
1-го

 

ФЕВРАЛЯ lllllPl

 

I
: ...........

    

Ж

1897

 

ГОДА.

ш

 

p

 

x

 

i

 

и

 

a

 

h

 

н

 

ы

 

a

Выходлтъ

 

1

 

и

 

15ч:и-

селъ.

 

Цѣна

 

за

 

годъ

5

 

рублей;

 

отдѣльно

25

 

коп.

 

за

 

номеръ.

Годъ

 

XI.
Адресъ:

 

Кострома,

въ

 

Редакцію

 

Кост-

ромскихъЕпархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

кон.

 

за

 

обыквов.

 

строку

 

за

 

одпиъразъ,

 

но

 

10

 

коп.

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

ОТДМЪ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОМЩЬМ.

Отъ

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта.

Костромской

 

епархіальный

 

училищный

 

совѣтъ,

 

согласно

 

по-

становление

 

своему,

 

отъ

 

19

 

декабря

 

1896

 

года,

 

утвержденному

Его

 

Преосвященствомъ

 

января

 

12

 

настоящаго

 

1897

 

года,

 

симъ

объявляетъ

 

о.о.

 

завѣдующимъ

 

церковно-приходскими

 

школами

Костромской

 

епархіи:

 

l)

 

къ

 

неуклонному

 

исполненію, — чтобы

 

они,

о.о.

 

завѣдующіе,

 

собственныя

 

зданія

 

ввѣренныхъ

 

ихъ

 

завѣдыва-

нію

 

школъ,

 

во

 

исноляеніе

 

циркулярная

 

предписанія

 

училищнаго

совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

отъ

 

14

 

іюня

 

1895

 

года

 

за

 

№

 

559,

 

и

сдѣланнаго

 

по

 

его

 

содержанію

 

распоряженія

 

епархіальнымъ

 

учи-

лищнымъ

 

совѣтомъ

 

въ

 

уѣздныя

 

отдѣленія,

 

немедленно

 

застрахо-

вали

 

или

 

въ

 

частныхъ

 

обществахъ,

 

или

 

въ

 

земствѣ

 

и

 

немедлен-

но

 

же

 

донесли

 

епархіальному

 

училищному

 

совѣту,

 

объ

 

исполне-

ніи

 

сего

 

распоряженія

 

особыми

 

бумагами;

 

2)

 

въ

 

напоминаніе,

 

что

церковное

 

пѣніе

 

есть

 

такой

 

же

   

важный

 

и

 

обязательный

    

пред-
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метъ

 

преподаванія

 

въ

 

цещковно-приходскихь

 

школахъ,

 

какъ

 

и

всѣ

 

прочіе,

 

составляя

 

.необходимое

 

дополненіе

 

къ

 

закону

 

Божію,

по

 

выраженію

 

„объяснительной

 

записки",

 

и

 

"что

 

одноголосное

исполненіе

 

употребительнѣйшихъ

 

церковныхъ

 

напѣвовъ

 

должно

быть

 

введено

 

въ

 

каждой

 

церковно-приходскбй

 

школѣ,

 

и

 

3)

 

какъ

весьма

 

желательное

 

исполненіемъ

 

пртлашеніе,

 

чтобы

 

для

 

дѣтей,

обучающихся

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

были

 

заведены

 

воскрес-

ныя

 

и

 

праздничныя

 

чтенія,

 

особенно

 

тамъ,

 

гдѣ

 

причты

 

много-

клирные.

Отъ

 

управленія

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

симъ

 

объявляется,

 

что

 

въ

 

г.

 

Ветлугѣ

 

въ

 

квартирѣ

 

о.

 

прогоірея

Ив.

 

А.

 

Зарницына

 

открытъ

 

свѣчной

 

складъ.

 

Въ

 

виду

 

отдаленно-

сти

 

Ветлужскаго

 

склада

 

и

 

трудности

 

сообщенія

 

его

 

съ

 

Костро-

мою,

 

комиссіонеру

 

его

 

о.

 

прот.

 

Зарницыну

 

предоставлено

 

упра-

вленіемъ

 

право

 

взимать

 

по

 

50

 

к.

 

лишнихъ

 

въ

 

пудѣ

 

противъ

 

но-

минальной

 

цѣны,— какъ

 

и

 

значится

 

въ

 

росписаніи

 

цѣнъ

 

на

 

свѣ-

чи

 

для

 

Ветлужскаго

 

склада.

Отъ

 

Ревельскаго

 

Владимірскаго

 

попечительства.

Русскіе

 

православные

 

люди

 

появились

 

въ

 

Ревелѣ

 

уже

 

въ

XIII

 

в.,

 

а

 

прочно

 

основались

 

здѣсь

 

въ

 

XIV

 

в.,

 

построивъ-

 

себѣ

церковь.

 

Прошло

 

много

 

столѣтій,

 

а

 

коренные

 

жители-эстонцы,

принявъ

 

сперва

 

католичество,

 

а

 

потомъ

 

лютеранство,

 

оставались

чужды

 

святой

 

православной

 

вѣрѣ,

 

хотя

 

здѣсь,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

-

городахъ

 

Прибалтійскаго

 

края,

 

они

 

имѣли

 

болѣе

 

возможности

познакомиться'

 

съ

 

православнымъ

 

богослуженіемъ,

 

чѣмъ

 

внутри

страны.

 

На

 

самомъ

 

же

 

дѣлѣ

 

движеніе

 

эстонцевъ

 

въ

 

православіе

 

-

началось

 

въ

 

40-хъ

 

годахъ

 

не

 

въ

 

городахъ,

 

а

 

въ

 

деревняхъ,

 

при-

чемъ

 

Эстляндія

 

и

 

гор.

 

Ревель

 

присоединились

 

къ

 

этому

 

движе-

нію

 

лишь

 

лѣтъ

 

десять

 

тому

 

назадъ.

 

Причина

 

этому

 

не

 

въ

 

эстон-

цахъ,

 

а

 

въ

 

отсутствіи

 

въ

 

городахъ

 

ревнителей

 

православія,

 

гото-

выхъ

 

идти

 

навстрѣчу

 

исконному

 

тяготѣнію

 

эстонскаго

 

народа

 

къ
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Руси,

 

а

 

также

 

и

 

храмовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

богослуженіе

 

совершалось

 

бы

на

 

ихъ

 

родномь"

 

язикѣ.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

православные

 

эстонцьі)

заброшенные

 

судьбою

 

или

 

суровымъ

 

съ

 

ними

 

обращеніемъ

 

въ

гор.

 

Ревель,

 

не

 

только

 

не

 

укрѣплялись

 

въ

 

своей

 

вѣрѣ,

 

но

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

отчуждались

 

отъ

 

нея,

 

посѣщая

 

понятное

 

для

 

нихъ

богослуженіе

 

въ

 

лютерански хъ

 

кирхахъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

развѣ

отставныхъ

 

солдатъ

 

и

 

вдовъ

 

ихъ,

 

запасныхъ

 

воинскихъ

 

нижнихъ

чиновъ

 

и

 

отбывшихъ

 

воинскую

 

повинность

 

и

 

вообще

 

русскихъ

простыхъ

 

людей,

 

женившихся

 

на

 

эстонкахъ.

 

которыя

 

обыкновен-

но

 

присоединялись

 

къ

 

православію.

 

Всѣ

 

эти

 

лица

 

до

 

открытія

въ

 

1891

 

г.

 

эстонскаго

 

самоетоятельнаго

 

прихода

 

были

 

лишены

надлежащаго

 

религіознаго

 

назиданія

 

на

 

эстонскомъ

 

языкѣ;

 

по

открытіи

 

же

 

прихода

 

число

 

нравославныхъ

 

эстонцевъ

 

быстро

 

стало

увеличиваться,

 

такъ

 

что

 

ежегодный

 

приростъ

 

прихода

 

прости-

рается

 

до

 

250

 

человѣкъ

 

и

 

нынѣ

 

всѣхъ

 

прихожанъ

 

насчитывается

уже

 

болѣе

 

2000

 

человѣкъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

мѣстомъ

 

богослуже-

нія

 

для

 

нихъ

 

служитъ

 

небольшое

 

зданіе,

 

имѣющее

 

въ

 

длину

 

50

фут.,

 

въ

 

ширину

 

29

 

фут.

 

и

 

въ

 

вышину

  

14

 

футовъ.

Скоро

 

надъ

 

Ревельскимъ

 

Вышгородомъ

 

будутъ

 

выситься

 

зла-

тоглавые

 

кресты

 

вновь

 

строющагося

 

собора,

 

возвѣщающіе

 

далеко

по

 

окрѣстностямъ

 

эстонцамъ

 

о

 

„правой

 

русской

 

вѣрѣ".

 

Но

 

имъ

здѣсь

 

возможно

 

будетъ

 

лишь

 

созерцать

 

благолѣпіе

 

и

 

внимать

гармоніи

 

звуковъ;

 

не

 

настало

 

еще

 

время

 

полнаго

 

пріобщенія

 

ихъ

къ

 

православному

 

богослуженію;

 

они

 

нуждаются

 

еще

 

въ

 

разум-

номъ

 

назиданіи

 

черезъ

 

понятное

 

Слово

 

Божіе;

 

поэтому

 

для

 

нихъ

нуженъ

 

храмъ

 

Божій,

 

не

 

уступающій

 

по

 

размѣрамъ

 

мѣстнымъ

лютеранскпмъ

 

кирхамъ

 

и

 

превосходящій

  

ихъ

 

благолѣпіемъ.

Помогли

 

вы,

 

братіе,

 

поставить

 

въ

 

городѣ

 

Ревелѣ

 

велпколѣп-

ный

 

соборъ

 

во

 

имя

 

Св.

 

Вел.

 

Кн.

 

Александра

 

Невскаго,

 

помоги-

те

 

и

 

намъ,

 

православнымъ

 

эстамъ,

 

построить

 

здѣсь

 

приличньіи

домъ

 

Божій.

 

Господи!

 

да

 

будетъ

 

всякое

 

даяніе

 

во

 

благо

 

и

 

всякъ

даръ

 

предъ

 

Тобою

 

совершенъ.

Пожертвованія,

 

а

 

также

 

и

 

имена

 

жертвователей

 

попечитель-

ство

 

Ревельскаго

 

Эстонскаго

 

Владимірскаго

 

прихода

 

проситъ

 

вы-

сылать

 

по

 

адресу:

 

Священнику

 

Ревельской

 

Владимірской

 

церкви

о.

 

Андрею

 

Рамулю,

 

г.

 

Ревель.
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Кологривскаго

 

уѣзд.

 

отдѣленія

 

епарх.

 

училищнаго

 

совѣта

очередныя

 

засѣданія

 

въ

 

насту пившемъ

 

году

 

имѣютъ

 

быть:

 

31

января,

 

18

 

февраля,

 

19

 

марта,

 

24

 

апрѣля,

 

18

 

мая,

 

19

 

іюня,

18

 

іюля,

 

20

 

августа,

 

18

 

сентября,

 

15

 

октября,

 

19

 

ноября

 

и

18

 

декабря.

Свѣдѣнія

 

нзъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церк.

 

старосты:

 

къ

 

Вознесен-

ской

 

ц.

 

с.

 

Дмитріевскаго

 

Нерехт.

 

у. — Нерехт.

 

2

 

гил.

 

куп.

 

Се-

менъ

 

Вас.

 

Ѳедосѣевъ,

 

отъ

 

18/го

 

дек.;

 

къ

 

Варваринской

 

ц.

 

г.

 

Пле-

са— Плесск.

 

мѣщ.

 

Василій

 

Як.

 

Іобановъ.

 

отъ

 

|^-;

 

къ

 

Николаев-
'

               

2

 

лив.

 

'

ской

 

ц.

 

с.

 

Болыпой-Вохтомы

 

Чѵхлом.

 

у.

 

— Чухлом.

    

2

   

гил.

 

куп.

Иванъ

 

Ѳед.

 

Стетновъ,

 

отъ

 

51*^.
"

                              

'

               

і

 

ID.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Отъ

 

Костромского

 

епарх.

 

учил.

совѣта.

 

Отъ

 

управлепія

 

Костром,

 

епарх.

 

свѣчного

 

завода.

 

Отъ

 

Ревель-

скаго

 

Владимірскаго

 

попечительства.

 

Отъ

 

Кологривскаго

 

у.

 

отдѣленія

епарх.

 

учил,

 

совѣта."

 

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Редактор*

   

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозг.

 

нонятрою.

 

Января

 

24

 

дня

 

1897

 

г.

             

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

типографіи.
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ОТДѢЛЪ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

НЕОИИЦІАЛЬИАЯ.

 

Щ

шмнж

 

шнгамш

 

ітаііі

 

и

 

aiiwriu.

Евангеліе

 

31-й

 

ведѣли

 

по

 

Пятидесятницѣ:

Луки

 

гл.

 

18,

 

ст.

 

35—43.

 

Зач.

 

93.

Исцѣленіе

 

Іѳрихонскаго

 

слѣпца.

ІШъ

 

нынѣиіемъ

 

Евангеліи

 

содержится

 

повѣствованіе

 

о

 

чудес-

номъ

 

исцѣленіи

 

слѣпого

 

при

 

входѣ

 

Господа

 

L

 

Христа

 

въ

 

Іери-

хонъ.

Приближался

 

праздникь

 

іудейской

 

Пасхи,

 

послѣдній

 

во

 

время

земной

 

жизни

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа.

 

Изъ

 

сѣверныхъ

 

предѣловъ

Галилеи

 

и

 

другихъ

 

отдаленныхъ

 

странъ

 

уже

 

пачали

 

направлять-

ся

 

въ

 

Іерусалимъ

 

богомольцы;

 

они

 

спѣшили

 

принести

 

жертвы,

совершить

 

омовеніе

 

и

 

очищеніе,

 

чтобы

 

въ

 

чистотѣ

 

вкусить

 

пас-

хальнаго

 

агнца

 

(см,

 

Числ.

 

9,

 

6;

 

2

 

Пар.

 

30,

 

13

 

ид.).

 

Шли

 

они

въ

 

Іерусалииъ

 

не

 

чрезъ

 

Самарію,

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало

 

прямѣе,

 

что-

бы

 

пе

 

встрѣчаться

 

съ

 

самарянами;

 

такъ

 

какъ

 

іудеи

 

считали

 

са-

марянъ

 

въ

 

родѣ

 

раскольниковъ

 

и

 

презирали

 

ихъ,

 

а

 

самаряне

не

 

навидѣли

 

іудеевъ.

 

Іерихонъ, —'теперь

 

грязная,

 

бѣдная

 

деревушка,

называемая

 

Риха,

 

а

 

тогда

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

богатыхъ

 

цвѣту-

щихъ

 

и

 

населенпѣйшихъ

 

городов

 

іудейскихъ,

 

чему

 

много

 

способ-

ствовало

 

то,

 

что

 

онъ

 

лежалъ

 

на

 

большой

 

дорогѣ

 

торговыхъ

 

ка-

раваповъ,

 

на

 

разстояніи

 

6

 

часовъ

 

пути

 

отъ

 

Іерусалима,

 

и

 

распо-

ложенъ

 

билъ

 

въ

 

плодоноспѣйшей

 

долинѣ,

 

среди

 

раскоганыхъ

 

по-

лей

 

п

 

садовъ,

 

изобиловавгаихъ

 

'пальмами,

 

маслинами,

 

смоковни-

цами

 

и

 

другими

 

рѣдкпми

 

деревьями,

 

разливавшими

 

вокругъ

 

баль-

замическое

 

благоуханіе.

 

Недаромъ

 

онъ

 

назывался

 

Іерихонъ,

 

что

значить

 

„благовонный".

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

богомольцами

 

чрезъ

этотъ

 

городъ

 

шелъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

и

 

Господь

 

I.

 

Христосъ.

 

чтобы

здѣсь

 

торжественно

 

объявить

 

Себя

 

народу

 

Искупителемъ,

 

Спа-

сителемъ

 

и

 

Царемъ

 

міра.

И

 

бысть

 

егда

 

приближишася

 

во

 

Іерихонъ,

 

т.

 

е.

 

когда

 

I.

Христосъ

 

съ

 

учениками

 

Своими

 

и

 

множествомъ

 

народа

 

(Me.

 

20,

29;

 

Мр.

 

10,

 

46)

 

подходплъ

 

къ

 

Іерихону.

 

слѣпецъ

 

нѣкій

 

СИ-

ДЯШе

 

при

 

пути

 

прося

 

(35)

 

милостыни.

 

Несчастный

 

слѣпецъ,

 

по

имени

 

Вартимей,

 

сынъ

 

Тпмеевъ

 

(Мр.

 

10,

 

46),

 

быть

 

можетъ,

одинъ

 

изъ

 

жителей

 

Іерихона,

 

хорошо

 

билъ

 

извѣстенъ

 

всѣмъ

прохожимъ,

 

которые

 

всегда

 

видѣли

 

его

 

на

 

одномъ

    

и

    

томъ

 

же
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мѣстѣ,.

 

во

 

всякое

 

время

 

слышали

 

его

 

монотонную

 

мольбу.

 

Ли-

шенный

 

зрѣнія,

 

онъ

 

не

 

могъ

 

добывать

 

себѣ

 

пропитанія

 

трудомъ

и,

 

какъ

 

большинство

 

слѣпыхъ

 

принужденъ

 

былъ

 

нищенствовать,

вымаливать

 

подаяніе

 

у

 

прохожихъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

былъ

 

и

 

дру-

гой

 

такой

 

же

 

несчастный

 

елѣпой

 

(Мѳ.

 

20,

 

30),

 

который

 

впро-

чемъ

 

совсѣмъ

 

почти

 

не

 

былъ

 

извѣстенъ

 

народу,

 

почему

 

еванге-

листы

 

о

 

немъ

 

п

 

не

 

упоминаютъ.

 

Слышавъ

 

же

 

народъ

 

мимо-

ходящъ.

 

слѣпецъ

 

вопрошаше:

 

что

 

убо

 

есть

 

се?

 

(36)—-что

 

это

такое

 

за

 

необычайное

 

движеніе

 

въ

 

народѣ?

 

отчего

 

такой

 

говоръ

И

 

шумъ?

 

Очевидно

 

этотъ

 

слѣпецъ,(а

 

слѣпцы

 

отличаются

 

вообще

 

ч

остротою

 

слуха)

 

никогда

 

не

 

слыхалъ

 

подобнаго

 

движенія

 

и

 

воз- '

бужденія

 

народной

 

толцы.

 

Повѣдаша

 

же

 

ему,

 

яко

 

Іисусъ

 

Наза-

РЯНИНЪ

 

МИМ0Х0ДИТѴ(37)— идетъ

 

Іісусъ,

 

извѣстпый

 

Чудотворецъ

и

 

Пророкъ

 

гадилейскій.

 

Безъ

 

сомпѣнія,

 

слѣпоп

 

слышалъ,

 

что

 

явил-

ся

 

въ

 

Галилеѣ

 

великій

 

Пророкъ,

 

Который

 

силою

 

Божіею

 

тво-

ритъ

 

много

 

необычайныхъ

 

чудесъ,

 

псцѣляетъ-

 

всякія

 

болѣзни

 

и

недуги:

 

„нѣмыхъ

 

дѣлаетъ

 

говорящими,

 

увѣчныхъ

 

здоровыми,

 

хро-

мыхъ

 

ходящими

 

и

 

слѣпыхъ

 

видящими"

 

(Мѳ.

 

15,

 

30

 

—

 

31);

 

до

него

 

доходили

 

слухп

 

о

 

двухъ

 

слѣпцахъ,

 

исцѣленныхъ

 

Христомъ

въ

 

Капернаумѣ

 

(Мѳ.

 

9,

 

28

 

—

 

31),

 

о

 

слѣпцѣ,

 

исцѣленномъ

 

въ

Виѳсаидѣ

 

(Мр.

 

8,

 

22),

 

и

 

о

 

многихъ

 

другихъ,

 

которымъ

 

Онъ

 

воз-

вратилъ

 

зрѣніе

 

въ

 

Галилеѣ,

 

а

 

также

 

о

 

сдѣпорожденномъ,

 

полу-

чившемъ

 

исцѣленіе

 

отъ

 

Іисуса

 

въ

 

Іерусалнмѣ

 

(Іоан.

 

9).

 

Всѣ

 

эти

разсказы

 

о

 

многочаслендыхъ

 

чудесахъ

 

Христовыхъ,

 

«особенно

 

же

объ

 

исцѣленія

 

слѣпыхь,

 

побуждали

 

его

 

признать

 

въ

 

Іисусѣ

 

То-

го,

 

Кто,

 

по

 

предсказапію

 

пр.

 

Исаіи,

 

будетъ

 

давать

 

зрѣніе

 

слѣ-

пымъ,

 

угли

 

глухимъ,

 

языкъ

 

пѣмымъ

 

и

 

т.

 

п.

 

(Ис.

 

35,

 

5

 

—

 

6;

 

42,

7),

 

Слѣпата

 

тѣлесная

 

постепенно

 

просвѣтляла

 

его

 

духовное

 

зрѣ-

ніе,

 

возвышала

 

и

 

укрѣпляла

 

вѣру

 

въ

 

Божественное

 

достоинство

I.

 

Христа.

 

Въ

 

сужденіи

 

о

 

достоинствѣ

 

Его

 

-

 

Вартимей

 

руково-

дился

 

мудрымъ

 

мнѣніемъ

 

іерусалимскаго

 

слѣпца,

 

что

 

грѣшни-

ковъ

 

Богъ

 

не

 

слушаетъ,

 

и

 

что

 

Іисусъ

 

не

 

могъ

 

бы

 

творить

 

чу-

десъ,

 

если

 

бы

 

не

 

былъ

 

отъ

 

Бога

 

(Іоан.

 

9,

 

31

 

—

 

33).

 

Теперь

іерихонскій

 

слѣпецъ

 

въ

 

своемъ

 

бѣдственновъ

 

положеніи

 

всю

 

на-

дежду

 

возлагаетъ

 

на

 

всемогущую

 

Божественную

 

помощь

 

Христа,

и

 

быть

 

можетъ

 

неоднократно

 

желалъ

 

и

 

искалъ

 

случая

 

подойдти

къ

 

Нему,

 

пасть

 

предъ

 

Нимъ

 

на

 

колѣна

 

п

 

со

 

слезами

 

умолять

Его

 

о

 

помощи;

 

но,

 

къ

 

несчастно,

 

такого

 

случая

 

не

 

представля-

лось,— онъ

 

ни

 

разу

 

не

 

могъ

 

встрѣтить

 

Господа

 

Іисуса.

 

А

 

теперь

онъ

 

вдругъ

 

слышитъ,

 

что

 

Самъ

 

Іисусъ,

 

сей

 

великій

 

Чудотворецъ,

идетъ

 

мимо

 

него,

 

направляясь

 

въ

 

Іерихонъ,

 

О,

 

какое

 

счастье!

Въ

 

Вартимеѣ

 

возродилась

 

надежда

 

получить

 

исцѣтеніе

 

отъ

 

Хри-

ста.

 

Но,

 

можетъ

 

быть,

 

за

 

множествомъ

 

народа,

 

Іисусъ

 

не

 

замѣ-
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титъ

 

его?

 

Можетъ,

 

за

 

шумомъ,

 

не

 

услышитъ

 

его

 

голоса!...

 

И

вотъ,

 

пламенно

 

желая,

 

чтобы

 

Господь

 

уелышалъ

 

его,

 

онъ

 

началъ

кричать

 

громкпмъ

 

голосомъ.

 

И

 

возопи

 

глаголя:

 

Іисусе

 

Сыне

 

Да-

ВИДОВЪ,

 

помилуй

 

МЯ

 

(38),

 

Называя

 

Іисуса

 

Сыномъ

 

Давидовымъ,

слѣпецъ

 

ясно

 

исповѣдуетъ

 

Его

 

обѣтоваппымъ

 

Спасителемъ,

 

Ца-

ремъ

 

Израилевымъ,

 

Который

 

должепъ

 

произойти

 

изъ

 

рода

 

Дави-

дова

 

(2

 

Цар.

 

7,

 

4

 

и

 

д.,

 

Ис.

 

11,

 

1).

 

Такое

 

исповѣдованіе

 

рѣдко

кто

 

изъ

 

іудеег.ъ

 

отваживался

 

произнести

 

открыто,

 

такъ

 

какъ

 

бо-

ялись

 

фарисеевъ,

 

которые

 

положили

 

отлучать

 

отъ

 

синагоги

 

вся-

каго,

 

кто

 

будетъ

 

признавать

 

Іисуса

 

за

 

Христа

 

(loan.

 

9,

 

22).

 

И

предъидущІИ—~ я мпогіе"

 

(Map,

 

10,48)

 

изъ

 

народа,

 

шедшіе

 

впе-

реди,

 

вѣроятно,

 

опасаясь

 

ярости

 

фариееевъ

 

и

 

гонепія

 

отъ

 

нихъ

на

 

этого

 

слѣпца,

 

прещаху

 

ему,

 

да

 

умолчитъ— заставляли

 

его

молчать,

 

Онъ

 

же,

 

не

 

обращая

 

впиманія

 

на

 

это

 

предостережете

народа

 

и

 

повинуясь

 

только

 

своему

 

внутреннему

 

глубокому

 

убѣ-

жденію,

 

безбоязненно,

 

паче

 

МНОжае — еще

 

громче

 

и

 

настойчи-

вее—

 

вопіяше:

 

Сыне

 

Давидовъ,

 

помилуй

 

мя

 

(39),— сжалься

 

надо

мною

 

несчастнымъ!

 

Всевѣдущій

 

Господь,

 

конечно,

 

видѣлъ

 

скорбь

и

 

желаніе

 

этого

 

несчастнаго

 

слѣпца;

 

всегда

 

милосердый

 

къ

 

стра-

ждущимъ,

 

Онъ

 

готовь

 

былъ

 

и

 

теперь

 

помочь;

 

но

 

Ояь

 

медлитъ,

какъ

 

будто

 

не

 

внимаетъ

 

вонлю

 

и

 

моленію

 

-слѣпца.

 

Онъ

 

желалъ

испытать

 

вѣру

 

и

 

терпѣніе

 

его,

 

чтобы

 

научить

 

многихъ

 

другихъ.

Ставъ

 

же

 

(остановившись

 

ж.е)

 

Іисусъ.повелѣ

 

позвать

 

(Map.

 

10,

 

49)

Вартимея

 

и

 

привести

 

его

 

КЪ

 

Себѣ

 

„Зовутъ

 

сдѣпого

 

и

 

говорятъ

ему:

 

не

 

бонся^

 

вставай,

 

зоветъ

 

тебя

 

(Map.).

 

Эта

 

радостная

 

вѣсть

пооеляетъ

 

въ

 

немъ

 

живую

 

у

 

в

 

Бренность

 

въ

 

полученіи

 

зрѣнія:

„онъ

 

сбросилъ

 

съ

 

себя

 

верхнюю

 

(широкую,

 

длинную)

 

одежду",

чтобы

 

она

 

не

 

препятствовала

 

ему

 

идти

 

скорѣе,

 

„всталъ

 

и

 

при-

шелъ

 

къ

 

Іиеусу"

 

(Map.

 

10,

 

50).

 

Приближшуся

 

ему

 

къ

 

Нему,

вопроси

 

его

 

(40)

 

Христосъ,

 

глаголя:

 

что

 

хощеши,

 

да

 

ти

 

сотво-

рю — чего

 

ты

 

хочешь

 

отъ

 

Меня?

 

Своимъ

 

вопросомъ

 

Христосъ

вызываетъ

 

у

 

слѣпца

 

полное

 

сознаніе

 

тяжести

 

его

 

неизлечимой

болѣзни,

 

его

 

крайне-бѣдственнаго

 

положенія,

 

и

 

такимъ

 

образомъ,

подготовляешь

 

его

 

къ

 

достойному

 

воспріятію

 

дара,

 

а

 

съ

 

другой

стороны

 

Христосъ

 

этимъ

 

вопросомъ

 

обнаруживаете

 

твердую

 

вѣ-

ру

 

и

 

желаніе

 

слѣпца

 

предъ

 

всѣмъ

 

народомъ.

 

Онъ

 

же,

 

этотъ

 

не-

счастный

 

слѣпецъ,

 

рече:

 

Господи,

 

да

 

прозрю

 

(41)— я

 

желаю

одного —прозрѣть.

 

Я

 

вѣрю

 

въ

 

Твое

 

Божественное

 

всемогущество,

знаю,

 

что

 

Тебѣ,

 

какъ

 

Богу,

 

все

 

возможно;

 

итакъ,

 

даруй

 

мнѣ,

Господи,

 

чтобы

 

я

 

сталъ

 

опять

 

видѣть.

 

Іисусъ

 

же,

 

умилосердив-

шись,

 

прикоснулся

 

къ

 

глазамъ

 

его

 

(Матѳ,

 

20,

 

34)

 

и

 

рече

 

ему:

прозри,

 

„иди"

 

(Map.)

 

съ

 

миромъ,

 

вѣра

 

твоя

 

спасе

 

тя

 

(42).

 

И

абіе

 

прозрѣ — тотчасъ

   

же

 

онъ

 

сталъ

 

все

 

видѣть.

    

Хотя

 

Спаси-
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тель

 

отпускалъ

 

его

 

домой

 

и,

 

кажется,

 

есгественнѣе

 

всего

 

ему

было

 

бы

 

раздѣлить

 

первыя

 

минуты

 

столь

 

великой

 

радости

 

съ

своими

 

родными, — однако

 

онъ

 

не

 

оставлаетъ

 

Христа,

 

но,

 

побу-

ждаемый

 

благодарностью,

 

слѣдуетъ

 

за

 

Нимъ:

 

И

 

ВО

 

слѣдъ

 

Его

ИДЯШе,

 

славя

 

Бога,

 

явившаго

 

Свою

 

великую

 

милость

 

надъ

 

нимъ

чрезъ

 

I.

 

Христа,

 

и,

 

по

 

преданію,

 

впослѣдствіи

 

былъ

 

виднымъ

 

членомъ

юной

 

Іерусалимской

 

Христовой

 

церкви:

 

значить,

 

отъ

 

Іпсуса

 

онъ

нолучилъ

 

и

 

прозрѣніе

 

духовное,

 

какъ

 

отъ

 

Него

 

же

 

получилъ

 

про-

зрѣніе

 

тѣлесное.

 

И

 

вси

 

людіе

 

видѣвше,

 

видя

 

это,

 

воздаша

 

хва-

лу

 

БОГОВИ

 

(43),

 

такъ

 

какъ

 

всѣмь

 

было

 

ясно,

 

что

 

столь

 

великое

чудо

 

не

 

могло

 

бы

 

произойти

 

безъ

 

особенной

 

высшей

 

помощи

Божіей:

 

прозрѣвшій

 

елѣпецъ

 

служилъ

 

для

 

всѣхъ

 

нагляднымъ

свидѣтельствомъ

 

Божественной

 

силы

 

I.

 

Христа.

 

При

 

клпкахъ

 

па-

родной

 

толпы,

 

славословившей

 

Господа,

 

Іисусъ

 

входить

 

въ

 

Іери-

хонъ,

 

чтобы

 

затѣмънри

 

кликахъ

 

„осанна"

 

еще

 

съ

 

большею

 

тор-

жественностію

 

взойти

 

въ

 

Іерусалимъ.

