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Выходятъ

 

1

 

и

 

15

 

чис.:

Цѣна

 

за

 

годъ

 

5

 

руб.;!

отдѣльно

 

по

 

25

 

коп.

 

за/

нонеръ.

Годъ

 

XII.

JU
:

  

Адресь:

 

Кострома,

въ

 

Редакцію

 

Костром-;

іскихъ"

 

Епархіальныхъ;

!

        

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одинъ

 

разъ,

по

 

10

 

коп.

 

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

рава.

Отъ

 

канцеляріи

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

Св.

 

Синода.

Объ

 

отпускахъ

 

воспитанницъ

 

Жен.

 

епарх.

 

училищъ

 

на

Ро&дественскія

 

и

 

Пасхальныя

 

вакаціи.

Весепнія

 

п

 

зпмнія

 

вакацін,

 

разрѣшенныя

 

для

 

женскихъ

училищъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

сверхъ

 

лѣтнихъ

 

канпкулъ,

 

т.

 

е.

праздпики

 

Св.

 

Пасхи

 

и

 

Рождества

 

Христова

 

(всего

 

па

 

Рожде-

стве

 

15

 

дней

 

и

 

на

 

Пасхѣ

 

16

 

дней)

 

приходятся

 

въ

 

такую

 

пору,

когда

 

зимою,

 

при

 

сильпыхъ

 

морозахъ,

 

сообщеніе

 

крайне

 

затруд-

нено

 

и

 

сопряжено

 

съ

 

опасностью

 

для

 

здоровья,

 

а

 

весною

 

стано-

вится

 

п

 

не

 

возможно

 

за

 

половодьемъ

 

и

 

разлптіемъ

 

рѣкъ,

 

а

 

между

тѣмъ

 

дома

 

воспитанницъ

 

состоятъ

 

большею

 

частью

 

въ

 

глухихъ

и

 

дальнихъ

 

мѣстностяхъ,

 

иногда

 

за

 

нѣсколько

 

сотъ

 

верстъ

 

отъ

губернскаго

 

города.

 

Такимъ

 

образомъ

 

и

 

отвозъ

 

дѣтей

 

изъ

 

учи-

лища,

 

со

 

случайными

 

иногда

 

спутниками,

 

представляетъ

 

немало

и

 

матеріадьныхъ

 

и

 

нравственныхъ

 

затрудненій,

 

и

  

обратное

 

ихъ



доставленіе

 

въ

 

•учиѵгище^къ

 

сроку

 

учебныхъ

 

занятій,

 

но

 

кратко-

сти

 

времени

 

и

 

по

 

дальности

 

разстояній,

 

представляется

 

невоз-

можнымъ,

 

а

 

запазініаніе

 

ихъ

 

къ

 

сроку

 

сопряжено

 

съ

 

крайними

затрудненіями

 

для

 

успѣшнаго

 

прохожденія

 

учебнаго

 

курса.

 

На

всѣ

 

эти

 

затрудненіл

 

указываютъ

 

начальницы

 

училищъ,

 

состоя-

щихъ

 

подъ

 

высокимъ

 

покровительствомъ

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕ-

РАТРИЦЫ,

 

основательно

 

усматривая

 

въ

 

нихъ

 

серьезныя

 

пре-

пятствія

 

къ

 

успѣху

 

воспитательной

 

и

 

учебной

 

деятельности.

.ббративъ'на

 

сіе

 

вниманіе,

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЕ-

ЛИЧЕСТВО

 

изволптъ

 

признавать,

 

для

 

цѣлей

 

восиптанія,

 

полез-

нѣйшимъ

 

установленіе

 

такого

 

порядка,

 

чтобы

 

отпуски

 

воспитан-

ницамъ

 

означенныхъ

 

училищъ

 

на

 

Рождественскія

 

и

 

Пасхальпыя

каникулы

 

разрѣшались

 

только

 

къ

 

родителямъ

 

и

 

родственникамъ,

живущимъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

городѣ

 

или

 

въ

 

сосѣднихъ

 

селеніяхъ,

 

и — въ

крайнихъ

 

только

 

случаяхъ — въ

 

дальнія

 

мѣстности.

Отъ

 

С.-Петербургской

 

Синодальной

 

типографіи

 

объявляется:

Озабочиваясь

 

распространеніемъ

 

среди

 

духовенства

 

„Собранія

 

мнѣ-

ній

 

и

 

отзывовъ

 

Филарета,

 

митроп.

 

Московскаго,

 

по

 

учебнымъ

 

и

церковно-государственнымъ

 

вопросамъ"

 

и

 

„Указателя"

 

къ

 

онымъ,

изданиыхъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

въ

 

качествѣ

 

весьма

 

важнаго

 

пособія

при

 

рѣшенш

 

богословскихъ,

 

каноническихъ

 

и

 

церковно-государ-

ственныхъ

 

вопросовъ,

 

возникающихъ

 

,

 

въ

 

пастырской

 

практикѣ,

Управленіе

 

Синодальной

 

типографіп,

 

въ

 

случаѣ

 

выписки

 

цер-

квами

 

и

 

монастырями

 

30

 

экземпляровъ

 

этого

 

нзданія,

 

испроситъ

разрѣшеніе

 

Св.

 

Синода

 

на

 

пониженіе

 

цѣны

 

изданія

 

съ

 

15

 

p.

до

 

10

 

р.

 

за

 

экземпляръ,

 

т.

 

е.

 

до

 

суммы,

 

въ

 

какую

 

обошлось

 

это

изданіе

 

Святѣйшему

 

Синоду.

Церкви,

 

не

 

доставившія

 

подписной

 

платы

 

за

 

Костромскія

 

Епарх.

Вѣдомости

 

за

 

истекшіе

 

годы,

 

по

 

15

 

апрѣля

 

1898

 

года.

Богоявленскій

 

монастырь

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

 

(за

 

1898

 

г.

 

уплач.).

Николонадѣевская

 

пустынь

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

 

(за

 

1898

 

г.

 

уплач.).
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Г.

 

Костромы.

лч

 

I

 

Вознесенская

 

въ

 

Дебрѣ

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

10

 

р."

Христорождественская

 

въ

 

Дебрѣ

 

за

 

1895,1896

 

и

 

1897

 

гг.

15

 

рублей.

я

 

.q

 

Богородицерождественская

 

(кладбищенская)

 

за

 

-1897

 

г.

 

5

 

р.

Богословская

 

при

 

Ипатіевскомъ

 

монастырѣ

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р*

Костромского

 

4

 

округа.

Успенская

 

с

 

йваникова

 

за

 

1895,

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

15

 

р.

Троицкая

 

с.

 

Ушакова

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Покровская

 

на

 

Кубани

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

 

(за

 

1898

 

г.

 

доставл.).

Троицкая

 

с.

 

Высокова

 

за

 

1895

 

и

 

189.6

 

гг.

 

10

 

р.

Костромского

 

5

 

округа.

Николаевская

 

с.

 

Сухорукова

  

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

   

(за

 

1898

 

г.

доставлено).

Богородицкая

 

с.

 

Кишина

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Костромского

 

6

 

округа.

Біаговѣщенская

 

с.

  

Пушкина

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

  

10

 

р.

Николаевская

 

с.

 

Трестина

 

за

 

1896

 

и

  

1897

 

гг.

 

10

 

р.

Преполовенская

 

с.

 

Филипцова

 

за

 

1897

 

г.

 

3

 

р.

Покровская

 

с.

 

Сумарокова

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

  

10

 

р.

Костромскою

 

7

 

округа.

Николаевская

 

с.

 

Малой-Соли

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

 

(за

 

1898

 

г.

уплачено).

Костромского

 

8

 

округа.

Покровская

 

с.

 

Шахова

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

 

(за

 

1898

 

г.

 

доставл.).

Николаевская

 

с.

 

Молвитина

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Богородицерождествепская

 

пог.

 

Рожнова

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Воскресенская

 

с.

 

Ѳедорова

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

10

 

р.

Костромского

 

9

 

округа.

Преображенская

 

с.

 

Шишкина

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Благовѣщенская

 

с.

 

Подлѣсья

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Николаевская

 

с.

 

Жвалова

 

за-

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

  

10

 

р.

Николаевская

 

с.

 

Грудева

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

10

 

р.

Архангельская

 

пог.

 

Кордобова

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

10

 

р.

Христорождественская-с.

 

Княжева

  

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.
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5

 

p.

P-

Галичскаго

 

2

 

округа.

Соборобогородицкая

 

с.

 

Тушебина

 

за

 

1895,

  

1896

 

и

 

1897

 

гг.

15

 

рублей.

Троицкая

 

с.

 

Олеши

 

за

 

1895,

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

15

 

р.

Николаевская

 

с.

 

Никольскаго

   

за

   

1889 — 1895

 

гг.

 

14

 

р.

 

и

1896

  

г.

 

5

 

р.

Галичскаго

 

3

 

округа.

Николаевская

 

на

 

Мокромъ

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

тг.

 

10

 

р.

Покровская

 

с.

 

Туркова

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Знаменская

 

с.

 

Стрѣльникова

 

за

 

1895,

 

1896

 

и

 

1897

 

гг,

 

15

 

р.

Богородицерождественская

 

с.

 

Пречистеискаго

    

за

   

1896

   

и

1897

  

гг.

 

10

 

р.

Ильинская

 

въ

 

Шарикѣ

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Галичскаго

 

4

 

округа.

Богородицкая

 

с.

 

Богородскаго

 

за

 

1897

 

г.

Архангельская

 

пог.

 

Поймы

 

за

 

1896

 

г.

 

5

Галичскаго

 

5

 

округа.

Покровская

 

с.

 

Кабанова

Николаевская

 

пог.

 

Горокъ

 

на

 

Пеньѣ

Покровская

 

с.

 

Смольницъ

Николаевская

 

с.

 

Костомы

Казанская

 

с.

 

Новаго

Введенская

 

с.

 

Дурцова

Богословская

 

с.

 

Яхноболя

.

 

Происхожденская

 

с.

 

Русакова

Николаевская

 

с.

 

Новаго

 

въ

 

Теляковѣ

Николаевская

 

прис.

 

Горокъ

Воскресенская

 

с.

 

Станковъ

Воскресенская

 

с.

 

Королятина

Николаевская

 

с.

 

Двоюникольскаго

 

8а

 

1897

 

г.

 

3

 

р.

.

 

Архангельская

 

с.

 

Алексѣевскаго

 

за

 

1897

 

г.

 

3

 

р.

Галичскаго

 

6

 

округа.

-

 

Срѣтенская

 

на

 

Сахѣ

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Воскресенская

 

с.

  

Бартеневщипы

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Крестовоздвиженская

 

г.

 

Еинешмы

 

за

 

1896

 

н

 

1897гг.

 

Юр.

■

 

за

 

1897

 

г.

 

по

 

5

 

р.
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Кинешемскаго

 

2

 

округа.

Предтеченская

 

с.

 

Иваньковицъ

  

за

 

1895,

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

15

 

рублей.

<

   

ч

                            

Кинешемскаго

 

3

 

округа.

Знаменская

 

с.

 

Георгіевскаго

 

на

 

Колдомѣ

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Никольская

 

с.

