сопровождаемый

 

сон-

л§
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момъ

 

духовенства

 

и

 

безчисленнымъ

 

множествомъ

 

народа,

 

напра-

вился,

 

по

 

Московской

 

улицѣ,

 

въ

 

Ипатіевскому

 

монастырю.

 

Пе-

реправившись

 

чрезъ

 

р.

 

Кострому

 

на

 

поромѣ,

 

въ

 

3

 

часа

 

онъ

 

былъ

уже

 

въ

 

Троицкомъ

 

соборѣ

 

Ипатіевсваго

 

монастыря,

 

гдѣ

 

долженъ

былъ

 

пробыть

 

положепныя

 

обычаемъ

 

трое

 

сутовъ,

 

до

 

половины

дня

 

22

 

числами

 

потомъ

 

уже

 

возвратиться

 

къ

 

мѣсту

 

постояшіаго

своего

 

пребыванія — въ

 

Костромской

 

Уепенскій

 

каѳедралышй

 

со-

боръ.

Главнымъ

 

дѣйствующимъ

 

лицомъ

 

въ

 

монастырскомъ

 

торже-

ствѣ

 

былъ

 

Вреосвященпѣйнгій

 

Архипастырь,

 

Костромской

 

Епи-

скопъ

 

Виссаріонъ,

 

какъ

 

настоятель

 

монастыря,

 

имѣющій

 

здѣсь

постоянное

 

пребываніе.

 

Онъ

 

19

 

числа

 

встрѣтилъ

 

св.

 

ивону

 

у

святыхъ

 

монастырсвихъ

 

вратъ;

 

онъ

 

и

 

проводилъ

 

ее

 

22

 

числа

въ

 

Кострому;

 

онъ

 

во

 

всѣ

 

эти

 

дни

 

лично

 

совершалъ

 

и

 

празднич-

ное

 

богослуженіе

 

въ

 

монастырѣ.

 

Во

 

все

 

время

 

пребывапія

 

въ

обители

 

св.

 

иеоны

 

и,

 

особенно

 

во

 

время

 

архіерейскаго

 

богослу-

женія,

 

Троицвій

 

соборный

 

х^амъ

 

и

 

даже

 

монастырсвая

 

ограда

были

 

полны

 

молящимися

 

гражданами

 

и

 

обывателями

 

окрестныхъ

«еленій.

Торжество

 

это,

 

на

 

нашъ

 

взглядъ,

 

чрезвычайно

 

поучительно

и

 

производитъ

 

неизгладимое

 

религіозно-нравственное

 

впечатлѣпіе

на

 

участвующихъ

 

въ

 

немъ.

 

Совершаемое

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

съ

незапамятныхъ

 

временъ,

 

можетъ

 

бить

 

да»е

 

съ

 

основанія,

 

въ

 

на-

чалѣ

 

XIV

 

столѣтія,

 

обители,

 

оно

 

прежде

 

всего

 

соедипяетъ

 

насъ

неразрывными

 

узами

 

съ

 

нашими

 

предками,

 

давно

 

отжившими

на

 

свѣтѣ,

 

но

 

оставившими

 

въ

 

Ипатіевской

 

обители,

 

въ

 

пазида-

ніе

 

намъ,

 

многіе

 

слѣды

 

своей

 

искренней

 

вѣры

 

и

 

подвиговъ

 

бла-

гочестия.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

оно

 

служитъ

 

благопріятнѣйшимъ

 

усло-

віемъ

 

къ

 

христіанскому

 

объединенію

 

насъ

 

самихъ

 

между

 

собою.

Никогда

 

въ

 

Костромѣ

 

не

 

стевается

 

на

 

общую

 

молитву

 

стольво

православныхъ

 

людей,

 

скольво

 

бываетъ

 

при

 

лстрѣчѣ

 

и

 

проводахъ

Ѳеодоровсвой

 

Божіей

 

Матери;

 

никогда,

 

ни

 

при

 

вавихъ

 

другихъ

народпыхъ

 

торжествахъ,

 

не

 

замѣчается

 

въ

 

движущейся

 

массѣ

люден

 

столь

 

полнаго

 

безразличія

 

въ

 

рапгахъ,

 

состояніи,

 

полѣ

и

 

возрастѣ,

 

вавъ

 

тольво

 

въ

 

подобныхъ

 

религіозныхъ

 

процессіяхъ.
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И

 

важный

 

вельможа,

 

и

 

знатный

 

купецъ,

 

и

 

фабричный

 

мастеро-

вой,

 

и

 

нищій

 

калѣка,

 

и

 

старикъ

 

почти

 

столѣтній

 

в

 

уличное

дитя,

 

только

 

что

 

пускавшее

 

къ

 

облакамъ

 

бумажнаго

 

змѣя,

 

всѣ

на

 

этотъ

 

разъ

 

соединяются

 

въ

 

одно

 

братство

 

о

 

Христѣ,

 

всѣ

 

напря-

женно

 

сосредоточивают

 

свое

 

ввиманіе

 

на

 

одной

 

святынѣ,

 

на-

страиваются

 

одинаково

 

благоговѣйно,

 

заняты

 

бываютъ

 

чѣмъ-то

совсѣмъ

 

пе

 

жптейскимъ,

 

не

 

земнымъ...

 

Ипатіевское

 

торжество

во

 

дни

 

Пятидесятницы

 

относится

 

именно

 

въ

 

такиыъ

 

священ-

нымъ

 

моментамъ

 

нашей

 

общехристіансвой

 

жизни.

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

самой

 

обители

 

вся

 

обстановка

 

иноческой

жизни,

 

каждый

 

священный

 

предметъ,

 

каждая

 

пядь

 

земли

 

гово-

рятъ

 

о

 

великомъ

 

прогаломъ

 

этой

 

обители,

 

о

 

многихъ

 

событіяхъ,

совершившихся

 

въ

 

стѣнахъ

 

ея,

 

во

 

имѣющихъ

 

тѣсную

 

связь

 

съ

исторіей

 

нашего

 

отечества

 

и

 

отечественной

 

церкви

 

*).

Въ

 

настоящее

 

время

 

Ипатіевсвій

 

монастырь

 

извѣстенъ

 

боль-

ше

 

только

 

какъ

 

постоянное

 

мѣстопребываніе

 

двухъ

 

Костромскихъ

преосвящепныхъ:

 

епархіальнаго

 

и

 

виварпаго,

 

въ

 

остальпомъ

 

онъ

теперь

 

не

 

отличается

 

отъ

 

другихъ

 

монастырей

 

Костромсвой

 

епар-

хіи

 

ни

 

мяоголюдствомъ

 

монашествующей

 

братіи,

 

на

 

богатствомъ,

ни

 

другимъ

 

чѣмъ-либо.

 

Но

 

не

 

таково

 

было

 

его

 

прошлое:

 

въ

былыя

 

времена

 

онъ

 

стоялъ

 

во

 

главѣ

 

многочисленныхъ

 

Костром-

скихъ

 

монастырей,

 

былъ

 

многолюденъ,

 

имѣлъ

 

въ

 

подчинееіи

себѣ

 

множество

 

селъ

 

и

 

деревень,

 

съ

 

населеніемъ

 

почти

 

въ

 

12/т.

душъ

 

только

 

муж.

 

пола,

 

получалъ

 

съ

 

своихъ

 

вотчинъ

 

и

 

угодій

болыпіе

 

доходы.

 

Къ

 

нему

 

было

 

обращено

 

особое

 

благоволеніе

и

 

царей,

 

и

 

князей,

 

и

 

бояръ

 

мосвовсвпхъ,

 

дававпшхъ

 

въ

 

его

совровищницу

 

больгаіе

 

вклады

 

и,

 

въ

 

чаяніи

 

па

 

молитвенное

 

увѣ-

ковѣченіе

 

себя,

 

записавшихся

 

въ

 

монастырскіе

 

синодики

 

съ

 

сво-

ими

 

семьями

 

**).

*)

 

У

 

насъ

 

подъ

 

руками

 

три

 

историч.

 

описанія

 

монастыря:

а)

 

преосвящепнаго

 

Павла

 

Подлипскаго

 

изд.

 

1832

 

г.,

 

б)

 

прото-

іерея

 

Діева

  

1858

 

г.

 

и

 

в)

 

протоіерея

 

Островскаго

  

1870

 

г.

**)

 

Сохранилась

 

въ

 

монастырѣ

 

отъ

 

XVI

 

п

 

XVII

 

вв.

 

„Вклад-

ная

 

книга"

 

и

 

старый

 

большой

 

синодикъ,

 

гдѣ

 

записаны

 

всѣ

вкладчики

 

съ

 

ихъ

 

семьями.
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Ипатіевскій

 

монастырь

 

принадлежите

 

къ

 

числу

 

древнѣй-

шихъ

 

монастырей

 

Костромской

 

провинціи,—

 

до

 

него

 

за

 

сто

 

лѣтъ,

въ

 

XIII

 

столѣтіи,

 

былъ

 

устроенъ

 

первымъ

 

КостромсЕимъ

 

кня-

земъ

 

Василіемъ

 

Квашнею,

 

на

 

оврапнѣ

 

г.

 

Костромы,

 

гдѣ

 

яви-

лись

 

чудотворная

 

Ѳеодоровская

 

ивова,

 

тольво

 

Спасозапруднен-

свій

 

монастырь,

 

упраздненный

 

въ

 

ХѴПІ

 

столѣтіи.

 

Основателемъ

Ипатіевской

 

обители

 

былъ

 

ордынскій

 

мурза

 

Четъ,

 

воторый

 

во

время

 

своего

 

путешествія

 

по

 

Волгѣ

 

въ

 

Мосвву

 

оволо

 

1330

 

г.

имѣлъ

 

близъ

 

г.

 

Костромы,

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Волги,

 

при

 

впа-

деніи

 

въ

 

нее

 

р.

 

Костромы,

 

кратвую

 

остановву

 

и

 

былъ

 

въ

 

это

время

 

исцѣленъ

 

отъ

 

своей

 

болѣзни

 

чудесно

 

явившеюся

 

ему

 

Бо-

жіей

 

Матерью,

 

съ

 

св.

 

апостоломъ

 

Филиппомъ

 

и

 

священно-муче-

нивомъ

 

Ииатіемъ

 

(пам.

 

31

 

марта).

 

Оставшись

 

въ

 

Мосввѣ

 

на

службѣ

 

у

 

веливаго

 

внлзя

 

Ивана

 

Калиты

 

и

 

принявъ

 

врещеніе

съ

 

именемъ

 

Захаріи,

 

онъ

 

вскорѣ

 

затѣмъ,

 

въ

 

благодарность

 

Гос-

поду

 

Богу

 

и

 

Царицѣ

 

Небесной

 

за

 

исцѣленіе

 

отъ

 

болѣзни,

 

и

освовалъ

 

на

 

мѣстѣ

 

своего

 

исцѣденія

 

монастырь,

 

съ

 

храмомъ

во

 

имя

 

Пресятыя

 

Троицы.

 

Монастырь

 

упрочился,

 

получилъ

 

на-

званіе

 

„Ипатіевсваго"

 

отъ

 

одного

 

изъ

 

двухъ

 

придѣловъ

 

Троиц-

ваго

 

храма,

 

посвященнаго

 

имени

 

священномученива

 

Ипатія,

 

и

благополучно

 

существуете

 

съ

 

этимъ

 

пазваніемъ

 

до

 

сихъ

 

поръ.