Запечатлѣемъ

 

въ

 

нашёмъ

 

умѣ

 

и

 

сердцѣ

 

спасительный

 

урокъ

нынѣшняго

 

Евангелія.

 

Слѣпой

 

съ

 

твердой

 

вѣрою

 

и

 

надеждою

умолялъ

 

Господа,

 

хотя

 

„предъидущіи

 

прещаху

 

ему",

 

и

 

вопль

его

 

дошелъ

 

до

 

Господа,

 

нроходпвшаго

 

мимо

 

него.

 

Такъ

 

п

 

мы,

подобно

 

іерихонскому

 

слѣпцу,

 

съ

 

твердою

 

вѣрою,

 

упованіемъ

 

и

преданностію

 

волѣ

 

Божіей,

 

должны

 

возносить

 

моленія

 

къ

 

Госпо-

ду,

 

Который

 

всегда

 

близъ

 

пасъ

 

есть,

 

какъ

 

бы

 

„мимоходитъ",

желая

 

подойти

 

къ

 

нашей

 

душѣ

 

(Апок.

 

3,

 

20).

 

Если

 

же

 

шумъ

страстей,

 

плотскихъ

 

пожелапій

 

и

 

пороковъ

 

возстаетъ

 

протнвъ

нашихъ

 

святыхъ

 

памѣреній,

 

смущаетъ

 

нась

 

во

 

время

 

молитвы

 

и

старается

 

остановить

 

сердечные

 

вопли

 

души

 

къ

 

Богу,

 

какъ

 

предъ-

идущіи

 

прещаху

 

слѣпцу;

 

тогда

 

мы

 

должны

 

тѣмъ

 

болѣе

 

усили-

вать

 

свои

 

моленія,

 

пока

 

молитвенный

 

голосъ

 

сердца

 

не

 

превы-

сить

 

шума

 

нечестивыхъ

 

помысловъ

 

и

 

желапій:

 

и

 

Господь

 

услы-

шитъ

 

тогда

 

прошенія

 

Своихъ

 

вѣрныхъ

 

рабовъ

 

и

 

исполнить

 

же-

ланіе

 

ихъ

 

сердца.

 

Не

 

будемъ

 

огорчаться

 

и

 

падать

 

духомъ,

 

если

Господь

 

иногда,

 

для

 

блага

 

же

 

насъ

 

самихь,

 

не

 

вдругъ

 

исполпяетъ

прошевія

 

наши,

 

но

 

премудро

 

отлагаетъ

 

на

 

нѣкоторое

 

время

исполненіе

 

ихъ,

 

какъ

 

то

 

мы

 

примѣчаемъ

 

при

 

исцѣлепіи

 

слѣпца.

Удостоившись

 

же

 

милостей

 

Божіихъ,

 

будемъ

 

благодарить

 

и-

 

про-

славлять

 

Господа

 

за

 

Его

 

великія

 

къ

 

намъ

 

.милости,

 

какъ

 

посту-

нилъ

 

упомянутый

 

исцѣленный

 

іерихонскій

 

слѣпецъ.

Свящ.

 

11.

 

Европинъ.
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СЛОВО

въ

 

недѣлю

 

блуднаго

 

сына.

Чадо,

  

ты

 

всегда

 

со

 

мною

 

ecu,

 

и

 

вся

 

моя

твоя

 

суть

 

(Лук.

  

15.

 

31).

Шжъ

 

притчѣ

 

Спасителя

 

Христа

 

о

 

блудиомъ

 

сынѣ,

 

которую

мы

 

слышали

 

въ

 

ныпѣшнемъ

 

Евангеліи,

 

говорится,

 

что

 

когда

 

стар-

шій

 

еынъ

 

добраго

 

отца

 

не

 

хотѣлъ

 

принять

 

участія

 

въ

 

семейной

радости

 

по

 

случаю

 

возвращенія

 

изъ

 

дальней

 

стороны

 

ѳбпищав-

шаго

 

брата

 

и

 

несправедливо

 

сталъ

 

роптать

 

на

 

родителя,

 

будто

онъ

 

пе

 

даетъ

 

ему

 

средствъ

 

на

 

невиныыя

 

удовольствія

 

съ

 

това-

рищами,

 

тогда

 

отецъ

 

кротко

 

замѣтилъ

 

ему:

 

чадо,

 

ты

 

всегда

 

со

мною

 

ecu,

 

и

 

вся

 

моя

 

твоя

 

суть.

Хотя

 

притча

 

Спасителя

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ

 

имѣетъ

 

больше

духовный

 

смыслъ

 

и

 

говорить

 

о

 

милосердіи

 

Отца

 

небеснаго

 

къ

кающемуся

 

грѣшнику,

 

но

 

она

 

можетъ

 

руководить

 

насъ

 

и

 

въ

 

дѣ-

лахъ

 

жйтейскпхъ.

 

Такъ,

 

каждому

 

родителю

 

христианину

 

должно

помнить

 

и

 

принять

 

за

 

руководство

 

для

 

себя

 

то,

 

что

 

сказалъ

 

въ

притчѣ

 

Спасителя

 

отецъ

 

блуднаго

 

сына

 

старшему

 

своему

 

сыну:

чадо,

 

ты

 

всегда

 

со

 

мною

 

ecu,

 

и

 

вся

 

моя

 

твоя

 

суть.

Видите,

 

бр.,

 

по

 

божественному

 

ученію,

 

все

 

нажитое

 

семьей,

общими

 

трудами

 

члеповъ

 

ея,

 

составляетъ

 

нераздельную

 

собствен-

ность

 

этой

 

семьн,-

 

Старшій

 

въ

 

семьѣ — отецъ

 

не

 

есть

 

самовла-

стный

 

господппъ,

 

а

 

только

 

распорядитель

 

общимъ

 

достояніемъ,

распредѣляющій

 

это

 

достояпіе

 

между

 

отдѣльными

 

членами, —

кому

 

что

 

и

 

сколько

 

нужно.

 

-Всѣ

 

члены

 

пераздѣльнаго

 

семейства

имѣютъ

 

право

 

пользоваться

 

достояпіемъ

 

семьи,

 

какъ

 

на

 

необхо-

димое

 

для

 

себя,

 

такъ

 

и

 

па

 

дозволеппыя

 

и

 

певнппыя

 

удовольствія,

какія

 

по

 

средствамъ

 

семьи.

 

Отступленіе

 

кѣмъ

 

либо

 

отъ

 

этого

порядка

 

оскорбительно

 

для

 

семьи,

 

вносптъ

 

разладъ

 

и

 

смуту

въ

 

нее

 

п,

 

кромѣ

 

другихъ

 

вредпыхъ

 

послѣдствій,

 

можетъ

 

повести

еъ

 

распаденію

 

или

 

раздѣлу

 

ея.
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А

 

среди

 

васъ

 

нынѣ

 

утвердился

 

обычай

 

давать

 

щвкоторвмъ

члепамъ

 

семейства

 

выдѣлы

 

изъ

 

общаго

 

достоянія

 

или

 

„собины"

и

 

зти

 

собины

 

служатъ

 

коренпою

 

причиною

 

семейпыхъ

 

нёсогласій

и

 

неурярщъ.

 

„Собинами"

 

въ

 

пахатной

 

землѣ

 

надѣляютъ

 

.отцы

женатыхъ

 

сыновей

 

для

 

того,

 

чтобы

 

они

 

сами

 

заботились

 

о

 

разно-

образпыхъ

 

потребностяхъ

 

своего

 

семейства

 

и

 

ничего,

 

кромѣ

 

про-

питапія,

 

не

 

спрашивали

 

отъ

 

отца.

 

Сынъ,

 

пользующійся

 

„собп-

ной"

 

обязанъ

 

за

 

пропитаніе

 

свое

 

съ

 

семьей

 

нестн

 

всѣ

 

труды

 

въ

родительскомъ

 

домѣ

 

паравпѣ

 

съ

 

братьями

 

и

 

сестрами,

 

если

 

они

есть,

 

но

 

выгодами

 

отъ

 

общаго

 

хозяйства

 

совсѣмъ

 

пе

 

пользуется.

Онѣ

 

составляютъ

 

„собнну"

 

отца

 

съ

 

непристроешшми

 

деть-

ми.

 

Отецъ

 

ревниво

 

оберегаетъ

 

ее

 

и

 

въ

 

расходованы

 

ея

 

не-

спрашиваетъ

 

совѣта

 

у

 

семейства

 

и

 

никому,

 

даже

 

и

 

жепѣ,

 

не

даетъ

 

отчета.

 

Очень

 

многіе

 

отцы,

 

какъ

 

извѣстпо,

 

и

 

ключи

 

отъ

храпилищъ

 

держатъ

 

постоянно

 

при

 

себѣ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

родную

 

семью

 

вносится

 

раздѣлепіе.

 

До

 

дѣйствительнаго

 

распаде-

нія

 

ея

 

тогда

 

одинъ

 

шагъ:

 

малѣй шее

 

несогласие

 

между

 

„своими"

 

—

л

 

оно

 

совершается.

А

 

поводы

 

къ

 

несогласію

 

коренятся

 

вътѣхъже

 

„собинахъ".

Обыкновенно

 

собины

 

бываютъ

 

незначительны,

 

н

 

выгодъ

 

отъ

 

нпхъ

часто

 

не

 

достаетъ

 

па

 

самое

 

насущное — на

 

обувь

 

п

 

одежду,

 

не

говоря

 

уже

 

о

 

пеожидаппыхъ

 

расходахъ.

 

Дѣти

 

ропщутъ

 

на

 

безу-

частное

 

отногаеніе

 

къ

 

нимъ

 

родителей,

 

Случается

 

и

 

прямой

 

раз-

доръ,

 

когда

 

родители,

 

отказываютъ

 

имъ

 

въ

 

необходнмомъ

 

и

 

су-

щественномъ,

 

а

 

сами

 

между

 

тѣмъ,

 

при

 

обиліи

 

средствъ,

 

дозво-

ляютъ

 

себѣ

 

мпогія

 

излишества

 

и

 

прихоти.

А

 

обработка

 

„собины"

 

часто

 

бываетъ

 

стѣснительна

 

и

 

за-

труднительна.

 

Опредѣленнаго

 

времени

 

для

 

воздѣлывапія

 

ея

 

и

снятія

 

урожая

 

не

 

полагается:

 

то

 

и

 

другое

 

производится

 

кое-какъ

урывками

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

или

 

тогда,

 

когда

 

пе

 

бываетъ

 

обще-

ственной

 

работы, — напр.,

 

въ

 

ненастную

 

погоду,

 

къ

 

немалолу

 

огор-

ченію

 

работающихъ.

Многія

 

дѣтп,

 

менѣе

 

богобоязаивые,

 

въ

 

этихъ

 

затруднитель-

ныхъ

 

случаяхъ,

 

поневолѣ,

 

какъ

 

бы

 

понуждаемые

 

несправедливо-

стію

 

родителей,

 

прибѣгаютъ

 

къ

 

непозволительной

 

татьбѣ

 

изъ

 

ро-
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дптельскаго

 

дома,

 

что

 

ведетъ

 

часто

 

къ

 

бурнымъ

 

семейнымъ

 

ссо-

рамъ

 

п

 

еще

 

болѣе

 

подрываетъ

 

правильное

 

теченіе

 

жизни

 

род-

ной

 

семьи.

Случается,

 

правда,

 

-и

 

такъ,

 

что

 

отъ

 

дополнительныхъ

 

посѣ-

вовъ

 

„собины"

 

на

 

наемной

 

землѣ

 

иныя

 

трудолюбивыя

 

дѣти,

 

при

бережливости,

 

наживаютъ

 

состояніе.

 

Но

 

и

 

тутъ

 

не

 

безъ

 

вреда

бываетъ.~Это

 

рождаетъ

 

въ

 

нихъ

 

самоувѣренность:

 

они

 

не

 

хотятъ

больше

 

завясѣть

 

отъ

 

родителей.

 

Является

 

у

 

нихъ

 

иетерпѣливость,

ослабѣваетъ

 

поелушаиіе;

 

вѳзннкаютъ

 

споры;

 

происходятъ

 

раз-

дѣлы.

Кто

 

же

 

виноватъ?

 

По

 

справедливости

 

болѣе

 

родители,

 

чѣмъ

дѣти.

 

Зачѣмъ

 

родители

 

руководствуются

 

въ

 

управленіи

 

своеко-

рыстпымъ

 

обычаемъ,

 

а

 

не

 

божественннмъ

 

установленіемъ,

 

но

которому

 

все

 

въ

 

семьѣ

 

должно

 

быть

 

общее,

 

безраздѣлъпое — вся

моя

 

твоя

 

суть.

 

При

 

руководствѣ

 

симъ

 

христіансЕимъ

 

правиломъ

не

 

могло

 

бы

 

быть

 

мѣста

 

въ

 

семьѣ

 

разладу

 

и

 

недовольству.

 

На-

противъ,

 

каждый

 

членъ,

 

видя

 

къ

 

себѣ

 

отъ

 

всѣхъ,

 

особенно

 

же

отъ

 

родителей,

 

любовь

 

и

 

родственную

 

помощь

 

въ

 

нуждахъ

 

жиз-

ни,

 

заботился

 

бы

 

искренно

 

отблагодарить

 

бсѢхъ

 

тѣмъ

 

же

 

и

 

при

зсякомъ'

 

случаѣ

 

явить

 

знаки

 

сыновней

 

любви

 

и

 

преданности

 

къ

родителямъ

 

за

 

ихъ

 

отеческое

 

иопечеиіе

 

о

 

себѣ.

 

И

 

семьи,

 

свя-

зуемыя

 

христіанскою

 

любовію

 

я

 

безкорыстіемъ,

 

были

 

бы

 

поисти-

нѣ

 

образомъ

 

царства

 

Божія,

 

о

 

приближеніи

 

котораго

 

Госнодь

Іисусъ

 

возвѣстилъ

 

памъ.

Не

 

срамляя

 

васъ

 

сіе

 

говорю,

 

но

 

яко

 

чада

 

моя

 

духовная

 

на-

казую:

 

живите

 

не

 

по

 

человѣческимъ

 

обычаямъ,

 

но

 

по

 

Божьему

уставу;

 

„вся

 

моя

 

твоя

 

суть' — вотъ

 

правило,

 

котораго

 

долженъ

держаться

 

каждый

 

отецъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

своимъ

 

приснымъ.

Богородицерождественской

 

церкви

 

с.

 

Апраксина

Свящ.

 

Іоаннъ

 

Мухинъ,
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СЫПАНОВО

 

*).

(Историческое

 

описаніе

 

его

 

въ

 

бытность

 

монастыремъ

 

и

 

послѣ —приходскою

Троицкою

 

церковію).

Сыпаново— какъ

 

приходам

 

церковь.

О.

 

Василій

 

Ивановичъ

 

Малиновскій

 

(1865—1891

 

г,).

/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

."

 

■

Въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

какъ

 

только

 

о,

 

прот.

 

Діевъ

 

былъ

 

уволенъ

отъ

 

должности,

 

на

 

его

 

мѣсто

 

переведепъ

 

былъ

 

молодой

 

священ-

никъ

 

изъ

 

с.

 

Михайловскаго

 

Чухлом.

 

уѣзда,

 

прослуживши

 

тамъ

не

 

болѣе

 

полугода,

 

о.

 

Василій

 

Ив.

 

Мадиновскій.

 

О.

 

Василій

былъ

 

сынъ

 

священнива,

 

родился

 

въ

 

с,.

 

Шири

 

Еологривскаго

 

у.

и,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

Костромской

 

д.

 

семинаріи

 

съ

 

аттеста-

томъ

 

перваго

 

разряда,

 

женившись

 

на

 

дочери

 

архіерейскаго

 

се-

кретаря

 

Васплія

 

Анкирскаго,

 

былъ

 

рукоположенъ

 

2-го

 

февраля

1865

 

г.

 

во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Михайловское.

 

Поступивъ

 

на

 

Сы-

паново,

 

молодой

 

пьстырь,

 

съ

 

молодыми

 

силами

 

п

 

искреннею

 

лю-

бовно

 

къ

 

пастырству,

 

предался

 

всею

 

душею

 

иснолпепію

 

свопхъ

пастырскихъ

 

обязанностей.

 

Усердная

 

служба

 

и

 

доброе

 

новедепіе

молодого

 

пастыря

 

скоро

 

обратили

 

па

 

себя

 

внимапіе

 

епарх.

власти,

 

и

 

ему,

 

по

 

представление

 

нреосвящ.

 

викарія

 

Іоанафана>

посѣтившаго

 

въ

 

свой

 

объѣздъ

 

по

 

епархіи

 

Сыпапово,

 

преподано

было

 

29

 

февр,

 

1868

 

г.

 

благословеиіе

 

Божіе

 

отъ

 

преосвящ.

 

еп.

Платона,

 

при

 

указѣ

 

Костромской

 

д.

 

копсисторіи.

 

Въ

 

1874

 

г.

сентября

 

19,

 

за

 

очень

 

усердпое

 

нснолнепіе

 

пастырскихъ

 

обя-

занностей

 

и

 

добрую

 

жизнь

 

паграждепъ

 

былъ

 

набедреппикомъ.

Видя

 

усердную

 

и

 

честную

 

службу

 

рёвпостпаго

 

пастыря,

 

епар-

хіальное

 

начальство

 

весьма

 

часто

 

поручало

 

о.

 

Малиновскому

быть

 

слѣдователемъ

 

при

 

разборѣ-

 

разныхъ

 

дѣлъ

 

между

 

духовны-

ми

 

лицами

 

въ

 

уѣздѣ;

 

равнымъ

 

образомъ

 

опредѣляло

 

его

 

на

прохожденіе

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

должностей

 

по

 

духовному

 

вѣ-

-

   

домству;

 

такъ,

 

съ

 

1885

 

г.

   

іюля

 

3

 

д.

 

опредѣленъ

 

онъ

 

былъ

 

де-

*)

 

Окопчапіе.

    

См.

 

Костр.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

№.

 

17,

 

18,

 

20,

 

21

 

2'2,

  

23,

1896

 

г.

 

и

 

въ

 

№

 

1,

 

2

 

1897

 

г;
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,

 

_______ _____

путатомъ.

 

при

 

иепытапіяхъ

 

по

 

закону

 

Божіто

 

въ

 

Нерехтскомъ

городскомъ

 

учнлищѣ

 

п

 

Маріинской

 

женской

 

ирогимназіи;

 

въ

томъ

 

же

 

году

 

декабря

 

16

 

д.

 

былъ

 

онредѣленъ

 

депутатомъ

 

по

2-му

 

благочйннич.

 

Нерехтскому

 

округу — каковыя

 

должности

проходятся

 

имъ

 

и

 

доныиѣ.

 

Въ

 

1886

 

г.

 

31

 

мая,

 

опредѣленъ

направляющимъ

 

должность

 

благочиипаго

 

2

 

Нерехт.

 

округа,

 

но

послѣ

 

полугодичнаго

 

обзора

 

церквей

 

благочинія,

 

когда

 

пришлось

брать

 

вознагражденіе

 

за

 

благочипническій

 

трудъ

 

нелегальнымъ

путемъ, — тогда

 

не

 

было

 

еще,

 

какъ

 

теперь,

 

опредѣленнаго

 

жа-

ловапія

 

благочиннымъ — о.

 

Малпповскій,

 

нравственно

 

тяготясь

симъ,

 

счелъ

 

за

 

лучшее

 

вовсе

 

отказаться

 

отъ

 

должности

 

благо-

чиннаго,

 

что

 

и

 

сдѣлалъ,

 

изъяенивъ,

 

что

 

главнымъ

 

образомъ

отказывается

 

отъ

 

нрохожденія

 

сей

 

должности

 

„по

 

слабости

 

сво-

его

 

здоровья".

 

Въ

 

семъ

 

же

 

году

 

августа

 

21

 

д.

 

опредѣленъ

 

онъ

былъ

 

духовникомъ

 

по

 

2

 

Нерехтскому

 

благочинничесЕОму

 

окру-

гу — каковую

 

съ

 

честію

 

проходитъ

 

тоже

 

донынѣ.

 

Въ

 

1887

 

г.'

марта

 

13

 

д.

 

за

 

прішѣрно-усердную

 

службу

 

и

 

за

 

особые

 

труды

по

 

званію

 

депутата

 

преподапо

 

ему

 

благословеніе

 

Св.

 

Сѵнода

 

съ

выдачею

 

установленной

 

грамоты,

 

а

 

въ

 

1888

 

г.

 

апрѣля

 

8

 

д.

 

за

отлпчпо-усердпую

 

службу

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

Св.

 

Стнодомъ

награжденъ

 

бархатпою

 

фіолетовою

 

скуфьею.

 

Для

 

возстановленія

разстроепиаго

 

здоровья

 

1891

 

г,

 

сентября

 

5

 

д.

 

по

 

прошенію

 

вы-

шелъ

 

за

 

гатать,

 

Поправившись

 

же,

 

черезъ

 

два

 

года

 

отдыха,

 

здо-

ровьемъ,

 

о.

 

Васнлій

 

въ

 

1893

 

г.

 

былъ

 

опредѣленъ

 

въ

 

с.

 

Кова-

леве,

 

гдѣ

 

п

 

донынѣ

 

священствуетъ.

 

..

Когда

 

о.

 

Малиновскій

 

переѣхалъ

 

на

 

Сыпаново

 

изъ

 

с.

 

Ми-

хайловскаго,

 

то

 

нашелъ

 

по

 

церкви

 

нее

 

благоустроеннымъ,

 

и

пока

 

заботы

 

по

 

церковному

 

хозяйству

 

ему

 

было

 

не

 

много,

 

а

потому

 

онъ

 

всего

 

душею

 

предался

 

службѣ

 

церковной

 

и

 

пропо-

вѣднической

 

дѣятельности.

 

Не

 

бывало

 

ни

 

одной

 

.

 

службы

 

въ

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни,

 

чтобы

 

онъ

 

оставилъ

 

паству

свою

 

безъ

 

назиданія — говорилъ

 

поученія

 

и

 

за

 

утреней,

 

и

 

за

литургіей,

 

и

 

за

 

вечерней;

 

говорилъ

 

проповѣди

 

и

 

своего

 

состав-

ленія,

 

по,

 

конечно,

 

еще

 

болѣе

 

было

 

прочитапб

 

имъ

 

для

 

паствы

избранннхъ

    

поученій

   

разныхъ

    

св.

   

отцевъ

   

и

 

замѣчателышхъ
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проповѣднивовъ

 

отечественныхъ,

 

Въ

 

продолжепіе

 

своего

 

свя-

щенства

 

на

 

Сыпановѣ

 

о,

 

Малиновскимъ

 

были

 

съ

 

церкбвной

 

ка-

ѳедры

 

объяснены

 

пасомымъ

 

всѣ

 

истины

 

православной

 

вѣри

христіансЕой

 

въ

 

систематическомъ

 

порядкѣ

 

и

 

очень

 

даже

 

много

разъ;

 

объяснены

 

евангельскія

 

и

 

апостольсаія

 

чтенія,

 

всѣ

 

цер-

ковные

 

богослужебные

 

обряды;

 

разсказана

 

не

 

одпнъ

 

разъ

 

исто-

рія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

завѣтовъ,

 

сказано

 

множество

 

-поученій'

изъ

 

жизни

 

святыхъ

 

и

 

за

 

вечернями

 

прочтено

 

множество

 

раз-

ныхъ

 

назидательныхъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

статей;

 

однимъ

словомъ — онъ

 

назидалъ

 

при

 

всякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ

 

„и

 

благовре-

меннѣ

 

и

 

безвременнѣ".

 

Во

 

время

 

св.

 

Четыредесятницы

 

и

 

молебствій

по

 

деревнямъ

 

ревность

 

пастыря-проповѣдника

 

еще

 

болѣе

 

усилива-

лась.

 

Каждая

 

церковная

 

служба

 

и

 

-приходская

 

треба

 

соверша-

лась

 

благовѣйпо,

 

истово

 

и

 

неспѣша.

 

Въ

 

св.

 

же

 

Четыредесятни-

цу

 

усердному

 

пастырю

 

приходилось

 

положительно

 

изнемогать

физически

 

отъ

 

продолжительности

 

служенія

 

и

 

еще

 

болѣе

 

ппо-

должительнаго

 

исповѣдованія

 

говѣющихъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

исповѣдь

 

всегда

 

имъ

 

начиналась

 

еще

 

съ

 

четверга

 

недѣли

 

и

 

про-

должались

 

до

 

обѣдни

 

субботы.

 

И

 

опытность

 

'духовника

 

чрезъ

это

 

пріобрѣлъ

 

онъ

 

замѣчательпую,

 

а

 

за

 

свою

 

опытность

 

онъ

и

 

избранъ

 

духовникомъ

 

духовенства

 

и

 

нѣкоторымн

 

неприхожа-

нами

 

свѣтсвими

 

лицами —помѣщиками

 

и

 

горожанами.

Прил.агалъ

 

немало

 

заботы

 

о.

 

Василій

 

и

 

о

 

церковномъ

 

хо-

зяйствѣ

 

и

 

по

 

благоукрашепію

 

приходскаго

 

храма.

 

Въ

 

1868

 

г.

были

 

окончены

 

кладкою

 

съ

 

южной

 

стороны

 

церкви

 

въ

 

оградѣ

св.

 

ворота

 

съ

 

тремя

 

главами

 

надъ

 

ними

 

и

 

обшита

 

была

 

тесомъ .

деревянная

 

часовня;

 

за ^работу

 

плачено

 

было

 

до

 

300

 

рублей.

Въ

 

1870

 

и

 

1872

 

гг.

 

іівоностасъ

 

въ

 

теплой

 

церкви

 

былъ

 

внзо-

 

■

лоченъ,

 

а

 

въ

 

холодной

 

Троицкой

 

и

 

Пахоміевской

 

вызолочены

были

 

только

 

два

 

нижеіе

 

.яруса,

 

а

 

остальные

 

вычищены

 

и

 

вновь

выкрашены

 

карминомъ,

 

алтарь

 

же

 

Троицкой

 

ц.

 

украшенъ

 

былъ,

живописными

 

картинами

 

и

 

за

 

все

 

это

 

уплачено

 

1070

 

руб.

 

Въ

1873

 

г.

 

и

 

въ

 

1878

 

г.

 

вся

 

церковь

 

снаружи,

 

колокольня,

 

огра-

да

 

съ

 

башнями

 

и

 

часовнею

 

были

 

выкрашены,

 

крыша

 

и

 

главы—

лучшею

    

мѣдянкою,

    

ограда

   

съ

 

восточной

   

и

 

сѣьерной

 

стороны
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вновь

 

переложена,

 

ворота

 

отштукатурены,

 

внутри

 

Покровской

церкви

 

сводъ

 

и

 

стѣпы

 

были

 

поновлены

 

масляного

 

краскою — на

эти

 

работы

 

было

 

потрачено

 

970

 

руб.,

 

собранныхъ

 

отъ

 

добро-

хотныхъ

 

дателей

 

города

 

и

 

прихожанъ.

 

Въ

 

семъ

 

же

 

1878

 

г.

была

 

устроена

 

на

 

каменномъ

 

фундаментѣ

 

сторожка

 

за

 

500

 

руб.

Въ

 

1884

 

п

 

1 8 Я 5

 

гг.

 

также

 

былъ

 

очень

 

значительный

 

ремонтъ

по

 

церкви:

 

потребовалось

 

сдѣлать

 

всѣ

 

новыя

 

стропила

 

и

 

по-

крыть

 

всѣ

 

церкви

 

съ

 

главами

 

новымъ

 

желѣзомъ,

 

а

 

послѣ

 

сего

все

 

это

 

выкрасить

 

мѣдяакою;

 

за

 

одно

 

уже

 

покрашена

 

была

 

и

вся

 

церковь

 

снаружи;

 

каменная

 

лѣетпица

 

на

 

колокольню

 

была

вся

 

вновь

 

переустроена,

 

келіи

 

же

 

въ

 

колокольнѣ

 

заново

 

отдѣла-

ны— за

 

всѣ

 

означепныя

 

работы

 

мастерамъ

 

съ

 

матеріаломъ

 

упла-

чено

 

было

 

1050

 

руб.

 

Деньги

 

на

 

сіи

 

работы

 

изыскивались

 

боль-

шею

 

частію

 

отъ

 

частныхъ

 

благотворителей-почитателей

 

преп.

Пахомія,

 

а

 

частію

 

и

 

отъ

 

прихожанъ,

 

конечно,

 

благодаря

 

дея-

тельности

 

усердныхъ

 

церковныхъ

 

староста.

 

За

 

это

 

же

 

время

поступило

 

въ

 

церковь

 

очень

 

много

 

различныхъ

 

пожертвованій,

не

 

считая

 

множества

 

мелкихъ

 

вещей— воздуховъ,

 

пеленъ,

 

за-

вѣсъ,

 

покрововъ,-

 

облаченій

 

на

 

престолъ

 

и

 

жертвенника,

 

равно

и

 

священничес::_хъ,

 

подсвѣчниковъ,

 

лампадъ

 

и

 

проч.,

 

каковыхъ

поступило,

 

какъ

 

значится

 

по

 

записямъ,

 

на

 

сумму

 

780

 

рублей.

Такъ,

 

усердіемъ

 

костром,

 

купца

 

Аполлинарія

 

Вас.

 

Брюханова

принесена

 

въ

 

даръ

 

плащаница

 

темномалиноваго

 

бархата,

 

ши-

тая

 

золотомъ

 

въ

 

300-

 

руб..;

 

въ

 

1872

 

г.

 

усердіемъ

 

прихожанъ

сдѣлана

 

на

 

икону

 

Спасителя

 

очень

 

хорошая

 

риза

 

въ

 

80

 

руб.;

въ

 

1873

 

г.

 

отъ

 

костром,

 

неизвѣстнаго

 

благотворителя

 

поступи^

ла.

 

даръ

 

церкви

 

ивопа

 

Ѳеодоровской

 

Б.

 

Матери,

 

древняго

 

пись-

ма,

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ

 

и

 

вызолоченными

 

съ

 

камнями

 

вѣнцами;

'въ

 

кіотѣ

 

и

 

съ

 

серебряною

 

же

 

лампадою

 

стоимостію

 

въ

 

420

 

р.,

въ

 

1874

 

г.

 

кр.

 

Сыпановой-слободы

 

Гавріиломъ

 

Александровымъ

пожертвована

 

икона

 

Б.

 

Матери

 

Скоропослушницы,

 

писанная

 

на

Аѳонѣ

 

и

 

въ

 

прекрасномъ

 

кіотѣ— цѣною

 

въ

 

75

 

руб.;

 

его

 

же

усердіемъ

 

и

 

другими

 

неизвѣстными

 

благотворителями

 

для

 

иконъ

двунадесятыхъ

 

праздниковъ

 

устроены

 

кіоты

 

и

 

пріобрѣтены

 

48

иконъ

   

святцевъ — Солнцева

   

и

 

для

 

нихъ

 

устроены

 

тавже

 

еіоты,
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на

 

все

 

же

 

это

 

истрачено

 

160

 

руб,

 

Въ

 

1876

 

г.