 

Бѣлоникольскаго

 

за

 

1895,

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

15

 

рублей.

Знаменская

 

с.

 

Каргачева

 

за

 

1896

 

г.

 

5

 

руб.

 

(за

 

1898

 

годъ

доставлено).

Покровская

    

села

  

Чеганова

 

за

 

1894

 

или

 

за

 

1895

 

г.

 

и

 

за

1897

 

г.

  

10

 

руб.

Спасская

 

с.

 

Есиплева

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

  

10

 

р.

Кинешемскаго

 

5

 

округа.

Успенская

 

с.

 

Кривцова

 

за

 

1895,

 

1896

 

п

 

1897

 

гг.

 

10

 

р.

Кинешемскаго

 

6

 

округа.

Николаевская

 

ног.

 

Бережковъ

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Воскресенская

 

с.

 

Твердова

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Богородицкая

 

с.

 

Адищеьа

 

за

 

1895,

 

1896

 

и

 

1897

 

г.

 

15

 

р.

Кинешемскаго

 

8

 

округа.

Спасская

 

с.

 

Заборья

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

 

(за

 

1898

 

г.

 

уплачено).

Космодаміанская

 

с.

 

Козьмодемьянскаго

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

10

 

рублей.

Николаевская

 

с.

 

Ширяева

  

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

10

 

р.

Благочинія

 

свящ.

 

I.

 

Остроумова.

Покровская

 

с.

 

Новопокровскаго

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

ѵ

   

Г.

 

Верехты.

Богоявленская

 

за

 

1896

 

и

  

1897

 

гг.

 

10

 

"р.

Владимірская

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

10

 

р.

Воскресенская

 

за

 

1894,

  

1895,

 

1896

 

и

 

1897

 

г.

 

20

 

р.

Преображенская

 

съ

 

1891

 

года

 

по

 

1897

 

г.

 

S5

 

р.

Иерехтскаго

 

2

 

округа.

Рождественская

 

с.

 

Ѳедоровскаго

 

за

 

1894,

    

1895,

    

1896

 

и

1897

 

гг.

 

,20

 

р.

Николаевская

 

с.

 

Незнанова

 

за

 

1897,

 

г.

 

5

 

р.

Богородицкаа

 

с.

 

Княпшина

 

за

 

1897

 

г.

 

3

 

р.
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Богоявленская

 

с.

 

Ковалева

  

за

 

1897

 

г.

 

3

 

р.

.Верехтскаго

 

5

 

округа.

Архангельская

 

с.

 

Ильипскаго-Толбузиныхъ

 

за

 

1 889

 

г.

 

5

 

р.

Верехтскаго

 

6

 

округа.

Николаевская

 

с.

 

Филипкова

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

 

(за

 

1898

 

годъ

доставлено).

Верехтскаго

 

11

 

округа.

                              

Si

Успенская

 

с.

 

Печенѣгова

 

за

 

1889,

 

1890

 

и

 

1891

 

гг.

 

15

 

руб.

(за

 

1898

 

г.

 

доставлено).

Воскресенская

 

с.

 

Сараева

   

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

10

 

р.

Воскресенская

 

с.

 

Перепелицына

 

за

 

1897

 

г.

   

5

 

р.

Покровская

 

с.

 

Кулигъ

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

 

(за

 

1898

 

г.

 

уплачено).

Рождественская

 

с.

 

Осокина

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

10

 

руб.

(за

 

1898

 

г,

 

уплачено).

-Преображенская

 

с.

 

Кочурова

 

за

 

1897

 

г.

 

3

 

р.

Г.

 

ІОръевца

 

Срѣтенская

 

за

 

1896

 

г.

 

5

 

р.

Юръевецкаго

  

4

 

округа.

Ильинская

 

с.

 

Чуркппа

 

за

  

1895,

  

1896

 

и

  

1897

 

гг.

  

15

 

р.

Богородицерождественская

 

с.

 

Талицъ

 

за

 

1890—^189 7

 

гг.

 

40

 

р.

Преображенская

 

с.

 

Жуковки

 

за

 

1891 — 1897

 

гг.

 

35

 

р.

Ильинская

 

села

 

Ильинскаго

    

па

    

берегу

 

Волги

 

за

 

1896

 

и

1897

  

гг.

 

10

 

р.

 

і

Юръевецкаго

   

5

 

округа.

Николаевская

 

с.

 

Болотнова

 

за

 

1897

 

г..

 

5

 

р.

Покровская

 

с.

 

Тихоновой-пустыни

 

за

 

1896

 

г.

 

5

 

р.

Богоявленская

    

въ

   

Рыболовой-Лукѣ

 

за

 

1897

 

г.

 

.5

 

руб.

 

(за

1898

  

г

 

доставлено).

Архангельская

 

с.

 

Архангельскаго

 

за

 

1895,

 

1896-и

 

1897

 

гг.

9

 

рублей.

         

ф

Юръевецкаго

  

6

 

округа.

Архидіаконская

 

с.

 

Крестовъ

 

за

 

1896

 

г.

 

5

 

р.

Макаръевск

 

по

 

5

 

округа.

Троицкая

 

с.

 

Карегпна

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

 

(за

 

1898

 

г.

 

доставл.).

Ильинская

 

с.

 

Стараго-погоста

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.



87

Успенская

 

с.

 

Дороѳеева

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

10

 

р.

Буйскаго

 

1

 

округа.

Воскресенская

 

на

 

Корегѣ

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

    

(за

 

1898

 

годъ

доставлено).

Гергіевская

 

на

 

р.

 

Костромѣ

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Буйскаго

 

2

 

округа.

Покровская

 

с.

 

Рябцова

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

 

(за

 

1898

 

г.

 

доставл.).

Троицкая

 

с.

 

Леонтьева

  

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Успепская

 

с.

 

Горинскаго

 

за

 

1894,

  

1896

  

и

 

1897

 

гг.

 

15

 

р.

Богоявленская

 

с.

 

Мышкина

 

за

 

1895,

  

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

15

 

р.

Буйскаго

 

4

 

округа,

Преображенская

 

с.

 

Хрипѣлей

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

 

(за

 

1898

 

г.

доставлено).

Чухломскаго

 

1

 

округа.

Вознесенская

 

на

 

Высокѣ

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

____ _______

                                                    

•

Чухломскаго

  

2

 

округа.

Николаевская

 

с.

 

Затоки

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

  

10

 

р.

Ильинская

 

с.

 

Пемы

 

за

  

1896

 

г.

  

5

 

р.

Чухломскаго

   

3

 

округа.

Благовѣщснская

 

быв.

 

г.

 

Судая

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Одигитріевская

 

быв.

 

г.

 

Судая

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

   

10

 

р.

Софійская

 

с.

 

Валуева

 

за

 

1895,

 

1896

 

н

 

1897

 

гг.

  

15

 

р.

Чухломскаго

   

4

 

округа.

Троицкая

 

у

 

Головъ

 

за

 

1896

  

и

 

1897

 

гг.

  

10

 

р.

Георгіевская

 

с.

 

Калинина-

 

за

  

1897

 

г.

  

5

 

р.

   

(за

 

1898

 

годъ

доставлено). .

Введенская

 

с.

  

Калинина

 

за

 

1896

 

и

 

1397

 

гг.

   

6

 

р.

     

,

Троицкая

 

с.

 

Ѳедьковой-слободки

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

Юр.

Солигаличскаго

 

3

 

окррга.

-Георгіевская

 

на

 

Старомъ-за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Преображенская

 

с.

 

Гусева

 

за

 

1895,

 

1896

 

и

  

1897

 

г.

  

15

 

р.

Кологривскаго

 

1

 

округа.

Преображенская

    

с.

   

Михайловскаго

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

руб.

 

(за

1898

 

г.

 

уплачено).
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Кологривскаго

 

3

 

округа.

Николаевская

 

с.

 

Верхнемежскаго

 

за

 

1896

 

и

 

1897гг.

 

Юр.

Дмитріевская

 

с.

 

Паломы

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

руб.

  

(за

 

1898

 

годъ

доставлено).

Успенская

 

с.

 

Турдіева

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Покровская

 

с.

 

Понгп

 

за

 

1897

 

г.

 

3

 

р.

Ветлужскаго

 

2

 

округа.

Спасская

 

с.

 

Спасскаго

 

за

 

1894

 

и

  

1895

 

гг.

 

10

 

р.

Варнавинскаго

 

1

 

округа.

Тродцкій

 

соборъ

 

г.

 

Варнавина

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

10

 

р.

Николаевская

 

с.

 

Баковъ

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Покровская

 

с.

 

Темты

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Архангельская

 

с.

 

Сквозниковъ

 

за

 

1897

 

г.

 

5

 

р.

Георгіевская

 

с.

 

^Георгіевскаго

 

на

 

Волу

   

за

   

1894,

    

1895

 

и

1896

 

гг.

 

15

 

р.

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторін.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церк.

 

старосты

 

къ

 

церквамъ:

Христорождественской

 

с.

 

Плоскипина

 

Костром,

 

у. — кр.

 

Андрей

Алекс.

 

Хвостовъ;

 

къ

 

Благовѣщенской

 

ц.

 

с.

 

Благовѣщенскаго

Юрьевец.

 

у. — кр.

 

Николай

 

Ник.

 

Яблоковг.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Отъ

 

канцеляріи

 

г.

 

Оберъ-Про-

курора

 

Св.

 

Синода.

 

Отъ

 

С.-Петербургской

 

Синодальной

 

типографіи.

Церкви,

 

не

 

доставившія

 

подписпой

 

платы

 

за

 

Костромскія

 

Епарх.

 

Вѣдо-

мости

 

за

 

истекшіе

 

годы.

 

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костром,

 

д.

 

консисторіи.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинарш

 

Прот.

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинарш

 

В.

 

Строевъ.

Дозв.

 

цепятроя).

 

Апрѣля

 

12

 

дня

 

1898

 

г.

         

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

типографіи.
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ОТДѢЛЪ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

НЕОФЩШШІ.1

Пѣснословія

 

въ

 

честь

 

погребенія

 

Христова

м

 

въ

 

память

 

усопшихъ.

Поученіе^

 

Преосвященнѣишаго

 

Виссариона

 

въ

 

недѣлю

Женъ

 

Мѵроносицъ.

Пѣсшсловлю

 

погребете

 

Твое

 

(изъ

 

стнхиръ

праздника).

ЩШегодняшнее

 

Воскресенье

 

посвящено

 

прославленно

 

погре-

бенія

 

Христова

 

п

 

вмѣстѣ

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

которыя

 

принимали

 

уча-

стіе

 

въ

 

погребевіи

 

Христовомъ,

 

именно:

 

Іосафа

 

Аримаѳейскаго

п

 

Нпкодима,

 

которые

 

сняли

 

съ

 

креста

 

тѣло

 

Іисусово,

 

обвили

 

его

чистою

 

плащаницею,

 

умастили

 

благовонными

 

веществами

 

и

 

по-

ложили

 

въ

 

новой

 

гробовой

 

пещерѣ.

 

При

 

семъ

 

воспоминаются

св.

 

жены-мтроносицы,

 

которыя

 

собирались

 

почтить

 

погребеннаго

Христа

 

пзліяніемъ

 

на

 

Него

 

драгонѣннаго

 

мура.