Отъ

 

благочестиваго

 

мурзы

 

Чета,

 

ставшаго

 

христіанвномъ

и

 

Мосвовскимъ

 

подданнымъ,

 

произошло

 

знаменитое

 

въ

 

руссвой

исторіи

 

потомство

 

Годуновыхъ,

 

которое,

 

въ

 

вонцѣ

 

XVI

 

в.,

 

въ

лицѣ

 

"

 

Бориса

 

Ѳеодоровича,

 

достигло,

 

хотя

 

и

 

не

 

упрочилось,

царскаго

 

престола.

 

Потомки

 

Чета— Захаріи

 

изъ

 

рода

 

Годуно-

выхъ

 

нѣсвольив

 

столѣтій.

 

до

 

половины

 

XVII

 

в.,

 

пока

 

пе

 

вымер-

ли

 

всѣ

 

до

 

одного,

 

считали

 

ИпатіевсЕую

 

о'битель

 

своею

 

родною

святынею

 

и

 

постоянно

 

заботились

 

о

 

ея

 

благоустройствѣ

 

и

 

про-

цвѣтаніи.

 

Доселѣ

 

существующее

 

въ

 

монастырѣ

 

главные

 

вамен-

ные

 

храмы— Троицвій

 

и

 

Богородицерождественсвій,

 

колокольня

съ

 

600

 

п.

 

колоколомъ,

 

ограда

 

съ

 

башнями

 

и

 

нѣкоторые

 

брат-

Скіе

 

жилые

 

корпуса,

 

въ

 

концѣ

 

XVI

 

и

 

началѣ

 

XVII

 

в.

 

были

 

по-

строены,

 

вмѣсто

 

прежнихъ

 

деревянныхъ,

 

расписаны

 

и

 

разукра-

шены

 

почти

 

исключительно

    

на

 

средства

 

бояръ

 

Годуновыхъ,

    

и
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лишь

 

нѣкоторые

 

изъ

 

ннхъ

 

послѣ

 

были

 

перестроены,

 

расширены

и

 

ремонтированы,

 

безъ

 

перемѣвы

 

ыѣста

 

и

 

основаній.

 

Миоже

 

тво

древпихъ

 

святыхъ

 

икопъ,

 

въ

 

богатыхъ

 

ризахъ,

 

служащихъ

 

укра-

шеніемъ

 

монастырскихъ

 

храмовъ,

 

множество

 

драгоцѣпныхъ

 

па-

престольныхъ

 

крестовъ,

 

рукописныхъ

 

Ёвангелій

 

въ

 

дорогихъ

 

ок.іа-

дахъ,

 

церкоЕныхъ

 

сосудовъ

 

и

 

облаченій,

 

хранящихся

 

въ

 

мона-

стырской

 

ризницѣ. —

 

все

 

это

 

вклады

 

бояръ

 

Годуновыхъ.

 

Мп<>гіѳ'

изъ

 

селъ'и

 

деревень,

 

съ

 

крестьянами

 

и

 

угодьями,

 

каковыми

 

мо-

настырь

 

владѣлъ

 

до

 

половины

 

XVIII

 

стол.,

 

были

 

пожертвованы

монастырю

 

тѣмя

 

же

 

Годуновыми,

 

или

 

царемъ

 

Ѳеодоромъ

 

.Ивано-

вичемъ

 

по

 

вліянію

 

па

 

него

 

Бориса

 

Ѳеодоровича.

 

Благодаря

 

толь-

ко

 

усердному

 

попеченію

 

бояръ

 

Годуновыхъ,

 

Ипатіевскій

 

мопа-

стырь

 

въ

 

XVII

 

вѣкѣ

 

достигъ

 

степени

 

„именитой

 

лавры",

 

на

каковой

 

высотѣ

 

и

 

оставался

 

до

 

введенія

 

штатовъ

  

1761

 

г.

Большая

 

часть

 

покровителей

 

и

 

благодѣтелей

 

бояръ

 

Годуно-

выхъ,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

своимъ

 

знаменитымъ

 

предкомъ

 

Четомъ— Заха-

ріемъ,

 

и

 

почили

 

на

 

вѣки

 

въ

 

своей

 

родной

 

обители,

 

съ

 

своими

женами

 

и

 

дѣтьми.

 

Въ

 

мопастырѣ

 

для

 

погребенія

 

ихъ

 

существо-

вали

 

подъ

 

главными

 

храмами— Троицкимъ

 

н

 

Рождественскпмъ

особыя

 

палаты-усыпальницы,

 

убранныя

 

святыми

 

образами,

 

доро-

гими

 

покровами

 

и

 

другими

 

украшепіямп

 

изъ

 

серебра,

 

золота,

драгоцѣнлыхъ

 

камней

 

и

 

жемчуга

 

*).

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

этихъ

 

усы-

пальницъ

 

подъ

 

Рождественскимъ

 

соборомъ

 

и

 

почилъ

 

основатель

обители

 

Захарія,

 

съ

 

своими

 

дѣтьми

 

и

 

блажайшимъ

 

потомствомъ.

Усыпальницы

 

существовали

 

больше

 

500

 

лѣтъ

 

и

 

были

 

еще

 

цѣлы

и

 

описаны

 

въ

 

1832

 

г.

 

Костромскимъ

 

преосвященнымъ

 

Павломъ

и

 

послѣ

 

пего

 

протоіереями

 

Діевымъ

 

и

 

Островскнмъ

 

**).

 

Но

 

въ

настоящее

 

время,

 

къ

 

величайшему

 

сожалѣнію,

 

сохранилась

 

изъ

нихъ

 

уже

 

только

 

одна,

 

что

 

подъ

 

папертью

 

Троицкаго

 

собора;

 

да

 

и

въ

 

ней

 

изъ

 

шестнадцати

 

годуновскнхъ

 

могилъ,

 

видѣнныхъ

 

пре-

освященнымъ

 

Павломъ

 

въ

 

1832

 

г.,

 

осталось

 

на

 

виду

 

только

 

двѣ:

*)

 

Описаніе

 

монастыря

  

1832

 

г.

 

стр.

  

29.

**)

 

См.

 

Описаиіл:

    

1832

 

г.

   

стр.

   

65,

     

1858

 

г.

 

стр.

 

21

  

и

1870

  

г.

 

стр,

  

107.
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Василія

 

Іосафовича

 

Годунова,

 

скончавшагося

 

въ

 

1561

 

г.,

 

и

 

мла-

денца

 

Тимоѳея

 

Димитріевича

 

Годунова,

 

сковчавшагося

 

въ

 

1557

году,

 

и

 

два

 

каменныхъ,

 

высѣченныхъ

 

изъ

 

цѣлыхъ

 

глыбъ,

 

гроба —

большой

 

и

 

маленькій,

 

вынутые

 

изъ

 

какихъ-то

 

могилъ

 

*).

Благоустроенный

 

Годуновыми

 

Ипатіевскій

 

монастырь,

 

въ

 

кри-

тическіе

 

моменты

 

русской

 

жизни,

 

иногда,

 

обращался

 

бъ

 

военную

крѣпость,

 

пмѣя

 

на

 

стѣнѣ

 

и

 

по

 

башнямъ

 

немалое

 

число

 

ну-

шекъ,

 

и

 

служилъ

 

убѣжищемъ

 

для

 

преслѣдуемыхъ

 

врагами

 

мо-

сковскихъ

 

князей

 

и

 

костромскихъ

 

воеводъ.

 

Такъ,

 

во

 

дни

 

русска-

го

 

„лихолѣтія"

 

въ

 

1609

 

г.

 

здѣсь

 

сидѣлъ,

 

запершись

 

со

 

своей

дружиной,

 

Костромской

 

воевода

 

Вельямиповъ,

 

покорный

 

Лже-

димитрію;

 

въ

 

1382

 

г.

 

въ

 

стѣнахъ

 

обители

 

нѣкоторое

 

время

укрывался

 

отъ

 

Тахтамыша

 

московскій

 

князь

 

Дмктрій

 

Донской

и,

 

накопецъ,

 

въ

 

1613

 

г.

 

здѣсь

 

пашелъ

 

безопасное

 

убѣжнще

 

и

жилъ

 

до

 

выѣзда

 

въ

 

Москву

 

на

 

царство

 

преслѣдуемый

 

поляками

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ

 

Романовъ— родоначальникъ

 

ныиѣ

 

Царству-

ющаго

 

Дома.

Всѣ

 

дрзвніе

 

памятники

 

монастырской

 

жизни,

 

сохранившее-

ся

 

въ

 

обители

 

до

 

нашихъ

 

дней,

 

каковы:

 

храмы

 

съ

 

ихъ

 

украше-

ніями

 

и

 

принадлежностями,

 

богослужебныя

 

книги

 

и

 

синодики

съ

 

признаками

 

постояннаго

 

употребления,

 

братскія

 

на

 

оградѣ

 

мо-

гилы

 

съ

 

останками

 

схимниковъ,—

 

все

 

это

 

свидѣтельствуетъ

 

о

томъ,

 

что

 

Ипатіевскій

 

монастырь

 

стоялъ

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

при-

званія,

 

въ

 

смыслѣ

 

строгаго

 

соблюденія

 

монастырскаго

 

устава

 

и

аскетической

 

жизни

 

даже

 

тогда,

 

когда

 

обременеиъ

 

былъ

 

не

 

свой-

ственною

 

инокамъ

   

суетою

    

управленія

   

многочисленными

 

вотчи-

*)

 

По

 

свидѣтельству

 

Костр.

 

епископа

 

Павла

 

Подлипскаго,

усыпальницы

 

въ

 

1756

 

ѵ.

 

были

 

лишены

 

украшеній.

 

См.

Олис.

 

1832

 

г.

 

стр.

 

29.

 

Потомъ,

 

по

 

отзыву

 

пынѣшней

 

братіи,

двѣ

 

изъ

 

нихъ

 

совсѣмъ

 

упразднены

 

въ

 

1860

 

г.,

 

при

 

перестройкѣ

Рождественскаго

 

собора,

 

съ

 

переложеніемъ

 

останковъ

 

изъ

 

преж-

нихъ

 

могилъ

 

въ

 

одну

 

общую

 

могилу,

 

подъ

 

алтарь

 

Троицкаго

 

со-

бора.

 

Авторъ.
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нами

 

и

 

обладалъ

 

большими

 

богатствами,

 

располагавшими

 

къ

жизни

 

привольной

 

и

 

роскошной.

Во

 

второй

 

половинѣ

 

XVIII

 

в.

 

Ипатіевскій

 

монастырь,

 

какъ

и

 

многіе

 

другіе,

 

съ

 

отнятіемъ

 

въ

 

казну

 

вотчинъ,

 

обѣднѣлъ

 

было

до

 

крайности.

 

Но

 

къ

 

спасенію

 

его

 

отъ

 

нолнаго

 

разрушенія

 

и

къ

 

возстановленію

 

послужило

 

повое

 

назначеніе,

 

данное

 

ему

 

въ

1744

 

году,

 

назначепіе —-служить

 

мѣстомъ

 

постояннаго

 

пребыва-

ния

 

епархіальныхъ

 

епископовъ

 

вновь

 

учрежденной

 

Костромской

епархіи.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

онъ

 

сталъ

 

называться

 

монастыремъ

„каѳедральнымъ"

 

п

 

пользоваться

 

нѣкоторыми

 

пособіями

 

отъ

 

казны.