 

усердіемъ

 

ста-

росты

 

ЯичЕОва

 

написана

 

точная

 

копія

 

съ

 

иконы

 

преп.

 

Пахомія,

лежащей

 

на

 

мощахъ,

 

сдѣлана

 

на

 

нее

 

риза,

 

подлішппкъ

 

под-

правленъ,

 

для

 

престола

 

и

 

жертвенника

 

сдѣлапы

 

изъ

 

хорошей

парчи ,

 

новыя

 

облаченія

 

и

 

таковое

 

же

 

полное

 

облачепіе

 

для

священнослужителей

 

на

 

сумму

 

000

 

р.

 

и

 

600

 

рублей

 

отъ

 

него

же

 

поступило

 

навѣчное

 

поминовеніе

 

его

 

рода.

 

Въ

 

1881

 

году

пожертвовано

 

.напрестольное

 

прекрасное

 

массивное

 

Евангеліе,

обложенное

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

серебряными

 

вызолоченными

деками,

 

вѣсу

 

въ

 

серебрѣ

 

656

 

V2

 

золотнпковъ,

 

съ

 

рельефными

изображеніями

 

на

 

передней

 

дскѣ

 

св.

 

Троицы,

 

а

 

на

 

задней— По-

крова

 

Пр.

 

Богородицы

 

'и

 

гравированною

 

надписью

 

на

 

корешкѣ,

что

 

Евангеліе

 

жертвуется

 

въ

 

Троицкую

 

церковь

 

Сыпаповой-сло-

боды

 

1

 

анрѣля

 

1881

 

г.;

 

стоимостію

 

Евангеліе

 

въ

 

500

 

руб.

Кромѣ

 

сихъ

 

пожертвованій,

 

при

 

содѣйствіи

 

о.

 

Малпповскаго

поступали

 

пожертвованія

 

и

 

деньгами

 

на

 

вѣчпое

 

помпповеніе,

 

и

тавовыхъ

 

вкладовъ

 

за

 

періодъ

 

времени

 

свящепствовапія

 

на

 

Сы-

пановѣ

 

о.

 

Васплія

 

отъ

 

разиыхъ

 

лицъ

 

поступило

 

въ

 

5%

 

бпле-

тахъ

 

1300

 

р.

 

Церковная

 

бпбліотека

 

усердіемъ

 

-о.

 

Васплія

 

по-

полнилась

 

очень

 

многими

 

хорошими

 

Епигами — какъ

 

святооте-

ческими

 

твореніями,

 

такъ

 

и

 

журналами:

 

сочиненія

 

Тихона

 

Во-

ронежскаго,

 

Кирилла

 

Іерусалимскаго,

 

Лѣствица,

 

Иннокептія

 

и

 

/

друг.,

 

изъ

 

журналовъ — Церковный

 

Вѣстникъ

 

съ

 

Христіааскимъ

чтеніемъ

 

за

 

многіе

 

года

 

и

 

Душеполезное

 

чтеніе —лѣтъ

 

болѣе

чѣмъ

 

за

 

20,

 

равно

 

и

 

много

 

другихъ

 

религіознонравствеппыхъ

енигъ

 

пріобрѣтено

 

было

 

имъ,

 

частію

 

на

 

церковный,

 

частію

 

на

свой

 

счетъ.

Изъ

 

событій,

 

имѣвшихъ

 

мѣсто

 

во

 

время

 

служеиія

 

на

 

Сы-

пановѣ

 

о.

 

Малиновскаго,

 

наиболѣе

 

важны

 

яосѣщенія

 

Сыпанова

Костромскими

 

архипастырями.

 

Всѣ

 

епископы,

 

которые

 

правилп

Костромской

 

каѳедрой

 

отъ

 

1865

 

по

 

1890

 

г.,

 

посѣщая

 

Нерехту,

посѣщали

 

и

 

Сыпаново.

 

Такъ,

 

въ

 

1867

 

г.

 

въ

 

іюлѣ

 

посѣтилъ

 

Сы-

паново

 

преосв.

 

викарій

 

Іоанаеанъ;

 

въ

 

1871

 

г.

 

въ

 

маѣ— преосв.

викарій

 

Палладій;

 

въ

 

1878

 

г.

 

6

 

сентября

 

на

 

пути

 

изъ

 

Писцо-

ва

 

посѣтилъ

   

Сыпаново

   

преосвящ,

   

Игнатій,

    

который

 

подробно
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распрашивалъ

 

священника

 

о

 

жизни

 

преп.

 

Пахомія

 

и

 

о

 

праздно-

ваны

 

ему.

 

Преосвященный

 

Александръ

 

посѣщалъ

 

Сыпаново

 

два

раза,

 

но

 

для

 

Сыпанова

 

болѣе

 

памятно

 

осталось

 

первое

 

его

 

по-

сѣщеніе

 

въ

 

1884

 

г.

 

19

 

сентября.

 

Послѣ

 

этого

 

посѣщенія

 

рас-

пространился

 

по

 

г.

 

Нерехтѣ

 

и

 

окрестнымъ

 

селамъ

 

слухъ,

 

что

преосвященный

 

остался

 

врайне

 

недоволенъ

 

неопрятностію,

 

съ

Еоторою

 

содержатся

 

въ

 

Сыпановѣ

 

мѣста,

 

будто

 

бы,

 

связанныя

съ

 

воспоминаніемъ

 

о

 

подвигахъ

 

преп.

 

Пахомія.

 

Это

 

случилось

по

 

винѣ

 

псаломщика

 

Соколова,

 

который,

 

въ

 

отсутствіе

 

священ-

ника,

 

отпущеннаго

 

преосвященнымъ

 

домой,

 

на

 

вопросъ

 

преосвя-

щеннаго:

 

„иѣтъ

 

ли

 

еще

 

чего

 

достопримѣчательнаго

 

при

 

цер-

кви"?—-указалъ,

 

будто

 

на

 

колокольнѣ

 

есть

 

келья,

 

въ

 

которой

подвизался

 

прен.

 

Пахомій.

 

По

 

осмотрѣ

 

эта

 

келья

 

овазалось

простымъ

 

чуланомъ,

 

въ

 

воторомъ

 

складывался

 

въ

 

разное

 

время

ненужный

 

монастырскій

 

и

 

церковный

 

сварбъ.

 

Съ

 

подвигами

прен.

 

Пахомія

 

этотъ

 

чуланъ

 

не

 

имѣетъ,

 

Еонечно,

 

нивавой

 

свя-

зи;

 

такъ

 

кавъ

 

и

 

самая

 

воловольня

 

выстроена

 

спустя

 

200

 

лѣтъ

послѣ

 

кончины

 

угодника,

 

Преосвященный

 

Августинъ

 

посѣтилъ

Сыпаново

 

въ

 

1891

 

г.

 

въ

 

августѣ.

 

Изъ

 

свѣтсвихъ

 

высовопостав-

ленныхъ

 

лицъ

 

посѣщалъ

 

Сыпаново

 

въ

 

1874

 

г.

 

Костромсвой

 

гу-

бернаторъ

 

Владиміръ

 

Ипполитовичъ

 

Дорогобужиновъ,

 

которому

очень

 

понравилась

 

живопись

 

въ

 

цервви.

Пришлось

 

о.

 

Василію

 

пережить

 

въ

 

приходѣ

 

и

 

тяжелый

 

хо-

лерный

 

1871

 

г.,

 

который

 

хотя

 

и

 

не

 

такъ

 

былъ

 

страшенъ,

 

кавъ

минувшіе

 

холерные

 

годы,

 

воторые

 

пришлось

 

пережить

 

о.

 

Діеву,

но

 

все-тави

 

больныхъ

 

было

 

очень

 

много — приходилось

 

при

 

той

же

 

особенно

 

въ

 

это

 

время — грязной

 

врестьянсвой

 

обстановвѣ

посѣщать

 

весьма

 

часто

 

больныхъ;

 

были

 

также

 

и

 

усиленныя

приходскія

 

моленія

 

объ

 

избавленіи

 

отъ

 

эпидеміи,

 

молебствія

по

 

домамъ

 

предъ

 

прославленною

 

въ

 

минувшіе

 

холерные

 

годы

иконою

 

преп.

 

Пахомія;

 

болѣе

 

трети

 

всѣхъ

 

прихожанъ

 

въ

 

это

время

 

исповѣдывались

 

и

 

причастились, — общее

 

число

 

умер-

шихъ

 

все-таки

 

было

 

невелико

 

всего

 

72

 

человѣка,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

и

 

отъ

 

другихъ

 

болѣзней.

Въ

 

первые

 

же

 

годы

   

священства

 

о. ; -Василія

   

на

 

Сыпановѣ,
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именно

 

въ

 

1869

 

г.,

 

нерехчане,

 

сильно

 

желая

 

принимать

 

еже-

годно

 

въ

 

свои

 

дома

 

икону

 

преп.

 

Пахомія

 

Нерехтскаго

 

изъ

 

Сы-

панова,

 

предъ

 

которою

 

они

 

молебствовали

 

въ

 

ужасные

 

1848

 

и

1853

 

гг.

 

и

 

молитвеннымъ

 

заступничествомъ

 

котораго

 

предъ

 

Бо-

гомъ

 

большинство

 

изъ

 

няхъ

 

было

 

избавлено

 

отъ

 

ужасной

 

бо-

лѣзии,

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

неудовлетворенные

 

въ

 

своемъ

 

жела-

ніи,

 

вслѣдствіе

 

отказа

 

о.

 

Діева

 

молебствовать

 

у

 

нихъ,

 

опять

уполномочили

 

своего

 

городского

 

голову

 

А.

 

Діаконова

 

хода-

тайствовать

 

предъ

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

о

 

дозволеніи

приносить

 

въ

 

Нерехту

 

ежегодно

 

лѣтомъ

 

на

 

три

 

дня

 

ивону

препод.

 

Пахомія

 

изъ

 

Сыпанова

 

для

 

участія

 

в_

 

нослѣдпемъ

 

хо-

дѣ

 

врестномъ

 

и

 

для

 

молебствія

 

по

 

домамъ.

 

Духовная

 

консисто-

рія,

 

спросивъ

 

сначала

 

согласія

 

Сыпановскаго

 

причта

 

и

 

получивъ

оное,

 

разрѣшила

 

въ

 

1870

 

году

 

указомъ

 

отъ

 

23-го

 

анрѣля

 

за

№

 

3892— приносить

 

икону

 

преп.

 

Пахомія

 

въ

 

субботу — на

 

ка-

нунѣ

 

крестнаго

 

хода

 

и

 

быть

 

ей

 

въ

 

Нерехтѣ

 

до

 

понедѣльника.

Усердіе

 

нерехчанъ

 

къ

 

угоднику

 

прен.

 

Пахомію,

 

своему

 

небесно-

му

 

покровителю,

 

и

 

почитаніе

 

его

 

очень

 

замѣтны,

 

такъ

 

какъ

почти

 

всѣ

 

они

 

очень

 

рады

 

были

 

бы,

 

еслибы

 

образъ

 

преп.

 

Па-

домія

 

посѣтилъ

 

домъ

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ;

 

но

 

малое

 

количество

времени

 

пребыванія

 

иконы

 

въ

 

Нерехтѣ

 

лишаетъ

 

ихъ

 

этой

 

ду-

ховной

 

радости,

 

и

 

икона

 

едвали

 

побываетъ

 

и

 

у

 

одной

 

десятой

части

 

нерехчанъ

 

при

 

самомъ

 

усиленномъ,

 

почти

 

безъ

 

отдыха,

хожденіи

 

причта

 

по

 

домамъ.

Въ

 

священство

 

о.

 

Малиновскаго

 

снова

 

случилось,

 

хотя

 

и

временно,

 

нѣкоторое

 

измѣненіе

 

въ

 

штатѣ.

 

Діаконъ

 

Иванъ

 

Вас.

Троицвій,

 

опредѣленный

 

на

 

Сыпаново

 

сначала

 

въ

 

1881

 

году

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

1883

 

г.

посвященный

 

въ

 

дьякона

 

на

 

псаломщичесвой

 

вавансіи,

 

выхлопо-

талъ

 

себѣ

 

тайно

 

отъ

 

свящеинива

 

указъ

 

консисторіи

 

(отъ

 

25-го

сент.

 

1886

 

г.)

 

на

 

штатный

 

діаконскій

 

доходъ.

 

Но

 

съ

 

введеніемъ

новыхъ

 

штатовъ

 

въ

 

1889

 

г.

 

положено

 

было

 

быть

 

на

 

Сыпано-

вѣ

 

священнику

 

одному

 

и

 

при

 

немъ

 

только

 

одному

 

псалом-

щику.

Издавна

 

въ

 

Сыпановсвомъ

 

приходѣ

    

не

 

было

 

и

 

нынѣ

 

нѣтъ
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пикакихъ

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантозъ

 

— всѣ

 

прихожане

 

право-

славные.

 

Еще

 

въ

 

1862

 

г.

 

прот.

 

Діевъ

 

писалъ

 

въ

 

своемъ

 

репор-

тѣ.о

 

прихбжанахъ

 

слѣдующее:

 

„Благочестіе

 

прихожаоъ

 

замѣт-

по — богослуженіе

 

любятъ

 

и

 

посѣщаютъ,

 

къ

 

храму

 

усердны,

 

хри-

стіанскій

 

долгъ

 

очищенія

 

совѣсти

 

почти

 

всѣ

 

исполняютъ

 

съ

замѣтнымъ

 

усердіемъ — не

 

было

 

у

 

исповѣди,

 

исключая

 

малолѣт-

нихъ,

 

трое

 

(общее

 

число

 

прихожанъ

 

съ

 

малолѣтними —

 

919)...

 

*

къ

 

причту

 

почтительны

 

и

 

по

 

возможности

 

въ

 

средствахъ

 

къ

 

жиз-

ни

 

ему

 

иомогаютъ;

 

особенныхъ

 

же

 

дѣйствій

 

благотворительности

но

 

ихъ

 

бѣдности

 

не

 

усматривается../'

 

Въ

 

двадцатишестплѣт-

нее

 

же

 

свое

 

служеніе

 

на

 

Сыпановѣ

 

и

 

чрезъ

 

постоянное

 

неослаб-

ное

 

наблюденіе

 

надъ

 

своею

 

паствою

 

о.

 

Василій

 

пришелъ

 

къ

 

слѣ-

дующему

 

заключеш'ю:

 

„Благочестіе

 

прихожанъ

 

и

 

ихъ

 

преданность

цравославоой

 

вѣрѣ

 

не

 

ослабѣваетъ

 

и

 

проявляется

 

въ

 

твердой

преданности

 

св.

 

вѣрѣ

 

и

 

церкви,

 

въ

 

благоговѣйномъ

 

принятіи

спасительныхъ

 

таинствъ

 

церкви,

 

въ

 

соблюденіи

 

ея

 

уставовъ

 

и

 

со-

храненіи

 

постовъ,

 

въ

 

посильныхъ

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

содержаніе

своего

 

храма,

 

въ

 

принятіи

 

въ

 

свои

 

дома

 

святыни

 

не

 

только

 

своей

но

 

и

 

другихъ

 

монастырей:

 

иконы

 

Божіей

 

матери

 

Смоленскія

 

изъ

церкви,

 

Игрицкаго

 

монастыря

 

и

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

изъ

 

Бабаев-

скаго;

 

въ

 

довольно

 

значительномъ

 

стеченіи

 

за

 

богослуженіе — осо-

бенно

 

въ

 

осеннее,

 

зимнее

 

и

 

весеннее

 

время,

 

въ

 

замѣтномъ

 

бла-

гоговѣпномъ

 

стояніи

 

въ

 

церкви,

 

въ

 

любви

 

къ

 

слушанію

 

пастыр-

скихъ

 

поученій,

 

у

 

грамотныхъ — въ

 

любви

 

къ

 

чтенію

 

книгъ

 

Бо-

жественныхъ

 

и

 

стараніи

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

дать

 

начальное

 

образо-

ваніе,

 

въ

 

очень

 

усердномъ

 

исполненіп

 

почти

 

всѣми

 

таинства

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія, — исішоченія

 

бываютъ

 

незначительны

и

 

то

 

болѣе

 

по

 

отлучкамъ;

 

въ

 

поддержаніи

 

добрыхъ

 

старыхъ

 

на-

вывовъ

 

и

 

обычаевъ

 

и

 

въ

 

друг.".

 

Но

 

за

 

этими

 

свѣтлыми

 

чертами

религіозно-нравственной

 

жизни

 

прихожанъ

 

не

 

менѣе

 

рельефно

выступаютъ

 

у

 

меогихъ

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

нравственные

 

недостатки:

наклонность,

 

хотя

 

и

 

не

 

къ

 

постоянному,

 

пьянству,

 

привычка

 

къ

сквернословію,

 

лжи,

 

пересудамъ,

 

въ

 

молодежи — страсть

 

къ

 

ще-

гольству —

 

парядамъ,

 

легкій

 

взглядъ

 

на

 

сохраненіе

 

цѣломудрія —

подъ

 

вліяніемъ

   

фабричной

 

жизни,

    

неуваженіе

 

и

 

неаочтеніе

 

къ
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родителямъ

 

и

 

старшимъ,

 

а

 

вслѣдствіе

 

этого

 

и

 

частые

 

семей-

ные

 

раздѣлы.

 

Большою

 

поддержкою

 

въ

 

укорененіи

 

этихъ

 

тем-

ныхъ

 

сторонъ

 

приходской

 

жизни

 

служитъ

 

ихъ

 

подгородность

 

и

работа

 

на

 

фабрикахъ,

 

вліяніе

 

которыхъ

 

на

 

нравственную

 

жизнь

рабочихъ

 

извѣстно

 

многимъ.

 

Былъ

 

случай

 

въ

 

пастырство

 

о.

 

Ва-

силія,

 

хотя

 

и

 

небольшой,

 

приходской

 

смуты

 

(менѣе

 

половины

 

при-

хода).

 

Когда

 

по

 

штатамъ

 

1889

 

г.

 

на

 

Сыпановѣ

 

положено

 

было

быть

 

одному

 

священнику

 

и

 

одному

 

псаломщику,

 

часть

 

прихо-

жанъ

 

между

 

собою

 

согласились

 

сбавить

 

плату

 

причту

 

за

 

всѣ

требы

 

и

 

молебствія

 

и

 

объявили

 

священнику,

 

что

 

они

 

во

 

время

ходовъ

 

съ

 

иконами

 

въ

 

праздники

 

по

 

домамъ

 

ихъ

 

будутъ

 

платить

за

 

молебны

 

гораздо

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

ранѣе

 

платили;

 

священникъ

 

же

объявилъ

 

имъ,

 

что

 

за

 

установленную

 

ими

 

плату

 

ходить

 

молеб-

ствовать

 

по

 

ихъ

 

домамъ

 

не

 

пойдетъ,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

поютъ

 

мно-

го

 

молебновъ,

 

и

 

для

 

причта

 

это,

 

при

 

такомъ

 

трудѣ,

 

крайне

обидно;

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

крайности

 

онъ

 

пойдетъ

 

къ

 

нимъ

 

молеб-

ствовать

 

даромъ,

 

но

 

будетъ

 

пѣть

 

въ

 

каждомъ

 

домѣ

 

только

 

одинъ

молебенъ

 

празднику.

 

Для

 

совѣта

 

священникъ

 

отправился

 

ко

 

вла-

дыкѣ

 

Августину,

 

который,

 

выслупгавъ

 

обстоятельно

 

все

 

дѣло,

 

сва-

залъ,

 

что

 

пастыри

 

церкви

 

должны

 

руководствоваться

 

словами

Спасителя:

 

„туне

 

пріясте;

 

туне

 

дадите"

 

(Мѳ.

 

10

 

ч.

 

8

 

ст.),

 

и

что

 

если

 

послѣдуетъ

 

жалоба

 

отъ

 

прихожанъ,

 

то

 

консисторія

 

мо-

жетъ

 

и

 

обвинить

 

священника

 

за

 

„вымогательство";

 

па

 

это

 

о.

 

Ва-

силій

 

сказалъ,

 

что

 

нельзя

 

же

 

вѣдь

 

поощрять

 

и

 

стачки

 

прихо-

жанъ

 

и

 

что

 

они

 

множествомъ

 

молебновъ

 

могутъ

 

и

 

изнурить

причтъ,

 

не

 

вознаградя

 

его,

 

какъ

 

должно,

 

за

 

трудъ...

 

и

 

что

 

въ

 

та-

комъ

 

случаѣ,

 

чтобы

 

не

 

быть

 

виноватымъ

 

въ

 

неудовлетвореніи

духовныхъ

 

потребностей

 

прихожанъ

 

онъ,

 

священникъ,

 

будетъ

 

у

нихъ

 

молебствовать

 

въ

 

каждомъ

 

домѣ,

 

отпѣвая

 

только

 

по

 

одному

молебну

 

празднику.

 

На

 

это

 

преосв.

 

Августинъ

 

сказалъ:— „ну,

 

въ

такомъ

 

случаѣ

 

какъ

 

хочешь,

 

такъ

 

и

 

поступай".

 

Прихожане

 

на

даровые

 

молебны

 

не

 

согласились,

 

а

 

священникъ

 

не

 

согласился

на

 

предложеную

 

плату — такъ

 

въ

 

этомъ

 

году

 

въ

 

двухъ

 

селеніяхъ

врестныхъ

 

ходовъ

 

и

 

не

 

было.

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

же

 

году,

 

прихо-

жане,

 

сознавъ

 

свою

 

неправоту,

    

возстановили

  

крестные

 

ходы,

 

и
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такимъ

 

образомъ

   

добрый

 

миръ

    

самъ

 

собою

 

водворился,

    

и

 

все

пошло

 

по

 

прежнему.

Сыпаново

 

въ

 

послѣдніе

 

пять

 

лѣтъ

 

(съ

 

1891

 

г.).

Нынѣшнимъ

 

свящ.

 

о.

 

Николаемъ

 

А.

 

Новосельскпмъ,

 

перемѣ-

щеннымъ

 

сюда

 

въ

 

сентябри

 

1891

 

г.

 

изъ

 

Бѣлбажеваго

 

жен.

 

мо-

настыря,

 

обращено

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

религіозно-правственное

просвѣщеніе

 

прихода.

 

Съ

 

1-го

 

же

 

воскреснаго

 

дня— въ

 

годъ

 

по-

ступленія

 

своего

 

на

 

Сыпаново — священникомъ

 

открыты

 

были

торжественныя

 

вечерни

 

съ

 

акаѳистами

 

послѣ

 

оныхъ,

 

чтепіями,

бесѣдами

 

и

 

обученіемъ

 

церковному

 

пѣаію

 

всѣхъ

 

посѣщающихъ

оныя,

 

Вечерни

 

очень

 

полюбились

 

прихожанамъ;

 

но.

 

къ

 

сожалѣ-

піго,

 

дальніе

 

прихожане

 

(а

 

ихъ

 

болѣе

 

половины)

 

не

 

могутъ

 

ихъ

посѣщать;

 

слобожане

 

же

 

самыхъ

 

ч близкихъ

 

деревень

 

посѣщаютъ

ихъ

 

въ

 

довольно

 

значптельномъ

 

количествѣ,

 

особенно

 

въ

 

зимнее

время — отъ

 

100

 

до

 

400

 

человѣкъ.

 

Въ

 

продолженіи

 

пяти

 

лѣтъ,

со

 

времени

 

открытія

 

вечеренъ,

 

послѣ

 

оныхъ

 

весьма

 

подробно

 

бы-

ла

 

изложена

 

посѣтителямъ

 

исторія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

завѣтовъ,

прочитано

 

было

 

множество

 

житій

 

святыхъ,

 

разсказовъ

 

изъ

 

Про-

лога,

 

„Троицкихъ

 

лнстковъ",

 

не

 

одинъ

 

разъ

 

объясняемы

 

были

изустно

 

молптвы,

 

заповѣди

 

и

 

Символъ

 

вѣры,

 

мпого

 

прочтено

 

было

и

 

разныхъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

статей

 

изъ

 

духовныхъ

 

жур-

наловъ.

 

Каждое

 

чтеніе

 

предварялось

 

пѣніемъ

 

всѣми

 

присутствую-

щими —

 

„Царю

 

Небесный"

 

или

 

стихиры

 

„Днесь

 

благодать

 

Св.

 

Духа

насъ

 

собра". а закончивалось

 

пѣніемъ

 

„Подъ

 

Твою

 

милость

 

при-

бѣгаемъ,

 

Богородице

 

Дѣво",

 

и

 

„Достойно".

 

Между

 

чтеніемъ

 

и

бесѣдою

 

всѣ

 

присутствующее

 

обучались

 

священникомъ

 

церков-

ному

 

пѣнію

 

съ

 

голоса;

 

пѣніе

 

весьма

 

полюбилось

 

прихоЖанамъ —

особенно

 

жепщинамъ,

 

а

 

потому

 

и

 

успѣхи

 

въ

 

немъ

 

скоро

 

оказа-

лись,

 

можно

 

сказать,

 

прекрасные:

 

въ

 

теченіе

 

года

 

было

 

заучено

много

 

общеупотребительныхъ

 

молитвъ,

 

Символъ

 

вѣры

 

и

 

другія

болѣе

 

простыл

 

церковный

 

пѣснопѣнія,

 

а

 

научившіеся

 

скоро

 

ста-

ли

 

подпѣвать

 

поющимъ

 

на

 

клиросѣ

 

во

 

время

 

утрени

 

и

 

литургіи.

Въ

 

настоящее

 

же

 

время,

 

особенно

 

зимою,

 

когда

 

собирается

 

мно-
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го

 

народа

 

къ

 

богослуженію,

 

поютъ

 

очень

 

стройно,

 

а

 

иногда

 

по-

ложительно— прекраспо — всю

 

утреню,

 

исключая

 

стихиръ,

 

и

 

всю

литургію.

 

Въ

 

Великій

 

постъ — „Да

 

исправится

 

молитва

 

моя"

 

и

 

др.

великоностныя

 

пѣснопѣнія.

 

Благодаря

 

общему

 

пѣнію,

 

многіе

 

изъ

взрослыхъ,

 

выучили

 

наизустъ

 

Символъ

 

вѣры,

 

молитвы

 

и

 

много

церковыхъ

 

пѣснопѣнііі.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

цосѣщающіе

 

вечер-

ни

 

обучаются

   

при

 

помощи

 

кононарха

   

пѣнію

 

стихиръ,

 

и

 

болѣе

4

 

простыл

 

стихиры

 

съ

 

кононархомъ

 

пока

 

поются

 

довольно

 

хорошо

во

 

время

 

причастна.

 

Для

 

грамотныхъ

 

прнхожапъ

 

положено

 

на-

чало

 

учреждепію

 

библіотеки,

Работы

 

но

 

церкви

   

и

 

пожертвованія

 

для

 

оной

  

при

 

священ-

ники

 

Новосельскомъ

   

были

 

слѣдующія.

   

Въ

 

1892

 

г.,

 

кромѣ

 

мел-

1

 

кихъ

 

жертвъ—воздухами,

 

пеленами,

 

покровами

 

и

 

т,

 

п.,

 

женщи-

нами

 

нѣкоторыхъ

 

селеній

 

прихода

 

было

 

собрано

 

105

 

руб.

 

для

покупки

 

мѣднаго

 

вызолоченнаго

 

паникадила,

 

которое

 

и

 

было

пріобретено

 

за

 

много"

 

большую

 

собранной

 

сумму.

 

Лѣтомъ

 

сего

 

же

года

 

была

 

произведена

 

окраска

 

всей

 

церкви,

 

крыши,

 

главъ,

 

огра-

ды

 

и

 

часовенъ

 

за

 

350

 

р.

 

Въ

 

1893

 

г.

 

производились

 

работы

 

на

личный

 

счетъ

 

церковнаго

 

старосты

 

Ив.

 

В.

 

Савельева

 

внутри

 

теп-

лой

 

церкви:

 

углубленіе

 

пола,

 

настилка

 

новаго

 

чугуинаго,

 

новая

на

 

двѣ

 

топки

 

изразцовая

 

и

 

вся

 

почти

 

изъ

 

бѣлаго

 

кирпича

 

печь,

и

 

окраска

 

маслянною

 

краскою

 

свода

 

и

 

стѣнъ

 

церкви,

 

устройство

амбара

 

и

 

поправка

 

сторожки;

 

вся

 

эта

 

работа

 

со

 

всѣмъ

 

матері-

аломъ

 

стоила

 

до

 

1500

 

руб.

 

Крестьяне

 

д.

 

Бортяикова,

 

по

 

пред-

ложена

 

священника,

 

на

 

собранный

 

у

 

нихъ

 

священникомъ

 

хлѣбъ

поновили

 

свою

 

праздничную

 

въ

 

храмѣ

 

икону

 

Казанской

 

Божіей

Матери

 

и

 

сдѣлали

 

на

 

оную

 

новую

 

серебряную

 

вызолоченную

ризу — за

 

100

 

руб.;

 

крестьяне

 

же

 

деревни

 

Холомѣева

 

по

 

прось-

бѣ

 

священника

 

исправили

 

свою

 

часовню

 

за-ново

 

и

 

праздничную

свою

 

икону

 

при

 

помощи

 

одной

 

благотворительницы

 

написали

вновь;

 

работалъ

 

художникъ

 

Баженовъ

 

по

 

золотому

 

чеканному

фону,

 

и

 

вся

 

работа

 

имъ

 

стоила

 

95

 

руб.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

году

 

въ

пожертвованнымъ

 

священникомъ

 

Василіемъ

 

Малиновскимъ

 

300

рублямъ

 

священникъ

 

Новосельскій

 

собралъ

 

съ

 

прихожанъ

 

еще

до

 

100

 

руб.,

 

и

 

на

 

эти

 

деньги

 

вупленъ

    

былъ

 

серебряный

  

вызо-
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лоченный,

 

очень

 

художественной

 

работы,

 

ковчегъ

 

на

 

престолъ

въ

 

хорошемъ

 

футлярѣ

 

и

 

малый

 

серебряный

 

вызолоченный

 

крестъ.

Въ

 

1894

 

г.

 

поступило

 

200

 

руб.

 

на

 

вѣчное

 

поминовеніе,

 

100

 

p.

послѣ

 

умершей

 

крестьянки

 

Клавдіи

 

ПІипиной

 

и

 

100

 

р.

 

отъ

 

дѣ-

вицы

 

Наталіи

 

Ѳедосѣевой;

 

женщинами

 

деревни

 

Тупицына,

 

удѣ-

лившими

 

отъ

 

своихъ

 

„собинъ"

 

*)

 

40

 

руб.,

 

куплено

 

было

 

на

 

пре-

столъ

 

и

 

жертвенникъ

 

серебрянной

 

парчи

 

облаченія;

 

а

 

отъ

 

не-

извѣстныхъ

 

благотворителей

 

стараніемъ

 

старосты

 

Савельева

 

по-

ступили

 

въ ѵ

 

даръ

 

церкви

 

прекрасный

 

метталичесвія — золоченыя

хоругви

 

и

 

два

 

большихъ

 

подсвѣчшіка — стоимостію

 

240

 

руб.