 

По

 

прошествіи

покоя

 

субботняго

 

дня,

 

опѣ

 

явились

 

у

 

гроба

 

Христова

 

съ

 

приго-

товленнымъ

 

мтромъ,

 

но

 

уже

 

не

 

могли

 

употребить

 

его,

 

ибо

 

не

нашли

 

Христа

 

во

 

гробѣ.

 

Онъ

 

воскресъ

 

и

 

сталъ

 

являться

 

близ-

кимъ

 

къ

 

Нему

 

лицамъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ.

Воспоминая

 

погребеніе

 

Христово,

 

св.

 

церковь

 

прославляетъ

оное

 

многочисленными

 

пѣснословіями,

 

въ

 

ряду

 

которыхъ

 

нмѣетъ

преимущество

 

трогательная

 

пѣснь:

 

Тебе,

 

одѣющагѳся

 

свѣгПомъ,

 

яко

ризою.

 

Прославляя

 

погребеніе

 

Христово

 

въ

 

своихъ

 

пѣснопѣиіяхъ,

церковь

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

спасительное

 

значеніе

 

смерти

 

и

 

погре-

бенія

 

Христова.

 

Погребенпый

 

Христосъ

 

не

 

оставался

 

въ

 

бездѣй-

ствіи,

 

хотя

 

лежалъ

 

во

 

гробѣ.

 

Во

 

гробѣ

 

возлежд

 

плотію,

 

Онъ

дугаею

 

сходплъ

 

въ

 

адъ

 

пе

 

для

 

того,

 

чтобы

 

остаться

 

здѣсь

 

въ

плѣпу,

 

подобно

 

прочимъ

 

умергаимъ,

 

а

 

для

 

того,

 

чтобы

 

побѣдить

діайола,

 

владыку

 

ада.

    

Эта

 

побѣда

 

состояла

 

въ

 

томъ,

    

что

 

Онъ
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благовѣстилъ

 

въ

 

адѣ

 

свободу

 

отъ

 

власти

 

діавола

 

и

 

извелъ

 

Вѣ

рай

 

всѣхъ

 

ветхозавѣтныхъ

 

праведниковъ,

 

съ

 

вѣрою

 

ожидавшихъ

Его

 

пришествія

 

къ

 

нимъ,

 

и

 

даже

 

великихъ

 

грѣпшиковъ,

 

положив-

шихъ

 

начало

 

покаянія

 

передъ

 

смертію,

 

каковы,

 

напрпмѣръ,

 

были

 

по-

гибшіе

 

въ

 

потонѣ

 

нѣкоторые

 

современники

 

Ноя.

 

Кромѣ

 

того,,смерть

и

 

погребеніе

 

Христовы

 

были

 

спасительны

 

по

 

своимъ

 

плодотвор-

нымъ

 

послѣдствіямъ

 

для

 

всѣхъ

 

людей,

 

имѣющихъ

 

увѣровать

 

во

Христа.

 

Смерть

 

Христова

 

сдѣлалась

 

сѣменемъ

 

жизни,

 

давшимъ

безмѣрпо

 

великій

 

плодъ.

 

Аще

 

зерно

 

пшенично,

 

падъ

 

на

 

землю,

 

не

умретъ,

 

то

 

едино

 

пребываетъ.

 

Аще

 

же

 

умретъ,

 

многъ

 

плодъ

 

со-

творить

 

(Іоан.

 

12,

 

24).

 

Согласно

 

сему

 

предсказанію

 

Христову,

плодомъ

 

смерти

 

Христовой

 

явилась

 

вселенская

 

церковь,

 

напол-

ненная

 

безчисленнымп

 

вѣрующими

 

во

 

Христа

 

изъ

 

всѣхъ

 

наро-

довъ.

 

Эти

 

вѣрующіе

 

въ

 

крещеніи

 

спогреТілись

 

Христу

 

для

 

того,

чтобы

 

даѣстѣ

 

со

 

Христомъ

 

возстать

 

для

 

новой

 

благодатной

 

и

вѣчной

 

жизни.

 

И

 

вотъ

 

сіп-то

 

спасптельныя

 

дѣйствія

 

погребенія

Христова

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

церковь,

 

когда

 

прославляетъ

 

оное

 

сво-

ими

 

пѣснопѣніями.

При

 

мысли

 

о

 

пѣснонѣніяхъ,

 

которыми

 

чествуется

 

погребе-

Hie

 

Христово,

 

естественно

 

приходитъ

 

па

 

умъ

 

чествованіе

 

каж-

даго

 

православнаго

 

христіанина

 

священными

 

пѣснолѣніями.

 

Къ

числу

 

таковыхъ

 

принадлежать

 

псалмы.

 

Такъ,

 

въ

 

чинѣ

 

отпѣванія

умерпшхъ

 

положены

 

два

 

псалма

 

90-й

 

и

 

118-й.

 

Чтеніемъ

 

,п

 

пѣ-

ніеііѣ

 

90-го

 

псалма:

 

Живый

 

въ

 

помощи

 

Вышняго

 

въ

 

кровѣ

 

Бога

небеснаго

 

водворится...,

 

церковь

 

выражаетъ

 

желаніе,

 

чтобы

 

душа

умершаго,

 

при

 

жизни

 

уповавшаго

 

на

 

Господа

 

и

 

бывшаго

 

подъ

защитою

 

Его,

 

водворилась

 

въ

 

вѣчныхъ

 

обптеляхъ

 

Отца

 

небес-

наго

 

;

 

согласно

 

обѣтованіямъ

 

Христа

 

Спасителя.

 

Что

 

касается

4

 

до

 

118-го

 

псалма

 

или

 

17-й

 

каѳизмы,

 

начинающейся

 

словами:

-

 

Блажени

 

непорочніи

 

въ

 

путь

 

ходящги

 

въ

 

законѣ

 

Господнемъ,

 

то

сими

 

словами

 

внушается

 

намъ,

 

что

 

всѣ

 

мы,

 

пока

 

живемъ

 

на

землѣ, — странники

 

и

 

пришельцы

 

и

 

что

 

должны

 

помнить

 

цѣль

земного

 

странствовапія

 

и

 

идти

 

къ

 

сей

 

цѣли

 

путемъ

 

закона

 

Го-

сподня,

 

непорочно,

 

не

 

сбиваясь

 

съ

 

этого

 

пути

 

пристрастіемъ

 

къ

земнымъ

 

благамъ.



231

Не

 

только

 

въ

 

церковномъ

 

богослуженіи,

 

но

 

п

 

ввѣ

 

храма

существуетъ

 

обычай

 

читать

 

Псалтирь

 

въ

 

память

 

усопшихъ.

 

Такъ,

читается

 

Псалтирь

 

надъ

 

гробомъ

 

усопшаго

 

до

 

выноса

 

его

 

въ

 

цер-

ковь

 

для

 

отпѣванія.

 

Послѣ

 

погребенія

 

принято

 

читать

 

Псалтирь

по

 

усопшемъ

 

въ

 

теченіе

 

40

 

дней,

 

полгода,

 

цѣлый

 

годъ,

 

иногда

нѣсколько

 

годовъ

 

сряду.

 

Спрашивается:

 

есть

 

ли

 

для

 

этого

 

какое-

нибудь

 

основаніе?

 

Имѣетъ

 

ли

 

Псалтирь

 

какое-нибудь

 

отношеніе

къ

 

поминовенію

 

усопшихъ?

 

Правду

 

сказать:

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

псалма

 

съ

 

молитвою

 

объ

 

упокоеніп

 

отшедшей

 

души,

 

за

 

исключе-

ніемъ

 

развѣ

 

того

 

изъ

 

нихъ,

 

въ

 

которомъ

 

псалмопѣвецъ

 

модится:

Помяни

 

Господи

 

Давида

 

гі

 

всю

 

кротость

 

его.

 

Но

 

и

 

эти

 

моли-

твенный

 

слова

 

относятся

 

только

 

къ

 

одному

 

лицу

 

опредѣленному.

Въ

 

прочихъ

 

псалмахъ

 

нѣтъ

 

ничего

 

подобнаго.

 

Для

 

чего

 

же,

однако,

 

псалмы

 

читаются

 

въ

 

память

 

усопшихъ?

Во-первыхъ,

 

для

 

утѣшенія

 

сродниковъ

 

усопшаго.

 

Апостолъ

преподаетъ

 

христіанамъ

 

наставленіе:

 

не

 

скорбите

 

о

 

умершихъ,

якоже

 

и

 

прочіи

 

неимущіи

 

упованія

 

(1

 

Сол.

 

4,

 

13).

 

Сими

 

сло-

вами

 

апостолъ

 

предостерегаете

 

христіанъ

 

отъ

 

подраженія

 

языч-

никамъ,

 

которые

 

предавались

 

безутѣшной

 

скорби

 

о

 

смерти

 

близ-

кихъ

 

имъ

 

лицъ.

 

Это

 

потому,

 

что

 

одна

 

изъ

 

нихъ

 

совсѣмъ

 

не

 

вѣ-

рили

 

въ

 

загробную

 

жизнь,

 

другіе,

 

хотя

 

имѣли

 

смутное

 

нред-

ставленіе

 

о

 

загробной

 

жизни,

 

убѣждены

 

были

 

въ

 

безполезиости

зауповойныхъ

 

молитвъ;

 

поэтому

 

ни

 

тѣ,

 

пи

 

другіе

 

не

 

искали

 

и

лишены

 

были

 

утѣшеній,

 

оплакивая

 

смерть

 

умершихъ.

 

Но

 

хри-

стіанамъ

 

грѣшно

 

предаваться

 

безутѣшной

 

скорби

 

объ

 

умершихъ.

Они

 

знаютъ,

 

что

 

человѣвъ

 

умираетъ

 

только

 

по

 

тѣду,

 

а

 

душа

его

 

безсмертпа,

 

что

 

Богъ

 

есть

 

Богъ

 

живыхъ,

 

а

 

не

 

мертвыхъ,

что

 

для

 

Бога

 

всѣ

 

живы,

 

что

 

чрезъ

 

Бога

 

можво

 

имѣть

 

духовное

общеніе

 

съ

 

умершими

 

и

 

что

 

поэтому

 

молитвы

 

о

 

нихъ,

 

возноси-

мыя

 

къ

 

Господу,

 

Богу

 

духовъ

 

и

 

всякой

 

плоти,

 

могутъ

 

быть

 

так-

же

 

дѣйствнтельны,

 

какъ

 

и

 

молитвы

 

за

 

живущихъ.

 

Убѣжденіе

во

 

всемъ

 

этомъ

 

служить

 

источникомъ

 

утѣшенія

 

въ

 

скорби

 

объ

умершихъ.

 

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

имѣть

 

пріемлемость

 

къ

 

подѳб-

нымъ

 

утѣшеніямъ,

 

весьма

 

полезно

 

приготовлять

 

себя

 

къ

 

нимъ

чтеніемъ

 

Псалтири.

 

Въ

 

псалмахъ

 

дается

 

руководство

 

къ

 

возбуж-
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денію

 

и

 

къ

 

поддержанію

 

въ

 

себѣ

 

духовной

 

бодрости

 

и

 

силы.