Таково

 

въ

 

самыхъ

 

общихъ

    

чертахъ

 

прошлое

   

и

 

настоящее

Ипатіевской

 

обители,

    

въ

 

которую

    

съ

 

незапамятвыхъ

 

временъ,

каждогодно,

 

на

 

первые

 

три

 

дня

   

Пятидесятницы

 

приносится

 

изъ

Костромы

 

чудотворный

    

Ѳеодоровскій

 

образъ

 

Божіей

 

Матери

    

и

куда

 

въ

 

эти

 

дни

 

костромичи

 

массами

 

отправляются

 

на

 

бого-

молье.

Присоединены

 

раскольника.

9-го

 

мая

 

1901

 

г.,

 

въ

 

Преображенской

 

церкви

 

г.

 

Юрьевца

 

предъ

ранней

 

литургіей,

 

при

 

значительпомъ

 

стечёніи

 

молящихся,

 

состоялось

чрезъ

 

св.

 

мѵропомазаніе

 

присоедипеніе

 

раскольника,

 

безпоаовщннской

секты,

 

поморскаго

 

согласія

 

къ

 

православной

 

Греко-Россійекой

 

церкви.

Новоприсоединенный —крестьянииъ

 

Костронскаго

 

у.

 

Мисковской

 

воло-

сти,

 

с.

 

Спаса

 

Стѳфанъ

 

Григорьевъ

 

Агаѳонивъ,

 

21

 

года

 

отъ

 

роду,

холостъ,

 

состоялъ

 

въ

 

раоколѣ

 

-отъ

 

еамаго

 

рожденія

 

и

 

былъ

 

крещенъ

раскольникомъ

 

означенной

 

секты

 

въ

 

три

 

погруженія,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

сообщилъ

 

причтъ

 

вышеозначепнаго

  

села,

 

отъ

 

1-го

 

сего

 

мая

 

за

 

№

 

24.

О

 

желаніи

 

присоединиться

 

къ

 

церкви

 

Агаѳоновъ

 

заявилъ

 

еще

на

 

шестой

 

недѣлѣ

 

Великаго

 

поста,

 

по

 

по

 

случаю

 

наведенія

 

справокъ

объ

 

немъ,

 

затѣмъ

 

наступленія

 

Страстной

 

и

 

Пасхальной

 

седмицъ

 

и

другихъ

 

причинъ

 

присоединепіе

 

могло

 

состояться

 

только

 

въ

 

день

перенесенія

 

св.

 

мощей

 

чудотворца

 

Николая.

 

Въ

 

этотъ

 

промежутокъ

времени

 

Агаѳоновъ

 

старательно

 

готовился

 

къ

 

присоединенію.

 

Какъ

человѣкъ

 

грамотный,

 

онъ

 

читалъ

 

книжки,

 

знакомящія

 

его

 

съ

 

учені-

емъ

 

церкви,

 

выучилъ

 

наизусть

 

необходимый

 

молитвы,

 

Символъ

 

вѣры,

молитву

 

предъ

 

св.

 

иричащеніемъ

 

и

 

часто

 

съ

 

безпокойствомъ

 

спраши-

валъ,

 

скоро

 

ли

 

будетъ

  

присоединеніе.

Наконецъ,

 

наступило

 

9

 

мая,

 

и

 

Стефаяъ

 

съ

 

воспріеиниками— па-

чальникоМъ

 

тюремнаго

 

замка

 

коллеж,

 

ассес.

 

И.

 

М.

 

Бѣлоруссовымъ,

віѣстныиъ

 

церковнымъ

 

старостой

 

М.

 

Ф.

 

Локтевымъ

 

и

 

купеческой

 

же-

ной

 

А.

 

II.

 

Норкиной

 

въ

 

положенное

 

время

 

стояли

 

у

 

порога

 

церковна-

го;

 

ожидая

 

начала

 

священнодѣйствія.

 

Начался

 

самый

 

чинъ,

 

и

 

Стефанъ

ранѣе

 

ознакомленный

 

съ

   

содержаніемъ

 

его,

 

довольно

 

выразительно

 

и
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толково

 

давалъ

 

положенные

 

по

 

чину

 

отвѣты

 

и

 

особенно

 

пріятно

 

было

слушать,

 

когда

 

онъ

 

съ

 

особеннымъ

 

трепетомъ

 

душевиымъ

 

читалъ

Сймволъ

 

вѣры

 

православной.

 

Новоприсоединенный

 

въ

 

свое

 

время

 

за

литургіею

 

принялъ

 

св.

 

тайны

 

Христовы,

 

предварительно

 

исповѣдавшись.

Настоящее

 

радостное

 

событіе

 

ирисоединенія

 

раскольника

 

къ

истинной

 

спасительной

 

церкви

 

Христовой

 

пусть

 

не

 

умаляется

 

тѣмъ,

что

 

новообращенный

 

состоялъ

 

и

 

состоигъ

 

въ

 

Юрьевецкомъ

 

тгоренномъ

замкѣ,

 

отбывая

 

наказаніе

 

за

 

грѣхи

 

свои.

 

Скажеыъ

 

на

 

освоваиіи

 

Слова

Божія,

 

ч':о

 

„радость

 

бываетъ

 

на

 

небеси

 

о

 

единомъ

 

грѣшникѣ

 

кающем-

ся",

 

„Господь

 

приходилг

 

на

 

землю

 

спасти

 

не

 

праведпиковъ,

 

но

 

грѣш-

никовъ,

 

исцѣлить

 

пе

 

здравыхъ,

 

а

 

больныхъ".

Думаемъ

 

и

 

вѣримъ,

 

что

 

спасительная

 

благодать

 

св.

 

мѵропомаза-

нія

 

явится

 

могуществепнымъ

 

средствомъ

 

къ

 

обнокленію

 

и

 

сего

 

члена

церкви

 

Христовой,

 

пожеланіе

 

чего

 

высказано

 

было

 

новоприсоединен-

ному

 

Стефану

 

послѣ

 

самого

 

чина

 

въ

 

краткой

 

рѣчи

 

священника

 

о

томъ,

 

что

 

для

 

спасевія

 

недостаточно

 

только

 

истинно

 

вѣровать,

 

но

необходимы

 

и

 

добрыя

 

дѣла:

 

„вѣра

 

безъ

 

дѣлъ

 

мертва;

 

не

 

всякъ

 

гла-

голяй:

 

Господи,

 

Господи

 

внидетъ

 

въ

 

царствіе

 

Божіе,

 

но

 

творяй

 

волю

Отца

 

Небеснаго;

 

покажи

 

вѣру

 

отъ

 

дѣлъ

 

своихъ".

 

Итакъ,

 

сказано

было

 

новоприсоединенноыу:

 

постарайся

 

оправдать

 

истинную

 

вѣру

 

свою

послѣдующею

  

доброю,

 

христіанскою

 

жизнію.

Съ

 

своей

 

стороны

 

считаемъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

съ

 

воспріемниками

 

нрав-

ственнымъ

 

долгомъ

 

молиться

 

о

 

раб

 

в

 

Стефапѣ:

 

„о

 

еже

 

сохранену

 

бытж

ему

 

въ

 

вѣрѣ

 

чистаго

 

исповѣданія,

 

во

 

всякомъ

 

благочестіи

 

и

 

испол-

нении

 

заповѣдей

 

Христовыхъ

 

во

 

вся

 

дни

 

живота

 

его".

По

 

окончапіи

 

литургіи

 

новомѵропоыазанный,

 

выслушавъ

 

благо-

дарственный

 

по

 

св.

 

причащеаіи

 

молитвы,

 

аолучивъ

 

бхагословеніе

 

и

нааутствіе

 

отъ

 

священника,

 

отъ

 

воспріемннковъ,

 

на

 

память

 

о

 

семъ

радостномъ

 

событіи,

 

нолучилъ

 

образъ

 

Спасителя

 

и

 

св.

 

Евангеліе

 

съ

Псалтирью,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пожеланіемъ,

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

взирать

 

на

 

сей

Божественный

 

лииъ,

 

читать

 

снаситёльныя

 

эти

 

книги

 

для

 

назиданія,

и

 

пользы,

 

помня,

 

что

 

при

 

добромъ

 

поведеніи,

 

Господь

 

ему

 

цоможетъ

и

 

люди

 

добрые

  

не

 

забудутъ.

Епархіальнап

 

хроника.

—

   

13-го

 

мая,

 

въ

 

недѣлю

 

свв.

 

Отецъ,

 

Преосвященнѣйшій

 

Висса-

ріонъ

 

соверщилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Упатіевскомъ

 

монастырѣ

и

 

посвятилъ

 

во

 

діакона

 

окончившаго

 

курсъ

 

ъъ

 

Поливановской

 

учитель-

ской

 

семинаріи

 

Василія

 

Коптева,

 

опредѣленнаго

 

на

 

мѣсто

 

священника

къ

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

 

села

 

Вогайскаго

 

Тобольской

 

епархіи

 

и

уѣзда.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

равночестіи

 

Господа

I.

 

Христа

 

съ

 

Вогомъ

 

Отцемъ

 

вопреки

 

лжеученію

 

Арія,

 

осужденнаго

на

 

1-мъ

 

вселенскомъ

 

соборѣ,

 

память

 

котораго

 

совершается

 

въ

 

сей

 

воск-

ресный

 

день.

—

   

14-то

 

мая,

 

въ

 

день

 

квященнаго

 

соронованія

 

Ихъ

 

Император-

скихъ

 

Величествъ,

 

ПреоСвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божествен-
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ную

 

литургію

 

въ

 

Костромскомъ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

и

 

посвятилъ

 

во

 

священника

 

діакона

 

Василія

 

Коптева.

 

Въ

 

концѣ

 

ли-

тургіи

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

объ

 

отлученіи

 

отъ

 

Церкви,

 

на

 

текстъ

Евангельскаго

 

чтенія:

 

Аще

 

кто

 

во

 

Мнѣ

 

не

 

пребудетъ,

 

извержется

 

вонъ,

якоже

 

розіа,

 

и

 

изсышетъ

 

(Іоан.

 

15,

 

6).

 

Послѣ

 

литургіи,

 

въ

 

присутствіи

г.

 

Начальника

 

губерніи

 

И.

 

М.

 

Леонтьева,

 

почетныхъ

 

и

 

должностныхъ

лицъ

 

г.

 

Костромы,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

отправленъ

 

былъ

 

торже-

ственный

 

царскій

 

молебенъ

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтія

 

Его

 

Импе-

раторскому

 

Величеству

 

Государю

 

Императору

 

Николаю

   

Александровичу.

—

   

19

 

мая,

 

Пресвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

присутствовалъ

 

въ

 

се-

минаріи

 

на

 

экзаменѣ

 

по

 

св.

 

пиеанію

 

въ

 

ѴІ-мъ

 

классѣ.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день,

наканунѣ

 

праздника

 

Св.

 

Троицы,

 

былъ

 

привезенъ

 

обратно

 

въ

 

Кострому

изъ

 

Галича

 

чудотворный

 

Ѳебдоровскій

 

образъ

 

Божіей

 

Матери.

 

При

въѣздѣ

 

въ

 

городъ

 

на

 

новомъ

 

и

 

монастырском^

 

кладбищахъ

 

были

 

со-

вершены

 

молебствія.

 

Ровно

 

въ

 

2

 

ч.

 

дня,

 

при

 

торжественномъ

 

колоколь-

номъ

 

звонѣ

 

во

 

всѣхъ

 

городскихъ

 

церквахъ,

 

чудотворный

 

образъ

 

былъ

встрѣченъ

 

соборнымъ

 

и

 

городскимъ

 

духовенство»,

 

ъ

 

за

 

соборной

 

оградой,

гдѣ

 

и

 

было

 

совершено

 

молебствіе

 

въ

 

присутствіи

 

большого

 

числа

 

мо-

лящихся;

 

затѣмъ

 

чудотворный

 

образъ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

отправленъ

былъ

 

въ

 

Ѵпатіевскій

 

монастырь.