 

Въ

1895

 

г.

 

въ

 

теплой

 

церкви

 

сдѣланы

 

были

 

новые

 

косяки

 

и

 

новыя

рамы

 

за

 

200

 

р.,

 

а

 

иконостасъ

 

покрытъ

 

карминомъ,

 

позолота-же

вычищена

 

за

 

85

 

р.

Въ

 

1896

 

г.

 

.

 

отъ

 

благотворителей,

 

пожелавшихъ

 

остаться

неизвѣстными

 

поступило

 

въ

 

даръ

 

церкви

 

полное

 

священническое

и

 

діаконское

 

облачепіе

 

изъ

 

бѣлой

 

серебрянной

 

парчи,

 

стоющее

до

 

150

 

р.,

 

и

 

два

 

прекрасныя

 

нодсвѣчпика

 

къ

 

мѣстнымъ

 

иконамъ

цѣною

 

въ

 

157

 

р.

 

Главная

 

же

 

работа

 

въ

 

этомъ

 

году

 

была

 

жи-

вописная.

 

Въ

 

жертвѣ

 

на

 

эту

 

работу

 

принимали

 

участіе

 

всѣ

 

при-

хожане

 

и

 

другіе

 

благотворители;

 

крестьяне

 

жертвовали

 

хлѣбомъ

и

 

на

 

эту-то

 

жертву,

 

дошедшую

 

до

 

600

 

руб.,

 

была

 

теплая

 

цер-

ковь

 

украшена

 

живописью.

 

Картины

 

писалъ

 

живописецъ

 

Арсеній

Сушилинъ

 

и

 

писалъ

 

весьма

 

добросовѣстно;

 

особенно

 

прекрасно

имъ

 

сампмъ

 

исполнены

 

слѣдующія

 

картины:

 

„Дѣва

 

днесь

 

Пресу-

щественнаго

 

раждаетъ" — съ

 

картины

 

художника

 

Верещагина;

„Бракъ

 

въ

 

Канѣ

 

Галилейской" — съ

 

картины

 

художника

 

Гофма-

на;

 

„Положеніе

 

во

 

гробъ"

 

съ

 

картины

 

художника

 

Ялоберта;

„Распятіе" — съ

 

картины

 

Сорокина;

 

„Христосъ

 

и

 

грѣшница"

 

—

съ

 

картины

 

Верещагина;

 

„Лепта

 

вдовица" — съ

 

картины

 

Попова;

Св.

 

Николаи

 

Чудотворецъ

 

и

 

Св.

 

царица

 

Александра

 

и

 

другія;

въ

 

это

 

же

 

время

 

отдѣланы

 

были

 

отлично

 

церковная

 

паперть

 

и

каменная

 

часовня.

 

Отъ

 

одного

 

благотворителя

 

пожертвовано

 

бы-

ло

 

Евангеліе

 

въ

 

серебрянныхъ

 

дскахъ — малаго

 

размѣра

 

въ

 

25

 

р.

*)

 

„Собина"

 

—извѣстное

 

количество

 

земли,

 

на

 

которую

 

сѣется

 

жи-

то

 

или

 

ленъ

 

въ

 

пользу

 

только

 

извѣстнаго

 

члена

 

семьи.
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Въ

 

1892

 

г.

 

13

 

мая

 

Сыпаново

 

посѣтилъ

 

Его

 

Преосвящен-

ство

 

Виссаріопъ.

 

О

 

семъ

 

посѣщеніи

 

Владыки

 

Сыпанова

 

о.

 

про-

 

*

тоіерей

 

I.

 

Поспѣловъ

 

писалъ

 

въ

 

Епархіальиыхъ

 

Вѣдомостяхъ:

„Изъ

 

Нерехты

 

Владыка

 

отправился

 

въ

 

Сыпанову- слободу

 

верстахъ

въ

 

двухъ

 

отъ

 

города;

 

въ

 

этомъ

 

селѣ,

 

бывшемъ

 

монастырѣ,

 

подъ

спудомъ

 

почиваютъ

 

мощи

 

преподобнаго

 

Пахомія

 

Нерехтскаго-

Здѣсь

 

по

 

заранѣе

 

объявленному

 

прихожанамъ

 

священникомъ

 

при-

глашенію,

 

въ

 

этотъ

 

день

 

было

 

молебствіе

 

о

 

нисвосланіи

 

дождя,

такъ

 

необходимомъ

 

для

 

земледѣльцевъ

 

и

 

обильный

 

дождь

 

шелъ

и

 

наканунѣ

 

и

 

въ

 

этотъ

 

самый

 

день.

 

Для

 

встрѣчи

 

Владыки

 

собра-

лось

 

народу

 

полная

 

церковь

 

и

 

богомольцы

 

встрѣтили

 

Святителя

общимъ

 

пѣніемъ,

 

которое

 

продолжалось

 

и

 

во

 

все

 

время,

 

пока

Владыка

 

благословлялъ

 

народъ.

 

По

 

обычаю

 

Архипастырь

 

сказалъ

прихожанамъ

 

поученіе

 

и

 

похвалилъ

 

ихъ

 

за

 

об^щее

 

пѣніе

 

въ

 

цер-

кви,

 

которое

 

ввелъ

 

у

 

нихъ

 

новоприбывшій

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

ноябрѣ

1891

 

г.

 

священникъ

 

Николай

 

Новосельскій.

 

Прихожане

 

поютъ

нѣвоторыя

 

пѣснопѣнія

 

довольно

 

стройно

 

и

 

любятъ

 

пѣть;

 

особен-

но

 

выдѣляются

 

женсвіе

 

голоса, — даже

 

старыя

 

женщины,

 

не

 

умѣю-

щія

 

читать,

 

выучились

 

пѣть

 

и

 

на

 

память

 

выучили

 

поемыя

 

ими

молитвы;

 

поютъ

 

прихожане

 

даже

 

простую

 

херувимскую;

 

учитъ

прихожанъ

 

пѣнію

 

самъ

 

священникъ,

 

очень

 

способный

 

и

 

усердный

къ

 

тому"...

 

*).

Въ

 

заключеніе

    

не

 

безъинтересно

 

прослѣдить

 

приростъ

 

па-

селенія

 

прихода

 

въ

 

текущемъ

 

столѣтіи:

Года. Дворовъ.
Душъ Душъ

муж.

 

пола. жен.

 

пола.

1825 99 296 357

1835 ПО 344 416

1845 126 414 465

1855 133 370 473

1865 149 426 476

1875 168 439 533

1885 173 490 601

1895 175 558 639

:
Священникъ

 

Николай

 

Ловоседъскій.

*)

 

Костр.

 

Еиарх.

 

Вѣдомости

 

1892

 

г.

 

№

 

11,

 

стр.

 

265.



71

Открытіе

 

четырехъ

 

второклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

въ

 

Костромской

 

епархіи.

Въ

 

деревнѣ

 

Сѣдѣльницахъ

 

Нерехтскаго

 

уѣзда

 

второклассная

школа

 

открыта

 

1

 

октября

 

1896

 

г.

 

Ученики

 

въ

 

этотъ

 

день

 

присут-

ствовали

 

за

 

литургіею

 

въ

 

церкви

 

села

 

Сотницъ.

 

Послѣ

 

литур-

гіи,

 

заввдующимъ

 

школою

 

священникомъ

 

Соловьевымъ

 

въ

 

боль-

шой

 

классной

 

комнатѣ

 

школы

 

совершенъ

 

былъ

 

чинъ

 

водосвяще-

нія

 

и

 

молебеяъ

 

предъ

 

ученіемъ.

 

Присутствовали

 

попечитель

 

шко-

лы

 

М.

 

А.

 

Павловъ,

 

довѣренный

 

его

 

С.

 

В.

 

Ѳедосѣевъ,

 

епархіаль-

ный

 

наблюдатель

 

Н.

 

Поспѣловъ,

 

нѣкоторыя

 

пригланіенныя

 

попе-

чителемъ

 

лица,

 

учителя

 

школы,

 

учащіеся

 

и

 

крестьяне,

 

большею

частно

 

родители

 

учениковъ.

 

О.

 

завѣдующій

 

школою

 

произнесъ

приличное

 

случаю

 

слово;

 

епархіальный

 

наблюдатель

 

отъ

 

лица

дѣтей

 

и

 

ихъ

 

родителей

 

выразилъ

 

попечителю

 

благодарность

 

за

его

 

заботы

 

о

 

школѣ.

 

Крестьяне

 

Сѣдѣльницкаго

 

общества

 

поднесли

попечителю

 

икону

 

Михаила

 

Малеина

 

съ

 

надписью:

 

„М.

 

А.

 

Па-

влову

 

отъ

 

признательныхъ

 

крестьянъ

 

Сѣдѣльницкаго

 

общества".

Крестьяне

 

деревни

 

ІОрцына

 

поднесли

 

М.

 

А.

 

Павлову

 

книгу

 

Фар-

рара

 

„Жизнь

 

Іисуса

 

Христа"

 

съ

 

подобною

 

же

 

надписью.

Каменное

 

зданіе

 

Сѣдѣльницкой

 

школы

 

текущимъ

 

лѣтомъ

расширено

 

на

 

средства

 

попечителя.

 

Въ

 

длину

 

зданіе

 

имѣетъ

 

те-

перь

 

до

 

40

 

аршинъ,

 

въ

 

ширину

 

16;

 

высота

 

зданія

 

Ъ л/%

 

аршина,

Въ

 

немъ

 

3

 

влассныя

 

комнаты,

 

двѣ

 

комнаты

 

для

 

7чителей,

 

спаль-

ня

 

для

 

учениковъ,

 

кухня — столовая

 

и

 

прихожая.

 

Классныя

 

ком-

наты

 

помѣстительныя;

 

одна

 

имѣетъ

 

размѣры

 

16X7

 

арш.;

 

двѣ—

12X9

 

аршинъ.

 

Кромѣ

 

этого

 

зданія,

 

попечитель

 

пріобрѣлъ

 

и

 

пе-

рестроила

 

для

 

школы

 

рядомъ

 

стоящій

 

каменный

 

домъ.

 

Въ

 

немъ

имѣются

 

теперь

 

двѣ

 

комнаты,

 

размѣрами

 

7X6

 

аршинъ,

 

и

 

холод-

йымъ

 

корридоромъ

 

отдѣленная

 

отъ

 

нйхъ

 

комната

 

въ

 

8X6

 

ар-

шинъ.

 

Ко

 

времени

 

открытія

 

школа

 

и

 

общежитіе

 

еще

 

не

 

вполнѣ

были

 

обставлены.

 

Обстановку

 

общежитія

 

разсчитываютъ

 

на

 

30

чёловѣкъ.

 

Ко

 

дню

 

открытія

 

школы

 

вполнѣ

 

приготовлено

 

было

все

 

необходимое

 

для

 

10

 

человѣкъ,

 

заявившихъ

 

желаніе

 

жить

 

въ

общежитіи.

 

Койки

 

пріобрѣтены

 

желѣзныя,

 

прочныя,

 

матрацы

 

мо-

чальные,

 

одѣяла

 

шерстяныя,

 

простыни

 

бумажныя,

 

парты

 

трех-

мѣстпыя.— Во

 

второй

 

классъ

 

школы

 

записалось

 

24

 

человѣка,

 

въ

томъ

 

числѣ

 

16

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

Сѣдѣльницкой

 

ц.-прих.

школы,

 

2

 

изъ

 

Богоявленской

 

ц.-прих.

 

шк.;

 

1

 

изъ

 

Иванцевской

 

ц.-пр.

школы,

 

2-

 

изъ

 

Дмитріевска?го

 

земскаго

 

училища,

 

2

 

изъ

 

Лосевскаго

земскаго

 

училища,

 

14

 

человѣкъ

 

изъ

 

окрестныхъ

 

деревень

 

пред-

полагаютъ

   

жить

 

у

 

родителей

 

и

 

въ

 

общежитіи

 

не

 

нуждаются.

2-го

 

октября,

 

утромъ,

 

на

 

занятія

 

явились

 

20

 

человѣкъ,

 

во
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второй

 

классъ

 

(4

 

не

 

явились),

 

въ

 

старшее

 

отдѣленіе

 

перваго

класса

 

20

 

человѣкъ,

 

въ

 

среднее

 

28

 

и

 

въ

 

младшее

 

40,

 

всего

108

 

человѣкъ.

Второклассная

 

школа

 

въ

 

г.

 

Кологривѣ

 

была

 

открыта

 

въ

 

во-

скресенье

 

13

 

октября

 

1896

 

года.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

лнтургія

 

въ

 

со-

борѣ

 

была

 

совершена

 

тремя

 

священниками.

 

ІІослѣ

 

литургіи,

 

крест-

нымъ

 

ходомъ

 

чтимыя

 

мѣстныя

 

иконы

 

были

 

принесепы

 

въ

 

школу,

гдѣ

 

былъ

 

совершенъ

 

водосвятный

 

молебенъ,

 

съ

 

присоедпненіемъ

канона

 

св.

 

Сергію

 

Радонежскому

 

и

 

молебенъ

 

предъ

 

ученіемъ.

 

На

молебнѣ

 

предсѣдатель

 

отдѣленія

 

о.

 

иротоіереп

 

Ѳ.

 

Іорданскій

произнесъ

 

слово'

 

о

 

происхожденіи

 

и

 

особенностяхъ

 

церковной

школы.

 

Послѣ

 

молебна,

 

состоялся

 

въ

 

классной

 

комнатѣ

 

актъ,

 

от-

крытый

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

„Царю

 

Небесный".

 

Пѣлъ

 

хоръ

 

дѣтей,

составленный

 

старшимъ

 

ученикомъ

 

школы

 

И.

 

Наумовымъ

 

изъ

учениковъ.

 

Присутствовавшимъ

 

при

 

этомъ

 

епархіальнымъ

 

наблю-

дателемъ

 

объявлено

 

было

 

объ

 

открытіи

 

школы

 

и

 

прочтена

 

была

телеграмма

 

Его

 

Преосвященства

 

Преосвященпѣйшаго

 

Виссаріона,

въ

 

которой

 

Владыка

 

призывалъ

 

Божіе

 

благословеніе

 

па

 

новоот-

крытое

 

училище.

 

О.

 

завѣдующимъ

 

школою

 

священникомъ

 

Лева-

шевымъ

 

было

 

прочитано

 

пѳложепіе

 

о

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

и

свѣдѣнія

 

объ

 

учащихъ

 

и

 

учащихся.

 

Хоръ

 

учениковъ

 

пропѣлъ

„Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

Твоя".

 

О.

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

свящ,

 

П.

Краснухинъ

 

сказалъ

 

рѣчь

 

ученикамъ

 

школы.

 

На

 

молебнѣ

 

и

 

актѣ

присутствовали:

 

уѣздный

 

предводитель

 

дворянства

 

П.

 

П.

 

Пер-

фильевъ,

 

начальствующія

 

лица,

 

представители

 

, купечества

 

и

 

слу-

чайно

 

собравшаяся

 

публика.

Ко

 

дню

 

открытія

 

для

 

школы

 

и

 

общежитія

 

заготовлены

 

были

еще

 

не

 

всѣ

 

необходимые

 

предметы.

 

Не

 

доставало

 

нѣсколькихъ

партъ,

 

коекъ,

 

шкафовъ

 

и

 

столовъ.

 

Обстановка

 

для

 

общежитія

разсчитана,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Сѣдѣльницкой

 

школѣ,

 

на

 

30

 

человѣкъ.

Въ

 

настоящемъ

 

своемъ

 

видѣ

 

зданіе

 

безъ

 

новыхъ

 

пристроекъ

 

мо-

жетъ

 

вмѣстить

 

до

 

25

 

постоянно

 

живущихъ

 

въ

 

общежитіи

 

уче-

никовъ.

 

Въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

деревяннаго

 

дома,

 

принадлежащего

школѣ,

 

находится

 

передняя,

 

три

 

классныя

 

комнаты,

 

столовая

 

п

кухня.

 

Въ

 

верхнемъ

 

этажѣ— квартира

 

для

 

учителей

 

и

 

спальни

для

 

учениковъ.

Во

 

второй

 

классъ

 

школы

 

принято

 

было

 

37

 

учениковъ.

 

До-

пущено

 

превышеніе

 

нормы

 

по

 

слѣдующимъ

 

причинамъ:

 

1)

 

нѣко-

торые

 

изъ

 

принятыхъ

 

учениковъ

 

очень

 

плохо

 

подготовлены

 

и

 

въ

теченіе

 

учебнаго

 

года,

 

быть

 

можетъ,

 

ихъ

 

придется

 

перевести

 

въ

третье

 

отдѣляніе

 

перваго

 

власса;

 

2)

 

между

 

принятыми

 

есть

 

дѣти

бѣдныхъ

 

родителей;

 

весьма

 

возможно,

 

что

 

они

 

не

 

въ

 

состояніи

будутъ

 

платить

 

за

 

свое

 

содержаніе

   

въ

 

общежитіи

 

и-нреждевре-
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менно

 

оставятъ

 

школу.

 

Изъ

 

числа

 

принятыхъ

 

37

 

учениковъ

 

10

окончили

 

курсъ

 

Кологривской

 

одноклассной

 

ц.-прих.

 

школы,

 

6

 

—

Кологрнвскаго

 

приходскаго

 

училища,

 

2

 

вышли

 

изъ

 

второго

 

класса

Кологривскаго

 

уѣзнаго

 

училища,

 

1 — изъ

 

Николо-Щирскаго

 

мини-

стерская

 

училища,

 

остальные

 

18

 

изъ

 

земскихъ

 

начальныхъ

 

учи-

лищъ.

 

Оверхъ

 

того,

 

3

 

ученика,

 

окончившіе

 

курсъ

 

уѣзднаго'

 

учи-

лища,

 

прямо

 

поступили

 

на

 

учительски

 

практически

 

курсъ.

 

16

учениковъ

 

второго

 

класса

 

живутъ

 

въ

 

общежитіи,-

 

остальные

 

-у

 

ро-

дителей

 

и

 

родственниковъ.

 

Живущіе

 

въ

 

общежитіи

 

помѣстились

въ

 

двухъ

 

спальняхъ,

 

при

 

чемъ

 

старшіе

 

по

 

возрасту

 

были

 

отделе-

ны

 

отъ

 

младшихъ.

 

Въ

 

старшее

 

отдѣленіе

 

перваго

 

класса

 

посту-

пило

 

6

 

учениковъ,

 

въ

 

среднее

 

28

 

и

 

въ

 

младшее

 

29,

 

всего

 

103

ученика.

14-го

 

октября

 

на

 

уроки

 

во

 

второй

 

классъ

 

явилось

 

35

 

че-

ловѣкъ

 

(5

 

не

 

явилось);

 

въ

 

первый

 

классъ

 

явилось

 

59

 

человѣкъ,

всего

 

94.

Въ

 

селѣ

 

Теоргіевсвомъ-Верховолостномъ

 

Кологривск.

 

уѣзда

второклассная

 

ц.-прих.

 

школа

 

открыта

 

17

 

октября

 

1896

 

года.

Торжественно

 

отслужили

 

литургію

 

и

 

царсвій

 

молебенъ

 

четыре

священника.

 

Послѣ

 

литургіи

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

мѣстно-чтимые

образа

 

принесены

 

были

 

въ

 

школу,

 

гдѣ

 

совершенъ

 

былъ

 

чинъ

водоосвященія.

 

Въ

 

концѣ

 

молебна

 

священникъ

 

о.

 

Г.

 

Копосовъ

сказалъ

 

слово.

 

Послѣ

 

молебна,

 

состоялся

 

въ

 

школѣ

 

актъ.

 

Учени-

ки

 

пропѣли

 

„Царю

 

Небесный".

 

Присутствовавши

 

при

 

отврытіи

школы

 

епархіальный

 

наблюдатель

 

прочиталъ

 

полоя;еніе

 

о

 

второ-

классныхъ

 

школахъ

 

и

 

выразилъ

 

попечителю

 

школы

 

Ѳ.

 

Г.

 

Кры-

лову

 

отъ

 

лица

 

учениковъ

 

благодарность

 

за

 

семилѣтнія

 

заботы

его

 

о

 

школѣ.

 

Уѣздный

 

наблюдатель

 

о.

 

Павелъ

 

Краснухинъ

 

произ-

несъ

 

слово

 

объ

 

особенностяхъ

 

и

 

значеніи

 

ц.-прих.

 

школы.

 

Два

ученика

 

прочитали

 

стихотворенія.

 

Завѣдующій

 

школою

 

священ-

никъ

 

I.

 

Розановъ

 

произнесъ

 

рѣчь

 

въ

 

назиданіе

 

учащимся.

 

Хоръ

учениковъ

 

исполпилъ

 

„Спаси

 

Господи

 

люди

 

Твоя".

На

 

литургіи,

 

молебнѣ

 

и

 

актѣ

 

присутствовали,

 

между

 

про-

чими,

 

земскій

 

начальникъ

 

Ѳ.

 

Е.

 

Крѣпишъ,

 

нѣкоторыя

 

пригла-

шённый

 

попечителемъ

 

лица

   

и

 

крестьяне

 

сосѣднихъ

 

деревень.

Во

 

второй

 

классъ

 

школы

 

записалось

 

25

 

человѣкъ,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

изъ

 

Георгіевской

 

ц.-прих.

 

школы

 

7

 

человѣкъ,

 

изъ

 

Котки-

гаевской

 

ц.-пр.

 

школы

 

6

 

чел.,

 

изъ

 

земскихъ

 

начальныхъ

 

учи-

лищъ

 

12

 

человѣкъ.

 

Въ

 

общежитіи

 

поселилось

 

17

 

человѣкъ.

 

Для

общежитія

 

временно

 

приспособлено

 

новое

 

деревянное

 

зданіе

 

цер-

ковной

 

сторожки.

 

Койки

 

и

 

всѣ

 

необходимыя

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

для

 

17

 

человѣкъ

 

предметы

 

частію

 

пріобрѣтены.

 

покупкою,

 

ча-

сто

 

сдѣланы

 

на

 

мѣстѣ.

 

Расчитано

  

было

 

заготовить

 

полную

 

об-



74

-

 

становку

 

для

 

общежитія

 

на

 

30

 

человѣвъ

 

къ

 

концу

 

1896

 

граж-

данская

 

года.

 

Новыя

 

парты,

 

заказанныя

 

въ

 

добавленіе

 

къ

 

ста-

рымъ,"

 

очень

 

хороши,

 

удобны

 

и

 

прочны,

 

съ

 

выдвижными

 

верхни-

ми

 

досками.

 

Для

 

общежитія

 

попечитель

 

школы

 

Ѳ.

 

Е.

 

Крыдовъ,

устраиваетъ

 

особый

 

двухъ-этажный

 

флигиль.

 

Лѣсъ

 

и

 

кирпичъ

 

уже

заготовлены.

 

Классныя

 

комнаты

 

расположены

 

въ

 

верхнемъ

 

эта-

жѣ

 

прекраснаго

 

полукаменнаго

 

дома,

 

выстроеннаго

 

тѣмъ

 

же

 

щед-

'

 

рымъ

 

и

 

заботливымъ

 

попечителемъ

 

въ

 

1890

 

году.

 

Классы

 

отли-

чаются

 

обиліемъ

 

воздуха

 

и

 

свѣта

 

и

 

имѣютъ

 

размѣры

 

въ

 

15X9X5

аршинъ

 

каждый.

 

Нижній

 

этажъ

 

предназначенъ

 

для

 

квартиръ

 

уча-

щимъ.

 

Когда

 

рядомъ

 

съ

 

существующимъ

 

зданіемъ

 

будетъ

 

поста-

вленъ

 

двухъ-этажный

 

флигиль

 

для

 

общежитія,

 

тогда

 

Георгіевская

школа

 

будетъ

 

имѣть

 

удобнѣйшее

 

помѣщеніе

 

и

 

будетъ

 

имѣть

 

весь-

ма

 

красивый

 

видъ.

Въ

 

старшее

 

отдѣленіе

 

перваго

 

класса

 

записалось

 

8

 

челов.,

въ

 

среднее

 

34,

 

въ

 

младшее

 

40.

 

18-го

 

октября

 

явилось

 

во

 

второй

классъ

 

22

 

человѣка

 

(3

 

не

 

явились)

 

и

 

въ

 

первый

 

классъ

 

80,

 

всего

102

 

человѣка.

Въ

 

с.

 

Вагановѣ

 

Галичскаго

 

уѣзда

 

второклассная

 

женская

школа

 

открыта

 

20

 

октября

 

1896

 

года

 

уѣздныыъ

 

наблюдателемъ

священникомъ

 

В.

 

Сперанскимъ.

 

Во

 

второй

 

классъ

 

записались

 

10

дѣвочекъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

1

 

изъ

 

Дурцовской

 

ц.-прих'.

 

школы,

1

 

изъ

 

йгодовской

 

ц.-прих.

 

шк.

 

и

 

8

 

изъ

 

земскихъ

 

начальныхъ

 

учи-

лищъ.

 

Въ

 

первый

 

классъ

 

школы

 

принято

 

60

 

человѣкъ,

 

29

 

маль-

чиковъ

 

и

 

31

 

дѣвочка.

   

Всѣ

 

учащіяся

 

второго

 

класса

 

живутъ

 

въ

-общежитіи.

 

Все

 

необходимое

 

приготовлено

 

для

 

12

 

челов.

 

Школь-

ное

 

зданіе,

 

построенное

 

купцомъ

 

А.

 

А.

 

Анфилофьевымъ

 

въ

 

на-

стоящемъ

 

своемъ

 

видѣ

 

можетъ

 

удовлетворять

 

потребностямъ

 

шко-

лы

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

лѣтъ.

 

Впослѣдствіи

 

же

 

понадобится

 

сдѣлать

пристройку

 

къ

 

школѣ

 

для

 

квартиры

 

одной

 

учительницы

 

и

 

для

одной

 

классной

 

комнаты.

 

Крестьяпе

 

уступаютъ

 

для

 

школы

 

1

 

де-

сятину

 

земли,

 

примыкающей

 

къ

 

школьнымъ

 

постройкамъ.

 

Цѣн-

ные

 

образа

 

пожертвованы

 

для

 

школы

 

игуменомъ

 

Александромъ,

управителемъ

 

С,-Петербургская

 

подворья

 

монастыря

 

св.

 

Але-

ксандра

 

Свирскаго.

 

Цѣнный

 

и

 

изящный

 

образъ

 

„Благословеніе

дѣтей

 

Іисусомъ

 

Христомъ"

 

и

 

100

 

руб.

 

деньгами

 

пожертвованы

крестьяниномъ

 

А.

 

Д.

 

-Омирновымъ.

   

Одинъ

  

образъ

 

пожертвованъ

■

 

крестьянами

 

Дмитріемъ

 

и

 

Михаиломъ

 

Парабановыми

 

и

 

Шкото-

вымъ.

 

Портретъ

 

Государя

 

Императора,

 

пожертвованъ

 

попечителемъ

школы

 

А.

 

А.

 

Анфилофьевымъ.

 

Обстановка

 

школы

 

и

 

общежитія

заготовляется

 

тщательно

 

и

 

обдуманно.

 

Для

 

перваго

 

класса

 

сде-

ланы

 

парты

 

трехъ

 

размѣровъ

 

для

 

учениковъ

 

различнаго

 

роста.

Разумность

 

этой

 

мѣры

 

сказалась

 

въ

 

первый

 

же

 

день

 

занятій.

 

Для
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общежитія

 

пріобрѣтены

 

одѣяла

 

изъ

 

хорошего

 

солдатскаго

 

сукна,

 

по-

душки

 

изъ

 

чесанаго

 

мочала,

 

вмѣсто

 

матрацовъ

 

мѣшки,

 

набитые

соломою,

 

Постепенно

 

заготовляется

 

на

 

мѣстѣ

 

полная

 

обстановка

для

 

общежитія

 

на

 

30

 

человѣкъ.

"ѢЩШтьШЪ

 

2Р0НЯ8А.

—

   

12-го

 

января,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральноыъ

 

Богоявлев-

скомъ

 

соборѣ

 

и

 

въ

 

обычное

 

время

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

просвѣтительномъ

служепіи

 

I.

 

Христа,

 

на

 

текстъ

 

изъ

 

дневного

 

евангельскаго

 

чтенія:

 

людге,

сѣдящіе

 

во

 

тьмѣ

 

и

 

сѣни

 

смертнѣй,

 

видѣша

 

свѣтъ

 

велггі

 

(Матѳ.

 

4,

 

16).

—

  

19-го

 

января,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявлен-

скомъ

 

соборѣ

 

и

 

лосвятилъ

 

во

 

іеродіакоиа

 

монаха

 

Высоковскаго

 

мона-

стыря

 

Варсанофія.

 

Въ

 

концѣ

 

хитургіи

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

духов-

номъ

 

прозрЬвіи

 

на

 

текстъ

 

изъ

 

евангельскаго

 

чтенія

 

объ

 

исцѣленіи

Іерихонскаго

 

слѣпца

 

(Лук.

 

18,

 

42).

—

  

26-го

 

января,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральломъ

 

Богоявлен-

скомъ

 

соборѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

діакона

 

Іоанна

 

Смирнитскаго,

 

опредѣлен-

наго

 

на

 

мѣсто

 

діакона

 

въ

 

село

 

Шартаново

 

Чухломскаго

 

уѣзда.

 

Въ

обычное

 

время

 

Преосвященнѣишій

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

таинствеиномъ

 

пре-

бываніи

 

Христа

 

въ

 

душѣ

 

вѣрующаго,

 

на

 

текстъ

 

изъ

 

евангельскаго

 

чте-

нія

 

(Лк.

 

19,

 

5):

 

Закхее,

 

потщався

 

слѣзи,

 

днесь

 

бо

 

въ

 

дому

 

твоемь

 

подо-

баешь

 

Ми

 

быти.

 

Иослѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

соверпшлъ

 

благодарственный

царскій

 

молебенъ,

 

при

 

участіи

 

соборнаго

 

и

 

нриходскаго

 

духовенства.

—

 

19-го

 

января,

 

въ

 

воскресенье,

 

Клевцовская

 

церк.-прих,

 

школа .

семейно

 

праздновала,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

25-лѣтіе

 

сво-

его

 

существованія

 

*).

 

Праздникъ

 

школы

 

начался

 

всенощнымь

 

бдѣніемъ

-св.

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію,

 

просвѣтителямг

 

Славянскимъ,

 

которое

 

отнравля*

лось

 

вмѣстѣ

 

съ

 

воскресного

 

службою

 

по

 

уставу.

 

По

 

окончаніи

 

же

   

ли-

*)

 

Краткій

 

очеркъ

 

этой

 

школы

 

будетъ

 

напечатанъ

 

въ

 

слѣд.

 

№.
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тургіи,

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

школу,

 

гдѣ

 

совершенъ

 

былъ

 

благодар-

ственный

 

Господу

 

Богу

 

молебенъ

 

за

 

проведенную

 

школою

 

четверть

 

вѣ-

ка,

 

и

 

взіѣстѣ

 

съ

 

нинъ

 

нриложенъ

 

былъ

 

и

 

молебенъ

 

св.