Псалмы

 

научаютъ

 

насъ

 

прославлять

 

Бога

 

за

 

Его

 

великія

 

дѣла

и

 

совершенства;

 

благодарить

 

Бога

 

за

 

Его

 

безмѣрныя

 

милости

ко

 

всѣмъ

 

людямъ,

 

возносить

 

къ

 

Богу

 

мольбу

 

о

 

прощеніи

 

грѣ-

ховъ,

 

объ

 

успокоеніи

 

дукіи,

 

угнетаемой

 

многообразными

 

скорбями,

выражать

 

предъ

 

Богомъ

 

смиренное

 

сознаніе

 

своего

 

ничтожества

и

 

недостоинства.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

возвышая

 

нашъ

 

духъ

 

къ

 

Бо-

гу,

 

поставляя

 

насъ

 

предъ

 

лице

 

Божіе,

 

псалмы

 

отвлекаютъ

 

пашъ

духъ

 

отъ

 

житейскпхъ

 

скорбей,

 

отъ

 

уныпія

 

и

 

облегчаютъ

 

ему

возможность

 

переносить

 

тяжесть

 

разлуки

 

съ

 

дорогимъ

 

суще"

ствомъ,

 

поддерживаютъ

 

упованіе

 

на

 

милость

 

къ

 

нему

 

Господа —

Владыки

 

живота

 

и

 

смерти.

Во-вторыхъ,

 

псалмы,

 

служа

 

источникомъ

 

утѣшенія

 

для

 

насъ

въ

 

скорби

 

объ

 

умершихъ,

 

въ

 

тоже

 

самое

 

время

 

могутъ

 

быть

употребляемы

 

съ

 

великою

 

пользою

 

для

 

самихъ

 

умершихъ.

 

Прав-

да,

 

въ

 

псалмахъ

 

нѣтъ

 

молитвъ

 

объ

 

отшедшихъ

 

душахъ.

 

Моле -

Hie

 

объ

 

нпхъ

 

обыкновенно

 

соединяется

 

съ

 

чтеніемъ

 

Псалтири.

Каждая

 

каѳизма

 

раздѣляется

 

на

 

три

 

части.

 

По

 

прочтеніи

 

каж-

дой

 

части,

 

читающій

 

Псалтирь,

 

въ

 

память

 

умершаго,

 

присово-

купляете

 

особую

 

поминальную

 

молитву

 

о

 

душѣ

 

его.

 

Но

 

извѣ- 1

стно,

 

что

 

благочестіе

 

молящагося

 

есть

 

необходимое

 

условіе

 

для

успѣха

 

молитвы.

 

Чѣмъ

 

благочестивѣе

 

молитвенпикъ,

 

тѣмъ

 

бого-

угоднѣе

 

его

 

молитва.

 

Но

 

чтеніемъ

 

Псалтири

 

наипаче

 

питается

духъ

 

благочестія.

 

Слѣдственно,

 

если

 

благочестивое

 

настроеніе

души

 

павѣяно

 

богодухповенными

 

псалмами,

 

то,

 

несомненно,

 

мо-

литва

 

ея

 

объ

 

умершемъ

 

будетъ

 

теплѣе,

 

усерднѣе

 

и,

 

слѣдовательно,

плодотворнѣе

 

для

 

души

 

умершаго.

 

Въ

 

силу

 

убѣжденія

 

въ

 

пло-

дотворности

 

чтенія

 

Псалтири

 

объ

 

усопшихъ

 

у

 

насъ

 

принято

 

по-

ручать

 

это

 

чтеніе

 

кому-либо

 

изъ

 

ностороннихъ

 

лицъ,

 

иначе — зака-

зывать

 

имъ

 

это

 

святое

 

дѣло.

 

Дѣлать

 

подобные

 

заказы

 

очень

 

лег-

ко

 

для

 

людей,

 

имѣющихъ

 

достаточныя

 

средства.

 

Посему

 

многіе

обращаются

 

съ

 

этими

 

заказами

 

во

 

многія

 

мѣста.

 

Къ

 

сожалѣнію,

поручая

 

это

 

святое

 

дѣло

 

чужимъ

 

лицамъ,

 

заказчики

 

сами

 

или

совсѣмъ

 

не

 

принимаюсь,

 

или

 

принимаютъ

 

самое

 

малое

 

участіе

въ

 

немъ.

 

Нельзя

 

похвалить

 

ихъ

 

за

 

это.

 

Должны

 

же

 

они

 

разсу-
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дить,

 

что

 

чужія

 

лица,

 

которымъ

 

они

 

поручаютъ

 

читать

 

Псал-

тирь

 

въ

 

память

 

покойника,

 

не

 

могутъ

 

такъ

 

живо

 

принимать,

 

къ

сердцу

 

Судьбу

 

его,

 

какъ

 

свойственно

 

это

 

роднымъ

 

его.

 

Посему,

 

если

они

 

искренно

 

любятъ

 

умершаго

 

по

 

родству

 

съ

 

нимъ,

 

то

 

гораздо

больше

 

они

 

услужили

 

бы

 

ему,

 

если

 

бы

 

сами

 

лично

 

присутство-

вали

 

при

 

чтеніи

 

Псалтири.

 

Аминь.

Разборъ

 

пей

 

графа

 

Льва

 

Николаевича

 

Толстого

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

прашаіъ

жизни

 

человѣка.

 

Весѣды

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Послѣлова

 

*).

Лі

 

\Л

   

Ю

  

jllj

 

ьЬДа

      

ДасАз

      

/Лх

Несправедливо

  

графъ

  

Толстой

 

отвергаетъ

 

законное

 

прави-

тельство

 

и

 

всякую

 

власть.

Проповѣдникъ

 

безбожнаго

 

ученія,

 

гр.

 

Толстой,

 

неправо

 

и

озлобленно

 

пападая

 

на

 

православную

 

церковь

 

и

 

ея

 

духовенство,

съ

 

пеменыпею

 

злобою

 

нападаетъ.на

 

правительство

 

и

 

на

 

всякую

власть.

 

Онъ

 

учитъ,

 

что

 

не

 

нужны

 

для

 

людей

 

нпкакіе

 

правители

и

 

начальники;

 

утверждаетъ

 

даже,

 

что

 

Оамъ

 

Господь

 

нашъ

I.

 

Христосъ

 

былъ

 

противъ

 

всякой

 

власти.

 

Неправо

 

учитъ

 

лож-

ный

 

учитель,

 

клевещетъ

 

онъ

 

и

 

на

 

Самого

 

Спасителя

 

нашего.

Нигдѣ

 

и

 

никогда

 

не

 

училъ

 

Господь

 

нашъ

 

I.

 

Христосъ,

 

что

власти

 

не

 

нужны

 

или

 

не

 

надо

 

повиноваться

 

имъ,

 

и

 

никакимъ

Свопмъ

 

поступкомъ

 

не

 

выразилъ,

 

что

 

Онъ

 

считаетъ

 

ненужной

власть;

 

напротивъ,

 

Ояъ

 

училъ

 

повиновенію

 

власти

 

и

 

исполне-

ний

 

ея

 

требованій.

 

Такъ,

 

когда

 

желающіе

 

уловить

 

Его

 

въ

 

сло-

вѣ

 

и

 

обвинить

 

въ

 

противленіи

 

власти,

 

фарисеи

 

спросили

 

Его:

достойно

 

ли

 

есть

 

дати

 

кинсонъ

 

кесареви,

 

или

 

ни

 

(Мѳ.

 

22,17),

т.

 

е.

 

надо

 

ли

 

платить

 

подать

 

императору,

 

или

 

не

 

надо?

 

Онъ

велѣлъ

 

показать

 

Ему

 

монету,

 

на

 

которой

 

было

 

изображеніе

императора,

 

и

 

спросилъ

 

ихъ:

 

„чье

 

это

 

изображете?"

 

Они

 

отвѣ-

чали:

 

„кесарево"

 

илп|императорово;

   

тогда

 

Онъ

 

сказалъ:

 

возда-

*)

 

Прододженіе.

 

См.

 

-Ш

 

4,

 

5,

 

6,

 

7

 

Костр.Еп.

 

Вѣд.

 

1898

 

г.
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дите

 

убо

 

кесарева

 

кесаревы

 

и

 

Божія

 

Богови

 

(Мѳ.

 

22,

 

21).

Очевидно,

 

что

 

Спаситель

 

нашъ

 

велѣлъ

 

повиноваться

 

императору

и

 

платить

 

ему

 

подать.

 

Въ

 

подтвержденіе

 

своего

 

ложнаго

 

уче-

нія

 

гр.

 

Толстой

 

ссылается

 

па

 

слова

 

Самого

 

Спасителя:

 

царіе

языкъ

 

гоеподшвуютъ

 

ими

 

и

 

обладающие

 

ими

 

благодатен

нарицаются;

 

вы

 

же

 

не

 

тагсо,

 

но

 

болт

 

въ

 

васъ

 

да

 

будетъ,

яко

 

мнііі,

 

и

 

старѣй,

 

яко

 

служаіі

 

(Лук.

 

22,

 

25.

 

26).

 

Непо-

пятно,

 

какимъ

 

образомъ

 

гр.

 

Толстой

 

выводитъ

 

изъ

 

означепныхъ

словъ

 

Спасителя,

 

что

 

Господь

 

отвергаетъ

 

свѣтскую

 

власть.

Господь

 

говоритъ:

 

цари

 

господствуют

 

надъ

 

народами

 

и

 

вла-

дѣішціи

 

пми

 

благодѣте.іями

 

называются;

 

такъ

 

поступаютъ

свѣтскіе

 

владѣтели,

 

но

 

вы,

 

какъ

 

предназначенные

 

быть

 

духов-

ными

 

владетелями,

 

поступайте

 

не

 

такъ,"

 

но

 

кто

 

изъ

 

васъ

 

больше,

будь

 

какъ

 

меньшій,

 

п

 

начальствующій,

 

какъ

 

служащій,

 

т-.

 

е.

кто

 

изъ

 

васъ

 

будетъ

 

выше

 

поставленъ

 

въ

 

царствѣ

 

Христовомъ

или

 

церкви

 

Христовой,

 

тотъ

 

заботься

 

не

 

о

 

владычествѣ

 

надъ

подчиненными

 

своими,

 

а

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

,больше

 

служить

 

благу

 

и

спасенію

 

ввѣренпыхъ

 

ему

 

чадъ

 

Божіпхъ.

 

И

 

это

 

Господь

 

пока-

залъ

 

собственнымъ

 

примѣромъ,

 

на

 

той

 

же

 

тайной

 

вечери,

 

на

которой

 

произнесены

 

были

 

Имъ

 

и

 

выіпеозначенныя

 

слова;

 

Онъ,

Господь

 

ц

 

Учитель,

 

исполнилъ

 

должность

 

слуги,

 

т.

 

е.

 

умылъ

ученикамъ

 

ноги.

 

Если

 

бы

 

Господь

 

говорилъ

 

ученикамъ

 

Своимъ

 

о

власти

 

не

 

духовной,

 

а

 

свѣтской,

 

какая

 

должна

 

быть

 

въ

 

христіан-

скомъ

 

государствѣ,

 

то

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

нельзя

 

было

 

бы

 

видѣть

въ

 

словахъ

 

Спасителя

 

отрицаніе

 

власти.