 

За

 

воротами

 

монастыря

 

Преосвящен-

нѣйшій

 

Виссаріонъ

 

встрѣтилъ

 

чудотворный

 

образъ.

 

и

 

здѣсь

 

совершено

было

 

молебствіе

 

Св.

 

Троицѣ,

 

а

 

потомъ

 

образъ

 

былъ

 

перенесенъ

 

въ

Троицкій

 

соборъ,

 

гдѣ

 

по

 

случаю

 

храмового

 

праздника

 

оставался

 

три

дня.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

 

моНастырѣ

 

совершено

 

было

торжественное

 

всенощное

 

бдѣніе.

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

вы-

ходилъ

 

на

 

литію

 

и

 

величаніе,

 

а

 

по

 

прочтеніи

 

св.

 

Евангелія

 

помазы-

валъ

 

освященнымъ

 

елеемъ

 

молящихся.

—

  

20-го

 

мая,

 

въ

 

праздникъ

 

Св.

 

Троицы,

 

Преосвященнѣйлгій

 

Вис-

саріонъ

 

въ

 

Троицкомъ

 

соборѣ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію.

 

Но

Окончаніи

 

литургіи

 

была

 

отправлена

 

торжественная

 

вечерня

 

иПреосвя-

щеннѣйшій

 

Виссаріонъ

 

прочиталъ

 

положенныя

 

въ

 

этотъ

 

день

 

молитвы

съ

 

колѣнопреклоненіемъ.

 

»ч

—

  

21-го

 

мая,

 

въ

 

день

 

Св.

 

Духа,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

въ

концѣ

 

литургіи

 

сказалъ

 

слово

 

на

 

текстъ

 

церковнаго

 

стиха:

 

Видѣхомъ

свѣтъ

 

истинный,

 

пріяхомъ

 

Духа

 

небеснаю,

 

И

 

дал.

—

  

22-го

 

мая,

 

во

 

вторникъ,

 

чудотворная

 

Ѳеодоровская

 

икона

 

Еожіей

Матери

 

послѣ

 

литургіи,

 

совершенной

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Виссаріономъ

въ

 

Троицкомъ

 

соборѣ,

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

была

 

перенесена

 

изъ

 

Ѵпа-

тіевскаго

 

монастыря

 

въ

 

Костромской

 

каѳедралъный

 

Богоявленскій

 

соборъ.
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—

 

25-го

 

мая,

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

Го-

сударыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны,

 

Преосвященнѣйшій

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Костромскомъ

 

каѳед-

ральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

въ

 

обычное

 

время

 

сказалъ

 

слово

 

о

возрожденіи

 

въ

 

таинствѣ

 

крещенія,

 

на

 

текстъ

 

Евангелія:

 

Аще

 

кто

 

не

родится

 

водою

 

и

 

Духомъ,

 

не

 

можетъ

 

в

 

нити

 

въ

 

царспте

 

Божге

 

(Іоан.

 

3,

 

5).

Послѣ

 

литургіи,

 

въ

 

присутствіи

 

г.

 

вице-губернатора,

 

должност-

ныхъ

 

и

 

почетныхъ

 

лицъ

 

г.

 

Костромы

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

былъ

отправленъ

 

торжественный

 

царскій

 

молебенъ

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

обыч-

ныхъ

 

многолѣтій.

И

 

н

 

о

 

е

 

п

 

а

 

р

 

х

 

і

 

а

 

л

 

ь

 

н

 

ы

 

я

   

извѣстія.

Воззваніе

 

Ярославскаго

 

преосвященнаго

 

къ

 

духовенству

 

объ

 

усиленіи

противораскольнической

 

миссіи.

 

Значеніе

 

и

 

польза

 

религіозно-нравствен-

ныхъ

 

собесѣдованій

 

съ

 

прихожанами.

 

Личный

 

опытъ

 

одного

 

изъ

 

свя-

щенниковъ

 

Пермской

 

епархіи.

 

О

 

церковномъ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

вобще

и

 

въ

 

частности

 

о

 

чтеніи

 

Апостола

 

и

 

Евангелія

 

и

 

объ

 

общемъ

 

церков-

номъ

 

пѣніи.

 

Общее

 

церковное

 

пѣніе,

 

какъ

 

требовапіе

 

церковн.

 

Устава.

Достойная

 

подражанія

 

дѣятельность

 

молодыхъ

 

священниковъ

 

Олонецкой

епархіи. — Фактъ,

 

заслуживающій

 

серьезнаго

 

вниманія

 

духовенства.

Доставленный

 

окружными

 

благочинными

 

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

раскола

 

и

 

сектантства

 

въ

 

Ярославской

 

епархіи

 

дали

 

поводъ

 

преосвя-

щенному

 

этой

 

епархіи

 

обратиться

 

къ

 

духовенству

 

епархіи

 

съ

 

архипа-

стырскими

 

воззваніемъ

 

объ

 

усиленіи

 

противораскольнической

 

миссіи,

которымъ

 

онъ

 

преподаетъ

 

нѣкоторые

 

совѣты

 

относительно

 

средствъ

 

и

способовъ

 

успѣшности

 

ея

 

выполненія.

 

Во-первыхъ,

 

преосвященный

 

обра-

щаетъ

 

вниманіе

 

на

 

необходимость

 

веденія

 

противораскольническихъ

собесѣдованій.

 

Бесѣды

 

о

 

нредметахъ

 

разногласія

 

раскольниковъ

 

съ

православною

 

церковью

 

весьма

 

полезны

 

не

 

столько

 

въ

 

смыслѣ

 

обраще-

нія

 

раскольниковъ

 

въ

 

православіе,

 

сколько

 

для

 

утвержденія

 

въ

 

вѣрѣ

самыхъ

 

православныхъ,

 

особенно

 

же

 

колеблющихся

 

въ

 

ней,

 

которые

послѣ

 

бесѣдъ

 

не

 

чувствуютъ

 

себя

 

беззащитными

 

противъ

 

разныхъ

 

рас-

кольническихъ

 

начетчиковъ,

 

способныхъ

 

хитрыми

 

выдержками

 

изъ

старыхъ

 

книгъ

 

ввести

 

православныхъ

 

въ

 

сомнѣніе.

 

Что

 

касается

 

са-

моего

 

характера

 

собесѣдованій,

 

то

 

архипастыръ

 

совѣтуетъ,

 

что

 

они

должны

 

отличаться

 

строгою

 

опредѣленностью

 

своего

 

предмета,

 

кратко-

стью

 

и

 

ясностью

 

изложзнія.

 

Избравъ

 

извѣстный

 

предметъ,

 

пастырь

долженъ

 

вести

 

слушателей

 

въ

 

пониманіе

 

его

 

сущности

 

согласно

 

ученію

св.

 

православной

 

церкви,

 

\

 

основываясь

 

на

 

несомнѣнныхъ

 

и

  

очевидныхъ
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доказательствахъ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

показать

 

разность

 

во

 

взглядахъ

на

 

этотъ

 

предмета

 

старообрядцевъ. '

 

Великую

 

важность

 

имѣетъ

 

въ

 

бесѣ-

дахъ

 

умѣнье

 

держаться

 

неуклонно

 

одного

 

поставленнаго

 

вопроса)

доколѣ

 

онъ

 

не

 

будетъ

 

исчерпанъ

 

до

 

конца,

 

и

 

не

 

допускать

 

малѣйшаго

уклоненія

 

къ

 

другимъ

 

вопросамъ,

 

къ

 

чему

 

весьма

 

часто

 

и

 

намѣренно

вынуждены

 

бываютъ

 

прибѣгатъ

 

старообрядцы.

 

Въ

 

топѣ

 

собесѣдованій

никогда

 

не

 

слѣдуетъ

 

допускать

 

укоризненнаго

 

обличенія

 

и

 

порицанія

старообрядцамъ, —напротивъ,

 

излагая

 

положительное

 

ученіе

 

и

 

разъясняя

иногда

 

горячія

 

и

 

запальчивыя

 

возраженія

 

старообрядцевъ,

 

пастырь

всегда

 

долженъ

 

оставаться

 

одинаково

 

спокоенъ,

 

ровенъ

 

и

 

добродушенъ.

Надлежащее

 

терпѣніе

 

и

 

спокойствіе

 

также

 

необходимы

 

для

 

собесѣдо-

ваній,

 

какъ

 

и

 

полное

 

знаніе

 

предмета.

 

Меѵкду

 

тѣмъ,

 

многіе

 

часто

 

не

выдерживаютъ

 

себя,

 

впадаютъ

 

въ

 

рѣзкій

 

тонъ

 

и

 

съ

 

своей

 

стороны

отвѣчаютъ

 

съ

 

горячностью

 

на

 

обычную

 

горячностъ

 

собесѣдпиковъ—

старообрядцевъ,

 

въ

 

несиокойномъ

 

состояніи

 

даже

 

легко

 

увлекаются,

уклоняются

 

отъ

 

даннаго

 

вопроса

 

и

 

приходятъ

 

къ

 

результату,

 

совершен-

но

 

обратному

 

тому,

 

который

 

ожидается

 

отъ

 

собесѣдованія.

Во-вторыхъ,

 

преосвященный

 

указываетъ

 

на

 

школу,

 

какъ

 

на

 

болѣе

надсліное

 

и

 

вѣрное

 

средство

 

для

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ.

 

Но

 

школа

 

въ

мѣстностяхъ,

 

зараженныхъ

 

расколомъ,

 

должна

 

быть

 

устроена

 

такъ,

 

чтобы

раскольники

 

не

 

чуждались

 

ея.

 

а

 

охотно

 

отдавали

 

въ

 

нее

 

своихъ

 

дѣ-

тей.

 

Съ

 

этой

 

цѣлію

 

необходимо

 

главнѣйшій

 

предметъ

 

ея—законъ

 

Божій

поставить

 

такъ.

 

чтобы

 

онъ

 

по

 

возможности

 

преподавался

 

по

 

самой

 

Би-

бліи.

 

Затѣмъ

 

не

 

нужпо

 

воспрещать

 

дѣтямъ

 

раскольниковъ

 

читать

 

мо-

литвы,

 

которымъ

 

они

 

научились

 

въ

 

домахъ,

 

по

 

старопечатному

 

тексту,

а

 

также

 

употреблять

 

двухперстное

 

сложеніе

 

для

 

крестнаго

 

знаменія,

потому

 

что

 

все

 

это

 

допущено

 

Св.

 

Сиподомъ

 

въ

 

единовѣрческихъ

 

цер-

квахъ.

 

Необходимо

 

также

 

толково,

 

кратко,

 

безъ

 

рѣзкихъ

 

осужденій

 

раз-

е^зать

 

исторію

 

появленія

 

раскола

 

и

 

по

 

возможности

 

дать

 

учащимся

точное

 

и

 

ясное

 

понятіе

 

о

 

тѣхъ

 

предметахъ

 

вѣры,

 

кои

 

подлежать

 

прере-

канію

 

со

 

стороны'

 

раскольниковъ.

 

Дѣтей

 

раскольниковъ

 

строго

 

нужно

оберегать

 

отъ

 

насмѣшекъ

 

со

 

стороны

 

православныхъ-школьниковъ.