 

Кириллу

 

и

 

Ме-

ѳодію,

 

послѣ

 

чего

 

провозглашено

 

было

 

многолѣтіе

 

Царствующему

 

Дому,

Святѣйшему

 

Правительствующему

 

Синоду,

 

Нреосвященнѣйшему

 

Вис-

саріону

 

съ

 

его

 

богохранимою

 

паствою

 

и

 

наконецъ

 

учащимъ

 

и

 

учащим-

ся

 

и

 

всѣмъ

 

учившимъ

 

и

 

учившимся.

 

Послѣ

 

мпогѳлѣтія

 

мѣстными

 

пѣв-

чими

 

изъ

 

школьниковъ

 

пропѣтъ

 

былъ

 

гимнъ

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію,

 

изъ

недавно

 

присланной

 

отъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

книжки:

 

„Сельскіе

 

хоры".

Затѣмъ

 

была

 

указана

 

завѣдующимъ

 

школою

 

рѣчь,

 

кратко

 

очертив-

шая

 

двадцатшіятилѣтнее

 

сущѳствованіе

 

школы,

 

и

 

нотомъ

 

пропѣтъ

 

тѣ-

ми

 

же

 

пѣвчими

 

концертъ:

 

„Блажепъ

 

мужъ

 

бояйся

 

Господа",

 

поиспол-

неніи

 

котораго

 

выданы

 

были

 

шести

 

кончившимъ

 

нынѣ

 

курсъ

 

мальчи-

камъ

 

только

 

что

 

полученные'

 

изъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

свидѣтельства

на

 

льготу

 

по

 

воинской

 

повипности,

 

а

 

всѣиъ

 

вообще

 

ученикамъ,

 

и

 

быв-

шимъ

 

и

 

настоящимъ,

 

розданы

 

были

 

брошюры:

 

1)

 

„Царь

 

и

 

народъ",

соч.

 

Ромашова;

 

2)

 

„Альбомъ

 

портретовъ

 

коронованныхъ

 

великихъ

 

кня-

зей

 

и

 

царей,

 

императоровъ

 

и

 

императницъ

 

благословепнаго

 

цорствен-

наго

 

въ

 

Россіи

 

Дома",

 

составленный

 

Токшаковымъ,

 

изд.

 

Спѣгирева

 

и

К.;

 

3)

 

„День

 

Свящ.

 

Коронованія

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

П-го

Александровича",

 

состав.

 

Ѳ.

 

Подоба,

 

изд.

 

Сытина;

 

4)

 

„Зерно

 

пшенич-

ное",

 

поучепіе

 

прот.

 

I.

 

Сергіёва

 

Кронштадтскаго,

 

и

 

5)

 

„Картины

 

съ

изображеніемъ

 

Государя

 

Императора

 

и

 

Государыни

 

Императрицы.

 

Все-

го

 

роздано

 

брошюръ

 

и

 

картинъ

 

болѣе

 

100.

 

Во

 

время

 

раздачи

 

книжекъ

хоръ

 

пѣлъ

 

концертъ:

 

„Коль

  

славенъ

 

нагаъ

 

Господь

 

въ

 

Сіонѣ".

—

 

Учитель

 

Солигалич.

 

дух.

 

училища

 

ѣ.

 

И.

 

Березовскііі,

 

по

 

пово-

ду

 

папечатан.

 

въ

 

№

 

2

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

оповѣщенія

 

объ

 

имѣющемъ

 

быть

21

 

марта

 

25-

 

лѣтн.

 

его

 

юбилеѣ,

 

извѣщаетъ

 

своихъ

 

бывшихъ

 

учениковъ,

что,

 

глубоко

 

и

 

благоговѣйно

 

сознавая

 

силу

 

взаимныхъ.молитвъ

 

другъ

за

 

друга,

 

онъ

 

будетъ

 

признателенъ

 

тѣмъ

 

изъ

 

своихъ

 

учениковъ,

 

кто

помянетъ

 

его

 

въ

 

своихъ

 

молитвахъ;

 

но

 

искренно

 

и

 

нелицемѣрно

 

же-

лаетъ,

 

чтобы

 

мысль

 

о

 

поднесеніи

 

ему

 

иконы

 

въ

 

день

 

юбилея,

 

какъ

 

го-

ворилось

 

въ

 

оповѣщеніи,

 

была

 

оставлена

 

беаъ

 

исполневія.

И

 

н

 

о

 

е

 

п

 

а

 

р

 

х

 

і

 

а

 

л

 

ь

 

н

 

ы

 

я

 

и

 

з

 

в

 

ѣ

 

с

 

т

 

і

 

я.

—

 

Въ

 

„Вологод.

 

Еп.

 

Вѣдомостяхъ"

 

помѣщена

 

небольшая

 

статья

о

 

нынѣшнемъ

 

состояніи

 

церковно-боюслужвбнаю

 

пѣнгя.

 

Не

 

смотря

 

навею

назрѣвшую

 

необходимость

 

преобразованія

 

церковно-богослужебнаго

 

пѣ-
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нія

 

въ

 

направленіи

 

исторически

 

сложившихся

 

древнихъ

 

церковныхъ

напѣвовъ,

 

оно

 

остается

 

большею

 

частію

 

въ

 

нрежнемъ

 

видѣ.

 

Обычная

церковно-пѣвческая

 

практика

 

нродолжаетъ

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

оста-

ваться

 

подъ

 

вліяніемъ

 

концертнаго

 

пѣнія,

 

увлекаясь

 

больше

 

концерт-

ного

 

виртуозностію

 

и

 

даже

 

театральнымъ

 

опернымъ

 

искусствомъ,

 

чѣмъ

духомъ

 

и

 

характеромъ

 

православнаго

 

богослуженія

 

съ

 

его

 

уставами

 

и

исконными

 

преданіями.

 

Характеръ

 

подготовки

 

и

 

направлепія

 

музыкаль-

наго

 

образованія

 

какъ

 

самихъ

 

регентовъ,

 

такъ

 

и

 

управляемыхъ

 

ими

хоровъ

 

далеко

 

отстоятъ

 

отъ

 

изученія

 

церковнаго

 

въ

 

собственномъ

 

смы-

сле

 

пѣнія.

 

Все

 

почти

 

направлено

 

въ

 

сторону

 

концертнаго,

 

гармони-

ческаго

 

пѣнія,

 

тогда

 

какъ

 

къ

 

церковнымъ

 

напѣвамъ

 

или

 

полное

 

равно-

душіе,

 

или

 

безразличіе,

 

а

 

въ

 

иныхъ

 

случаяхъ

 

нѣкоторое

 

даже

 

прене-

брежете,

 

выражающееся

 

въ

 

спѣшности,

 

неотчетливости

 

исполненія

 

ихъ,

или

 

даже

 

въ

 

пропускѣ.

 

Нѣкоторые,

 

напр.,

 

хоры,

 

какъ

 

извѣстно,

 

изъ

стихиръ

 

„на

 

Господи

 

воззвахъ",

 

поютъ

 

только

 

первую,

 

предоставляя

пѣть

 

или

 

читать

 

остальпыя

 

псаломщику.

 

Такое

 

предпочтете

 

копцерт-

ной

 

музыки

 

церковнымъ

 

мотивамъ

 

производить

 

совсЬмъ

 

нежелатель-

ное

 

впечатлѣніе

 

и

 

вліяніе

 

на

 

богомольцевъ'.

 

Правда,

 

что

 

церковь,

 

въ

которой

 

есть

 

пѣвческій

 

хоръ,

 

всегда

 

шшгѣе

 

бываетъ

 

народомъ,

 

привле-

каемымъ

 

красивою

 

концертного

 

музыкой.

 

Но

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

по-

сѣтители

 

настолько

 

привыкаютъ

 

къ

 

концертному

 

пѣнію,

 

что

 

начинаютъ

скучать,

 

когда

 

поютъ

 

обычные

 

церковные

 

напѣвы

 

и

 

выходятъ

 

изъ

 

цер-

кви.

 

На

 

перковь,

 

такимъ

 

образомъ,

 

создается

 

взглядъ,

 

какъ

 

па

 

мѣсто

для

 

музыкальпыхь

 

удовольствій

 

и

 

развлеченій.

 

Обращая

 

затѣмъ

 

вни-

маніе

 

на

 

плохую

 

музыкальную

 

подготовку

 

большей

 

части

 

регентовъ

церковныхъ

 

хоровъ,

 

особенно

 

частныхъ,

 

авторъ

 

статьи

 

характеризуете

выбираемыя

 

ими

 

для

 

исполненія

 

въ

 

церкви

 

музыкальныя

 

композиціи,

большею

 

частію

 

нецунзорованныя

 

Эти

 

сочинепія

 

отличаются

 

крайней

бѣдностію

 

въ

 

муйыкальномъ

 

отношеніи".

 

мотивы

 

ихъ

 

большею

 

частію

вульгарнаго

 

свойства,

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

взяты

 

отчасти

 

изъ

 

романсовъ

и

 

ложно-народныхъ

 

иѣсенъ

 

и

 

потому

 

имѣютъ

 

характеръ

 

какой-то

 

сла-

щавой,

 

романтически-сантиментальной

 

музыки.

 

Мелодіи

 

минорныя,

 

ино-

гда

 

очень

 

плаксивыя,

 

чередуются

 

съ

 

мелодіями

 

веселыми,

 

исполня-

емыми

 

по

 

обыкновенію

 

громко,

 

изо

 

всѣхъ

 

силъ,

 

съ

 

какими-то

 

ухар-

скими

 

ухватками

 

и

 

пріемами.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

композиціяхъ

 

совмѣщено

все,

 

что

 

только

 

есть

 

дурного

 

и

 

пепригляднаго

 

въ

 

осласти

 

музыки.

—

 

Орловскою

 

духовною

 

консисторіею

 

по

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

какое

количество,

 

прихожанъ

 

должно

 

присутствовать

 

при

 

выборахъ

 

церк.

 

ста-

рость

 

для

 

признанія

 

тѣхъ

 

выборовъ

 

законными

 

и

 

дѣйствительными,

постановлено:

 

такъ

 

какъг

 

по

 

§

 

12

 

Высочайше

 

утвержденной

 

Инструвціи
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церк.

 

етаростамъ

 

выборы

 

церковныхъ

 

старость

 

должны

 

производиться

по

 

возможности

 

въ

 

такое

 

время

 

года,

 

когда

 

большинство

 

прихожанъ

находится

 

въ

 

мѣстахъ

 

постоянннго

 

ихъ

 

жительства,

 

а

 

по

 

§

 

14

 

той

 

же

инструкціи

 

въ

 

случаѣ,

 

если

 

въ

 

собраніи

 

избирателей

 

не

 

состоится

 

об-

щаго

 

соглашенія

 

на

 

избраніе

 

въ

 

церковные

 

старосты

 

одного

 

изъ

 

пред-

ложенныхъ

 

прихожанами

 

кандидатовъ,

 

производится

 

выборъ

 

двухъ

 

кан-

дидатовъ

 

простымъ

 

болыпинствомъ

 

голосовъ

 

явившихся

 

избирателей,

то

 

предписать

 

благочиннымъ

 

и

 

причтамъ,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

точности

 

испол-

няли

 

§§

 

11

 

и

 

12

 

инструкціи

 

церковнымъ

 

етаростамъ,

 

т.е.

 

чтобы

 

прич-

ты

 

о

 

днѣ

 

и

 

часѣ

 

выборовъ

 

объявляли

 

въ

 

церкви

 

въ

 

три

 

предшествую-

щіе

 

выборамъ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

послѣ

 

литургіи

 

и

 

самые

выборы

 

назначали,

 

по

 

возможности,

 

въ

 

такое

 

время

 

года,

 

когда

 

боль-

шинство

 

прихожанъ

 

находится

 

въ

 

мѣстахъ

 

поетояпнаго

 

ихъ

 

житель-

ства;

 

при

 

точномъ

 

исполненіи

 

этихъ

 

§§

 

инструкціи

 

можно

 

надѣяться,

что

 

прихожане

 

будутъ

 

являться

 

на

 

выборъ

 

церковнаго

 

старосты

 

въ

 

до-

статочномъ

 

числѣ.

 

На

 

семъ

 

постановленіи

 

резолюція

 

мѣстнаго

 

Пре-

освященнаго

 

послѣдовала

 

между

 

прочимъ

 

такая:

 

„согласепъ;

 

вмѣстѣ

съ

 

симъ

 

предписать

 

благочиннымъ,

 

чтобы

 

они,

 

во

 

1-хъ,

 

собирали

 

свѣ-

дѣнія

 

и

 

точно

 

обозначали

 

число

 

домохозяевъ,

 

имѣющихъ

 

право

 

быть

избирателями

 

и

 

показывали

 

сіе

 

число

 

въ

 

своихъ

 

рапортахъ,

 

были

 

ли

 

и

когда

 

именно

 

были

 

троевратныя

 

оповѣщенія

 

о

 

выборахъ;

 

во

 

2-хъ,

 

стро-

го

 

наблюдали

 

при

 

выборахъ

 

за

 

соблюденіемъ

 

всѣхъ

 

'правилъ

 

инетрук-

ціи,

 

съ

 

предупрежденіемъ

 

ихъ,

 

что

 

за

 

всякое

 

нарушеніе

 

правилъ

 

они

будутъ

 

подвергаемы

 

отвѣтственности".

ОТВЪТЫ

 

РЕДАКЦІИ.

—

  

Причту

 

Срѣтенской

 

ц.

 

г.

 

Юръевца:

 

за

 

1897

 

г.

 

деньги

 

за

 

Еп.

Вѣдомости

 

получены,

 

а

 

за

 

1896

 

г.—нѣтъ.

—

  

Получены

 

деньги

 

за

 

Еп.

 

Вѣдомости

 

отъ

 

церквей:

 

Воскресен-

ской

 

с.

 

Бартеневщины

 

за

 

1896

 

г.—-5

 

р.;

 

Троицкой

 

с.

 

Ержи

 

за

 

1894,

1895

 

и

 

1897

 

гг.

 

(за

 

1896

 

г.

 

не

 

доставлены)

 

по

 

5

 

р.;

 

Николаевскдй

 

пог.

Атыева

 

за

 

1897

 

г.—5

 

руб.

—

  

О.

 

Благочинному

 

5

 

го

 

Нерехтскаю

 

округа:

 

73

 

р.

 

(отъ

 

14

 

цер-

квей—по

 

5

 

руб.

 

и

 

отъ

 

одной— 3

 

руб.)

 

за

 

Еп.

 

Вѣдомости

 

1897

 

г.

 

отъ

Васъ

 

получены.



Содержаніе

 

январской

 

книжки

 

„Богоедовекаго

 

Вѣетнш".

ОтдѢ/ІЪ

 

1-Й,

 

Св.

 

о.

 

нашего

 

Кирилла

 

архіеп.

 

Александрій-

скаго

 

толковаяіе

 

па

 

пророка

 

Захарію.

 

Отдѣлъ

 

ІІ-Й.

 

О

 

возможно-

сти

 

и

 

значеніи

 

паучно-художествепнаго

 

изображенія

 

Господа

 

на-

шего

 

Іисуса

 

Христа.

 

(Къ

 

вопросу

 

о

 

психологическихъ

 

основахъ

хрпстіаиства).

 

К.

 

П.

 

Силъченкова.

 

О

 

древнѣйптихъ

 

нзображеніяхъ

Божіей

 

Матери.

 

А.

 

П.

 

Голубцова,

 

Критика

 

ученія

 

Канта

 

объ

основахъ

 

нравствеппостп.

 

И.

 

Б.

 

Попова.

 

Отдѣлъ

 

ІІІ-Й.

 

По

 

пово-

ду

 

буллы

 

Льва

 

XIII

 

объ

 

англнканскихъ

 

рукоположеніяхъ

 

В.

 

Л.

Соколова.

 

Воспоминанія

 

о

 

Высокопреосвященному

 

Платонѣ.

 

архі-

еппсколѣ

 

Ріпкскомъ,

 

впослѣдствіп

 

митрополитѣ

 

Кіевскомъ

 

и

 

о

ІІреосвящепномъ

 

Веніамивѣ,

 

епископѣ

 

Рижскомъ.

 

Прот,

 

I.

 

Г.

Поспѣлова.

 

ІІрофессоръ

 

А.

 

II.

 

Смирновъ

 

(f

 

1

 

декабря

 

1896

 

г.).

Н.

 

II,

 

Корсунсколо.

 

Слова

 

и

 

рѣчн,

 

произнесенный

 

при

 

погре-

беніи

 

А.

 

П.

 

Смирнова.

 

Отдѣлъ

 

1Ѵ-Й.

 

Кое-что

 

о

 

современномъ

расколѣ

 

и

 

сектаптствѣ

 

и

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

ними.

 

(По

 

поводу

 

трехъ

миссіонерскихъ

 

отчетовъ).

 

И.

 

Ы.

 

Громоіласова.

 

Христинополь-

свая

 

рукопись

 

славянскаго

 

апостола

 

XII

 

в.,

 

въ

 

изданіи

 

Вѣнской

Императорской

 

академіи

 

наувъ

 

Г.

 

А.

 

Воскресенскаго.

 

Отдѣлъ

Ѵ-Й.

 

Автобіографическія

 

записки

 

Высокопреосвященнаго

 

Саввы,

архіепископа

 

Тверского.

 

Протоколы

 

засѣдапій

 

совѣта

 

Москов-

ской

 

дух.

 

академіи

 

за

 

1895

 

г.

 

Объявленія.

ИДЯ

 

ннварсЕОГ

 

еннш

 

„Русскаго

 

ООозрѣнія".

1.

 

Неизданныя

 

письма

 

(въ

 

А.

 

О.

 

Россети

 

п

 

гр.

 

А.П.Тол-

стому).

 

ГІ.

 

В.

 

Гоголя.

 

2.

 

Очервъ

 

Малороссіи.

 

(Изъ

 

посмертныхъ

бумагъ

 

ГІ.

 

С.

 

Соханской

 

(Кохановской).

 

3.

 

А.

 

С.

 

Пушкинъ

 

въ

Бессарабіи.

 

(Изъ

 

семейныхъ

 

преданій).

 

Е.

 

Д.

 

Францевой.

 

(Съ

неизданными

 

стихотвореніями

 

и

 

["'варіантами

 

А.

 

С.

 

Пушкина).

4.

 

Вырожденіе.

 

Романъ

 

(посмертный).

 

Часть

 

первая.

 

Гл.

 

I— V.

В.

 

П.

 

Желиховской.

 

5.

 

Изъ

 

воспоминаній.

 

Переѣздъ

 

изъ

 

Риги

въ.Саратовъ

 

(1858

 

г.).

 

Гл.

 

I — XVII.

 

Архіепископа

 

Никанора.

6.

 

Сонетъ.

 

Ѳ.

 

Э.

 

Ремера.

 

7.

 

Замѣтви

 

о

 

прогреесѣ

 

и

 

цивилиза-

ціи.

 

(Изъ

 

посмертныхъ

 

бумагъ).

 

Гл.

 

I— III.

 

Ю.

 

Н.

 

Говорухи-

Отрока

 

(Ю.

 

Николаева).

 

8.

 

Лидія

 

Ламовсвая.

 

Разсказъ.

 

А.

 

В.

Стернъ.

 

9.

 

Отрывки

 

Ирландскаго

 

эпоса.

 

М.

 

П.

 

Соловьева.

10.

 

Два

 

брата.

 

(Изъ

 

„Волжсвихъ

 

сказаній

 

).

 

Стихотвореніе

Аполлона

 

Коринфскаго.

 

11.

 

Н.

 

П.

 

Гиляровъ-Платоновъ

 

о

 

евреяхъ.

Князя

 

И.

 

В.

 

Шаховскаго.

    

12.

 

Послѣ

 

святокъ.

 

Изъ

 

воспомина-



ній

 

дѣтства.

 

С.

 

А.

 

Соколова.

 

13.

 

Къ

 

вопросу

 

объ

 

историче-

скомъ

 

значеній

 

мозархіи.

 

В.

 

Е.

 

К.

 

11.

 

Маршъ.

 

Стихотвореніе"

 

,

М.

 

А.

 

Лохвицкой.

 

15.

 

Путепгествіе

 

антіохіпскаго

 

патріарха

Макарія

 

въ

 

Россію

 

въ

 

половинѣ

 

XVII

 

в.,

 

описанное

 

его

 

сы-

номъ,

 

архидіакономъ

 

Павломъ

 

Алеппскимъ.

 

(Переводъ

 

съ

 

араб-

ской

 

рувописи).

 

Проф.

 

Г.

 

А.

 

Муркоса.

 

16.

 

На

 

берегу

 

Чернаго

моря.

 

Романъ.

 

Гл.

 

I— П.

 

Я.

 

А.

 

Крыжановскаго.

 

17.

 

Очерки

Привислянья.

 

18.

 

В.

 

Р.

 

19.

 

„Если

 

въ

 

сердцѣ

 

любовь

 

глубока

и

 

нѣжна"...

 

Стпхотвореніе.

 

Е.

 

А.

 

Вержеиевсвой.

 

19.

 

Москов-

ской

 

городской

 

работный

 

домъ.

 

Проф.

 

И.

 

Т.

 

Тарасова.

 

20.

 

Про-

павши

 

ребенокъ.

 

Святочный

 

разсказъ

 

Франсуа

 

Коппе.

 

(Перев.

съ

 

франц.

 

П.

 

И.

 

Зелемановой).

 

21.

 

Повѣрье

 

о-

 

високосномъ

 

го-

д/в

 

въ

 

связи

 

съ

 

народнымъ

 

представленіемъ

 

о

 

личности

 

преп.

Кассіана

 

римлянина

 

В.

 

И.

 

Ливотова.

 

22.

 

Памяти

 

И.

 

А.

 

Голы-

шева.

 

В.

 

Илларіонова.

 

23.

 

Матеріалы

 

для

 

характеристиви

 

рус-

свихъ

    

писателей,

    

художниковъ-

   

и

    

общественныхъ

  

дѣятелей:

1)

   

Письма

 

въ

 

П.

 

А.

 

Плетневу.

 

Н.

 

С.

 

Соханской

 

(Кохановской);

2)

   

Письма

 

въ

 

К.

 

А.

 

Губастову.

 

К.

 

Н.

 

Леонтьева.

 

24.

 

Лѣтопись

печати:

 

1)

 

Новогоднія

 

думы;

 

2)

 

Обзоръ

 

поврем енныхъ

 

изданій.

 

.

Л.

 

А.

 

Тихомирова.

 

25.

 

Критика:

 

1)

 

„Проровъ".

 

Пушвина

 

въ

связи

 

съ

 

его

 

же

 

„подражаниями

 

Корану".

 

Н.

 

И.

 

Черняева;

2)

 

Жизнь

 

и

 

поэзія

 

Н.

 

М.

 

Язывова.

 

В.

 

Смирова.

 

26.

 

Любопыт-

ныя

 

вниги.

 

Д.

 

Д.

 

Языкова.

 

27.

 

Библіографія.

 

28.

 

Внутреннее

обозрѣніе.

 

А.

 

И.

 

Елигпр.ва.

 

29.

 

Областный

 

отдѣлъ.

 

Изъ

 

Нриви-

слянья.

 

Л.

 

30.

 

Иностранное

 

обозрѣніе.

 

31.

 

Книги,

 

посту пившія

въ

 

редавцію.

 

32.

 

Объявленія.

 

33,

 

Приложеніе:

 

Систематичесвій

указатель

 

содержания

 

"Русскаго

 

Обозрѣнія"

 

за

 

1896

 

г.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1897

 

годъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

[въ

 

предѣлахъ

 

Имперіи]

 

съ

 

пересылкой

 

и

доставкой

 

на

 

годъ— 15

 

руб.,

 

на

 

полгода— 7

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

3

 

мѣс.—

3

 

руб.,

 

75

 

коп.,

 

на

 

1

 

мѣс.— 1

 

руб.

 

25

 

коп.

 

Для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

для

 

гг.

 

преподавателей

 

высшихъ,

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ

 

учебныхъза-

веденій,

 

для

 

лицъ

 

военнаго

 

сословія

 

и

 

для

 

учащихся

 

въ

 

высшихъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеніяхъ

 

подписная

 

цѣна

 

на

 

1

 

годъ— 12

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣс.— 6

 

р.,

на

 

3

 

мѣс.—3

 

р.,

 

на

 

1

 

мѣс.—

 

1

 

р.

 

Правитедьственныя

 

и

 

общественный

учрежденія

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ 1

 

нолковыя

 

библіотеки,

 

военныя

 

собранія,

а

 

равно

 

и

 

лица^

 

состоящія

 

въ

 

оныхъ

 

на

 

службѣ,

 

могутъ

 

получать

 

жур-

налъ

 

въ

 

кредитъ,

 

заявивъ

 

о

 

семъ

 

конторѣ

 

журнала

 

чрезъ

 

свои

 

кан-

ляріи.

 

ИВ.

 

Годовые

 

подписчики

 

Русскаго

 

Слова,

 

подписавшіеся

 

одно-

временно

 

и

 

на

 

журналъ

 

Русское

 

Обозрѣніе,

 

могутъ

 

пользоваться

 

зна-

чительною

 

уступкой,

 

уплативъ

 

за

 

оба

 

изданія

 

(ежемѣсячный

 

журналъ

и

 

ежедневную

 

газету)

 

всего

 

только

 

16

 

р.

 

въ

 

годъ

 

(безъ

 

различія

 

зва-

ній

 

и

 

положеній).

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

(лично

 

или

письменно)

 

исключительно

 

въ

 

нашу

 

контору:

 

Москва,

 

„Русское

 

Обо-

зрѣніе ;і

 

Тверской

 

бульваръ,

 

д.

 

Яголковскаго.

Редакторъ-Издатедь

 

АНАТОЛІЙ

 

АЛЕКСАНДРОВЪ.



щ

Бесѣды

 

сельскаго

 

священника

 

со

 

своими

 

прихожанами

 

по

гигіенѣ.

 

2

 

части,

 

изд.

 

1895

 

г.,

 

цѣна

 

съ

 

перес.

 

70

 

вогі.;

 

ббтня

же

 

экземнляровъ

 

25

 

руб.

 

съ

 

перес;

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ

 

30

 

р.

съ

 

пересылкой.

Состав,

 

свящ.

 

Евгеній

 

Ландышевъ.

бесъды

 

сіи

изданы

 

съ

 

дозволенія

 

Медиц,

  

Совѣта

 

при

 

Минист.

 

Внутр.

 

Дѣлъ.

Удостоены

 

почетн.

 

отзыва

 

на

 

Парижской

 

Международп.

 

Гн-

иения,

 

выставвѣ

  

1895

 

года.

Адресъ

 

для

 

выписей:

 

гор.

 

Шадринскъ

 

Пермской

 

губ.,

Священнику

 

Евгенію

 

Ландышеву.

У

 

него

 

же

 

продаются

 

„ПРОСТОНАРОДНЫЙ

 

ПРОПОВЬДИ",

 

цѣпа

съ

 

перес.

  

30

 

воп.

Лестный

 

отзывъ

 

о

 

нихъ

 

отпечатанъ

  

въ

 

№

 

41-мъ

 

журнала

 

„Ли-

тературное

 

Обозрѣніе"

 

за

 

1895

 

годъ.

съ

 

1

 

Января

 

1897

 

года

Въ

 

Москвѣ

 

ВЫХОДЙТЪ

ЕІЙВѢ
Редавція

 

новой

 

газеты

 

намѣрена

 

давать

 

читателямъ

 

свое-

временныя,

 

точныя

 

и

 

разнообразныя,

 

вавъ

 

общія,

 

такъ

 

и

 

мѣ-

стныя,

 

извѣстія;

 

отвливи

 

на

 

тевущія

 

событія;

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

су-

дебныхъ

 

и

 

административныхъ

 

сферъ;

 

ежедневный

 

фельетонъ

.общественной

 

жизни,

 

оригинальную

 

и

 

переводную

 

беллетристи-

ву;

 

новости

 

наукъ,

 

исвусствъ

 

и

 

литературы;

 

извѣстія

 

изъ

 

обла-

сти

 

торговли

 

и

 

промышленности.

 

Иллюстраціи

 

достопримѣчатель-

ностей

 

Россіи.

Подписная

 

цѣна

  

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

на

 

годъ

 

5

 

р.,

на

 

полгода

 

3

 

р.,

 

на

 

мѣсяцъ

 

60

 

в.

Подписка

 

принимается

 

ВЪ

 

КОНТОрѢ

 

реданціи:

 

Москва,

 

Б.

 

Дми-

тровка,

 

уголъ

 

Богословскаго

 

пер.,

 

домъ

 

церкви

 

Григорія

 

Богослова.

Редавторъ-издатель

 

М.

 

Е.

 

Смирновъ.

Издатели:

 

А.

 

Петровичъ

 

и

 

Н.

 

Гольдинъ.

3

 

—

 

1

                                 

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



Посту п-илъ'въ

 

продажу

КОСТРОМСКОЙ

 

КАЛЕНДАРЬ
за

 

1897

 

годъ.

Цѣна

 

30

 

коп.

 

Календарь

 

можно

 

пріобрѣсти:

 

въ

 

губернской

 

ти-

пографіи,

 

въ

 

редакціи

 

„Костромского

 

Листка

 

Объявлений".

 

въ.книж-

ныхъ

 

магазинахъ:

 

А.

 

И.

 

Бекепева

 

и

 

Д.

 

А.

 

Бѣлянвина

 

въ

 

Ко-

стромѣ

 

и

 

у

 

издателя

 

календаря.

 

Выписывающіе

 

почтой

 

отъ

 

изда-

теля,

 

плату

 

за

 

валендарь

 

и

 

перееылочные:

 

за

 

простое

 

бандероль-

ное

 

отправленіе

 

10

 

коп.,

 

а

 

завазное — 17

 

вон.

 

могутъ

 

высылать

почтовыми

 

марвами.

 

По

 

желаніго

 

календарь

 

высылается

 

и

 

нало-

женнымъ

 

платежемъ.

 

Адресъ

 

почтѣ

 

извѣстенъ.

b

        

1

_____

                           

° —

 

*

Открыта

  

подписка

  

на

 

1897

 

годъ

НА

 

ЕЖЕДНЕВНУЮ

 

ГАЗЕТУ

РУССКШ

 

жток

  

"
ѴІІІ-й

 

годъ

 

изданія.

Въ

 

наступающемъ

 

1897

 

году

 

„Руссвій

 

Листокъ"

 

будетъ

 

вы-

ходить

 

по

 

значительно

 

расширенной

 

программѣ,

 

равной

 

по

 

объ-

ему

 

съ

 

большими

 

и

 

дорогими

 

столичными

 

изданіями.