 

Онъ

 

говоритъ,

 

что

болыпій

 

изъ

 

васъ

 

будь,

 

какъ

 

меньшій,

 

и

 

начальствующій,

 

какъ

служащій;

 

не

 

отвергъ

 

Господь

 

въ

 

людяхъ

 

большинства

 

или

 

на-

чальста,

 

а

 

только

 

указалъ,

 

какъ

 

поставленный

 

болыппмъ

 

или

 

на-

чальникомъ

 

долженъ

 

поступать

 

съ

 

низшими

 

и

 

подчиненными.

Господь

 

пашъ

 

I.

 

Христосъ

 

сказалъ

 

еще:

 

царство

 

Мое

 

не

 

отъ

МІра

 

сего

 

(Іоан.

 

18,

 

36),

 

по

 

это

 

Онъ

 

говорилъ

 

о

 

Своемъ

 

ду-

ховномъ

 

царствѣ,

 

т.

 

е.

 

объ

 

устроенной

 

Имъ

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ

 

цер-

кви,

 

въ

 

которой

 

поставлены

 

и

 

свои

 

особенные

 

правители.

 

Сво-

ими

 

словами

 

Спаситель

 

отнюдь

 

не

 

отвергъ

 

власти

 

земной,

 

что

очевидно

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

Его

 

словъ:

 

Аще

 

отъ

 

міра

 

сего

 

было
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бы

 

царство

 

Мое,

   

слуги

 

Мои

 

убо

 

подвизалися

 

быша,

 

да

 

не

преданъ

 

быхъ

 

былъ

 

гудеомъ

   

(Іоан.

 

18,

 

36).

 

Господь

 

прямо

 

ука-

зывает^

 

что

 

въ

 

земныхъ

 

царствахъ

 

преданные

 

царю

 

люди

  

обо-

ропяютъ

 

и

 

защищаютъ

 

своего

 

царя,

   

и

 

такой

 

порядокъ

 

Онъ

 

не

считаетъ

 

незакопнымъ.

 

Если

 

бы

   

Спасптель

 

отвергалъ

 

власти

 

въ

царствахъ

 

земныхъ,

 

то

 

Онъ

 

прямо

 

бы

 

и

 

училъ,-

   

что

 

для

 

людей

не

 

нужны

 

ни

 

цари

 

и

 

никакія

 

власти;

    

тоже

 

бы

 

сказалъ

 

Онъ

 

и

Пилату,

    

что

 

не

 

только

 

Я — не

 

царь,

 

но

 

никакіе

 

цари

   

людямъ

не

 

нужны.

 

Хотя

 

враги

 

Христовы,

 

первосвященники

 

и

 

книжники, '

обвиняли

 

I.

 

Христа,

   

что

   

Онъ

 

возмущаетъ

 

народъ

 

и

 

не

 

велитъ

платить

 

царю

 

подати,

 

но

 

это

 

была

 

клевета

 

на

 

Христа;

 

по

 

пзслѣ-

дованію

 

Пилата,

 

который

 

должепъ

 

былъ

 

хорошо

 

знать,

 

возмути-

тель

 

ли

 

былъ

 

Христосъ,

    

оказался

 

Онъ

 

вовсе

 

невиниымъ.

    

Что

Спасптель

 

не

 

отвергалъ

 

свѣтской

 

власти,

 

это

 

до

 

очевидности

 

до-

казываютъ

 

посланные

 

Имъ

 

въ

 

міръ

 

св.

 

апостолы,

   

которые

 

про-

повѣдывалн

 

и

 

разъясняли

 

божественное

 

Его

 

ученіе,

 

руководимые

Св.

 

Духомъ,

 

сошедшимъ

   

на

 

нихъ

 

въ

 

50-й

 

день

 

по

 

воскресепіи

Іисуса

 

Христа.

   

Такъ,

 

св.

 

ап..

 

Петръ

 

говоритъ:

   

Бога

   

бойтеся,

царя

 

чтите

 

(I

 

Петр.

 

2,

 

17).

    

И

 

ап.

 

Павелъ

 

поучаетъ

 

вѣрую-

щпхъ

 

во

 

Христа:

 

всяка

 

душа

 

властемъ

 

предероюащимъ

 

да

 

по-

винуется^

  

нѣсть

 

бо

 

власть,

   

аще

  

не

 

отъ

 

Бога;

   

сущъя

 

owe

власти

 

отъ

 

Бога

 

учинены

 

суть.

   

Тѣмже

 

противляяйся

 

вла-

сти

   

Бооюъю

 

повелѣнію

 

противляется:

   

противляющіеся

 

же

себѣ

 

грѣхъ

 

пріелиютъ

 

(Рим.

 

13,

 

1—2).

   

Не

 

очевидно

 

ли,

 

что

свѣтская

 

власть

 

отъ

 

Бога

 

учреждена

 

п

 

что

 

противиться

 

ей

 

грѣхъ.

Власть

 

учреждена,

    

конечно,

   

для

 

того,

    

чтобы

 

во

 

всякомъ

обществѣ

 

или

 

государстве

 

былъ

 

порядокъ,

    

для

   

каждаго

 

члена

государства

 

желательный

 

и

 

полезный.

 

Чю

 

бы

 

было

 

съ

 

государ-

ствомъ

 

или

 

обществомъ,

    

въ

   

которомъ

 

не

 

было

 

бы

 

облеченнаго

властію

 

руководителя?

    

Тогда

 

всякій

 

члепъ

 

желалъ

 

бы

 

жпть

 

по

своему,

 

часто

 

во

 

вредъ

 

другому;

 

одинъ

 

желалъ

 

бы

 

того,

 

другой —

другого;

 

лучшую-

 

часть

 

изъ

 

благъ

 

міра

 

всякій

 

бралъ

 

бы

 

себѣ,

 

не

уступая

 

другому.

    

Что^бы

 

тогда

 

было

 

съ

 

обществомъ?

    

Полный

безпорядокъ,

 

полное

 

несогласіе

 

и

 

раздоръ

 

могли

 

бы

 

привести

 

къ

гибели

 

самое

 

общество.

    

Поэтому

   

даже

 

у

 

дикихъ

 

народовъ

 

су-
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ществуютъ

 

правители

 

и

 

никакое

 

государство

 

въ

 

свѣтѣ

 

не

 

бы-

ваетъ

 

безъ

 

высшаго

 

правителя

 

и

 

установленныхъ

 

властей.

 

Какъ

же

 

нашъ

 

непризванпый

 

учитель

 

утверждаетъ,

 

что

 

никакая

 

власть

не

 

нужна?

 

Гдѣ

 

на

 

свѣтѣ

 

онъ

 

нашелъ

 

такое

 

государство

 

и

 

откуда

онъ

 

узиалъ,

 

что

 

безъ

 

правителя

 

и

 

руководителя

 

въ

 

обществѣ

будетъ

 

полный

 

порядокъ

 

и

 

спокойствіе?

 

Ничѣмъ

 

онъ

 

этого

 

не

доказалъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

доказать.

Непризванпый

 

учитель,

 

вооружаясь

 

противъ

 

власти

 

и

 

желая

подорвать

 

къ

 

ней

 

довѣріе

 

и

 

уважепіе,

 

иногда

 

ярко

 

рисуетъ,

 

какъ

управители

 

нѣкоторыхъ

 

областей

 

злоупотребляли

 

своею

 

властію;

живо,

 

напр.,

 

описываетъ,

   

какъ

 

одинъ

 

губернаторъ

 

тѣлесно

 

на-

казтаналъ

 

крестьянъ,

    

не

   

хотввшихъ

  

повиноваться

 

власти,

 

или,

какъ

 

власти

    

переселяли

    

вредныхъ

  

людей

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

другое

 

и

 

тѣмъ

 

наносили

 

имъ

 

большой

 

убытокъ;

   

но

 

какъ

 

губер-

наторъ,

 

такъ

 

и

 

власти

 

действовали

 

по

 

установлепнымъ

 

законамъ;

преступниковъ

   

законъ

   

караетъ

 

и

 

тѣмъ

 

ограждаетъ

 

порядокъ

 

и

спокойствіе

 

въ

 

государствѣ.

    

Конечно,

   

жаль

 

людей,

 

подвергаю-

щихся

 

иногда

 

жестокому

 

наказанію,

   

но,

   

несчастные,

 

они

 

сами

навлекаютъ

 

на

 

себя

 

это

 

наказаніе

 

противлепіемъ

 

власти;

   

нака-

заніе

 

это

 

ихъ

 

исправленіе;

 

вѣдь

 

никто

 

же

 

не

 

станетъ

 

обвинять

отца

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

   

для

 

исправленія

 

своего

 

родного

 

сына

 

под-

вергаем

 

его

 

наказанію?

 

Притомъ

 

гр.

 

Толстой,

 

описывая

 

жесто-

кія

 

наказанія,

   

претерпѣваемыя

    

отъ

 

правителей

 

виновными,

 

не

уясняетъ,

 

или

 

объяспяетъ

 

по-своему

 

причины

 

этихъ

 

нежелатель-

ныхъ

 

событій;

   

къ

   

тому

   

надо

 

еще

 

присовокупить,

 

что

 

если

 

ка-

кой-нибудь

    

начальникъ

    

поступилъ

 

въ

 

томъ

 

или

 

иномъ

 

случаѣ

неосторожно,

 

противозаконно

 

или

 

жестоко,

 

ужели

 

поэтому

 

нуж-

но

 

отмѣнить

 

всѣхъ

 

пачальниковъ?

 

Виновный

 

начальникъ

  

и

 

дол-

женъ

 

понести

 

приличное

   

наказаніе

 

и

 

должевъ

 

быть

    

замѣненъ

новымъ,

 

какъ

 

это

 

и

 

бываетъ.

 

Сколько,

 

напр.,

   

въ

 

нашемъ

 

госу-

дарстве

 

и

 

губернаторовъ

 

и

 

другихъ

   

правителей

 

весьма

 

попечи-

тельныхъ

 

о

 

благѣ

   

ввѣренныхъ

 

имъ

 

людей;

    

сколько

  

губернато-

ровъ

 

и

 

правителей,

 

которыхъ

 

подчиненные

 

иыъ

   

называютъ

 

сво-

ими

 

благодѣтелями

 

и

 

отцами!

 

Почему

 

же

 

нашъ

 

учитель

  

выста-

вляетъ

 

на

 

показъ

 

міру

 

недобрыя

 

дѣянія

 

нѣкоторыхъ

 

правителей,

і
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а

 

умалчиваетъ

 

о

 

дѣяніяхъ

 

истинно-благодѣтельныхъ?

 

Безъ

 

со-

мнения,

 

добрыхъ

 

правителей

 

несравненно

 

больше,

 

чѣмъ

 

дурныхъ.

Зачѣмъ

 

же

 

всѣхъ

 

правителей

 

отвергать,

 

и

 

тѣмъ

 

лишать

 

благо-

дѣтельнаго

 

вліянія

 

ихъ

 

на

 

подчиненныхъ

 

имъ?