Нравственная

 

связь

 

между

 

учителемъ

 

н

 

учениками,

 

начавшись

 

въшко-

лѣ,

 

продолжится

 

и

 

за

 

предѣлами

 

ея,

 

ji

 

тогда

 

пастырю

 

видно

 

будетъ,

когда,

 

какъ

 

и

 

чѣмъ

 

можно

 

привлечь

 

бывшихъ

 

учениковъ

 

къ

 

православ-

ной

 

церкви.

Справедливо

 

обращая

 

затѣмъ

 

вниманіе

 

на

 

распространение

 

книгъ

и

 

брошюръ

 

противораскольническаго

 

содержанія,

 

Ярославскій

 

преосвя-

щенный

 

указываетъ

 

приходскимъ

 

священникамъ

 

и

 

прочимъ

 

лицамъ

клира

 

на

 

благоговѣйное

 

и

 

согласное

 

съ

 

уставомъ

 

церкви

 

совершсніе

 

бого-
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служенія,

 

а

 

также

 

и

 

частпыхъ

 

церковныхъ

 

службъ

 

и

 

домашнихъ

 

требъ,

съ

 

вразумительнымъ

 

и

 

внятнымъ

 

чтеніемъ

 

и

 

пѣніемъ.

 

Это

 

условіе,

 

не-

обходимое

 

особенно

 

въ

 

приходахъ,

 

зараагенныхъ

 

расколомъ,

 

жела-

тельно

 

было

 

бы

 

и

 

вездѣ

 

и

 

всегда.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

бываютъ

 

прискорб-

ные

 

примѣры

 

того,

 

когда

 

и

 

сами

 

пастыри

 

торопятся

 

и

 

опускаютъ

 

не-

мало

 

изъ

 

положеннаю

 

по

 

уставу,

 

діаконы

 

и

 

псоломщики

 

не

 

хотятъ

исполнять

 

законныхъ

 

требованій

 

о

 

добромъ,

 

неспѣшномъ,

 

ясномъ

 

и

толковомъ

 

чтенін

 

и

 

пѣніи

 

прп

 

богослуженіи.

 

Раскольники

 

ставятъ

 

въ

большой

 

упрекъ

 

православнымъ

 

подобныя

 

явленія

 

при

 

богослуженіи.

Въ

 

заключеніе

 

Ярославскій

 

преосвященный

 

напоминаетъ

 

пасты-

рямъ

 

стада

 

Христова,

 

что

 

какъ

 

ни

 

важны

 

и

 

необходимы

 

сами

 

по

 

себѣ

всѣ

 

вышеуказазанные

 

способы

 

и

 

средства

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ,

 

но

 

они

не

 

приведутъ.къ

 

желаемой

 

цѣли,

 

если

 

будетъ

 

ими

 

забыто

 

самонуж-

нѣйшее

 

средство,

 

которое

 

состоитъ

 

въ

 

дѣятельномъ

 

осуществленіи

 

хри-

стіанскаго

 

ученія

 

зъ

 

собственной

 

жизни.

 

Только

 

лишь

 

единство

 

дѣй-

ствій;

 

братская

 

любовь

 

и

 

искренность

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

взаимная

 

по-

мощь

 

и

 

предупрежденіе

 

всякихъ

 

личныхъ

 

недоразумѣній

 

могутъ

 

дать

целесообразное

 

направленіе

 

всѣмъ

 

трудамъ

 

по

 

дѣлу

 

противораскольни-

ческой

 

миссіи

 

и

 

привести

 

къ

 

ожидаемымъ

 

олагимъ

 

результатамъ.

(Яроел.

 

Еп.

 

Вѣд.).

Если

 

сооесѣдованія

 

съ

 

раскольниками,

 

требующія

 

значительной

спеціальной

 

подготовит

 

даже

 

искусства,

 

не

 

для

 

всякаго

 

священника

по

 

силамъ,

 

то

 

каждый

 

священникь

 

можетъ

 

и

 

долженъ

 

вести

 

для

 

своихъ

прихожанъ

 

релнгіозно-нравственныя

 

чтенія,

 

которыя,

 

къ

 

стыду

 

на-

шему,

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

еще

 

приходахъ

 

открыты.

Побужденіемъ

 

къ

 

открытію

 

религіозно-нравственныхъ

 

чтеній

 

для

каждаго

 

пастыря

 

служить

 

желаніе

 

сблизиться

 

съ

 

прихожанами,

 

ознакомить-

ся

 

во

 

всей

 

полнотѣ

 

съ

 

ихъ

 

нуждами

 

духовными

 

и

 

содѣйствовать

 

по

 

возмож-

ности

 

ихъ

 

религіозно-нравственному

 

нросвѣщенііб.

 

У

 

большинства

 

де-

ревенскихъ

 

прихожанъ

 

кругъ

 

религіозныхъ

 

понятій

 

весьма

 

узокъ.

 

Нашъ

простолюдинъ

 

не

 

только

 

сущности

 

и

 

основанія

 

христіанской

 

вѣры

хорошо

 

не

 

знаётъ,

 

но

 

часто

 

даже

 

не

 

понимаетъ

 

и

 

самыхъ

простыхъ

 

вещей

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры.

 

Сплошь

 

и

 

рядомъ

 

почти

 

онъ

больше,

 

вѣруетъ

 

въ

 

предразсудки;

 

чѣмъ

 

во

 

всемогущество

 

и

 

промыслъ

Божій.

 

При

 

усердіи

 

духовенства

 

религіозно-нравственными

 

чтеніями

и

 

можно

 

мало-по-малу

 

утверждать

 

въ

 

сознаиіи

 

простолюдина

 

истины

и

 

православнаго

 

христіанскаго

 

ученія

 

и

 

надлежащаго

 

нравоученія.

 

А

надлежаще

 

просвѣтценнос

 

и

 

утвержденное

 

въ

 

этомъ

 

отношении

 

со-

знаніе

 

прихожанъ

 

уже

 

само

 

собою

 

явится

 

твердымъ

 

оплотомъ

 

противъ

всякихъ

 

враждебныхъ

 

вліяній

 

на

 

приходъ,

 

откуда

 

бы

 

они

 

ни

 

приходили.
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Впрочемъ,

 

вмѣсто

 

разсужденій

 

о

 

иользѣ

 

этихъ

 

собесѣдованій,

 

вос-

пользуемся

 

личнымъ

 

опытомъ

 

одного

 

изъ

 

священниковъ

 

Пермской

 

епар-

хіи.

 

„По

 

личному

 

моему

 

опыту

 

(говорить

 

онъ)

 

могу

 

увѣрить,

 

что

 

внѣ-

богослужебныя

 

собесѣдованія

 

пользуются

 

самымъ

 

полнымъ

 

вниманіемъ

и

 

сочувствіемь

 

народа.

 

Немало

 

способствуетъ

 

этому

 

сочувствію

 

и

оживденію

 

въ

 

собесѣдованіи

 

Н

 

то,

 

когда

 

вниманіе

 

въ

 

слушателяхъ

 

воз-

буждается,

 

сверхъ

 

религіознонравственнаго

 

интереса,

 

свѣдѣніями

 

изъ

текущей

 

общегосударственной

 

жизни,

 

напр.,

 

нынѣшними

 

интересными

событіями

 

на

 

дальнемъ

 

Востокѣ.

 

Также

 

приходится

 

пастырю

 

обращать

вниманіе

 

прихожанъ

 

на

 

распространенные

 

между

 

ними

 

пороки;

 

иногда,

нужно

 

бываетъ

 

коснуться

 

предметовъ,

 

и

 

не

 

относящихся

 

прямо

 

къ

 

кру-

гу

 

религіозныхъ

 

или

 

нравственныхъ,

 

объяснять,

 

напр.,

 

здоровыя

 

требо-

ванія

 

медицины,

 

гигіены

 

и

 

проч.

 

И

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

могутъ

 

помочь

намъ

 

дѣльныя

 

извѣстія

 

газетъ.

 

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

вне-богослужеб-

ное

 

назйданіё

 

можетъ

 

быть

 

наиболѣе

 

благотворнымъ

 

и

 

цѣлесообраз-

нымъ

 

средствомъ

 

пробудить

 

въ

 

прихожанахъ

 

добрую

 

книжную

 

любо-

знательность".

 

Такія

 

собесѣдованія

 

велись

 

и

 

ведутся

 

священникомъ

обыкновенно

 

въ

 

часы

 

между

 

утреней

 

и

 

литургіей.

 

Порядокъ

 

бесѣды

таковъ:

 

1)

 

сначала

 

разсказывается

 

содержаніе

 

недѣльнаго

 

Евангелія,

при

 

чемъ

 

дѣлаются

 

тѣ

 

или

 

другіе

 

нравственные

 

выводы

 

прнмѣнитель-

ные

 

къ

 

потребностямъ

 

религіозно-нравственной

 

жизни

 

прихожанъ.

 

Въ

праздникъ

 

разсказывается

 

исторія

 

праздника,

 

при

 

чемъ

 

разсказъ

 

уяс-

няется

 

показываніемъ

 

картинъ

 

изд.

 

Сидорскаго.

 

Послъ

 

этого

 

слѣдуетъ

общез

 

пѣніе

 

молитвъ

 

и

 

церковн.

 

пѣснопѣній;

 

2)

 

далѣе

 

разсказывается

житіе

 

дневного

 

святого

 

и

 

опять

 

перерывъ

 

съ

 

общимъ

 

пѣніемъ;

 

нако-

нецъ,

 

3)

 

чтеніе

 

сообщеній

 

о

 

чудесномъ

 

исцѣлѣніи

 

больныхъ,

 

что

 

заим-

ствуется

 

изъ

 

церковныхъ

 

журналовъ

 

„Воскр.

 

Дня",

 

„Кормчаго",

 

„Душе-

полезн.

 

Чтенія"

 

и

 

др.

 

Въ

 

веденіи

 

бесѣдъ,

 

кррмѣ

 

наличнаго

 

причта,

 

не-

редко

 

принимали

 

участіе

 

учителя

 

мѣстной

 

школы

 

и

 

нѣкоторые

 

благо-

честивые

 

прихожане.

 

Съ

 

недавняго

 

времени

 

во

 

время

 

бесѣдъ

 

стала

производиться

 

отъ

 

мѣстнаго

 

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

рас-

продажа

 

религіознаго

 

содержанія

 

книжекъ,

 

картинъ,

 

образковъ

 

и

 

лист-

ковъ.

.За

 

время

 

моего

 

служенія

 

въ

 

настоящемъ

 

приходѣ",

 

говорить

священникъ,— „кромѣ

 

объясненія

 

недѣльныхъ

 

Евангелій,

 

были

 

изучены

прихожанами

 

Символъ

 

вѣры

 

съ

 

объяененіемъ

 

10

 

заповѣдёй

 

закона

Божія,

 

объясненіе

 

7

 

таинствъ

 

и

 

молитвы

 

Господней,

 

дважды

 

объясне-

но

 

послѣдованіе

 

литургій

 

и

 

разсказана

 

свящ.

 

исторія

 

въ

 

предѣлахъ

учебника

 

Рудакова.

 

Съ

 

іюня

 

1895

 

по

 

іюнь

 

1900

 

гг.

 

было

 

314

 

собесѣ-

дованій

 

(Изъ

 

Могил.

 

Еп.

 

Вѣдомостей).
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Церковное

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе,

 

на

 

которое

 

обратилъ

 

вниманіе

 

своей

паствы

 

Ярославскій

 

архипастырь,

 

какъ

 

на

 

средство

 

для

 

борьбы

 

съ

 

рас-

коломъ,

 

также

 

требуютъ

 

исправленія.

 

Конечно,

 

небрежность,

 

нетол-

ковость

 

и

 

т.

 

п.