Въ

 

программу

 

„Русскаго

 

Листка"

 

входятъ:

 

1)

 

Иравитель-

ственныя

 

распоряжения

 

и

 

придворныя

 

извѣстія;

 

2)

 

Телеграммы

Россійсваго

 

Телеграфнаго

 

Агентства

 

и

 

собственныхъ

 

корреспон-

дентовъ;

 

3)

 

Передовыя

 

(рувоводящія)

 

статьи

 

по

 

внутреннимъ

 

во-

просамъ

 

и

 

внѣшней

 

политивѣ;

 

4)

 

Корреспонденціи

 

внутреннія

 

и

заграничныя;

 

5)

 

Хрониви:

 

Мосвовсвая,

 

Петербургсвая

 

и

 

внутрен-

няя';

 

6)

 

Извѣстія

 

изъ

 

иностранпыхъ

 

газетъ;

 

7)

 

Дневникъ

 

печати;

8)

 

Театръ,

    

музыка

 

и

 

живопись;

    

9)

 

Критика

   

и

   

библіографія;



10)

 

Судебная

 

хроника;

 

11)

 

Биржевая

 

хроника;

 

12)

 

Фельетоны:

литературные,

 

научные

 

и

 

общественной

 

жизни;

 

13)

 

Спортъ;

14)

 

Мелкіл

 

замѣтки,

 

разпыя

 

пзвѣстія

 

и

 

смѣсь;

 

15)

 

Портреты,

рисунки,

 

планы

 

и

 

чертежи.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

доставвой

 

и

 

пересылкой

 

остается

 

преж-

няя:

 

на

 

годъ— 6

 

р..

 

па

 

6

 

мѣсяцевъ — 3

 

р.

 

50

 

в.,

 

на

 

І.мѣс.—

70

 

воп.

Адресъ

 

вонторы

 

и

 

редавціи:

    

Москва,

 

Неглинный

 

проѣздъ,

д

   

Гонецкаго.

5—3

П-й

 

годъ

 

изданія

  

иллюстрированный

 

сельско-хозяйственный

журналъ

-аі^ШГмЛі|

   

Jin

       

liiJiii

        

ич

 

Диіиіі ііЛ .шЛ— шЛ m JL m ■!■■V

    

JL

          

«

(подъ

 

редавціей

 

П.

 

Н.

 

Елагина)

имѣющій

 

задачею

 

распространять

 

практичесви-полезныя

 

по

 

сель-

скому

 

хозяйству

 

свѣдѣнія,

 

нрпгодныя

 

главнымъ

 

образомъ

 

для

небольшихъ

 

хозяевъ.

 

Учеными

 

Комитетами

 

Министерствъ

 

На-

роднаго

 

Просвѣщенія

 

и

 

Земледѣлія

 

и

 

Государственныхъ

 

Иму-

ществъ

 

журналъ

 

„ДЕРЕВНЯ"

 

донущенъ

 

въ

 

библіотеки

 

всѣхъ

средпихъ

 

и

 

ішзшпхъ

 

учебпыхъ

 

заведеній.

 

Министерствомъ

 

На-

роднагѳ

 

Просвѣщенія

 

журналъ

 

„ДЕРЕВНЯ"

 

донущенъ

 

въ

 

без-

платныя

 

народныя

 

читальни.

 

Программа

 

журнала:

 

отрасли

 

сель-

сваго

 

хозяйства,

 

ремесла

 

и

 

домоводство.

 

Безплатныя

 

приложенія:

сѣмена

 

хорошихъ

 

сортовъ

 

сельско-хозяйственныхъ

 

растеній,

 

пла-

ны

 

и

 

чертежи

 

хозяйственныхъ

 

построевъ

 

и

 

рисунки

 

на

 

отдѣль-

ныхъ

 

листахъ.

 

Сровъ

 

выхода

 

журнала

 

ежемѣсячный,

 

сброшюро-

ванными

 

внижвами,

 

съ

 

иллюстраціями

 

въ

 

тевстѣ

 

и

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

чертежей

 

и

 

рисунвовъ

 

на

 

особыхъ

 

листахъ.

Выдержки

 

изъ

 

отзывовъ

 

о

 

журналѣ

 

„ДЕРЕВНЯ".

Газета

 

„Новое

 

Время"

 

№

 

7419

 

—

 

22

 

октября

 

1896

 

года:

„Въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

былъ

 

сдѣланъ

 

опытъ

 

изданія

 

сельско-хо-

зяйствепнаго

 

журнала

 

„ДЕРЕВНЯ".

 

Опытъ

 

вышелъ

 

очень

 

удач-

•

 

ный

 

и

 

успѣшиый.

 

При

 

цѣнѣ

 

всего

 

въ

 

три

 

рубля

 

съ

 

пересылкой,

„ДЕРЕВНЯ"

 

выходила

 

ежемѣсячно

 

хорошенькими

 

внижвами

 

съ

множествомъ

 

рисунвовъ

 

и

 

хромолитографированныхъ

 

прило-

женій,

 

иснолненныхъ

 

очень

 

хорошо.

 

Содержание

 

важдой

 

внижви

состояло

 

изъ

 

вороткихъ,

 

но

 

дѣльныхъ

 

и

 

ясно

 

написанныхъ

 

ста-



теекъ

 

на

 

самыя

 

разнообразная

 

темы,

 

но

 

всегда

 

чисто

 

практи-

чески

 

излагавшихъ

 

предмета.

 

Это

 

направленіе

 

еамъ

 

кажется

очень

 

цѣннымъ

 

для

 

сельско-хозяйственнаго

 

журнала.

 

Многіе

 

изъ

деревенсвихъ

 

жителей

 

чптывалп

 

въ

 

книжкахъ

 

и

 

журналахъ

 

и

знаютъ,

 

что

 

имъ

 

надо

 

было

 

бы

 

у

 

себя

 

сдѣлать,

 

но

 

какъ

 

это

сдѣлать — тутъ

 

они

 

занимаются

 

на

 

первыхъ

 

же

 

шагахъ

 

и.»,

 

откла-

дываютъ

 

задуманное

 

до

 

лучшихъ

 

времепъ.

 

Помочь

 

имъ

 

перейти

отъ

 

словъ

 

къ

 

самому

 

дѣлу— эту

 

задачу

 

и

 

поставилъ

 

себѣ

 

жур-

налъ,

 

насколько

 

можно

 

судить

 

по

 

первому

 

его

 

году.

 

Среди

 

сель-

ввихъ

 

хозяевъ

 

журналъ

 

былъ

 

принять,

 

повидимому,

 

очень

 

сочув-

ственно,

 

первыя

 

двѣ

 

книжки

 

его

 

былн

 

напечатаны

 

даже

 

вторымъ

изданіемъ,

 

и

 

нельзя

 

не

 

сказать,

 

что

 

успѣхъ

 

этотъ —добросовѣ-

стно

 

заслуженный

 

успѣхъ".

Журналъ

 

„Вокругъ

 

Свѣта",

 

№

 

18—12

 

мая

 

1896

 

г.:

 

ДЕ-

РЕВНЯ"

 

издается

 

вполнѣ

 

сообразно

 

съ

 

той

 

цѣлыо,

 

которую

 

по-

ставила

 

себѣ

 

редакція,

 

а

 

именно — распространять

 

„практически

полезный

 

но

 

сельскому

 

хозяйству

 

свѣдѣнія,

 

нригодныя,

 

главнымъ

образомъ,

 

для

 

небольшихъ

 

хозяйствъ".

 

На

 

запросы

 

своихъ

 

под-

писчикоаъ

 

журналъ

 

даетъ

 

отвѣты

 

черезъ

 

свѣдующихъ

 

лицъ.

 

При

журналѣ

 

разсылаются

 

разныя

 

приложенія:

 

рисунки,

 

сѣмена

 

и

 

пр.,

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

многочисленныхъ

 

чертежахъ

 

и

 

рисункахъ

 

въ

тевстѣ.

 

Редавтируетъ

 

журналъ

 

П.

 

Н.

 

Елагинъ,

 

опытность

 

кото-

раго

 

служитъ

 

ручательствомъ

 

за

 

хорошее

 

веденіе

 

дѣла.

 

Крайне

низкая

 

подписная

 

цѣна— всего

 

3

 

р.

 

въ

 

годъ — также

 

намъ

 

ка-

жется

 

залогомъ

 

прочяаго

 

успѣха

 

„ДЕРЕВНИ"

 

именно

 

среди

жителей

 

деревни,

 

давпо

 

нуждающихся

 

въ

 

подобиомъ

 

издапіп,—

недорогомъ,

 

но

 

дѣльпомъ

 

и

 

добросовѣстномъ".

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

„ДЕРЕВНЯ":

 

за

 

годъ,

 

1.2

 

вы-

пусвовъ

 

со%

 

всѣми

 

приложениями,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкой

ТРИ

 

рубля.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

журнала:

 

С.-Петербургъ,

уголъ

 

Большой

 

Морской

 

и

 

Кирпичнаго

 

переулка,

 

д.

 

3 — 13.

 

Въ

Мосввѣ — въ

 

отдѣленіе

 

конторы,

 

при

 

киижномъ

 

магазинѣ

 

К,

 

И,

Тихомирова

 

(Кузнецкій

 

мостъ).



Открыта

 

подииека

 

на

 

1897

 

годъ

на

 

еженедельный

 

иллюстрированный

 

журналъ

ХШ

    

Г"~1тп Т м,^£ств|й

 

и,

 

принЛН)ч ЕН| й

 

нд_сущ-Ё

 

и

 

мо р-вр*""!

     

«.г,

 

,.

D
D

годъ

 

изданія.

ВЪ

 

ТЕЧЕНІЕ

 

ГО
ДА

   

ПОДПИСЧИ
НИ

  

ПОЛУЧАТЪ

KQ

 

еженедѣльн.

 

иллюстриров,

№№,

 

содержаніе

 

кото-

рыхъ

 

соотавляютъ

 

романы,

повѣсти,

 

путешествія,

  

по

'

 

пулярно-научныя

 

статьи

и

 

многочислен.,

 

рисунки.

СОБРАНІЕ

G04EHEHIU
ЕР-11

годъ

 

изданія.

Безплатно

|2

 

ТОМОВЪ,

 

иллюстрирован.

знаменитыми

 

художни-

ками:

 

Эмилемъ

 

Байяр

 

омъ,

Невилеыъ,

 

Ріу

 

и

 

друг,

 

и

содержащихъ

 

въ

 

себѣ,

Нѳреводъ

 

сдѣяапъ

 

съ

 

поя-

пыхъ

 

французскихъ

 

подлнн-

э 9і

   

яиковъ

 

лучшими

  

русскими

—«

 

переводчиками,

 

безъ

 

веякиіъ

нзыѣненій

   

и

 

соБращѳніб.

Въ

 

1897

 

году

 

будутъ

 

выданы

 

елѣдующіе

 

романы:

80,000

 

верстъ

 

п:дъ

 

водою

 

2

 

тома.

Дѣти

 

капитана

 

Гранта

 

2

 

тома.

Таинственный

 

островъ

 

з

 

тома.

Воздушный

 

корабль.

Зеленый

 

лучъ.

Вокругъ

 

свѣта

 

въ

 

80

 

дней.

Вверхъ

 

дномъ.

Путешествіе

 

къ

 

центру

 

земли.

Кромѣ

 

того

 

подписчики

 

при

 

доплатѣ

 

1

 

рубля

 

получать

 

S

  

РОС-

НОШНЫЯ

  

ПРЕНИ И,

 

состоящія

   

изъ

 

2-хъ

 

художествен ныхъ

  

картинъ

(олеографій).

Картины,

 

размѣромъ

 

20 Ѵ-»

 

вергдк.

   

въ

 

длину

 

и

 

13'/2

 

вершковъ

  

въ

 

ншрину,

 

ис-

полнены

   

въ

 

артистическомъ

   

заведеніи

   

братьевъ

 

Кауфманъ

 

въ

 

Берлинѣ,

 

съ

оригиналовъ

 

художника

 

Кондратенко:

ЮЖШІ

 

ВЕРЕГЪ

 

КРЫМА

СЪ.

 

ВИДОШЪ

 

ЯШ.
Оригиналы

 

этихъ

 

картинъ

 

спеціалько
11

ІШ

заказаны

 

для

 

премій

 

1897

 

года.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

остается

 

прежняя.

съ

 

собран,

 

соч.

 

Жюля

 

Верна

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пе-

ресылкою

——»Съ

 

двумя

 

картинами

 

5

 

РУб. -----

)

 

Допускается

 

разсрочка:

 

приподпискѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1-му

      

Г

 

fi
апрѣля

   

и

 

1-му

 

іюля

   

по

 

1

 

руб.— За

 

премію— при

 

по-

     

Щ

 

f ,

слѣднемъ

 

взносѣ.

Адресъ

 

редакцІИ:

   

Москва,

 

Валовая

 

ул.,

 

д.

 

Т-ва

 

И.

 

Д.

 

Сытина.

того

 

подтека

 

принижается:

 

во

 

всѣхъ-

 

iuuMt

 

мшшшё
Москвы,

 

Петербурга

 

и

 

другихъ

 

городовъ

 

Россіи.

Журналъ

 

издается

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

Т-мъ

 

И.

 

Д.

 

Сытина.

5—4



Мастерская

 

орудій

 

рамочнаго

 

пчеловожденія

„УЛЕЙ

 

ДАДАНЪ-БЛАТТЪ"

покупаетъ

 

пчелъ,

 

приготовляетъ

 

разборные

 

ульи;

 

роем,

 

дымари

 

съ

 

ііхами,

кормушки

 

и

 

др.;

 

даетъ

 

совѣты,

 

указанія;

 

устраиваетъ

 

раціональныя,

 

коммерче-

скія

 

пасѣки..

 

Условія

 

письменно,

Кострома.

 

Вознесенскгй

 

пер.

 

д.

   

Т.

 

А.

  

Коньковой,

кв.

 

П.

 

Л.

  

Снѣжневскаго-.

СВДАЖЫИ

 

ДУХОВНЫЙ

 

ІОРТНОІ

ВАСИЛИЙ

 

ѲЕДОРОВЪ

 

ДВОРНИКОІ
Изготовляетъ

 

одежду

   

для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія;

 

піьетъ

 

и

 

цер-

ковное

 

облаченіе.

 

Принимаешь

 

заказы

 

и

 

заочно;

 

прислать

 

только

мѣрку

 

длины

 

и

 

ширины.

Въ

 

Костромѣ,

 

Дворянская

 

ул.,

 

домъ

 

Гирлинга.

3-2

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Объясненіе

 

Евангельскихъ

 

чте-

ній

 

на

 

литургіи.

 

Слово

 

въ

 

недѣлю

 

блуднаго

 

сына.

 

Сыпаново.

 

(Истори-

ческое

 

описаніе

 

его

 

въ

 

бытность

 

монастыремъ

 

и

 

послѣ—приходскою

Троицкою

 

церковью).

 

(Окончаніе).

 

Открытіе

 

четырехъ

 

второклассныхъ

церковно-лриходскихъ

 

птколъ

 

Костромской

 

енархіи.

 

Епархіальная

хроника.

 

Иноеиархіальныя

 

извѣстія.

 

Отвѣты

 

редакціи.

 

Объявленія.

Приложенія:

 

О

 

пѣніи

 

въ

 

правбславныхъ

 

церквахъ.

 

Греческаго

 

Восто-

ка—стр.

 

59 —66.

 

Николаевскій-Бабаевскій

 

монастырь— -стр.

 

81 —88.

Редакторъ

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозв.

 

цензурою.

 

Япиаря

 

24

 

дня

 

1897

 

г.

     

Кострома.

 

Въ

 

Губернской

 

Тпнографш.



59

(наприм.

 

въ

 

пс.

 

9

 

каждые

 

два

 

стиха

 

начинаются

 

одною

 

п

 

тою

же

 

буквою;

 

псаломъ

 

3

 

даетъ

 

группы

 

изъ

 

трехъ

 

стиховъ;

 

псал.

 

1 9

группы

 

изъ

 

восьми

 

стиховъ),

 

частію

 

повтореиіемъ

 

нѣкоторыхъ

осповныхъ

 

стиховъ

 

или

 

прппѣвовъ

 

(см.

 

псал.

 

42

 

и

 

43,

 

слова:

„Что

 

унываешь,

 

душа

 

моя..."),

 

частію

 

особымъ

 

музыкальпымъ

терминомъ,

 

который

 

у

 

евреевъ

 

зазывается

 

села

 

(selall),

 

а

 

у

 

LXX

діапсалма

 

(bidtyal\>.a),

 

т.

 

е.

 

отпгъвъ

 

или

 

раздѣлъ

 

псалма

 

и

 

встрѣ-

чается

 

въ

 

Библіи

 

72

 

раза

 

*).

 

—

 

Еъ

 

особенностямъ

 

бпблейскаго

стпхотвореиія

 

также

 

относятся:

 

припѣвъ,

 

иногда

 

алфавитный

акростпхъ,

 

повторенія

 

словъ

 

и

 

звуковыя

 

комбинаціи:

 

аллптера-

ція,

 

риѳма,

 

игра

 

словъ

 

и

 

др.

 

2).

Таковъ

 

метръ

 

еврейскаго

 

стихотворенія

 

вмѣстѣ

 

съ

 

псалма-

ми

 

и

 

гимнами

 

усвоенный

 

и

 

хрпстіанскимъ

 

псалмопѣніемъ.

 

Въ

христіанскомъ

 

богослуженіи

 

одни

 

изъ

 

еврейскихъ

 

исалмовъ

 

чи-

таются

 

и

 

поются

 

въ

 

цѣломъ

 

ихъ

 

составѣ,

 

безъ

 

всякихъ

 

измѣненій

и

 

пропусковъ

 

(наприм.

 

на

 

лптургіи:

 

псалмы

 

изобразительны),

 

дру-

гіе

 

въ

 

впдѣ

 

группъ

 

избрапныхъ

 

стиховъ

 

(наприм.

 

на

 

всенощномъ

бдѣніп:

 

иредначинательвый

 

псаломъ

 

и

 

псаломъ

 

„Блаженъ

 

мужъ"),

ппые

 

въ

 

нѣсколько

 

измѣненномъ

 

видѣ

 

(наприм.

 

„Господи,

 

воззвахъ

къ

 

тебѣ,

 

услыши

 

мя");

 

изъ

 

нѣкоторыхъ

 

же

 

псалмовъ

 

заимствуют-

ся

 

лишь

 

отрывки

 

въ

 

видѣ

 

отдѣльныхъ

 

стиховъ,

 

или

 

же

 

дву-

стшній.

 

Таковы:

 

запѣвы

 

къ

 

стихирамъ,

 

антифоны

 

на

 

лптургіи,

проішыны,

 

стихиры

 

по

 

прочтепіп

 

апостола,

 

причастные,

 

непо-

рочные

 

и

 

др.

 

Примѣръ

 

строфпаго

 

двустипіія,

 

составленнаго

 

изъ

разныхъ

 

стиховъ

 

псалма

 

(пс.

  

117,

 

ст.

  

25

 

—

 

26).

Ѳес?

 

Кѵріо?

 

\ші

 

E7te<pav£V^[xtv,

ЕъХо"рг][леѵо?

 

о

 

spxop.svoc

 

|

 

sv

 

сѵор.аті

 

Kupi'ou.

Ветхозавѣтпые

 

гимны

 

принадлежать

 

къ

 

отдѣлу

 

ирмосовъ

 

и

въ

 

древней

 

христіанской

 

церкви

 

имѣли

 

обширное

 

употребление

 

8).

Во

 

всЬхъ

 

этихъ

 

псалмахъ,

 

гимвахъ

 

и

 

стихахъ

 

изъ

 

нихъ,

 

и

въ

 

гречсскомъ

 

п

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ,

 

удерживаются

 

основныя

свойства

 

древней

 

еврейской

 

поэзіп,

 

т.

 

е.

 

бпблейскін

 

параллелпзыъ

членовъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

дѣленіе

 

на

 

строфы,

 

стихи

 

и

 

полустишія.

 

Въ

переводпыхъ

 

текстахъ

 

утрачиваются

 

лишь

 

второстепепвыя

 

свойства

еврейскаго

 

стиха,

 

основанныя

 

па

 

звуковомъ

 

составѣ

 

еврейскихъ

 

рече-

ній,

 

каковы:

 

акцептуация,

 

аллктерація,

 

ассонансъ,

 

игра

 

словъ

 

и

 

др.

Собственныя

 

христіанскія

 

пѣсвовѣвія

 

первыхъ

 

вѣковъ,

 

по

тѣсноз

 

связи

 

новозавѣтной

 

церкви

 

съ

 

ветхозавѣтною,

 

находились

'•1

 

Подробпости

 

см.

 

у

 

проф.

 

Олесншщаго

 

„Ритмъ

 

и

 

метръ

 

ветхозав*

поэзіи",

 

стр.

 

582—587

 

и

 

дал.

2 )

  

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

403

 

и

 

дал.

3 )

  

Иереводъ

 

ихъ

 

па

 

русскій

 

языкъ

 

и

 

подробпости

 

см.

 

архим.

 

Пор-

фирія

 

Усиепскаіо

 

„Первое

 

путеш.

 

въ

 

Аѳоп.

 

монастыри",

 

ч.

 

II,

 

отд.

 

1,

стр.

 

420—440.
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также

 

подъ

 

очевиднымъ

 

вліяніемъ

 

священнаго

 

еврейскаго

 

стиха

и

 

особенно

 

ясалмовъ

 

и

 

гимновъ.

 

Еъ

 

такого

 

рода

 

произведеніямъ

относятся

 

мпогія

 

лирииескія

 

мѣста

 

въ

 

книгахъ

 

Новаго

 

Завѣта,

своимъ

 

ссставомъ

 

живо

 

папомпнаюіція

 

пѣспи

 

Ветхаго

 

Завѣта,

вакъ-то:

 

пѣснь

 

Богородицы,

 

пророческія

 

слова

 

Захаріи,

 

гимнъ

старца

 

Симеона,

 

а

 

также

 

мѣста,

 

имѣющія

 

харавтеръ

 

богослу-

жебныхъ

 

пѣснопѣній

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

каковы,

 

наприм.,

 

1

 

Тимоѳ.

3,

   

16

 

(Велія

 

есть

 

благочестія

 

тайпа);

 

2

 

Тнмоѳ.

 

2,

 

11,

 

12,

 

13

(Аще

 

съ

 

нпмъ

 

умрохомъ);

   

Апок.

 

гл.

  

15

   

(Пѣснь

 

Агнцу);

 

Дѣяи.

4,

   

24 — 30

 

(Гимнъ

 

апп.

 

Петра

 

и

 

Іакова)

 

и

 

др.

 

Примѣръ:

 

Ефес.

5,

   

19

 

по

 

формулѣ

 

abc:

Востапп

 

спяй

И

 

воскреспп

 

отъ

 

мертвыхъ:

И

 

освѣтитъ

 

тя

 

Христосъ

 

\

Ту

 

же

 

непосредственную

 

связь

 

съ

 

ветхозавѣтнымъ

 

псалмо-

пѣніемъ

 

мы

 

впдимъ

 

п

 

въ

 

послѣдующихъ

 

произведепіяхъ

 

первыхъ

временъ

 

христіапства,

 

каковы:

 

утрепній

 

гимнъ:

 

„Слава

 

въ

 

выш-

нпхъ

 

Богу",

 

вечерній

 

гимнъ

 

„Свѣте

 

тихій",

 

гимнъ

 

при

 

возже-

ніи

 

свѣтильппковъ

 

(етаХирю?)

 

и

 

молитва

 

при

 

обѣдѣ,

 

а

 

также

пѣснь,

 

помѣщеняая

 

въ

 

Постаповленіяхъ

 

Апостольскнхъ:

 

„Хвали-

те

 

отроцы

 

Господа..."

  

2),

Въ

 

вечерпемъ

 

гпмнѣ:

 

„Свѣте

 

тихій"

 

мы

 

находимъ

 

свободное

ритмическое

 

построеніе,

 

свойственное

 

псалмамъ,

 

съ

 

слабымъ

 

лишь

оттѣнкомъ

 

параллелизма,

 

которое

 

похоже

 

на

 

величавую

 

прозу

 

и

однакоже

 

легко

 

дѣлится

 

на

 

приблизительно

 

соразмѣрные

 

стихи

и

 

строфы:

 

3).

Свѣте

 

тихій

 

святыя

 

славы,

Безсмертнаго

 

Отца,

 

небеспаго,

Святаго,

 

блажеппаго,

Іисусе

 

Христе!

***

Цришедше

 

иа

 

заиадъ

 

солнца,

Впдѣвши

 

свѣтъ

 

вечериій,

Поемъ

 

Отца,

 

Сына,

И

 

Святаго

 

Духа,

 

Бога.

***

')

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

419

 

и

 

-дал.

2)

 

Разборъ

 

стихотворнаго

 

состава

 

пѣкоторыхъ

 

изъ

 

этихъ

 

гимновъ

см.

 

въ

 

статьѣ

 

г.

 

А.

 

Снегирева

 

„О

 

богослужебной

 

иоэзіи

 

древпе-грече-

ской

 

церкви";

 

журп.

 

„Вѣра

 

и

 

разумъ",

 

1891

 

г.

 

Л°

 

6.

а )

 

Греческій

 

текстъ

 

см.

 

Паѵ^бѴст]

 

Сера

 

&сХт)<лаати«],

 

изд.

 

Каріо-

филла.

 

Аѳипы.

 

I860

 

г.

 

т.

 

1.

 

стр.

 

12.
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Достоипъ

 

есп

 

во

 

вся

 

времена

Пѣтъ

 

быти

 

гласы

 

преподобными,

Сыне

 

Божій,

 

животъ

 

даяй.

Тѣмже

 

міръ

 

тя

 

славятъ

 

').

Но

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

молптвахъ

 

священника

 

и

 

въ

 

большей

части

 

возглашепін,

 

ектепій

 

и

 

пѣснопѣній

 

въ

 

древнпхъ

 

литургіяхъ

мы

 

паходпмъ

 

тотъ

 

же

 

или

 

почти

 

тотъ

 

же

 

приблизительно

 

раз-

мѣрный

 

составъ.

 

Причиною

 

того

 

служитъ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

при-

сутствіе

 

въ

 

пихъ

 

лирическаго

 

элемента,

 

а

 

съ

 

другой

 

близкое

 

зна-

комство

 

авторовъ

 

съ

 

ветхозавѣтпою

 

священною

 

поэзіею

 

и

 

пере-

несете

 

ея

 

формъ

 

па

 

своп

 

первоначально

 

импровпзированныя

произведепія.

 

Здѣсь

 

мы

 

очень

 

часто

 

встрѣчаемъ

 

тотъ

 

же

 

библей-

скій

 

параллелизмъ

 

члеповъ

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

подобное

 

биб-

лейскому

 

дѣлепіе

 

текста

 

па

 

приблизительно

 

равныя

 

полустпшія,

стихи

 

и

 

строфы,

 

безъ

 

равночисленное™

 

слоговъ

 

въ

 

стнхахъ,

 

безъ

однообразнаго

 

послѣдовапія

 

стопъ

 

и

 

удареній.

 

Параллелизмъ

здѣсь

 

чаще

 

всего

 

принимаетъ

 

форму

 

греческаго

 

дистиха

 

(дву-

стишія),

 

по

 

въ

 

текстѣ

 

есть

 

также

 

періоды

 

въ

 

три

 

и

 

въ

 

два

 

во-

лѣна;

 

днетпхъ

 

иногда

 

удвояется;

 

всрѣчаются

 

иногда

 

вороткіе,

 

по

сильные

 

содержапіемъ

 

стихи,

 

папрнм.

 

обращепіе

 

въ

 

началѣ

 

стро-

фы,

 

заключеніе

 

въ

 

вонцѣ

 

ея.

 

Примѣры:

Молитва

 

перваго

 

антифона:

Господи

 

Боже

 

нашъ,

Его

 

же

 

держава

 

несказанпа,

 

|

 

и

 

слава

 

непостижима,

Его

 

же

 

милость

 

безмѣрна,

 

|

 

и

 

человѣволюбіе

 

неизреченно:

*

 

*
*

Самъ

 

Владыво,

 

|

 

по

 

благоутробію

 

Твоему,

Призри

 

на

 

иы,

 

|

 

и

 

на

 

святый

 

храмъ

 

сей,

***
И

 

сотвори

 

съ

 

нами,

 

|

 

и

 

молящимися

 

съ

 

нами,

Богатыя

 

милости

 

Твоя

 

|

 

и

 

щедроты

 

Твоя

 

а).

Возілашеніе

 

діакона:

Станемъ

 

добрѣ,

 

|

 

станемъ

 

со

 

страхомъ,

Вонмемъ

 

святое

 

возношеніе

 

|

 

въ

 

мирѣ

 

прпносити.

----------------------і__________________________________________________

1 )

 

Пѣспопѣпіе

 

это

 

заклгочаетъ

 

въ

 

себѣ

 

іри

 

строфы

 

по

 

4

 

стиха

 

и

(въ

 

греческомъ

 

подлиппикѣ)

 

по

 

35

 

слоговъ

 

въ

 

каждой,

 

за

 

исключе-

піемъ

 

первой

 

строфы,

 

въ

 

которой

 

при

 

словахъ

 

„Іисусе

 

Христе"

 

не

 

до-

стаетъ

 

еще

 

пяти

 

слоговъ.

 

Самые

 

же

 

стихи

 

неравны

 

количествомъ

 

слоговъ

и

 

не

 

имѣютъ

 

закопомѣрпаго

 

послѣдовапія

 

стопъ

 

и

 

удареній.

')

 

Служебпикъ,

 

Сѵнод.

 

изд.

 

Москва.

 

1890

 

г.

 

л.

 

40.
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Возгласъ:

Благодать

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

|

 

и

 

любы

 

Бога

 

и

"

                                                                  

Отца

И

 

причастіе

 

Святаго

 

Духа,

 

|

 

буди

 

со

 

всѣми

 

вами.

Подобное

 

сему

 

расположеніе

 

стиховъ

 

находится

 

и

 

въ

 

пѣко-

торыхъ

 

ектевіяхъ

 

(сугубой,

 

просительной).

 

Періоды

 

въ

 

трп

 

колѣ-

на

 

мы

 

впдимъ,

 

папрпмѣръ,

 

въ

 

возгласахъ:

 

„Побѣдпую

 

пѣспь",

„Твоя

 

отъ

 

Твопхъ";

 

сочетаніе

 

же

 

двухъ

 

дистпховъ— въ

 

возгла-

сахъ:

  

„Слава

 

Святѣй"

  

и

  

„Яко

 

Твоя

 

держава"

 

*).

Еъ

 

особенностямъ

 

пѣснопѣній

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

церкви

 

также

относится

 

обиліе

 

оборотовъ

 

рѣчи

 

и

 

образовъ,

 

запмствоваппыхъ

изъ

 

ветхозавѣтныхъ

 

свящепиыхъ

 

книгъ

 

и

 

особенно

 

изъ

 

Псалтири.

Метрическое

 

шихосложеніе.

 

Вторую

 

форму

 

церковнаго

 

сти-

хосложеиія

 

представляютъ

 

собою

 

пѣснопѣиія,

 

паппсапныя

 

мет-

ромъ

 

колгічестоеннымъ,

 

основанпымъ

 

на

 

долготѣ

 

п

 

краткости

 

сло-

говъ,

 

съ

 

опредѣлепнымъ

 

чпсломъ

 

стопъ

 

п

 

цезурою,

 

дѣлящею

стпхъ

 

на

 

два

 

полустишія.