 

Напрасно

 

же

 

гр.

Толстой

 

возстаетъ

 

противъ

 

всякаго

 

начальства;

 

возставать

 

про-

тивъ

 

начальства— значить

 

возставать

 

противъ

 

порядка

 

и

 

благо-

денствія

 

подчиненныхъ,

 

значитъ

 

поощрять

 

безпорядокъ,

 

самовла-

стіе

 

и

 

ело

 

между

 

людьми.

Итакъ,

 

православные,

 

не

 

слушайте

 

ложнаго

 

ученія

 

непри-

званнаго

 

учителя:

 

оно

 

противно

 

ученію

 

Самого

 

Спасителя

 

на-

шего;

 

съ

 

благопокорностью

 

подчиняйтесь

 

Богомъ

 

поставленнымъ

надъ

 

вами

 

начальникам^

 

повинуйтесь

 

имъ

 

охотно,

 

по

 

совѣсти,

а

 

особенно

 

"повинуйтесь

 

высшему

 

правителю

 

нашего

 

отечества,

Благочестивѣйшему

 

Императору,

 

Помазаннику

 

Божію

 

и

 

попечи-

тельному

 

о

 

благѣ

 

нашемъ

 

отцу.

(До

   

слѣд.

   

№).

*С¥

 

*Х

 

/~X*W

 

К

   

Tf^TP

 

^яучгс

 

TY^V

     

тг

 

"X*

 

тY Г\ ^С^ І~¥

Щтреинее

 

богослуженіе

 

въ

 

св.

 

Пасху,

 

по

 

своему

 

составу,

есть

 

единственное

 

въ

 

годичномъ

 

кругѣ

 

праздничнаго

 

богослуже-

нія.

 

Все,

 

чѣмъ

 

отличается

 

утреннее

 

богослуженіе

 

великихъ

 

праз-

дниковъ,

 

какъ-то:

 

поліелей,

 

величаніе,

 

словословіе, —все

 

это

 

цер-

ковнымъ

 

уставомъ

 

какъ

 

бы

 

считается

 

малымъ

 

для

 

возвеличенія

того,

 

что

 

прославляется

 

въ

 

праздникъ

 

Пасхи,

 

ибо

 

Пасха— праз-

дникъ

 

праздниковъ,

 

основаніе

 

праздниковъ.

 

Евангеліе

 

не

 

благо-

вѣствуетъ,

 

какъ

 

въ

 

прочіе

 

праздники,

 

о

 

праздничномъ

 

событіи,

въ

 

виду

 

несомнѣности

 

его

 

и

 

очевидности;

 

даже

 

литургійное

 

еван-

геліе

 

въ

 

1-й

 

день

 

Пасхи

 

не

 

повѣствуетъ

 

о

 

немъ,

 

а

 

только

 

объ-

ясняет^

 

предлагая

 

высокія

 

богословскія

 

истины,

 

возвѣщенныя

евангелистомъ

 

Іоанномъ,

 

о

 

божествѣ,

 

о

 

вѣчности,

 

о

 

всемогуще-

стве

 

Сына

 

Божія

 

Т.

 

Христа,

 

вполнѣ

 

достаточныя

 

для

 

объясне-

нія

 

истины

 

Его

 

воскресенія

 

изъ

 

мертвыхъ.
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Считая

 

какъ

 

бы

 

излишнимъ

 

повѣствовательный

 

элементъ,

церковь

 

все

 

вннманіе

 

православныхъ

 

христіанъ

 

на

 

утреннемъ

богослуженіи

 

въ

 

Пасху

 

сосредоточиваетъ

 

на

 

догматическихъ

 

мы-

сляхъ

 

и

 

чувствахъ,

 

возбуждаемыхъ

 

величайшимъ

 

событіемъ,

 

-те-

перь

 

воспоминаемымъ,

 

стараясь

 

напечатлѣть

 

эти

 

мысли

 

и

 

чув-

ства

 

какъ

 

можно

 

глубже

 

въ

 

сердцахъ

 

молящихся.

 

И

 

потому

 

вся

утреня

 

въ

 

Пасху

 

состоитъ

 

почти

 

изъ

 

одного

 

канона;

 

вся

 

утреня

пасхальная

 

есть

 

одна

 

торжественная

 

пѣснь

 

(ода=ф8ѵ]),

 

отрыгнутая

отъ

 

сердца,

 

переполненнаго

 

величайшею

 

духовною

 

радостію,

 

подъ

вліяніемъ

 

мысли

 

о

 

широтѣ,

 

глубинѣ

 

и

 

необъятности

 

значенія

праздничнаго

 

событія.

Св.

 

Іоаннъ

 

Дамаскинъ,

 

златоточивый

 

творецъ

 

этого

 

канона,

совершеннѣйшимъ

 

образомъ

 

выразилъ

 

въ

 

немъ

 

чувство

 

духовнаго

восторга,

 

наполняющаго

 

-душу

 

при

 

воспоминаніи

 

о

 

преславномъ

событіи

 

въ

 

земной

 

жизни

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа.

 

Все,

 

что

только

 

можно

 

представить

 

самаго

 

утѣшительнаго

 

и

 

радостнаго

въ

 

жизни,

 

онъ

 

соединилъ

 

здѣсь

 

и

 

употребилъ,

 

какъ

 

величествен-

ныя

 

черты

 

для

 

изображенія

 

величайшаго

 

изъ

 

чудесъ,

 

какъ

 

бле-

стящія

 

краски

 

для

 

начертанія

 

картины

 

свѣтлаго

 

Христова

 

вос-

кресенія.

 

При

 

изображеніи

 

обширныхъ

 

и

 

снасительныхъ

 

дѣй-

ствій

 

воскресенія

 

Господня,

 

чувство,

 

господствующее

 

въ

 

душѣ

пѣснотворца,

 

изливается

 

въ

 

канонѣ

 

потоками

 

истиннаго

 

красно-

рѣчія.

 

Не

 

останавливаясь

 

долго

 

на

 

какой-либо

 

одной

 

мысли,

 

онъ

со

 

свойственною

 

себѣ

 

живостію

 

и

 

быстротою

 

то

 

устремляется

 

къ

самому

 

Виновнику

 

торжества

 

воскресшему

 

Господу,

 

прославляя

Его

 

божественное

 

величіе,

 

то

 

обращается

 

къ

 

живущимъ

 

на

 

зем-

ле,

 

возвещая

 

имъ

 

великую

 

радость

 

праздника,

 

то

 

къ

 

заключен-

нымъ

 

отъ

 

века

 

узникамъ

 

ада,

 

приветствуя

 

ихъ

 

съ

 

вожделеннымъ

освобожденіемъ

 

отъ

 

тягостяаго

 

плена,

 

то

 

къ

 

небу

 

и

 

небожите-

лямъ,

 

призывая

 

ихъ

 

къ

 

священному

 

веселію,

 

при

 

виде

 

славы

Господа

 

всяческихъ— Победителя

 

ада

 

и

 

смерти,

 

то

 

ублажаетъ

день

 

и

 

ночь,

 

ознаменованныя

 

столь

 

чуднымъ

 

событіемъ,

 

то

 

при-

зываетъ

 

место

 

воскресенія — Іерусалимъ

 

и

 

Сіопъ

 

къ

 

живому

 

со-

чувствию

 

всеобщей

 

радости,

 

и,

 

наконецъ,

 

возносится

 

благоговей-

ною

 

молитвою .

 

къ

  

Всевышнему

 

о

 

совершеннейшемъ

   

соединеніи
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всѣхъ

 

насъ

 

со

 

Христомъ

 

въ

 

безвечерній

 

день

 

вѣчнаго

 

Его

 

цар*-

ства,

 

имѣющаго

 

наступить

 

по

 

кончинѣ

 

міра.

 

Таково

 

общее

 

со-

держаніе

 

канона

 

на

 

св.

 

Пасху.

Внушая

 

главнымъ

 

образомъ

 

высокія

 

чувствованія,

 

достой-

ныя

 

величія

 

праздника,

 

пасхальный

 

канопъ,

 

какъ

 

видимъ,

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

раскрываетъ

 

и

 

глубокія

 

догматическія

 

истины

 

о

 

воскре-

сепіи

 

Хрпстовомъ,

 

и

 

въ

 

раскрытіи

 

этихъ

 

истинъ,

 

при

 

всей

 

крат-

кости

 

канона,

 

соотвѣтствующей

 

силѣ

 

выражаемаго

 

имъ

 

чувства,

нельзя

 

не

 

видѣть

 

нѣкоторой

 

послѣдовательности.

Раскрытіе

 

этихъ

 

истинъ,

 

безъ

 

сомпѣнія,

 

много

 

помогло

 

бы

возвышенію

 

того

 

непосредствен

 

наго

 

чувства

 

радости,

 

которое

 

воз-

буждается

 

пасхальнымъ

 

канономъ

 

въ

 

душѣ

 

христіанина.

 

Намѣтішъ

кратко

 

эти

 

истины

 

въ

 

порядкѣ

 

пѣсней

 

канона.

Первая

 

пѣспь

 

можетъ

 

быть

 

названа

 

вступленіемъ

 

въ

 

цѣлый

капонъ.

 

Ирмосъ

 

этой

 

пѣсни

 

объяспяетъ

 

причину

 

названія

 

праз-

дника

 

Воскресенія

 

Господня

 

пасхою,

 

что

 

значитъ

 

„прехожденіё".

Въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

празднпкъ

 

Пасхи

 

былъ

 

установленъ

 

въ

 

па-

мять

 

выхода

 

евреевъ

 

изъ

 

Египта

 

и

 

освобождепія

 

ихъ

 

отъ

 

рабства

египетскаго.

 

День

 

воскресенія — также

 

долженъ

 

быть

 

названъ

Пасхою,

 

только

 

въ

 

высшемъ,

 

нежели

 

ветхозавѣтыал

 

Пасха,

 

зна-

чены,

 

значеніи

 

духовномъ:

 

„отъ

 

смерти

 

бо

 

къ

 

жизни

 

и

 

отъ

 

зем-

ли

 

къ

 

небесн

 

Хрпстосъ

 

Богъ

 

насъ

 

преведе"

 

Своимъ

 

воскресе-

ніемъ,

 

и — празднуя

 

воскресеніе

 

Христово,

 

мы

 

празднуемъ

 

свой

переходъ

 

отъ

 

земли

 

къ

 

небу,

 

отъ

 

смерти

 

къ

 

жизни.

 

Понять

 

и

оцѣнпть

 

эту

 

радость

 

не

 

можетъ

 

сердце,

 

отягченное

 

плотскими

привязанностями,

 

земными

 

радостями.

 

Поэтому

 

надобно

 

очи-

стить

 

свои

 

чувства,

 

одухотворить

 

ихъ.

 

Просвѣтленнымъ

 

взоромъ

духовнымъ

 

мы

 

ясно

 

увидимъ

 

„пеприступнымъ

 

свѣтомъ

 

воскресеніе

Христа

 

блистающася",

 

очнщеннымъ

 

сердцемъ

 

почувствуемъ

 

ясно

весь

 

глубокій

 

смыслъ

 

Его

 

слова:

 

„радуйтеся",

 

которое

 

изрекъ

 

Онъ

жепамъ-мѵроносицамъ

 

въ

 

первый

 

день

 

Своего

 

воскресепія

 

(1

 

троп.).