 

недостатки

 

чтенія

 

и

 

пѣнія

 

болѣе

 

или

 

ыенѣе

 

исправи-

мы,

 

при

 

достаточной

 

энергіи

 

священника.

 

Но

 

въ

 

данномъ

 

случае

 

мы

хотимъ

 

указать

 

на

 

такіе

 

недостатки,

 

которые

 

утвердились

 

въ

 

практи-

ке

 

уже

 

давно

 

и

 

пріобпёди

 

значеніе

 

некоторой

 

уставное™.

 

Московск.

Церк.

 

Ведомости

 

указываютъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

на

 

громогласное

 

чтеніе

Апостола

 

и

 

Евангелія

 

оо.

 

діаконами.

„Ни

 

для

 

кого

 

не

 

тайна,

 

что

 

у

 

насъ

 

известная

 

часть

 

общества

(среднее

 

купечество)

 

такъ

 

болезненно

 

любитъ

 

громогласное

 

чтеніе

 

ба-

совъ,

 

что

 

нарочно

 

пріезжають

 

за

 

несколько

 

верстъ

 

(въ

 

Москву),

 

чтобы

послушать

 

чтеніе

 

Евангелія

 

или

 

возглашеніе

 

многоле.тія-

 

какимъ

 

либо

голосистымъ

 

дьякономъ,

 

нриносятъ

 

въ

 

церковь

 

камертоны,

 

чтобы

 

опре-

делить,

 

какую

 

верхнюю

 

ноту

 

взялъ

 

чтецъ,

 

приглашаютъ

 

на

 

служеніе,

платятъ

 

большія

 

деньги.

 

О

 

вкусахъ,

 

конечно,

 

не

 

снорятъ, и

 

нисколько

не

 

предосудительно

 

любить

 

сильный

 

голосъ

 

и

 

находить

 

наслажденіе

въ

 

слушаніи

 

самыхъ

 

крикливыхъ

 

нотъ,

 

но

 

едва

 

ли

 

это

 

уместно

 

въ

храме

 

молитвы".

Обыкновенно

 

дьяконское

 

чтеніе

 

Евангелія,

 

а

 

также

 

и

 

чтеніе

 

Аінь

стола,

 

начинается

 

съ

 

низкихъ

 

нотъ

 

и

 

постепенно

 

повышается,

 

такъ

 

что

кончается

 

самою

 

верхнего

 

нотою,

 

какую

 

только

 

можетъ

 

взять

 

чтецъ.

И

 

въ

 

такомъ

 

чтеніи

 

есть

 

идея:

 

постепенное

 

раснространеніе

 

силы

 

Еван-

гельскаго

 

ученія.

 

Иностранцамъ

 

очень

 

нравится

 

такой

 

способъ

 

чтепія.

Одинъ

 

французъ

 

заметилъ

 

въ

 

иемъ

 

выражепіе

 

чистейшаго

 

готическаго

стиля.

 

Но

 

во

 

всемъ

 

должно

 

соблюдать

 

благообразіе,

 

а

 

здесь

 

темъ

 

более.

Ведь

 

Апостолъ

 

и

 

Евангеліе,

 

конечно,

 

читаются

 

для

 

того,

 

чтобы

 

имъ

внимали,—следовательно,

 

чтобы

 

ихъ

 

слышали.

 

А

 

между

 

темъ

 

что

 

же

выходить?

 

Были

 

мы

 

въ

 

Троицынъ

 

день

 

въ

 

одной

 

изъ

 

городскихъ

 

цер-

квей

 

и

 

слушали

 

чтеніе

 

Евангелія.

 

Начало

 

Евангелія,

 

надо

 

полагать,

никто

 

не

 

слыхалъ,

 

потому

 

что

 

были

 

ноты

 

слишкомъ

 

низкія,

 

конца

никто

 

не

 

разобралъ

 

за

 

крикомъ

 

верхнихъ

 

нотъ.

 

Что

 

же

 

осталось

 

отъ

Евангелія?

 

А

 

еще

 

жалуемся,

 

что

 

въ

 

обществе

 

нетъ

 

любви

 

къ

 

чтенію

свящ.

 

Писанія.

 

Да

 

где

 

же

 

научиться

 

этой

 

любви?

 

Поэтому

 

мы

 

бы

 

по-

советовали

 

некоторымъ

 

оо.

 

дьяконамъ:

 

если

 

вы

 

не

 

обладаете

 

искус-

ствомъ

 

прочитать

 

такъ,

 

чтобы

 

соблюсти

 

и

 

принятую

 

форму

 

чтенія,

 

и

можно

 

было

 

бы

 

разобрать

 

каждое

 

слово

 

ваше

 

отъ

 

начала

 

и

 

до

 

конца,

читайте

 

лучше

 

все

 

отъ

 

цачала

 

до

 

конца

 

ровно

 

и

 

помните,

 

что

 

Еван-

геліе

 

читается

 

въ

 

церкви

 

для

 

того,

 

чтобы

 

его

 

слышали

 

все,

 

а

 

не

 

для

того,

 

чтобы

 

вамъ

 

показывать

 

свой

 

голосъ.
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Нѣкоторые

 

сектанты,

 

какъ

 

извѣстно,

 

ставятъ

 

въ

 

числѣ

 

преиму-

ществъ

 

своихъ

 

молитвениыхъ

 

собраній

 

общее

 

пѣніе,

 

и

 

зтимъ

 

преиму-

ществомъ

 

соблазняютъ

 

православныхъ.

 

Поэтому

 

отчасти

 

съкаждымъ

 

годомъ

у

 

насъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

сознается

 

нужда

 

и

 

польза

 

общаго

 

пѣнія

 

при

богослуженіи.

 

Объ

 

этомъ

 

уже

 

много

 

было

 

писано,

 

и

 

общее

 

пѣніе

 

чаще

и

 

чаще

 

слышится

 

по

 

дерквамъ.

 

Но

 

сколько

 

ни

 

было

 

писано

 

объ

 

этомъ

предметѣ,

 

никогда

 

еще

 

невидимому

 

не

 

было

 

указано

 

на

 

то,

 

что

 

этого

пѣнія

 

требуетъ

 

и

 

нашъ

 

церковный

 

уставъ

 

и

 

что

 

такимъ

 

образомъ

 

оно

не

 

есть

 

новшество,

 

а

 

только

 

возстановденіе

 

древняго

 

требованія,

 

кото-

рое

 

почему-то

 

долго

 

не

 

исполнялось.

 

„Церк.

 

Вѣстн."

 

нашелъ

 

въТипи-

конѣ

 

въ
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главѣ,

 

въ

 

отдѣлѣ

 

„о

 

поклонахъ

 

и

 

молитвѣ",

 

церковное

законоположеніе,

 

содержащее,

 

можно

 

сказать,

 

цѣлое

 

поученіе

 

о

 

пользѣ

и

 

высокомъ

 

достоинствѣ

 

общецерковнаго

 

пѣнія.

 

Вотъ

 

это

 

законополо-

женіе:

„Речемъ

 

о

 

святѣй

 

всѣмъ

 

единѣй

 

молитвѣ.

 

Священникъ

 

глаголетъ:

Миромъ

 

господу

 

помолимся.

 

Съ

 

миромъ

 

да

 

молимъ

 

Господа,

 

и

 

да

 

про-

симъ,

 

кую

 

молитву

 

творити,

 

якоже

 

нодобаетъ,

 

не

 

вѣмы.

 

И

 

да

 

не

 

много-

словимъ,

 

научаетъ

 

насъ

 

онымъ,

 

имже

 

подобаетъ

 

о

 

молитвѣ,

 

и

 

первѣе

праву,

 

яко

 

въ

 

мирѣ

 

подобаетъ

 

молиться.

 

Что

 

убо

 

по

 

славословіи

 

абіе

 

-

повелѣ

 

да

 

просимъ?

 

ниже

 

исповѣдающеся

 

прежде,

 

ниже

 

дающе

 

Богу

благодареніе:

 

но

 

чта

 

просятъ?

 

да

 

помилованы

 

будутъ.

 

Сіе

 

же

 

прошеніе

есть

 

человѣковъ

 

осужденцыхъ

 

и

 

прегрѣшившихъ,

 

иже

 

не

 

единъ

 

отвѣтъ

имуще,

 

или

 

праведну

 

вину

 

рещи

 

Судіи,

 

испускаютъ

 

сей

 

гласъ,

 

и

 

во-

піютъ:

 

Господи,

 

помилуй,

 

не

 

отъ

 

правдъ

 

нашихъ,

 

но

 

отъ

 

человѣколю-

бія

 

Твоего

 

и

 

прочая.

 

Таже

 

глаголетъ:

 

О

 

людей,

 

помолимся

 

Господу,

да

 

дастъ

 

миръ

 

Свой

 

намъ,

 

и

 

спасетъ

 

души

 

нашя.

 

И

 

отвѣщаютъ

 

людіе:

Господи,

 

помилуй.

 

Посемъ

 

же

 

и

 

прочая

 

разумѣнія.

 

Егда

 

же

 

глаголетъ

діаконъ:

 

Рцемъ

 

вси:

 

сей

 

же

 

глаголъ

 

не

 

ино

 

что

 

приноситъ

 

разумѣти,

но

 

точію

 

самое,

 

еже

 

всѣмъ

 

вкутъ

 

молитися,

 

не

 

клиру

 

точію

 

единому,

но

 

и

 

всѣмь

 

обрѣтающъгмся

 

въ

 

церкви.

 

Таже

 

речетъ

 

діаконъ:

 

И

 

отъ

всея

 

души,

 

и

 

отъ

 

всего

 

помышленія

 

нашего

 

рцемъ.

 

Но

 

что

 

убо

 

рцемъ?

ничто

 

же

 

убо

 

ино,

 

развѣ

 

еже

 

оную

 

же

 

общую

 

молитву:

 

Господи,

 

поми-

луй.

 

О

 

сей

 

убо

 

святѣй

 

молитвѣ

 

священный

 

Златоустъ

 

пищетъ

 

къ

 

Ко-

ринѳяномъ,

 

во

 

XVIII

 

нравоученіи:

 

Ибо

 

о

 

дѣйствуемыхъ

 

о

 

иже

 

въ

 

по-

каяніи

 

общыя

 

и

 

отъ

 

священника

 

и

 

отъ

 

людей

 

бываютъ

 

молитвы:

 

и

вси

 

едину

 

глаголютъ

 

молитву,

 

милости,

 

исполиену,

 

еже

 

есть,

 

Господи,

помилуй.

 

Сего

 

ради

 

въ

 

служебникахъ

 

пишется:

 

людіе

 

глаголютъ

 

сіе,

или

 

оно,

 

на

 

нихже

 

мѣстѣ

 

написася.

 

Во

 

святой

 

же

 

восточной

 

церкви

не

 

инако

 

творится,

 

но

 

тако,

 

якоже

 

пишется.

 

Идѣже

 

написася:

 

людіе

глаголютъ,

 

то

 

вси

 

вкупѣ,

 

елицы

 

обрѣтаются

 

въ

 

церкви,

 

глаголютъ:

 

или
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Господи,

 

помилуй,

 

или

 

Подай,

 

Господи,

 

или

 

и

 

со

 

Духомъ

 

Твоимъ,

 

или

Отче

 

нащъ:

 

Аще

 

у

 

насъ

 

и

 

не

 

творится

 

сего,

 

обаче

 

подобаетъ

 

творити.