 

Греко-рпмскій

 

количественный

 

метръ

имѣ.тъ

 

девять

 

разныхъ

 

впдовъ

 

а)

 

п

 

отличался

 

сложпостію,

 

стро-

гою

 

тщательностію

 

выполпепія,

 

изыскаппостыо

 

впѣшней

 

отдѣлки

вообще

 

и

 

важною

 

фбрмальпостію

 

при

 

педостаткѣ

 

силы

 

чувства.

Въ

 

слѣдъ

 

за

 

свѣтской

 

впзантійской

 

поэзіей

 

простѣйшіе

 

пзъ

 

этпхъ

размѣровъ

 

и

 

иаиболѣе

 

важные

 

по

 

характеру

 

примѣнепы

 

п

 

къ

свящепнымъ

 

пѣснопѣніямъ

 

хрнстіанскон

 

церкви,

 

а

 

особенно

 

къ

произведепіямъ,

 

не

 

назначаемымъ

 

ихъ

 

авторами

 

для

 

богослу-

жебпаго

 

употреблепія.

 

„Мы

 

пользуемся,

 

ппшетъ

 

патр.

 

Фотій,

 

со-

чинениями

 

язычеевпхъ

 

авторовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

все

 

баснословное

 

и

вымышленное

 

отвергаемъ,

 

но

 

охотно

 

прпнимаемъ

 

форму

 

и

 

искус-

ство

 

выраженія

 

для

 

развитія

 

п

 

расположенія

 

нашихъ

 

мыслей"

 

3).

Въ

 

христіапскпхъ

 

пѣсиопѣніяхъ

 

встрѣчаются

 

преимущественно

размѣры:

 

ямбическій

 

трішетръ,

 

рѣдко

 

дактилическій

 

гекзаметръ,

анакреонтическій

 

диметръ

 

в

 

триметръ

 

и

 

пѣкоторые

 

другіе.

 

Ви-

заптійскій

 

лирическій

 

триметръ

 

имѣетъ

 

свои

 

особенности:

 

онъ

состоптъ

 

обыкновенно

 

изъ

 

12-ти

 

слоговъ,

 

пзъ

 

которыхъ

 

предпо-

слѣдпій

 

(11-й),

 

а

 

иногда

 

третій

 

отъ

 

конца

 

(10-й)

 

пмѣіотъ

 

уда-

репіе.

 

Ударепіе

 

па

 

послѣдпемъ

 

слогѣ

 

избѣгается.

 

Просодическою

')

 

Тамъ

 

же.

 

Интопація

 

церковпо-распѣвнаго

 

чтенія

 

изложена

 

нот-

по

 

въ

 

кпижкѣ:

 

„Пособіе

 

къ

 

церковпому

 

чтепію",

 

псал.

 

Е.

 

Богданова

 

и

свящѵ

 

И.

 

Лебедева.

 

Москва.

 

1891

 

г.

 

Книжка

 

эта

 

значительно

 

была

 

бы

полезнѣе,

 

если

 

бы

 

въ

 

ней

 

было

 

указано

 

яспое

 

дѣленіе

 

читаемыхъ

 

рас-

пѣвпо

 

текстовъ

 

на

 

члены.

!)

 

Срв.

 

Крумбахера

   

„Geschiclite

 

der

 

Byzant.

   

Litteratnr' 4

 

§

 

148

 

и

158.

                                                                                         

•:

  

•

 

.

  

*;

')

 

Ad

 

Amphilochimn

 

quaestio

 

149.

 

Migne

 

t.

 

101.

 

S.

 

12

 

col.;;
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особенностью

 

византійскихъ

 

стиховъ

 

должно

 

прпзнать

 

постоянно

возрастающую

 

свободу

 

употребленія

 

короткпхъ,

 

долгпхъ

 

п

 

общихъ

слоговъ,

 

равно

 

вакъ

 

и

 

цезуры,

 

и

 

переходъ

 

къ

 

стихосложешю

ритмическому,

 

основанному

 

на

 

ударепіи.

Еъ

 

первымъ,

 

еще

 

не

 

рѣшительпымъ

 

опытамъ

 

пересадки

антпчпаго

 

метра

 

на

 

хрпстіанскую

 

почву

 

относятся:

 

гпмпъ

 

„Хри-

сту

 

Спасителю"

 

въ

 

книгѣ

 

„Педагогъ",

 

ев

 

Елимента

 

Алексан-

дрійскаго

 

(+211 — 218),

 

написанный

 

анапестическими

 

мономет-

рами

 

п

 

диметрами,

 

и

 

„ІІиръ

 

десяти

 

дѣвъ",

 

св.

 

Меѳодія

 

Патар-

скаго

 

или

 

Тирскаго

 

(+321)

 

1).

 

Въ

 

первомъ

 

пзъ

 

нпхъ

 

мы

 

нахо-

димъ

 

смѣсь

 

анапестовъ

 

( ~__^

 

-_-

 

—

 

),

 

ппогда

 

дактилей

 

(

 

—

 

^

 

-_-),

со

 

спондеями

 

(

 

—

 

—

 

).

 

Стопы

 

эти

 

чередуются

 

не

 

вполпѣ

 

зако-

номѣрпо,

 

проходятъ

 

не

 

по

 

всему

 

гпмну,

 

образуя

 

промежутки

 

въ

-стихахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

обычный

 

ихъ

 

порядокъ

 

нарушается;

 

стихи

не

 

равпомѣрны

 

по

 

числу

 

слоговъ

 

2).

 

Поэтому

 

гимнъ

 

св.

 

Елимен-

та,

 

хотя

 

написанъ

 

и

 

количественными

 

метрами,

 

не

 

есть

 

точное

подражаніе

 

аптичпымъ

 

образцамъ.

 

„Ппръдѣвъ"

 

св.

 

Меѳодія

 

есть

родъ

 

діалога

 

десяти

 

дѣвъ

 

о

 

высокомъ

 

достопнствѣ

 

дѣвства,

 

который

изобилуетъ

 

всѣмп

 

красотами

 

греческой

 

словесности.

 

За

 

прозаиче-

свимъ

 

текстомь

 

слѣдуетъ

 

пѣснь

 

дѣвъ.

 

Она

 

состоитъ

 

изъ

 

распо-

ложепныхъ

 

по

 

акростиху

 

греческаго

 

алфавита

 

24

 

строфъ

 

(фаХрю?),

поемыхъ

 

одною

 

изъ

 

дѣвъ,

 

съ

 

двустрочпымъ

 

припѣвомъ

 

послѣ

каждой

 

строфы

 

(ътгахот))

 

для

 

прочихъ

 

дѣвъ.

 

Еаждая

 

строфа

 

со-

стоитъ

 

изъ

 

четырехъ

 

ямбическихъ

 

стиховъ,

 

пе

 

равныхъ

 

по

 

числу,

стопъ

 

(по

 

большей

 

части

 

семистопныхъ

 

съ

 

цезурою

 

и

 

четырех/-

стопныхъ)

 

и

 

не

 

вездѣ

 

метрически

 

правилышхъ.

 

Еаждая

 

строфа,

какъ

 

и

 

припѣвъ,

 

оканчивается

 

краткимъ

 

стихомъ

 

или

 

полусти-

шіемъ.

    

мы -------

Во

 

второй

 

половинѣ

 

IY

 

вѣка

 

количественное

 

стихосложепіе

получаетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

право

 

гражданства

 

во

 

всѣхъ

 

главныхъ

пунктахъ

 

хрпстіапской

 

церкви,

 

именно,

 

въ

 

церкви

 

Сирійсішп 5

 

Еон-

стантинопольской,

 

Римской.

 

Пѣспопѣпія

 

св.

 

Ефрема,

 

діакопа

 

эдес-

скаго,

 

ппсанныя

 

па

 

сирскомъ

 

языкѣ,

 

представляютъ

 

собою

 

сво-

его

 

рода

 

подражапіе

 

греческому

 

стихосложепію,

 

не

 

задолго

 

до

него

 

внесенному

 

въ

 

сирскую

 

метрику

 

гностиками,

 

особенно

 

Армо-

ніемъ,

 

сыпомъ

 

Вардесана

 

3).

    

Они

 

идутъ

 

правильными

 

строфами

а)

 

Полный

 

текстъ

 

гимновъ

 

см.

 

въ

 

кн.

 

„Anthologia

 

Graeca",

 

Christ

et

 

Paranikas;

 

„Пиръ

 

десяти

 

дѣвъ";

 

издапъ

 

также

 

проф.

 

Б.

 

Ловягицимъ

въ

 

кп.

 

„Избраппыя

 

мѣста

 

изъ

 

греч.

 

писашй

 

свв.

 

оо.

 

церкви

 

до

 

IX

 

в.",

ч.

 

1,

 

стр.

 

115.

3)

 

Болѣе

 

подробный

 

разборъ

 

этихъ

 

гимновъ

 

см.

 

въ

 

статьѣ

 

А.

 

Сне-

гирева

 

„О

 

богослужебной

 

поэзіи

 

древней

 

греч.

 

церкви",

 

въ

 

ж.

 

„Вѣра

и

 

Разумъ",

 

1891

 

г.,

 

Л»

 

6.

                                                                  

t

3 )

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

375.

                       

ZI

                         

saa

 

мть



въ

 

4

 

пли

 

въ

 

5

 

вратвпхъ

 

стиховъ,

    

которые

 

полны

 

поэтичесваго

дара,

 

глубокпхъ

 

мыслей

 

и

 

жпвыхъ

 

религіозныхъ

 

чувствъ

 

')•

Въ

 

Греко-Восточной

 

церкви

 

наиболѣе

 

плодовптымъ

 

и

 

вѣрнымъ

древнпмъ

 

школьпымъ

 

традпціямъ

 

античнаго

 

количественнаго

 

метра

былъ

 

св.

 

Грнгорій

 

Богословъ,

 

по

 

происхождение

 

Назіанзенъ,

 

en.

Еонстантппопольскій

 

(род.

 

329,

 

+

 

390

 

г.),

 

получившій

 

образо-

ваніе

 

въ

 

разныхъ

 

греческихъ

 

школахъ.

 

Въ

 

свопхъ

 

мпогочпслен-

пыхъ

 

большихъ

 

и

 

малыхъ

 

стихотворепіяхъ

 

(до

 

507),

 

весьма

 

важ-

ныхъ

 

по

 

содержанію

 

п

 

художествеппыхъ

 

по

 

формѣ,

 

онъ

 

употреб-

лялъ

 

почти

 

только

 

древпіе

 

размѣры

 

стихосложенія,

 

какъ-то:

 

гекза-

метръ,

 

троханаческгй

 

септентаръ,

 

ямбическіе

 

метры

 

п

 

т.

 

д.,

 

ко-

торые

 

п

 

выдержпвалъ

 

съ

 

научного

 

строгостію.

 

Такъ

 

его

 

„гпмнъ

ко

 

Христу"

 

паппсапъ

 

трехстоппымъ

 

анапесто-ямбомъ,

 

„гимнъ

 

ко

Христу

 

нослѣ

 

молчанія

 

въ

 

Пасху" — гекзаметромъ

 

и

 

пентамет-

ромъ,

 

„О

 

душе"

 

и

 

„Благодарепіе" — іопійскимъ

 

діалектомъ

 

и

 

го-

мерпческимъ

 

гекзаметромъ,

 

„О

 

человѣческой

 

природѣ" — элегиче-

скими

 

двустишіями

 

пзъ

 

гекзаметровъ

 

и

 

пентаметровъ,

 

„О

 

жизни

человѣческой"

 

и

 

„Похвалы" — шестистопнымъ

 

ямбомъ

 

пли

 

ямби-

ческимъ

 

трпметромъ.

 

Стихотворепіе

 

„Еъ

 

своей

 

дугаѣ"

 

имѣетъ

метръ

 

анакреонтическгй

 

перваго

 

вида,

 

состоящій

 

въ

 

трехстопномъ

ямбѣ

 

съ

 

добавкою

 

одного

 

слога

 

па

 

копцѣ

 

( w>

 

—

 

|

 

w-

 

--■

 

|

 

ч_/

 

—

 

1—>),

а

 

стихотвореніе

 

„О

 

дѣвствѣ"

 

наппсано

 

анакреонтическимъ

 

же

стихомъ

 

второго

 

вида,

 

съ

 

добавкою

 

къ

 

той

 

схемѣ

 

апакрузы

 

въ

началѣ

 

2).

 

Вотъ

 

начальные

 

стихи

 

нѣкоторыхъ

 

его

 

произведеній

съ

 

ихъ

 

метрическими

 

схемами:

■

О

 

человеческой

 

природѣ:

—

  

ww

 

I

 

—

 

ww

 

I

 

—

 

ww

 

j

 

—

 

ww

 

I

 

—

 

w

 

w

 

I ------ гекшметръ.

—

  

ww

 

|

 

—

 

ww

 

[ —

        

j

 

—

 

ww

 

I — ww

 

| —

       

пентаметръ.

ХЗДо?

 

£p.oi£

 

a.fj,£<:ai

 

||

 

тетрир-svo?,

 

oio;

 

arc

   

аХХыѵ

"Нр.т)Ѵ

 

ev

 

cxiepo

 

||

 

aXcsi,

 

^rup.ov

 

ебыѵ

'■

О

 

жизни

 

человѣческой.

w

    

-----

    

|w

     

-----

    

|w ------ |w

     

----

    

|

    

w

     

—

    

|

    

w

     

----

'Ори?,

 

6

 

щ\о<;,

 

^

 

тсаХібтрофо?

 

xo'vt,?...
-----------;—_---------1------

')

 

О

 

творепіяхъ

 

св.

 

Ефрема

 

см.

 

„Историч,

 

обзоръ

 

пѣспопѣвцевъ",

преосв.

 

Филарета

 

Черпиговскаго,

 

Спб.

 

1860

 

г.,

 

стр.

 

68

 

и

 

дал.

 

Русскій

переводъ

 

пѣкоторыхъ

 

его

 

пѣспопѣній

 

и

 

другихъ

 

пѣспописцевъ

 

Сирской

церкви

 

см.

 

у

 

архим.

 

Порфирія

 

Успепскаго:

 

„Приложепія*

 

ко

 

2

 

отд.

 

II

части

 

перваго

 

путеш.

 

въ

 

Аоонскіе

 

монастыри.

 

Москва,

 

1881

 

г.

 

стр.

4/5—48.

')

 

Полный

 

текстъ

 

нѣкоторыхъ

 

стихотворепій

 

св.

 

Григорія

 

можно

видѣть

 

въ

 

издапіи

 

проф.

 

Е.

 

Ловяпша

 

„Избранная

 

мѣста

 

изъ

 

греч.

 

пи-

саній

 

свв.

 

оо.

 

церкви

 

до

 

IX

 

вѣка".

 

Ч.

 

П.

 

Спб.,

 

стр.

 

66—81.
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О

 

дѣвствѣ.

ww

     

—

    

I

    

w

     

—

    

I

    

w

     

—

    

I

    

w

'ApsTi]

 

udaa

 

oixaioi?

"Eva

 

Pa^p.ov

 

тсро(Зі(5а?еі.

Такъ

 

какъ

 

стихотворенія

 

св.

 

Григорія

 

Богослова,

 

при

 

ихъ

художественной

 

формѣ,

 

одушевлены

 

теплымъ

 

релпгіозномъ

 

чув-

ствомъ,

 

то

 

и

 

заслужили

 

достойное

 

удпвленіе

 

позднѣйишхъ

 

писа-

телей

 

п

 

даже

 

были

 

снабжены

 

въ

 

IX

 

вѣкѣ

 

Еосьмою

 

Іерулимскимъ

п

 

Никитою

 

Давидомъ

 

учеными

 

комментаріямн

  

І)л

Въ

 

Западной

 

церкви

 

въ

 

IV

 

же

 

вѣкѣ

 

пародъ

 

увлекался

 

гим-

нами

 

св.

 

Амвросія

 

Медіолаискаго

 

(

 

+

 

397),

 

совмѣщавшими

 

въ

себѣ

 

ваѣіпяія

 

сторопы

 

и

 

формы,

 

свойствеппыя

 

частію

 

Св.

 

Писа-

нію,

 

частію

 

античному

 

словесному

 

искусству.

 

Гимны

 

эти

 

имѣютъ

построеніе

 

антпчпое

 

метрическое,

 

по

 

чужды

 

разпообразія

 

и

 

слож-

ности

 

языческаго

 

стпхосложенія

 

п

 

ограничиваются

 

употребитель-

нымъ

 

въ

 

христіанской

 

церкви

 

ямбическимъ

 

диметромъ,

 

который

выдерживается

 

со

 

строгостію,

 

свойственною

 

древпимъ

 

классикамъ

(напрпм.

 

Горацію).

 

У

 

Амвросія

 

каждый

 

гимнъ

 

дѣлится

 

па

 

восемь

строфъ,

 

по

 

4

 

стиха

 

въ

 

каждой,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

содержитъ

всегда

 

по

 

32

 

стиха.

 

Далѣе

 

въ

 

его

 

гимпахъ

 

мы

 

видимъ

 

уже

 

па-

мѣреппое

 

употреблеиіе

 

риѳмъ,

 

которыя

 

составляютъ

 

переходъ

 

къ

повой

 

европейской

 

верспфикаціи,

 

хотя

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

еще

 

надле-

жащей

 

полнозвучности

 

и

 

регулярности.

 

Подражатели

 

Амвросія

уже

 

не

 

выдержпваютъ

 

ни

 

лиризма,

 

пп

 

законовъ

 

количественная

метра,

 

ни

 

вообще

 

свойствъ

 

гимновъ

 

Амвросія

 

2).

О

 

послѣдующемъ

 

затѣмъ

 

состояніи

 

и

 

упадкѣ

 

церковнаго

метрическаго

 

стихосложепія

 

мы

 

имѣемъ

 

слѣдующія

 

извѣстія:

Совремепникъ

 

св.

 

Григорія

 

Лпполлинарій

 

младшій,

 

сынъ

свѣтскаго

 

поэта

 

Апполлинарія

 

старшаго,

 

въ

 

своихъ

 

переложе-

піяхъ

 

псалмовъ

 

въ

 

героическій

 

гевзаметръ

 

обнаружилъ

 

еще

болѣе

 

строго

 

научную

 

выдержку

 

въ

 

древнихъ

 

классическпхъ

 

фор-

махъ,

 

почему

 

и

 

нашелъ

 

подражателя

 

въ

 

Ноннѣ

 

Панопольскомъ.

Но

 

псалмы

 

при

 

этомъ

 

утрачивали

 

свойственную

 

имъ

 

выразитель-

ность

 

и

 

возвышенную

 

простоту,

 

п

 

потому

 

переложепія

 

Аппол-

лпнарія

 

скоро

 

забыты.

 

Также

 

учены

 

и

 

непопулярны

 

и

 

знаме-

нитая

 

стихотворенія

 

Синезія

 

(370 — 413),

 

обпаруживающія

 

въ

авторѣ

 

скорѣе

 

философа,

 

чѣмъ

 

поэта.

 

Наконецъ

 

самъ

 

Ноннъ

(въ

 

пачалѣ

 

V

 

в.),

 

свѣтскимъ

 

произведепіямъ

 

котораго

 

подража-

ли

 

Трифіодоръ,

 

Еаллуфъ

 

и

 

Музей,

 

не

 

пмѣлъ

 

успѣха

 

съ

 

своимъ
—_—|---------------

')

 

См.

 

Krnmbacher:

 

„Geschichte

 

der

 

Byzant.

 

Litteratur",

 

§

 

168.

3 )

 

Подробности

 

см.

 

П

 

Цвѣткова:

 

„Гиміш

 

св.

 

Амвросія

 

Медіолап-

скаго",

 

въ

 

ж.

 

„Твор.

 

свв.

 

оо."

 

въ

 

русскомъ

 

ііерев.,

 

изд.

 

при

 

Моск.

 

д.

акад.,

 

1891

 

г.,

 

кп.

 

IV.
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метрическимъ

 

переложепіемъ

 

въ

 

гекзаметръ

 

Евангелія

 

отъ

 

Іоан-

на,

 

сдѣланиымъ

 

пмъ

 

въ

 

старости.

 

Переложеніе

 

это

 

читается

 

и

поныпѣ

 

на

 

вечернѣ

 

перваго

 

дня

 

Пасхи

 

въ

 

Святогробскомъ

 

хра-

мѣ,

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

х),

 

но

 

въ

 

прочпхъ

 

церквахъ

 

не

 

пзвѣстпо.

Въ

 

видахъ

 

характеристики

 

этого

 

направленія

 

приводимъ

 

пачало

Нонпова

 

переложенія

 

въ

 

славяно-руссвомъ

 

переводѣ:

„Безлѣтно

 

и

 

непостижимо

 

|

 

въ

 

безвѣстномъ

 

началѣ

 

бѣ

 

Слово,—$

Родителю

 

равпосуществепъ,

 

|

 

совѣчный

 

безматерніп

 

Сыпъ.

И

 

свѣтъ

 

самосущаго

 

Бога

 

|

 

есть

 

Слово;

 

отъ

 

свѣта

 

есть

 

свѣтъ,—

Отца

 

Своего

 

нераздѣльный,

 

|

 

на

 

вѣчномъ

 

съ

 

Нимъ

 

тронѣ

 

сѣдящій."

Послѣ

 

Нонна

 

обычай

 

учеиаго

 

подражанія

 

античной

 

метри-

кѣ

 

постепенно

 

ослабѣлъ,

 

но

 

не

 

прекратился

 

даже

 

при

 

образо-

ван^

 

уже

 

ритмическаго

 

стихосложенія

 

и

 

появленіи

 

гражданскаго

топическаго

 

стиха.

 

Это

 

доказываютъ:

 

анакреонтическія

 

оды

 

св.

Софропія,

 

съ

 

629

 

г.

 

патріарха

 

Іерусалимскаго,

 

три

 

ямбическіе

канона

 

св.

 

Іоанна

 

Дамаскина

 

и

 

бесчисленныя

 

стихотворенія

 

ду-

ховнаго

 

содержанія,

 

паписанныя

 

анакреонтическими

 

и

 

другими

размѣрами,

 

Елія,

 

Игпатія,

 

Льва

 

мудраго,

 

Продрома,

 

Мапупла,

Фила

 

и

 

другпхъ.

 

Наиболѣе

 

достойными

 

богослужебнаго

 

употреб-

ленія

 

признаны

 

церковію

 

стихотворные

 

каноны

 

св.

 

Іоанна

 

Да-

маскина

 

на

 

праздники:

 

Рождества

 

Христова,

 

Богоявлепія

 

и

Пятьдесятпицы

 

2).

 

Всѣ

 

эти

 

каноны

 

отъ

 

начала

 

до

 

конца

 

папп-

саны

 

ямбическимъ

 

триметромъ.

 

Еаждый

 

ихъ

 

ирмосъ

 

и

 

тропарь

представляетъ

 

собою

 

особую

 

строфу

 

той

 

или

 

другой

 

пѣснп

 

ка-

нона

 

и

 

имѣетъ

 

по

 

пяти

 

двѣнадцатнсложныхъ

 

стиховъ,

 

пли,

 

что

тоже,

 

по

 

шести

 

ямбическихъ

 

стопъ,

 

съ

 

цезурою

 

послѣ

 

каждыхъ

первыхъ

 

пяти

 

слоговъ,

 

которая

 

дѣлитъ

 

стихъ

 

на

 

два

 

полусти-

шія.

 

Сверхъ

 

того

 

стихи

 

въ

 

капонахъ

 

построены

 

съ

 

такою

свойственною

 

Іоанну

 

роскошью

 

труда

 

въ

 

расположены

 

слоговъ

и

 

удареній,

 

что

 

и

 

новая

 

ритмически-тоническая

 

техника

 

призпа-

етъ

 

ихъ

 

правильность,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

нихъ

 

ударяемые

 

слоги

повторяются

 

правильно

 

на

 

опредѣленныхъ

 

мѣстахъ

 

стиха.

 

Са-

мыя

 

же

 

тонпческія

 

схемы

 

въ

 

разпыхъ

 

пѣсняхъ

 

канона

 

различ-

ны.

 

Въ

 

образецъ

 

этого

 

рода

 

стихосложенія

 

приводимъ

 

по

 

одно-

му

 

первому

 

стиху

 

изъ

 

ирмоса

 

и

 

перваго

 

тропаря

 

первой

 

пѣсни

канона

 

на

 

Рождество

 

Христово:

Схема

                      

I

                                      

I

"

 

количественная:

               

|

                                 

~~

 

|

       

~"

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

')

 

Архим.

 

Порфирія

 

Успепскаго:

 

„Первое

 

путеш.

 

въ

 

Аѳоп.

 

мо-

настыри

 

и

 

скиты",

 

ч.

 

I,

 

отд.

 

2.

 

стр.

 

277

 

и

 

дал.

2)

 

Греческій

 

текстъ

 

этихъ

 

капоповъ

 

съ

 

предварительными

 

къ

нимъ

 

вримѣчаніями

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

нзданіи

 

проф.

 

Е.

 

И.

 

Ловягина

„Богослужебные

 

каноны

 

на

 

греч.,

 

славян,

 

и

 

русскомъ

 

языкахъ".
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художникомъ-иконописцемъ

 

Сафоновымъ

 

за

 

20

 

тысячъ

 

рублей.

Для

 

украшеііія

 

Иверскаго

 

храма

 

снаружи

 

на

 

стѣнахъ

 

его,

 

въ

заранѣе

 

устроепныхъ

 

для

 

того

 

мѣстахъ,

 

помѣщены

 

вновь

 

напи-

санныя

 

иконы:

 

двѣнадцать — съ

 

пзображеніемъ

 

Божіей

 

Матери,

четыре — съ

 

изображеніями

 

архангеловъ

 

и

 

четыре — апостоловъ.

Заботы

 

игумена

 

Иліи

 

о

 

благоустрсйствѣ

 

монастырскихъ

 

храмовъ

не

 

ограничиваются

 

только

 

соборною

 

церковью:

 

при

 

немъ

 

поно-

влена

 

вся

 

живопись

 

и

 

позолота

 

внутри

 

и

 

снаружи

 

Никольскаго

храма;

 

денежныя

 

средства

 

на

 

это

 

пожертвованы

 

однимъ

 

Ярослав-

скимъ

 

купцомъ.

Кромѣ

 

украшенія

 

храмовъ,

 

игуменъ

 

Илія

 

усердно

 

заботится

и

 

объ

 

устроеніи

 

прочихъ

 

монастырскихъ

 

зданій.

 

Вслѣдствіе

 

того,

что

 

новый

 

монастырсвій

 

храыъ

 

былъ

 

воздвигнута

 

не

 

на

 

томъ

 

мѣ-

стѣ,

 

гдѣ

 

находилась

 

древняя

 

соборная

 

церковь,

 

а

 

значительно

восточнѣе

 

ея,

 

старинная

 

каменная

 

ограда

 

монастыря

 

съ

 

восточ-

ной

 

стороны

 

въ

 

1865

 

году

 

была

 

сломана

 

и,

 

отступя

 

отъ

 

того

мѣста,

 

гдѣ

 

она

 

стояла,

 

приблизительно

 

на

 

30

 

саженъ,

 

постав-

ленъ

 

деревянный

 

заборъ;

 

такой

 

же

 

заборъ

 

находился

 

на

 

про-

странствѣ

 

отъ

 

прежнихъ

 

сѣиеро-восточной

 

и

 

юго-восточной

 

ба-

шеиъ

 

до

 

новыхъ

 

конечныхъ

 

пунктовъ

 

монастыря

 

съ

 

этнхъ

 

сто-

ронъ.

 

При

 

игуменѣ

 

Илін

 

въ

 

періодъ

 

времени

 

1891

 

— 1892

 

года

вмѣсто

 

деревяннаго

 

забора

 

на

 

протяженіи

 

115

 

саженъ

 

устроена

каменная

 

ограда

 

вышиною

 

въ

 

7,

 

а

 

мѣстамп

 

и

 

въ

 

8

 

аршинъ

(вслѣдствіе

 

неровностей

 

почвы),

 

съ

 

двумя

 

башнями

 

на

 

сѣверо-

восточномъ

 

и

 

юго-восточномъ

 

углахъ

 

и

 

одной

 

въ

 

срединѣ;

 

башни

имѣютъ

 

по

 

9

 

аршинъ

 

въ

 

длину

 

и

 

ширину,

 

а

 

въ

 

вышину

 

двѣ

 

но

13

 

и

 

одна

 

15

 

аршинъ.

 

Затѣмъ

 

въ

 

теченіе

 

лѣта

 

1891

 

и

 

1892

года

 

была

 

отдѣлана

 

для

 

помѣщенія

 

братіи

 

половина

 

южнаго

 

ка-

меннаго

 

корпуса,

 

построенпаго

 

въ

 

1872

 

году

 

и

 

отдѣланиаго

только

 

наполовину

 

въ

 

1878

 

году.

 

Въ

 

1893

 

году

 

въ

 

прикладку

къ

 

старой

 

сѣверной

 

оградѣ,

 

съ

 

правой

 

стороны

 

сѣверныхъ

 

во-

ротъ,

 

построепъ

 

камепный

 

двухъ-этажный

 

кораусъ

 

для

 

помѣще-

нія

 

просфорной

 

пекарни,

 

продажи

 

просфоръ

 

и

 

келій

 

просфорни-

ковъ.

 

Съ

 

лѣвой

 

стороны

 

тѣхъ

 

же

 

воротъ

 

въ

 

пристройку

 

къ

 

вы-

шеупомянутой

 

оградѣ

 

сдѣлана

 

каменная

 

сторожка

 

для

 

привратни -
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ковъ.

 

Наконецъ,.при

 

настоящемъ

   

настоятелѣ

 

монастыря

 

ремон-

тированы

 

всѣ

 

монастырскія

 

зданія.

Сочувствуя

 

дѣлу

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

духѣ

 

православ-

ной

 

церкви,

 

игументъ

 

Илія

 

въ

 

1892

 

году

 

учредилъ

 

при

 

мона-

стырѣ

 

одноклассную

 

церковно-приходскую

 

школу,

 

для

 

номѣщенія

которой

 

съ

 

восточной

 

стороны

 

внѣ

 

монастыря

 

быіъ

 

построенъ

деревянный

 

на

 

каменномъ

 

фундаментѣ

 

домъ;

 

въ

 

этой

 

школѣ,

 

на

которую

 

монастырь

 

ежегодно

 

расходуетъ

 

до

 

300

 

руб.,

 

обучается

около

 

30

 

дѣтей

 

обоего

 

пола.

Такимъ

 

образомъ

 

Бабаевскій

 

монастырь

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

является

 

вполнѣ

 

благоустроеннымъ

 

во

 

всѣхъ

 

отпошеніяхъ.

Для

 

полнаго

 

благолѣпія

 

его

 

храмовъ

 

остается

 

только

 

вызолотить

иконостасъ

 

въ

 

Иверской

 

церкви

 

и

 

оштукатурить

 

ее

 

снаружи.

Можно

 

надѣяться,

 

что

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

усердіи

 

благотвори-

телей

 

монастыря

 

и

 

ревности

 

его

 

настоятелей

 

и

 

братства

 

и

 

это

дѣло

 

совершится

 

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ.