Такъ

 

велика,

 

такъ

 

глубока,

 

такъ

 

всеобъемлюща

 

сила

 

и

 

значеніе

воскресенія

 

Христова,

 

что,

 

по

 

словамъ

 

пророка-псалмопѣвца,

 

она

простирается

 

па

 

весь

 

міръ — видимый

 

и

 

невидимый

 

и

 

возбуждаетъ

къ

 

веселію

 

и

 

ликовапію

 

небо

 

и

 

землю

 

(Пс.

 

95,

 

11);

 

ибо

 

"если

 

Хри-
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стосъ

 

воскресъ

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

то

 

о

 

Немъ

 

воскреснуть

 

и

 

всѣ

 

(1

Кор.

 

15,

 

22), — въ

 

этомъ

 

заключается

 

источникъ

 

вѣчнаго

 

духов-

наго

 

веселія

 

для

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ

 

во

 

Христа.

Въ

 

третьей

 

пѣсни

 

указываются

 

частнѣйгаія

 

основанія

 

для

того

 

всемірнаго

 

духовнаго

 

торжества

 

и

 

веселія,

 

къ

 

которому

 

при-

зывалъ

 

пѣснотворецъ

 

въ

 

1-й

 

пѣсни.

 

Подобно

 

тому

 

какъ

 

въ

 

Вет-

хомъ

 

Завѣтѣ

 

Богъ

 

чудесно

 

источилъ

 

воду

 

для

 

жаждущаго

 

въ

пустынѣ

 

Израиля

 

изъ

 

неплоднаго

 

камня,

 

такъ

 

нынѣ

 

Христосъ

изъ

 

гроба

 

произвелъ

 

для

 

насъ

 

новый

 

источникъ

 

нетлѣнія

 

(ирмосъ).

Воскресеніе

 

Христово

 

внесло

 

во

 

весь

 

міръ

 

просвѣщеніе;

 

его

 

свѣ-

томъ

 

наполнилась

 

все — „небо

 

же

 

и

 

земля

 

и

 

преисподняя"

 

(1

троп.).

 

И

 

такъ

 

какъ

 

Христосъ

 

воскресъ

 

по

 

человѣческому

 

естеству,

которое

 

Онъ

 

на

 

Себя

 

принялъ,

 

то

 

съ

 

воскресеніемъ

 

Его

 

изъ

 

мерт-

выхъ

 

для

 

всѣхъ

 

людей

 

открылась

 

возможность

 

„совостанія" — со-

воскресенія

 

съ

 

Нимъ,

 

если

 

они

 

„сопогребаются"

 

Ему,

 

т.

 

е.

 

уми-

раютъ

 

для

 

грѣховныхъ,

 

плотскихъ

 

дѣлъ,

 

и

 

право

 

на

 

прославле-

ніе

 

съ

 

Нимъ

 

во

 

царствіи

 

Его,

 

если

 

они

 

„сраспинаются"

 

Ему

духовно,

 

т.

 

е.

 

для

 

Него

 

отказываются

 

отъ

 

своей

 

воли,

 

отъ

 

сво-

ихъ

 

привязанностей,

 

страстей

 

и

 

похотей

 

(2

 

троп.).

Въ

 

упакои

 

по

 

3-й

 

пѣсни,

 

излагая

 

первую

 

вѣсть

 

о

 

воскре-

сеніи

 

Господа,

 

сообщенную

 

отъ

 

ангела

 

женамъ-мѵроносипамъ,

пѣснотворецъ

 

даетъ

 

краткое

 

объясненіе

 

того,

 

какъ

 

пріобрѣтены

для

 

насъ

 

Христомъ

 

тѣ

 

блага,

 

о

 

которыхъ

 

говорится

 

въ

 

3-й

 

пѣ-

сни:

 

„воста

 

Господь,

 

умертвивши

 

смерть,

 

яко

 

есть

 

Сынъ

 

Бога,

спасающаго

 

родъ

 

человѣческій",

 

т.

 

е.

 

воскресши

 

Господь

 

I.

Христосъ,

 

какъ

 

Сынъ

 

Божій,

 

пришедшій

 

въ

 

міръ

 

для

 

спасенія

рода

 

человѣческаго,

 

умертвилъ

 

смерть

 

Своею

 

смертію

 

и

 

воскре-

сеніемъ.

Четвертая

 

пѣснь

 

содержитъ

 

дальнѣйшее

 

раскрытіе

 

истины

спасенія

 

міра

 

чрёзъ

 

воскресеніе

 

Христово.

 

Обращаясь

 

къ

 

про-

року

 

Аввакуму

 

и

 

приглашая

 

его

 

стать

 

на

 

божественной

 

стражѣ

(Авв.

 

2,

 

1)

 

и

 

показать

 

свѣтоноснаго

 

Ангела

 

(ср.

 

Исаіи

 

9,

 

6),

возвѣстившаго

 

спасеніе

 

міру

 

чрезъ

 

воскресевіе

 

Христа,

 

силою

и

 

всемогуществомъ

 

Его

 

божества

 

(ирмосъ),

 

пѣснотворецъ

 

.да-

лѣе

 

говоритъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

Христосъ

 

явился

 

въ

 

міръ,

 

воплотив-
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шись

 

отъ

 

дѣвственной

 

утробы,

 

какъ

 

Онъ

 

сталъ

 

совершеннымъ

человѣкомъ,

 

кромѣ

 

грѣха

 

человѣчёскаго;

 

при

 

самомъ

 

первомъ

явленіи

 

міру

 

Онъ

 

названъ

 

былъ

 

Лгнцемъ.

 

согласно

 

древнему

 

про-

рочеству,

 

имѣющимъ

 

взять

 

на

 

себя

 

грѣхи

 

міра

 

(loan.

 

1,

 

29;

Исаіи

 

53,

 

7),

 

прообразомъ

 

которого

 

служилъ

 

однолѣтній

 

непо-

рочный

 

агнецъ,

 

котораго

 

закалали

 

евреи

 

и

 

ѣли

 

въ

 

Пасху

 

и

 

кровію

котораго

 

кропили

 

косяки

 

и

 

перекладины

 

домовъ

 

своихъ,

 

въ

 

знаменіе

избавленія

 

своего

 

отъ

 

смерти,

 

въ

 

день

 

исхода

 

изъ

 

Египта

 

(Исх.

 

12,5

 

—

11),

 

и

 

сталъ

 

такимъ

 

образомъ

 

новою

 

нашею

 

Пасхою,

 

не

 

переставъ

<5ыть

 

въ

 

то

 

Же

 

время

 

Богомъ

 

истиннымъ

 

(1

 

троп.).

 

Благославляемый

нами

 

вѣнецъ— Христосъ,

 

какъ

 

ветхозавѣтный

 

однолѣтній

 

агнецъ,

добровольно

 

заклался

 

за

 

грѣхи

 

всѣхъ

 

насъ

 

въ

 

очистительную

Пасху

 

(1

 

Кор.

 

5,

 

7),

 

умеръ

 

и

 

опять

 

изъ

 

гроба

 

возсіялъ

 

намъ,

какъ

 

красное

 

солнце

 

нашего

 

оправданія

 

(2

 

троп.).

 

Своими

 

стра-

даніями,

 

смертію

 

и

 

воскресеніемъ

 

Онъ

 

совершилъ

 

наше

 

спасеніе.

Торжество

 

міра

 

ради

 

этого

 

спасенія

 

предъизобразилъ

 

пророкъ

Давидъ,

 

когда

 

отъ

 

восторга

 

скакалъ

 

предъ

 

ковчегомъ

 

завѣта;

 

мы,

Божіи

 

святые

 

люди,

 

видя

 

теперь

 

исполненіе

 

этого

 

прообраза,

возвеселимся

 

божественною

 

радостію,

 

что

 

воскресъ

 

Христосъ,

 

за-

вершивъ

 

тѣмъ

 

наше

 

спасеніе,

 

какъ

 

всемогущій

 

Богъ

 

(3

 

троп.).

Самые

 

способы

 

выраженія

 

этого

 

духовнаго,

 

божественнаго

веселія

 

указываются

 

въ

 

пятой

 

пфсни.

 

По

 

примѣру

 

св.

 

женъ-

муроносицъ,

 

рано

 

утромъ

 

пришедшихъ

 

ко

 

гробу

 

Спасителя

 

по-

мазать

 

его

 

тѣло

 

мтромъ,

 

и

 

мы

 

должны

 

утренневать

 

ко

 

Господу,

но

 

вмѣсто

 

мура,

 

приличнаго

 

мертвымъ,

 

должны

 

принести

 

Вла-

дык — Христу

 

благодарственную

 

пѣснь,

 

чтобы

 

сердцемъ,

 

испол-

неннымъ

 

хвалы

 

Ему,

 

увидѣть

 

Его,

 

Солнце

 

правды,

 

осіявающее

всѣхъ

 

жизнію

 

(ирмосъ).

 

Подобно

 

узникамъ

 

ада,

 

которые,

 

увидѣвъ

безмѣрное

 

милосердіе

 

Христово,

 

шли

 

веселыми

 

ногами

 

къ

 

этому

свѣту

 

жизни,

 

исполненные

 

вѣчной

 

хвалы

 

Пасхѣ —Христу

 

(1

троп.

 

ср.

 

Исаіи

 

49,

 

9;

 

1

 

Петр.

 

3,

 

19),

 

мы,

 

какъ

 

мудрыя

 

дѣвы,

со

 

свѣтильниками

 

чистой

 

души

 

должны

 

идти

 

навбтрѣчу

 

Христу,

какъ

 

жениху,

 

исходящему

 

изъ

 

гроба,

 

чтобы

 

съ

 

радостно-праз-

днующими

 

чинами

 

ангеловъ

 

праздновать

 

спасительную

 

Божію.

Пасху

 

(2

 

троп.).
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Спасительное

 

дѣйствіе

 

воскресенія

 

Христова

 

не

 

ограничи-

вается

 

предѣлами

 

какого

 

нибудь

 

одного

 

времени,

 

но

 

простирается

одинаково

 

какъ

 

на

 

людей,

 

жившихъ,

 

живущихъ

 

и

 

имѣющихъ

жить

 

послѣ

 

воскресенія

 

Христа, — такъ

 

и

 

на

 

людей,

 

умершихъ

до

 

Его

 

воскресенія.

 

Послѣдняя

 

мысль

 

раскрывается

 

въ

 

шестой

пѣсни.