Ибо

 

якоже

 

выше

 

речеся,

 

егда

 

речетъ

 

діаконъ:

 

Миромъ

 

Господу

 

помо-

лимся,

 

или

 

Рцемъ

 

вси,

 

тогда

 

всѣмъ

 

подобаетъ

 

и

 

отвѣщати:

 

Господи,

помилуй.

 

Аще

 

бы

 

ко

 

единому

 

клиру

 

глаголалося

 

отвѣщати,

 

то

 

не

 

бы

написали:

 

людіе

 

глаголютъ.

 

Такожде

 

и

 

святый

 

священный

 

Златоустъ

въ

 

томже

 

нравоученіи

 

глаголетъ

 

паки:

 

Во

 

время

 

самыхъ

 

страшныхъ

таинъ,

 

привѣтствуетъ

 

іерёй

 

людемъ:

 

Миръ

 

вамъ.

 

Привѣтствуютъ

 

и

 

лю-

діе

 

іерею

 

глаголюще:

 

И

 

духови

 

Твоему.

 

Ничтоже

 

ино

 

есть,

 

развѣ

 

сіе:

яже'

 

благодаренія

 

паки

 

общя,

 

ниже

 

бо

 

онъ

 

самъ

 

благодарить,

 

но

 

и

 

лю-

діе

 

вси.

 

Первѣе

 

бо

 

ихъ

 

пріемъ

 

гласъ:

 

таже

 

согласившимся,

 

яко

 

достой-

но

 

и

 

праведно

 

сіе

 

бываетъ,

 

тогда

 

начннаетъ

 

благодаренія.

 

И

 

что

 

чу-

дишйся,

 

аще

 

нѣгдѣ

 

со

 

священникомъ

 

людіе

 

вѣщаютъ,

 

идѣже

 

и

 

съ

 

са-

 

-

мыми

 

херувімы,

 

и

 

съ

 

вышними

 

силами

 

обще

 

священныя

 

оны

 

пѣсни

возсылаютъ?

 

сія

 

же

 

вся

 

оная

 

речена

 

быша,

 

да

 

кождо

 

и

 

отъ

 

начина-

емые

 

трезвится

 

въ

 

поученіи

 

семъ:

 

да

 

увѣмы,

 

яко

 

тѣло

 

есмы

 

вси

 

едино

толико

 

имуще

 

другъ

 

ко

 

другу

 

различіе,

 

елико

 

удъ

 

ко

 

удомъ.

 

И

 

не

 

в'се

на

 

священники

 

возверзаемъ,

 

но

 

и

 

сами

 

якоже

 

о

 

общемъ

 

тѣлѣ,

 

о

 

цер-

кви

 

всей

 

тако

 

да

 

печалуемъ.

 

Сіе

 

бо

 

утвержденіе

 

большее

 

и

 

намъ

 

и

вамъ

 

преподаетъ

 

множайшія

 

устрояти

 

добродѣтели;

 

даже

 

проходящіи

сія

 

нолучимъ

 

милость

 

Божію

 

здѣ,

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

вѣцѣ

 

царство

 

небес-

ное,

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

Господѣ

 

нашемъ:

 

яко

 

Тому

 

подобаетъ

 

слава,

 

со

Отцемъ,

 

и

 

со

 

Святымъ

 

Духомъ,

 

во

 

вѣки,

 

аминь".

Въ

 

этомъ

 

поученіи

 

всѣ

 

дѣятели

 

по

 

введенію

 

общаго

 

церковнаго

пѣнія

 

найдутъ

 

для

 

себя

 

нравственную

 

опору,

 

а

 

также

 

и

 

путь,

 

для

 

вве-

дения

 

его—начинать

 

съ

 

краткихъ

 

нѣснопѣній,

 

ектенійныхъ

 

моленій.

Для

 

проведенія

 

въ

 

жизнь

 

народа

 

всѣхъ

 

полезныхъ

 

мѣропріятій

требовалось

 

бы

 

единство

 

дѣйетвій

 

со

 

стороны

 

приходскихъ

 

пастырей.

Но

 

этого

 

то

 

единства,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

пока

 

еще

 

нѣтъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

какъ

одни

 

изъ

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

дѣятельно

 

и

 

настойчиво

 

заботятся

о

 

поднятіи

 

религіозно-нравственной

 

жизни

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

другіе

продолжаютъ

 

пребывать

 

въ

 

равнодушіи.

 

„

 

Олонецкія

 

En.

 

Вѣдомости"

 

от-

мѣчаютъ

 

достойную

 

подражанія

 

деятельность

 

молодыхъ

 

священниковъ.

Одинъ

 

изъ

 

благочинныхъ

 

епархіи

 

въ

 

рапортѣ

 

на

 

имя

 

енархіальнаго

преосвященнаго

 

писалъ:

 

„молодые

 

священники

 

NS,

 

по

 

прибытіи

 

въ

свои

 

приходы,

 

съ

 

полныМъ

 

усердіемъ

 

принялись

 

за

 

дѣло

 

своего

 

слу-

женія,

 

сами

 

ведя

 

жизнь

 

совершенно

 

трезвую,

 

и

 

прихожанъ

 

своихъ

 

ста-

ли

 

учить

 

трезвости;

 

отправляя

 

служеніе

 

во

 

св.

 

Четыредесятницу,

 

они

научили

 

ихъ

 

спасительности

 

св.

 

таинствъ —исповѣди

 

и

 

св.

 

причащенія

и

 

настойчиво

 

требовали,

 

чтобы

   

прихожане,

 

всѣ

 

безъ

   

исключенія,

   

ис-
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полняли

 

христіанскій

 

долгъ

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія,

 

и

 

труды

 

ихъ

не

 

остались

 

безплодными.

 

Сначала

 

внушеніе

 

о

 

трезвости

 

неособенно

нравилось

 

прихожанамъ,

 

за

 

то

 

теперь

 

они

 

полюбили

 

своихъ

 

пастырей

и

 

искренно

 

благодарятъ

 

ихъ.

 

Священникъ

 

Ж

 

въ

 

минувшемъ

 

посту

 

по-

сѣтилъ

 

одну

 

деревню

 

своего

 

прихода

 

за

 

35

 

верстъ

 

отъ

 

церкви,

 

два

 

дня

служилъ

 

тамъ

 

въ

 

часовнѣ,

 

исповѣдалъ

 

и

 

пріобщилъ

 

запасными

 

св.

 

Да-

рами

 

почти

 

всѣхъ

 

жителей,

 

и

 

жители

 

этого

 

селенія

 

были

 

весьма

 

обра-

дованы

 

совершеніемъ

 

св.

 

таинствъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

большая

 

часть

 

ихъ

много

 

лѣтъ

 

не

 

Исполняла

 

этого

 

христіанскаго

 

долга

 

за

 

отдаленностью

отъ

 

церкви".

 

Въ

 

своей

 

резолюціи

 

на

 

этомъ

 

донесеніи

 

епарх.

 

преосвя-

щенный

 

высказалъ,

 

что

 

онъ

 

уже

 

имѣлъ

 

радость

 

замѣтить,

 

что

 

молодые

священники

 

съ

 

полнымъ

 

усердіемъ

 

ведутъ

 

пастырское

 

дѣло

 

въ

 

церкви,

школѣ

 

и

 

приходѣ.

 

Въ

 

ревности

 

своей

 

о

 

спасеніи

 

ввѣренныхъ

 

имъ

 

чадъ

Божіихъ

 

они

 

не

 

уступаютъ

 

и

 

старцамъ—пастырямъ

 

старозавѣтной

 

шко-

лы"

 

(„Олонецк.

 

Епарх.

 

Вѣд.",

 

1900,

 

J6

 

17).

 

Поучительный

 

примѣръ!..

Въ

 

„Воронежскихъ

 

Еп.

 

Вѣдомостяхъ"

 

сообщается

 

слѣдующій

 

фактъ,

заслуживающій

 

серьезнаго

 

вниманія,

 

о

 

коемъ

 

сообщено

 

въ

 

газ.

 

„Россія".

Въ

 

г.

 

Задонскъ

 

пріѣхали

 

нищіе

 

слѣпцы

 

для

 

сбора

 

милостыни

 

и,

 

по

 

обы-

кновенію

 

расположились

 

около

 

стѣнъ

 

монастырскаго

 

храма,

 

распѣвая

„Лазаря".

 

Съ

 

ними

 

находился

 

мальчикъ

 

лѣтъ

 

7 —8

 

калѣка.

 

Но

 

вотъ,

въ

 

числѣ

 

многихъ

 

другнхъ

 

къ

 

нимъ

 

подошли

 

мужчина

 

и

 

женщина,

 

и

тутъ

 

произошла

 

рѣдкая,

 

потрясающая

 

сцена.

 

Эта

 

женщина

 

подошла

къ

 

мальчику-калѣкѣ,

 

подала

 

ему

 

какую-то,

 

монету,

 

говоря:

 

„Несча-

стный

 

мальчикъ,

 

помяни

 

за

 

упокой

 

отрока

 

Ивана".

 

Мальчикъ-калѣка

принялъ

 

подаяніе,

 

перекрестился

 

и

 

долго

 

смотрѣлъ

 

на

 

женщину.

 

Нако-

йецъ,

 

онъ

 

въ

 

свою

 

очередь

 

со

 

слезами

 

на

 

глазахъ

 

дрожащимъ

 

отъ

 

вол-

ненія

 

голосомъ

 

проговорилъ:

 

„Мама,

 

мало

 

подаешь

 

своему

 

родному

сыну".

 

Женщина

 

быстро

 

приблизилась

 

къ

 

мальчику-калѣкѣ,

 

всмотрѣ-

лась

 

въ

 

него

 

и

 

раздирающимъ

 

голосомъ

 

воскликнула:

 

„Милый

 

Ваню-

ша!

 

Такъ

 

это

 

ты,~

 

сыночекъ

 

мой

 

родной"!

 

Мужчина

 

же,

 

который

 

ока-

зался

 

отцомъ

 

мальчика,

 

при

 

видѣ

 

этой

 

потрясающей

 

сцены,

 

не

 

могъ

сказать

 

ни

 

слова;

 

закрывъ

 

лицо

 

руками^

 

онъ

 

рыдалъ,

 

какъ

 

ребенокъ.

Когда

 

всѣ

 

нѣсколько

 

успокоились,

 

мальчикъ-калѣка

 

разсказалъ

 

слѣдую-

щую

 

ужасную

 

исторію.

 

Два

 

года

 

тому

 

назадъ

 

мальчикъ

 

игралъ

 

на

 

улицѣ,

въ

 

это

 

время

 

мимо

 

ѣхала

 

закрытая

 

повозка

 

съ

 

нищими-слѣпцами.

 

Ни-

щіе-слѣпцы

 

попросили

 

мальчика

 

показать

 

имъ

 

дорогу,

 

которой

 

они

будто

 

бы

 

не

 

знали,

 

обѣщая

 

дать

 

ему

 

гостинцевъ.

 

Мальчикъ

 

соблазнился

гостинцами

 

и

 

охотно

 

согласился

 

на

 

это;

 

онъ

 

сѣлъ

 

въ

 

ихъ

 

повозку.

 

Ни-

щіе-слѣпцы

 

ударили

 

по

 

лошадямъ

 

и

 

быстро

 

покатили

 

къ

 

окраинѣ

 

го-

рода.

 

Мальчикъ

 

хотѣлъ

 

воротиться

 

домой

 

и

 

просилъ,

 

чтобы

   

они

   

оста-
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новили

 

лошадей,

 

но

 

нищіе-слѣпцы

 

пригрозили

 

ему

 

зарѣзать

 

его.

 

Маль-

чикъ

 

такъ

 

испугался,

 

что

 

не

 

могъ

 

ничего

 

сказаті .