__________

і

МОЕАСТЫРСКІЕ

 

ШВД

 

ПЪ

 

ГЛАВНАЯ

 

СВЯТЫНЯ,

ПР0Ч1Я

 

ЗДАНІЯ

 

И

 

БЛАШІЯ

 

МОНАСТЫРЯ

 

БЪ

 

НАСТО-

ЯЩЕЕ

 

ВРЕМЯ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Николо-Бабаевскомъ

 

монастырѣ

 

на-

ходится

 

четыре

 

храма;

 

исѣ

 

они

 

построены

 

въ

 

текущемъ

 

сто-

лѣтіи.

I.

 

Двухъ-этажный

 

камепный

 

соборный

 

храмъ,

 

построенный

въ

 

1865

 

— 1877

 

годахъ

 

вмѣсто

 

разобранной

 

по

 

ветхости

 

древ-

ней

 

церкви

 

*).

 

Проектъ

 

храма

 

составленъ

 

профессоромъ

 

акаде-

міи

 

художествъ

 

И.

 

И.

 

Горностаевымъ

 

по

 

указаніямъ

 

епископа

Игнатія

 

(Брянчанинова),

   

уиравлявшаго

   

тогда

 

монастыремъ.

 

По

*)

 

Существовавшая

 

вмѣсто

 

вынѣшпяго

 

соборнаго

 

храма

 

древняя

каменная

 

двухъ-этажная

 

церковь

 

была

 

построена

 

въ

 

воловивѣ

 

XVII

вѣка.

 

Первоначально

 

въ

 

ней

 

находилось

 

три

 

црестола:

 

въ

 

нижпемъ

этаавѣ

 

былъ

 

теплый

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Николая

 

Чудотворца

 

съ

 

придѣломъ
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внѣшнему

 

виду

 

храмъ

 

имѣетъ

 

сходство

 

съ

 

церковью

 

Восвресенія

Христова

 

въ

 

Іерусаламѣ.

 

Глава,

 

увѣнчивающая

 

средній

 

куполъ,

изображаетъ

 

царскую

 

корону

 

и

 

вмѣстѣ

 

архіерейскую

 

митру,

 

ко-

торыя

 

обѣ

 

принадлежатъ

 

Главѣ

 

церкви — Іисусу

 

Христу.

 

Кромѣ

:>той

 

главы,

 

на

 

храмѣ

 

еще

 

шесть

 

малыхъ

 

главъ.

 

Снаружи

 

его

 

вверху

находятся

 

двѣнадцать

 

иконописныхъ

 

изображеній

 

Божіей

 

Матери,

а

 

по

 

сторонамъ — такія

 

же

 

изображенія

 

четырехъ

 

архангеловъ

 

и

 

че-

тырехъ

 

апостоловъ.

 

Постройка

 

храма

 

происходила

 

подъ

 

наблю-

деніемъ

 

архитектора

 

С.

 

В.

 

Садовникова;

 

всю

 

каменную

 

работу

производилъ

 

безвозмездно

 

своими

 

рабочими,

 

но

 

на

 

содержаніи

ихъ

 

отъ

 

монастыря,

 

подрядчикъ

 

ваменныхъ

 

работъ

 

въ

 

Петер-

бург!,

 

ярославскій

 

мѣщанинъ

 

I.

 

Ѳ.

 

Ѳедотовъ.

 

Вообще

 

храмъ

 

по-

строенъ

 

на

 

добровольныя

 

пожертвованія

 

жителей

 

Ярославской

 

и

Костромской

 

губерній

 

и

 

отчасти

 

г.

 

Москвы;

 

эти

 

пожертвовашя

производились

 

и

 

деньгами

 

и

 

различными

 

строительными

 

матері-

алами.

Въ

 

верхнемъ

 

этажѣ

 

храма

 

устроены

 

два

 

престола:

 

глав-

ный — во

 

имя

 

Иверской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

придѣльный

(въ

 

правой

 

сторонѣ)— во

 

имя

 

Нерукотвореннаго

 

образа

 

Спаси-

теля

 

и

 

мученицы

 

Александры;

 

первый

 

престолъ

 

освященъ

 

8-го

сентября

 

1877

 

года,

 

второй — 8-го

 

мая

 

1893

 

года.

 

Въ

 

Ивер-

свомъ

 

храмѣ

 

богослуженіе

 

отправляется

 

только

 

въ

 

лѣтнее

 

время.

во

 

имя

 

преподобнаго

 

Сергія,

 

а

 

въ

 

верхнемъ

 

холодпый —въ

 

честь

 

По-

хвалы

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Въ

 

1793

 

году,

 

по

 

указу

 

Костромской

 

ду-

ховной

 

копсисторіи

 

отъ

 

2-го

 

іюля

 

за

 

№

 

766,

 

данному

 

по

 

просьбѣ

 

стро-

ителя

 

монастыря

 

іеромонаха

 

Софропія,

 

верхній

 

храмъ

 

былъ

 

освященъ

въ

 

честь

 

Иверской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

по

 

случаю

 

прославлепія

 

чу-

десами

 

Иверской

 

иконы,

 

пожертвованной

 

въ

 

монастырь

 

въ

 

1724

 

году

жителемъ

 

посада

 

Болынихъ-Солей

 

Василіемъ

 

Исаковымъ.

 

Бъ

 

періодъ

времени

 

отъ

 

1793

 

до

 

1796

 

года,

 

при

 

строителѣ

 

Саввѣ,

 

въобоихъ

 

эта-

жахъ

 

храма

 

были

 

устроены

 

новые

 

придѣлы:

 

внизу—съ

 

правой

 

стороны

во

 

имя

 

Іоаппа

 

Златоустаго,

 

а

 

вверху — съ

 

правой

 

стороны

 

во

 

имя

 

Жи-

воначальпой

 

Троицы,

 

а

 

съ

 

лѣвой— во

 

имя

 

Святителей

 

Алексія

 

Москов-

скаго

 

и

 

Григорія

 

Арменскаго;

 

послѣдпій

 

придѣлъ

 

уничтожепъ

 

въ

 

1812

году,

 

вслѣдствіе

 

тѣсноты,

 

и

 

алтарь

 

его

 

обращенъ

 

въ

 

ризницу;

 

въ

 

1825

году

 

упразднены

 

всѣ

 

три

 

престола

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ.

 

Древпій

 

храмъ

находился

 

въ

 

самой

 

средипѣ

 

монастыря,

 

противъ

 

святыхъ

 

воротъ;

 

онъ

имѣлъ

 

въ

 

длину

 

9

 

сажепъ

 

и

 

1

 

аршинъ,

 

а

 

въ

 

ширину

 

8

 

саженъ

 

и

 

1

аршинъ.

 

Въ

 

связи

 

съ

 

пимъ

 

была

 

устроена

 

существующая

 

и

 

теперь

 

ка-

менная

 

колокольня,

 

съ

 

которою

 

храмъ

 

соединялся

 

крытымъ

 

переходомъ

въ

 

4

 

сажени

 

длины

 

и

 

5

 

аршинъ

 

ширины.
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Иконостасъ

 

въ

 

немъ

 

деревянный

 

искусной

 

работы,

 

иконы

 

грече-

скаго

 

ппсьма;

 

стѣны

 

росписаны

 

къ

 

1894 — 1895

 

годахъ

 

масля-

ною

 

краскою

 

въ

 

русско-византійскомъ

 

стилѣ

 

знаменитымъ

 

иково-

писцемъ

 

Сафоновымъ.

 

Въ

 

алтарѣ

 

замѣчателенъ

 

образъ

 

Спаси-

теля,

 

стоящій

 

на

 

горнемъ

 

мѣстѣ,

 

ходожественно

 

написанный

 

на

полотнѣ.

 

На

 

престолѣ

 

находится

 

серебряный

 

вызолоченный,

 

на

бронзовонъ

 

пьедесталѣ,

 

ковчегъ

 

чеканной

 

работы,

 

съ

 

изображе-

ніями

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

*).

 

Въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

храма

помѣщается

 

теплая

 

двухъ-престольная

 

церковь;

 

въ

 

ней

 

главный

престолъ — въ

 

честь

 

Рождества

 

Христова

 

(освященъ

 

22

 

января

1889

 

года),

 

а

 

придѣлъ

 

съ

 

правой

 

стороны — во

 

имя

 

Срѣтенія

Господня

 

и

 

священному ченика

 

Игнатія

 

Богоносца

 

(освященъ

 

26

января

 

того

 

же

 

года);

 

въ

 

этой

 

церкви

 

богослуженіе

 

совершается

въ

 

зимнее

 

время;

 

иконостасъ

 

въ

 

ней

 

изъ

 

искусственнаго

 

мрамора;

иконы

 

писаны

 

на

 

цинкѣ.

 

Подъ

 

входною

 

лѣстницею

 

въ

 

нижнемъ

храмѣ

 

устроена

 

усыпальница,

 

въ

 

которой

 

погребены:

 

настоятель

монастыря

 

архимандритъ

 

Іустинъ

 

(1867

 

— 1890

 

г.),

 

казначей

 

мо-

настыря

 

игуменъ

 

Арсеній

 

и

 

монахъ

 

Василій

 

(въ

 

міру

 

ІосифъѲе-

дотовичъ

 

Ѳедотовъ,

 

вышеупомянутый

 

строитель

 

храма).

Въ

 

собор

 

номъ

 

монастырскомъ

 

храмѣ

 

находятся

 

слѣдующія

главныя

 

святыни

 

Бабаевскаго

 

монастыря:

а)

 

Чудотворный

 

образъ

 

Святителя

 

Николая,

 

вышиною

 

Ь 1/і,

шириною

 

3

 

вершка;

 

на

 

немъ

 

золотая

 

риза,

 

украшенная

 

драго-

ценными

 

камнями

 

и

 

жемчугомъ;

 

вокругъ

 

образа

 

на

 

особой

 

дскѣ,

имѣющей

 

вышины

 

13,

 

ширины

 

1 0 х/2

 

вершковъ,

 

изображены

 

чу-

деса

 

Святителя;

 

на

 

этой

 

дскѣ

 

серебряная

 

вызолоченная

 

риза.

Преданіе

 

говорить,

 

что

 

икона

 

Святителя

 

Николая

 

явилась

 

чу-

десно,

 

приплывъ

 

рѣкою

 

Волгою

 

па

 

бабайкѣ,

 

или

 

•

 

болыпомъ

 

ве-

слѣ,

 

къ

 

тому

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

теперь

 

находится

 

монастырь.

 

Благоче-

стивыми

 

жителями

 

окрестностей

 

она

 

была

 

поставлена

 

въ

 

краси-

вой

 

дубравѣ

 

и

 

скоро

 

прославилась

 

многочисленными

 

чудесами.

Въ

 

половипѣ

 

XV

 

вѣка

 

инокъ

 

Троице-Сергіева

 

монастыря

 

Іоаннъ

прибылъ

 

на

 

мѣсто

 

чудеснаго

 

явленія

 

иконы

 

и

 

построилъ

 

на

 

немъ

*)

 

Ковчегъ

 

пожертвованъ

 

въ

 

монастырь

 

игуменьей

 

Арсеніей

 

Се-

ребряковой,

 

настоятельницей

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

монастыря.
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храмъ

 

изъ

 

бабаекъ

 

во^мя

 

Святителя

 

Николая

 

съ

 

придѣломъ

 

во

имя

 

преподобпаго

 

Сергія

 

Радонежскаго,

 

чѣмъ

 

положено

 

было

основаніе

 

Бабаевскому

 

монастырю

 

*).

б)

 

Чудотворная

 

Иверская

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

мѣрою

 

12

вершковъ

 

вышины

 

и

 

10

 

х/г

 

ширины.

 

На

 

ней

 

серебряная

 

вызоло-

ченная

 

риза

 

чеканной

 

работы

 

съ

 

чеканными

 

изображеніями

 

по

угламъ

 

четырехъ

 

евангелистовъ;

 

вѣнцы,

 

корона

 

и

 

убрусъ

 

низаны

жемчугомъ.

 

Икона

 

вставлена

 

въ

 

деревянную,

 

обложенную

 

сереб-

ряною

 

вызолоченною

 

ризою,

 

деку,

 

на

 

которой

 

изображены

 

чуде-

са

 

Богоматери.

 

Внизу

 

ризы

 

наложена

 

серебряная

 

съ

 

чернетью

дщица,

 

на

 

которой

 

паходптся

 

слѣдующая

 

надпись:

 

„Истинное

изображеніе

 

и

 

мѣра

 

съ

 

чудотворнаго

 

образа

 

Иверскія

 

обители;

писалъ

 

той

 

обители

 

іеромонахъ

 

Никодимъ,

 

родомъ

 

грекъ,

 

въ

 

лѣ-

то

 

1592-е

 

іюля

 

5

 

дня*.

 

Подобная

 

же

 

надпись

 

существуетъ

 

и

подъ

 

ризою,

 

на

 

самой

 

иконѣ;

 

она

 

болѣе

 

пространна

 

и

 

читается

такъ:

 

„Истинное

 

изображеніе

 

и

 

образъ

 

и

 

подобіе

 

чудотворнаго

образа

 

дверемъ

 

хранительницу,

 

иже

 

во

 

святой

 

горѣ

 

Аѳонстѣй

въ

 

Иверской

 

обители;

 

писалъ

 

тояжъ

 

обители

 

сію

 

икону

 

іеромо-

нахъ

 

Никодимъ,

 

родомъ

 

гречанинъ,

 

въ

 

лѣто

 

1592,

 

іюля

 

5

 

дня".

Но

 

та

 

и

 

другая

 

надпись

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

происхожденіи

 

не

той

 

иконы,

 

которая

 

находится

 

въ

 

Бабаевскомъ

 

монастырѣ,

 

а

 

то-

го

 

оригинала,

 

съ

 

котораго

 

она

 

составляетъ

 

точную

 

копію.

 

Ба-

баевская

 

же

 

Иверская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

писана

 

въ

 

Нижнемъ-

Новгородѣ

 

въ

 

1719

 

году

 

по

 

заказу

 

благочестиваго

 

жителя

 

Боль-

шихъ-Солей

 

Василія

 

Исакова

 

для

 

его

 

дома,

 

въ

 

которомъ

 

она

первоначально

 

и

 

находилась

 

въ

 

теченіе

 

пяти

 

лѣтъ.

 

Сказаніе

 

о

происхождении

 

этой

 

иконы

 

повѣствуетъ

 

слѣдующее:

 

„Въ

 

1719

году,

 

въ

 

царствованіе

 

Петра

 

Великаго,

 

житель

 

посада

 

Болыпихъ-

Солей

 

Василій

 

Исаковъ

 

прибыль

 

въ

 

Нижній-Нивгородъ,

 

гдѣ

 

въ

то

 

время

 

архіерейскую

 

каѳедру

 

занималъ

 

епископъ

 

Питиримъ>

которому

 

Василій

 

былъ

 

извѣстенъ.

 

Во

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

Ниж-

немъ,

 

по

 

Божію

 

изволенію,

 

онъ

 

возымѣлъ

 

сильное

 

желаніе

 

прі-

обрѣсти

 

Иверскую

 

икону

 

Божіей

 

Матери.

 

Найдя

 

искуснаго

 

жи-

вописца,

 

Василій

 

поручилъ

 

ему

 

написать

 

икону,

 

а

 

самъ

 

уѣхалъ.

*)

 

См.

 

1-ю

 

главу.

-
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изъ

 

города

 

по

 

своимъ

 

дѣламъ

 

дальше.

 

Когда

 

онъ

 

возвратился

 

въ

Нижній,

 

икона

 

была

 

уже

 

приготовлена.

 

Вручая

 

ее

 

Василію,

 

ико-

нописецъ

 

сказалъ:

 

„Храни

 

эту

 

икону,

 

какъ

 

зѣницу

 

ока;

 

я

 

много

работалъ

 

прежде,

 

но

 

никогда

 

не

 

могъ

 

такъ

 

искусно

 

написать

 

пи

одной

 

иконы,

 

да

 

и

 

послѣ

 

не

 

буду

 

въ

 

состояніи".

 

Нѣкоторые

 

го-

ворили,

 

что

 

когда

 

онъ

 

писалъ

 

Иверскую

 

икону,

 

то

 

чувствовалъ,

будто

 

кто-то

 

унравлялъ

 

его

 

рукою.

 

Спустя

 

немного

 

времени

послѣ

 

возвращенія

 

Василія

 

домой,

 

его

 

посѣтилъ

 

игуменъ

 

Песо-

ченскаго

 

монастыря

 

Іосифъ,-

 

увидя

 

прекрасную

 

икону,

 

онъ

 

про-

силъ

 

Василія

 

пожертвовать

 

ее

 

въ

 

обитель,

 

но

 

тотъ

 

не

 

согла-

сился:

 

Богу

 

не

 

угодно

 

было,

 

чтобы

 

эта

 

икона

 

находилась

 

въ

 

Пе-

соченскомъ

 

монастырѣ,

 

который

 

уже

 

имѣлъ

 

прославленную

 

чуде-

сами

 

Смоленскую

 

икону

 

Богоматери.

 

Прошло

 

около

 

пяти

 

лѣтъ

послѣ

 

того,

 

и

 

Василій

 

заболѣлъ

 

(приблизительно

 

въ

 

1724

 

году).

Во

 

время

 

болѣзни

 

его

 

навѣстилъ

 

строитель

 

Бабаевскаго

 

мона-

стыря

 

Филаретъ

 

(1719

 

—

 

1728

 

г.).

 

Увидя

 

прекрасно

 

написанную

Иверскую

 

икону,

 

онъ,

 

подобно

 

игумену

 

Іосифу,

 

сталъ

 

просить

Василія

 

пожертвовать

 

ее

 

въ

 

Бабаевскую

 

обитель.

 

Василій

 

охотно

согласился

 

на

 

эту

 

просьбу

 

и

 

предложилъ

 

строителю

 

взять

 

икону

съ

 

собою,

 

не

 

жалѣя,

 

какъ

 

прежде,

 

отдать

 

ее

 

изъ

 

своего

 

дома:

Господь

 

умягчилъ

 

сердце

 

его,

 

такъ

 

какъ

 

пришло

 

время

 

прославленія

святой

 

иконы.

 

Строитель

 

Филаретъ

 

не

 

взялъ

 

тотчасъ

 

иконы,

 

но

сказалъ

 

Василію,

 

что

 

тотъ

 

самъ

 

принесетъ

 

ее

 

въ

 

монастырь.

Василій

 

скоро

 

выздоровѣлъ

 

и

 

на

 

третій

 

день

 

послѣ

 

посѣщенія

его

 

строителемъ

 

отнесъ

 

икону

 

въ

 

обитель

 

Святителя

 

Николая.

Она

 

была

 

поставлена

 

въ

 

теплой

 

церкви

 

за

 

правымъ

 

клиросомъ

и

 

вскорѣ

 

прос давилась

 

чудесами,

 

прежде

 

всего

 

исцѣленіемъ

 

сы-

на

 

Васильева

 

Григорія

 

отъ

 

тяжкой

 

болѣзни.

 

Тогда

 

она

 

была

 

пе-

ренесена

 

(около

 

1735

 

года)

 

изъ

 

теплой

 

церкви

 

въ

 

соборную

 

(въ

честь

 

Похвалы

 

Пресвятой

 

Богородицы)

 

и

 

номѣщена

 

на

 

лѣвой

сторонѣ

 

противъ

 

клироса.

 

Послѣ

 

исцѣленія

 

игумена

 

Гурія

(1748 — 1754)

 

отъ

 

болѣзни

 

въ

 

ногахъ

 

всдѣдствіе

 

молитвъ

 

его

предъ

 

Иверской

 

иконой,

 

онъ

 

установилъ

 

праг.днованіе

 

этой

 

ико-

нѣ

 

съ

 

врестнымъ

 

ходомъ

 

во

 

вторпикъ

 

Свѣтлой

 

седмицы,

 

когда

совершается

 

подобный

    

праздникъ

    

и

   

въ

 

Аѳонскомъ

 

Иверскомъ
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монастырѣ"

 

*).

 

Въ

 

1793

 

году

 

соборный

 

храмъ

 

Похвалы

 

Богоро-

дицы,

 

въ

 

которомъ

 

находилась

 

прославленная

 

чудесами

 

икона,

былъ

 

переименованъ

 

въ

 

Иверскій,

 

съ

 

какимъ

 

наименованіемъ

оставался

 

до

 

конца

 

своего

 

существованія.

в)

 

Образъ

 

Казанскій

 

Божіей

 

Матери,

   

вышины

 

7,

    

ширины

б 1/2

 

вершковъ;

    

на

 

немъ

 

жемчужная

 

риза

 

съ

 

вѣнцомъ,

 

шитымъ

—

*)

 

До

 

пожара,

 

бывшаго

  

въ

 

Вабаевскомъ

 

монастырѣ

 

26-го

 

января

1870

 

гада,

 

въ

 

мопастырскомъ

 

архивѣ

 

существовала

 

небольшая

 

книжка

въ

 

четвертую

 

долю

 

листа,

    

написанная

 

трудникомъ

    

обители

 

Петромъ

въ

 

половинѣ

 

XVIII

 

столѣтія

 

и

 

содержавшая

   

въ

 

себѣ

 

сказаніе

 

о

 

про-

исхождепіи

 

принадлежащей

 

монастырю

 

Иверской

 

икопы

 

Божіей

 

Матери

и

 

бывшихъ

 

отъ

 

нея

 

чудесахъ

 

(числомъ

 

1 6);

 

книжка

 

была

 

написана

 

не-

совсѣмъ

 

искуспымъ

 

іюлууставомъ.

    

Во

 

время

   

упомянутаго

 

пожара

 

она

сгорѣла,

 

но

 

въ

 

домѣ

 

одного

  

крестьянина

 

деревни

 

Тимохиной,

 

находя-

щейся

 

противъ

 

монастыря

 

на

 

другомъ

  

берегу

 

Волги,

 

сохранилась

 

точ-

ная

 

копія

 

съ

 

нея,

 

изъ

 

которой

 

и

 

заимствованы

 

свѣдѣнія

 

объ

 

Иверской

иконѣ,

 

помѣщенныя

 

въ

 

настоящемъ

 

описаніи

 

Бабаевской

 

обители.

 

Су-

дя

 

по

 

этой

 

копіи,

 

сгорѣвшая

 

книжка

 

имѣла

 

слѣдующее

 

заглавіе:

 

„Ска-

заніе

 

о

 

чудотворной

 

иконѣ

 

Пресвятым

 

Богородицы,

 

нарицаемыя

 

Иверскія,

яэюе

 

прес.швно

 

обрѣтатгся

 

въ

 

обители

   

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца,

что

 

на

 

бабайкахъ,

 

въ

 

предѣлахъ

   

града

 

Костромы,

 

близь

 

рѣки

 

Волги,

 

на

устъѣ

 

рѣки

 

Солоницы 1,1 .

 

Въ

 

началѣ

   

книжки

 

помѣщено

 

слѣдуютее

 

пре-

дисловіе:

 

„Во

 

славу

 

святыя,

 

единосущныя,

 

животворящія

 

и

 

пераздѣль-

ныя

 

Троицы,

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа,

 

при

 

державѣ

 

благочести-

вѣйшія

 

великія

 

государыни

  

императрицы

 

Елизаветы

 

Петровны,

    

само-

держицы

 

всероссійскія,

 

и

 

при

 

наслѣдникѣ

 

ея,

   

благовѣрномъ

 

государѣ

Петрѣ

 

Ѳеодоровичѣ,

 

впукѣ

 

Петра

 

1-го,

 

и

 

супругѣ

 

его,

 

благовѣрной

 

го-

сударынѣ,

 

великой

 

кпягипѣ

 

Екатерпнѣ

 

Алексѣевнѣ,

    

и

   

благовѣрпоыъ

государѣ,

    

великомъ

 

кпязѣ

 

Павлѣ

    

Петоовичѣ,

    

переписася

   

вновь

 

сія

книга

 

о

 

чудесахъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

бывшихъ

 

отъ

 

образа

 

ея,

 

па-

рицаемаго

 

Иверскаго,

 

со

 

старой

   

скорописной

  

книги

   

тоя

 

же

 

обители

трудникомъ

 

Петромъ,

 

жившимъ

 

меягду

 

игуменствомъ,

    

при

 

управителѣ

іеромонахѣ

 

ФилагріѴ,

 

въ

 

Бабаеаскомъ

 

монастырѣ,

    

въ

 

лѣто

 

отъ

 

сотво-

ренія

 

міра

 

7263,

 

отъ

 

воплощенія

 

Бога

 

Слова

 

1755".

    

Какъ

 

видно

 

изъ

этого

 

предисловія,

 

сказаиіе

 

о

 

происхождевіи

 

Иверской

 

иконы

   

и

   

пер-

выхъ

 

чудесахъ

 

отъ

 

нея

 

было

 

записано

   

въ

 

Бабаевскомъ

 

монастырѣ

   

и

прежде

 

инока

 

Петра

 

въ

 

одной

 

скорописной

 

книгѣ.

 

Эту

 

книгу

 

Петръ

 

пе-

реписалъ

 

вновь

 

въ

 

1755

 

году,

 

предпославъ

 

ей

 

свое

 

предисловіе

 

и

 

сдѣ-

лавъ

 

пѣкоторыя

 

дополненія

 

въ

 

сказапіи,

 

анотомъ

 

постепенно

 

заносилъ

въ

 

свою

    

рукопись

    

описапіе

 

чудесъ,

   

совершившихся

    

отъ

 

икопы

 

по-

слѣ

 

написанія

 

старой

 

книги;

    

13-е

 

и

 

14-е

 

чудеса

 

въ

 

трудѣ

 

Петра

 

по-

мѣчены

 

1758

 

годомъ.

    

Впослѣдствіи

 

этотъ

 

Петрь,

    

послѣ

 

постриженія

въ

 

монашество,

 

нмѣлъ

 

имя

   

Пахомія

 

и

 

былъ

   

строителемъ

   

Авраміева

Городецкаго

 

монастыря

 

Костромской

 

епархіи.

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

его

 

кни-

ги,

 

онъ

 

лично

 

зналъ

 

Василіл

 

Исакова,

 

пожертвовавшаго

 

въ

 

Бабаевскій

монастырь

 

Иверскую

 

икону.

 

Сказапіе

   

объ

 

иконѣ,

   

заимствованное

 

изъ

копіи

 

съ

 

книжки

 

11

 

етра,

 

помѣщено

 

въ

 

приложены

 

къ

 

настоящему

 

опи-

сапію

 

подъ

 

№

 

1

 

мъ.
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по

 

матеріи

 

золотомъ

 

и

 

жемчугомъ;

 

по

 

бокамъ

 

его

 

изображенія

двухъ

 

святыхъ/

 

низанныя

 

жемчугомъ.

 

Икона

 

вставлена

 

въ

 

дере-

вянную,

 

обложенную

 

мѣдною

 

золоченою

 

ризою,

 

деку

 

съ

 

восемью

серебряными

 

черневой

 

работы

 

клеймами,

 

на

 

которыхъ

 

изобра-

жены

 

чудеса

 

Богоматери.

 

Казанская

 

икона

 

пожертвована

 

въ

 

Ба-

баевскій

 

монастырь

 

при

 

строителѣ

 

Саввѣ

 

(1793

 

-

 

1810

 

г.)

 

одною

инокинею

 

Костромского

 

Крестовоздвиженскаго

 

монастыря

 

по

 

осо-

бому

 

указанію

 

Божію,

 

бывшему

 

ей

 

въ

 

сонномъ

 

видѣніи.

г)

 

Часть

 

мощей

 

Святителя

 

Николая,

 

хранящаяся

 

въ

 

сереб-

ряномъ

 

вызолоченномъ

 

ковчегѣ,

 

помѣщенномъ

 

на

 

блюдѣ,

 

кото-

рое

 

поддерживается

 

главою

 

металлическаго

 

изображеяія

 

ангела.

Внутри

 

ковчега

 

находится

 

пзображеніе

 

Святителя,

 

лежащаго

 

во

гробѣ

 

въ

 

архіерейскомъ

 

облаченіп,

 

вышитомъ

 

золотомъ

 

и

 

укра-

шенномъ

 

драгоцѣиными

 

камнями;

 

ликъ

 

и

 

руки

 

Святителя

 

живо-

писные;

 

въ

 

руки

 

вложено

 

евангеліе,

 

въ

 

которомъ

 

и

 

хранятся

мощи.

 

Эта

 

святыня

 

пожертвована

 

въ

 

монастырь

 

княземъ

 

Григо-

ріемъ

 

Александровичемъ

 

Потемкинымъ,

 

имѣвшимъ

 

вокругъ

 

Ба-

баевской

 

обители

 

до

 

12-ти

 

тысячъ

 

душъ

 

крѣпостныхъ

 

крестьянъ.

Поводомъ

 

къ

 

такому

 

пожертвованію

 

кпязя

 

было

 

слѣдующее

 

об-

стоятельство.

 

Потемкинъ

 

далъ

 

обѣщаніе

 

слить

 

въ

 

Бабаевскій

 

мо-

настырь

 

большой

 

колоколъ

 

и

 

для

 

этой

 

цѣли

 

послалъ

 

въ

 

пего

нѣсколько

 

мѣдныхъ

 

пушекъ,

 

отнятыхъ

 

имъ

 

у

 

непріятеля

 

*).

 

Эти

пушки

 

везъ

 

на

 

двухъ

 

лодкахъ

 

управлявши

 

его

 

костромскими

вотчинами

 

Аладовъ;

 

но

 

лодки

 

не

 

достигли

 

монастыря,

 

потонув-

ши

 

во

 

время

 

бури.

 

Аладовъ,

 

донося

 

объ

 

этомъ

 

князю,

 

ходатай-

ствовал!

 

передъ

 

нимъ

 

о

 

другомъ

 

какомъ

 

либо

 

пожертвованіи

 

въ

обитель.

 

Тогда

 

князь,

 

испросивъ

 

на

 

то

 

благословеніе

 

С.-Петер-

бургскаго

 

митрополита

 

Гавріила,

   

отправилъ

    

въ

 

Бабаевскій

 

мо-

-011

   

I!.

*)

 

Можно

 

полагать,

 

что

 

пушки

 

были

 

отняты

 

Потемкинымъ

 

у

 

турокъ

при

 

взятіи

 

крѣпости

 

Очакова

 

вовремя

 

второй

 

Турецкой

 

войны

 

(1787 —

1791

 

г.)

 

при

 

Екатеринѣ

 

П.

 

Князь

 

Потемкинъ

 

глубоко

 

вѣрилъ

 

въ

 

си-

лу

 

молитвъ

 

передъ

 

Богомъ

 

Святителя

 

Николая

 

и

 

назпачилъ

 

приступъ

къ

 

Очакову

 

6-го

 

декабря

 

1788

 

г.,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

Святителю.

Послѣ

 

завоеванія

 

Очакова

 

Потемкинъ

 

назвалъ

 

его

 

Николаевымъ

 

въ

ознаменованіе

 

того,

 

что

 

это

 

завоеваніе

 

было

 

совершено

 

помощію

 

Святи-

теля.

•