 

Дня

 

черезъ

 

два

 

они

куда-то

 

пріѣхали,

 

и

 

тотчасъ

 

же

 

мальчика

 

посадили

 

въ

 

погребъ,

 

гдЬ

онъ

 

былъ

 

долгое

 

время.

 

Послѣ

 

того

 

мальчикъ

 

какъ-то

 

случайно

 

услы-

халъ,

 

что

 

нищіе-слѣпцы

 

хотятъ

 

ему

 

выколоть

 

глаза.

 

Онъ

 

сильно

 

испу-

гался

 

и

 

со

 

слезами

 

упалъ

 

на

 

колѣни

 

иредъ

 

своими

 

мучителями,

 

цѣло-

валъ

 

у

 

нихъ

 

руки

 

и

 

ноги

 

и

 

просилъ

 

оставить

 

ему

 

зрѣніе.

 

Мальчикъ

былъ

 

бойкій,

 

онъ,

 

невидимому,

 

понравился

 

людямъ-звѣрямъ.

 

Погово-

ривъ

 

между

 

собою,

 

они

 

порѣшили,

 

несчастному

 

мальчику

 

искалѣчить

руки

 

и

 

ноги.

 

Эту

 

свою

 

адскую

 

мысль

 

люди-звѣри

 

скоро

 

привели

 

въ

исполненіе.

 

Послѣ

 

ужасной

 

операціи

 

надъ

 

песчастнымъ

 

мальчикомъ,

его

 

стали

 

возить

 

по

 

разнымъ

 

городамъ

 

и

 

селамъ

 

на

 

ярмарки

 

и

 

храмо-

вые

 

праздники

 

для

 

сбора

 

милостыни.

 

Людп-звѣри

 

всегда

 

больно

 

били,

истязали

 

и

 

издѣвалпсь

 

надъ

 

беззащитнымъ

 

ребенкомъ.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

мальчикъ-страдалецъ

 

прожилъ

 

у

 

слѣпцовъ

 

болѣе

 

двухъ

 

лѣтъ.

Когда

 

прочитано

 

было

 

объ

 

этой

 

звѣрской

 

исторіп

 

въ

 

одномъ

 

домѣ,

то

 

хозяйка

 

дома,

 

«вѣтская

 

женщина,

 

замѣтила,

 

что

 

„духовенству

 

слѣ-

довало

 

бы

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

нбдобныя

 

обстоятельства,

 

потому

 

что

слѣпцы,

 

большею

 

частію,

 

выпрашиваютъ

 

милостыню

 

около

 

нашихъ

храмовъ".

При

 

чтеніи

 

этихъ

 

строкъ,

 

многимъ

 

изъ

 

насъ,

 

духовныхъ

 

лицъ,

покажется

 

страннымъ

 

такое

 

требованіе

 

отъ

 

духовенства,

 

чтобы

 

оно

спрашивало

 

всѣхъ

 

сдѣпцовъ

 

и

 

калѣкъ,

 

кто

 

они

 

и

 

какъ

 

сдѣлались

 

ка-

лѣками,

 

чтобы

 

открыть

 

подобныя

 

преступлеиія,

 

о

 

какомъ

 

здѣсь

 

гово-

рится;

 

это

 

дѣло

 

полиціи,

 

а

 

не

 

наше.

 

Но

 

если

 

вдуматься

 

больше

 

въ

это

 

дѣло,

 

то

 

нужно

 

будетъ

 

придти

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

и

 

духовен-

ству

 

нужно

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

разспросъ

 

нищихъ-калѣкъ.

 

Намъ,

духовнымъ,

 

потому

 

нужно

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

слѣпцовъ-калѣкъ,

 

что

они

 

собираютъ

 

милостыню

 

близь

 

храмовъ,

 

именемъ

 

Христовымъ,

 

какъ

бы

 

подъ

 

покровительствомъ

 

нашимъ—духовенства.

 

Стало

 

быть,

 

и

 

мы

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

участвуемъ

 

въ

 

ихъ

 

преступленіяхъ,

 

подобныхъ

здѣсь

 

описанному.

 

Можно

 

дѣлать

 

вопросы

 

не

 

самимъ,

 

конечно,

 

лично,

но

 

чрезъ

 

сторожей,

 

ктиторовъ

 

или

 

же

 

сотскихъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

что

 

мальчики

 

искалѣченные

 

бываютъ

 

запуганы

 

и

 

сами

 

не

 

рѣшаются

высказать,

 

какъ

 

они

 

попали

 

къ

 

слѣпцамъ,

 

но

 

если

 

ихъ

 

допросить

 

и

допросить

 

такъ,

 

чтобы

 

ихъ

 

патроны

 

не

 

замѣтили,

 

то,

 

можетъ

 

быть,

не

 

мало

 

выплыло

 

бы

 

обстоятельствъ,

 

подобныхъ

 

тому,

 

какое

 

было

 

въ

Задонскѣ.

 

Да

 

и

 

чувства

 

человѣколюбія

 

должны

 

заставить

 

насъ

 

помогать

несчастнымъ

 

и

 

тѣмъ

 

подать

 

примѣръ

 

другимъ

 

и

 

особенно

 

полиціи.

 

Не

будемъ

 

тѣми

 

левитами

 

и

 

священниками,

 

которые

 

не

 

обратили

 

внйманія

на

 

впадшаю

 

въ

 

разбойники

 

и

 

не

 

оказали

 

помощи

 

несчастному.
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Слѣдовало

 

бы

 

это

 

происшествіе

 

о

 

звѣряхъ-слѣпцахъ

 

сдѣлать

 

такъ

или

 

иначе

 

извѣстнымъ,

 

чтобы

 

у

 

насъ

 

народъ

 

узналъ

 

всю

 

правду

 

о

 

та-

кихъ

 

лицахъ,

 

который

 

подъ

 

покровомъ

 

религіи,

 

эксплоатируютъ

 

людей,

а

 

также,—чтобы

 

присматривали

 

за

 

своими

 

дѣтьми,

 

которыя

 

всегда

 

бѣга-

ютъ

 

безъ

 

всякаго

 

призора

 

и

 

могутъ

 

попасть

 

въ

 

лапы

 

людей-звѣрей.

о

   

б

   

ъ

   

я

   

в

   

л

   

Е

   

н

   

і__а

СОЖАЛШІЯ

 

МШЕРАЛЬНЫЯ

 

ВОДЫ

(Солеио-б)юмо-іодисшо-оюелѣзныя)

Лѣчебный

 

сезонъ

 

съ

 

15

 

мая

 

по

 

15

 

августа.

Солигаличскія

 

минеральный

 

воды

 

принадлежать

 

Солигаличскому

уѣздному

 

земству

 

и

 

находятся

 

въ

 

самомъ

 

г.

 

Солигаличѣ,

 

расположен-

номъ

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

р.

 

Костромы

 

и

 

находящемся

 

въ

 

200

 

верстахъ

отъ

 

губернскаго

 

г.

 

Костромы.

Анализъ:

   

въ

 

1000

 

частяхъ

 

воды

 

содержится

Хлористаго

 

натра

 

.

Хлористаго

 

магнія

Сѣрнокислаго

 

натра

Сѣрцокислой

 

•

 

извести

Углекислой

 

извести

Водной

 

окиси

 

желѣза

Бромистаго

 

натра

  

.

Іодистаго

 

натра

Углекислоты

Сумми

 

плотныхъ

 

частей

Удѣльный

 

вѣсъ

 

ВОДЫ"

Температура

Лѣченіе

 

минеральною

 

водою

 

внутреннее

 

и

 

наружное:

 

купанье

 

въ

ваннахъ

 

и

 

бассейнѣ.

Показанія

 

къ

 

лѣченію

 

Солиіаличскими

 

минеральными

 

водами:

A.

  

Внутреннее

 

употребленіе

 

минеральной

 

воды

 

показуется:

1.

  

При

 

хроническомъ

 

катаррѣ

 

желудка

 

и

 

кишекъ.

2.

   

При

 

застояхъ

 

крови

 

въ

 

системѣ

 

воротной

 

вены,

 

при

 

хрони-

ческомъ

 

заболѣваніи

 

печени.

B.

  

Лѣченіи

 

ваннами

 

показуется:

1.

  

При

  

золотухѣ

 

и

 

рахитѣ.

2.

  

При

  

атоническихъ

 

язвахъ

 

и

 

хроническихъ

 

сыпяхъ.

3.

  

При

  

хроническихъ

 

воспаленіяхъ

 

суставовъ

 

и

 

надкостницы,

 

при

сочленовномъ

 

ревматизмѣ,

 

при

 

мышечномъ

 

ревматизмѣ.

4.

  

При

  

малокровіи

 

и

 

упадкѣ

 

питанія.

5.

  

При

  

неврастеніи

 

и

 

невралгіяхъ.

6.

  

При

  

хроническихъ

 

женскихъ

 

болѣзняхъ

 

(эксудативныхъ).
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Противопоказанія

 

къ

 

лѣченгю

  

Солиіаличскими

 

минеральными

 

водами:

1 .

  

Органическія

 

страданія

 

сердца.

2.

  

Чахотка.

3.

  

Осгрыя

 

болѣзни

 

кожи.

4.

  

Первичныя

 

и

 

вторичныя

 

сифилитическія

 

явленія.

Плата

 

за

 

1

 

ванну—20

 

коп.

 

Въ

 

мѣсяцъ

 

(ежедневно

 

1

 

ванна)—2

 

р.

За

 

г/г

 

мѣсяца— 1

 

руб.

 

За

 

дѣтей

 

платятъ

 

половину.

 

Для

 

находящихся

въ

 

Солигаличской

 

больницѣ

 

лѣченіе

 

безплатно.

 

Пи.ье

 

минеральной

 

воды

и

 

кунанье

 

въ

 

бассейнѣ

 

безплатно.

Пути

 

сообщенія:

 

Отъ

 

Костромы

 

черезъ

 

Галичъ

 

на

 

лошадяхъ

 

200

верстъ.

 

Отъ

 

Костромы

 

черезъ

 

Буй

 

(до

 

Буя

 

пароходомъ

 

отъ

 

Буя

 

на

 

ло-

шадяхъ

 

100

 

верстъ).

Отъ

 

станціи

 

Грязовецъ

 

(Ярославско-Вологодской

 

ж.

 

д.)

 

140

 

верстъ

на

 

лошадяхъ.

 

Отъ

 

Вологды

 

до

 

устья

 

Толшминскаго

 

пароходомъ,

 

отъ

устья

 

на

 

лошадяхъ' 75

 

верстъ.

Содержание

 

неоффиціальной

 

части.

 

Сокровище

 

духовное,

 

отъ

 

ыіра

собираемое.

 

(Иѳученіе

 

ІІреосвящѳннѣйшаго

 

Виссаріона

 

въ

 

недѣлю

вторую

 

по

 

Пятидесятницѣ).

 

Итоги

 

русской

 

религіозной

 

жизни

 

въ

XIX

 

в.

 

Трехдневное

 

торжество

 

въ

 

Ипатіевской

 

обители.

 

Рѣчь

 

предъ

открытіемъ

 

Солигаличскихъ

 

минеральныхъ

 

водъ,

 

сказанная

 

благочин-

ннмъ

 

священникомъ

 

Ѳ.

 

Успенсвимъ,

 

15-го

 

марта

 

1901

 

года.

 

Присо-

единеніе

 

раскольник».

 

Епархіальная

 

хроника.

 

Иноепархіальныя

 

из-

вѣстія.
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