 

Спаситель

 

сходилъ

 

въ

 

преисподняя

 

земли

 

и

 

сокрушилъ

твердыни

 

ада,

 

содержавшія

 

умершихъ

 

до

 

Его

 

воскресенія

 

людей,

связанныхъ

 

узами

 

грѣха

 

(ирмосъ);

 

сохранивъ

 

цѣлыми

 

иечати,

которыми

 

запечатанъ

 

былъ

 

Его

 

гробъ,

 

равно

 

какъ

 

не

 

повредивъ

дѣвства

 

Своей

 

Матери

 

Дѣвы,

 

при

 

Своемъ

 

рожденіи,

 

Онъ

 

для

 

всѣхъ

открылъ

 

доселѣ

 

заключенныя

 

для

 

человѣка

 

двери

 

рая

 

(I

 

троп.);

 

жи-

вая

 

и,

 

какъ

 

Богъ,

 

незакалаемая

 

жертва,

 

Онъ

 

Самъ

 

принесъ

 

Себя

въ

 

очистительную

 

жертву

 

Богу

 

Отцу

 

за

 

всѣхъ

 

людей

 

и

 

совоскре-

силъ

 

съ

 

собою

 

всѣхъ

 

людей,

 

начиная

 

съ

 

общаго

 

всѣмъ

 

родона-

чальника

 

Адама

 

(2

 

троп.).

Кондакъ

 

по

 

шестой

 

пѣснп

 

кратко

 

излагаетъ

 

главнѣйшія

обстоятельства

 

праздничнаго

 

событія:

 

смерть

 

и

 

погребеиіе

 

Хри-

ста,

 

Его

 

сошествіе

 

во

 

адъ,

 

Его

 

воскресеніе

 

и

 

побѣду

 

надъ

 

смер-

тно,

 

первое

 

явленіе

 

мѵропосицамъ

 

и

 

потомъ

 

апостоламъ.

 

Въ

общемъ

 

это

 

содержаніе

 

соотвѣтствуетъ

 

содержанію

 

преимуще-

ственно

 

шестой

 

пѣсни.

 

Въ.такомъже

 

соотвѣтствіи

 

находистя

 

и

слѣдующій

 

затѣмъ

 

икосъ,

 

выражающій

 

чувства

 

св.

 

муроносицъ,

приходившихъ

 

рано

 

утромъ

 

ко

 

гробу

 

Спасителя

 

помазать

 

тѣло

Его

 

муромъ.

Въ

 

седьмой

 

пѣсни

 

сначала

 

указывается

 

новый

 

плодъ

 

вос-

кресенія

 

Христова — облеченіе

 

нашего

 

смертнаго

 

челойческаго

естества

 

въ

 

благолѣпіе

 

петлѣиія.

 

Это

 

нетлѣніе

 

есть

 

плодъ

 

стра-

дапій

 

Христа,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

естествѣ

 

нашемъ

 

страдалъ

 

Тотъ,

Кто

 

чудесно

 

сохранилъ

 

трехъ

 

отроковъ

 

отъ

 

разрушительной

 

силы

огпя,

 

т.

 

е.

 

всемогущій

 

Богъ

 

(ирмосъ).

 

И

 

богомудрыя

 

жепы-мѵ-

роносицы,

 

шедшія

 

съ

 

муромъ

 

ко

 

гробу

 

Его,

 

сначала

 

искали

 

Его,

какъ

 

обыкновенная

 

мертвеца,-

 

а

 

потомъ

 

поклопились

 

Ему,

 

съ

радостію,

 

какъ

 

живому

 

Богу

 

(1

 

троп.

 

Ср.

 

Пѣспь

 

Пѣсн.

 

1,

 

3).

Вообще

 

же,

 

празднуя

 

воскресеніе

 

Христово,

 

мы

 

праздиуемъ

умерщвленіе

 

смерти,

    

разрушеніе

 

ада,

    

начало

 

другой,

    

вѣчиой
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жизни

 

(2

 

трон.

 

Ср.

 

Осіи

 

13,

 

14;

 

1

 

Кор.

 

15,

 

54).

 

И

 

эта

 

спа-

сительная

 

свѣтозарная

 

ночь,

 

въ

 

которую

 

совершилось

 

это

 

собы-

тіе,

 

поистинѣ

 

священна

 

и

 

достойна

 

всякаго

 

торжества,

 

такъ

какъ

 

она

 

есть

 

предвозвѣстница

 

свѣтоноснаго

 

дня

 

воскресенія;

въ

 

нее

 

вѣчный

 

и

 

истинный

 

Свѣтъ

 

(Іоан.

 

20,

 

21)

 

плотски— чув-

ственно,

 

осязательно

 

для

 

всѣхъ

 

возсіялъ

 

изъ

 

гроба

 

(3

 

троп.).

За

 

пѣснопѣніемъ

 

„всепразднственной"

 

ночи

 

св.

 

Іоапнъ

 

Дат

маскинъ

 

въ

 

осьмой

 

пѣсни

 

ублажаетъ

 

„нареченный

 

('именитый)

и

 

святой

 

день,

 

царя

 

и

 

господа

 

субботъ,

 

праздникъ

 

праздниковъ

и

 

торжество

 

торжествъ",

 

призывая

 

всѣхъ

 

къ

 

славословію

 

въ

этотъ

 

день

 

Христа

 

(ирмосъ)

 

и

 

пріобщиться

 

новаго

 

випограднаго

плода—царствія

 

Христова

 

(1

 

троп.

 

Ср.

 

Мѳ.

 

26,

 

29).

 

Обращается

эатѣмъ

 

къ

 

Іерусалиму — Сіону

 

и

 

словами

 

прор.

 

Исаіи

 

(60,

 

4;

ср.

 

49,

 

82)

 

призываетъ

 

посмотрѣть,

 

какъ

 

воскресеніе

 

Христово,

это

 

величайшее

 

чудо

 

и

 

чудо

 

чудесъ,

 

собрало

 

въ

 

него

 

для

 

славо-

словія

 

Христа

 

его

 

дѣтей,

 

истинныхъ

 

израильтянъ

 

по

 

духу

 

и

вѣрѣ,

 

отъ

 

всѣхъ

 

народовъ — „отъ

 

запада

 

и

 

сѣвера

 

и

 

мора

 

и

 

вос-

тока".

Послѣдняя

 

девятая

 

пѣснь— заключительная.

 

Ирмосъ

 

этой

пѣсни

 

представляетъ

 

привѣтствіе

 

Новому

 

Іерусалиму — церкви

Христовой,

 

надъ

 

которой

 

возсіяла

 

слава

 

Господня,— -Сіону

 

или

Іерусалиму

 

древнему,

 

въ

 

которомъ

 

совершилось

 

воскресеніе

 

Хри-

ста,

 

и — пречистой

 

Богородицѣ,

 

Рожденіе

 

которой

 

воскресло.

 

За-

тѣмъ

 

выражается

 

духовный

 

восторгъ

 

при

 

воспоминанін

 

о

 

неложномъ

обѣщаніи

 

Христа

 

пребывать

 

съ

 

нами

 

до

 

сковчанія

 

вѣка,

 

обѣща-

ніи,

 

на

 

которомъ

 

покоются

 

всѣ

 

упованія

 

и

 

надежды

 

ваши

 

(2

 

троп.).

По

 

силѣ

 

этого

 

обѣщанія,

 

пѣснотворецъ

 

молится

 

Воскресшему,

чтобы

 

Онъ

 

удостоилъ

 

въ

 

безвечерній

 

день

 

Своего

 

небеснаго

 

цар-

ствія

 

тѣснѣйшаго

 

и

 

совершеннѣйшаго

 

общенія

 

съ

 

Собою

 

(троп.

2;

 

ср.

  

1.

 

Кор.

 

5,

 

7;

  

13,

  

12).

Таковы

 

истины

 

вѣроученія,

 

содержащіяся

 

въ

 

канонѣ

 

на

 

св.

Пасху.

 

Эти

 

истины,

 

можно

 

сказать,

 

заключаютъ

 

все,

 

что

 

нужно

знать

 

христіанину

 

о

 

воскресеніи

 

Христовомъ

 

и

 

о

 

значеніи

 

его

въ

 

дѣлѣ

 

спасенія

 

человѣческаго,

 

Поэтому

 

нельзя

 

не

 

назвать

 

пре-

краснымъ

 

издревле

 

установившійся

 

обычай

 

пѣть

   

весь

 

этотъ

 

ка-
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нонъ,

 

а

 

не

 

только

 

одни

 

ирмосы,

 

какъ

 

въ

 

другіе

 

праздники.

 

Бла-

годаря

 

этому,

 

многіе

 

знаютъ

 

этотъ

 

канонъ

 

наизустъ,

 

а

 

это

 

въ

свою

 

очередь

 

много

 

уже

 

значитъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіозно-нравствен-

наго

 

просвѣщенія.

 

Знаніе

 

истинъ,

 

заключающихся

 

въ

 

этомъ

 

ка-

нонѣ,

 

можетъ

 

дать

 

пищу

 

для

 

благочестивыхъ

 

размышленій —дѣ-

ла

 

самаго

 

лучшаго

 

въ

 

такой

 

великій

 

праздникъ.

 

Остается

 

только

пожелать,

 

чтобы

 

текстъ

 

канона

 

былъ

 

огражденъ

 

отъ

 

искажепія

при

 

неискусномъ

 

пѣніи,

 

въ

 

особенности

 

неправильными

 

останов-

ками,

 

искажающими

 

'логически

 

смыслъ

 

текста.

Не

 

менѣе,

 

конечно,

 

важны

 

истины

 

вѣроученія, '

 

заключаю-

щаяся

 

и

 

въ

 

канонахъ

 

другихъ

 

праздниковъ.

 

И

 

если

 

въ

 

послѣднее

в^ремя

 

мы

 

такъ

 

много

 

прилагаемъ

 

заботъ

 

о

 

духовно

 

нравствен-

номъ

 

просвѣщеніи

 

народа,

 

о

 

наученіи

 

его

 

основнымъ

 

истинамъ

христіанскаго

 

вѣроученія,

 

то

 

почему

 

бы

 

не

 

ввесть

 

обычая

 

пѣть

весь

 

канонъ

 

и

 

въ

 

другіе,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

двунадесятые,

 

праз-

дники?

 

Не

 

для

 

чтенія,

 

а

 

для

 

пѣнія

 

каноны

 

и

 

составлены;

 

и

 

со-

ставители

 

каноновъ

 

имѣли

 

цѣлію

 

не

 

только

 

выраженіе

 

чувства,

вызываемаго

 

праздничнымъ

 

событіемъ,

 

но

 

главнымъ

 

образомъ

 

про-

ведете

 

въ

 

сознаніе

 

христіанъ,

 

при

 

посредствѣ

 

воздѣйствія

 

на

ихъ

 

чувство,

 

основныхъ

 

истинъ

 

православнаго

 

вѣроученія.

ш

 

тщ

 

дат®

 

щііііі

ЯІристосъ

 

воскресъ!

 

Христосъ

 

воскресъ!

Ликуйте

 

ангелы

 

небесъ,

Ликуйте

 

вы,

 

земли

 

народы!

Воскресъ

 

Вождь

 

истинной

 

свободы!

Христосъ

 

воскресъ!

 

Ликуй

 

Сіонъ —

Твой

 

Царь

 

одѣлся

 

въ

 

блескъ

 

и

 

славу;

Хоругвь

 

побѣды

 

принялъ

 

Онъ

И

 

смерти

 

сокрушилъ

 

державу!

-

   

Христосъ

 

воскресъ!

 

Въ

 

Своей

 

крови

Омылъ

 

Онъ

 

грѣхъ

 

земли

 

надменный,

И

 

міръ,

 

крестомъ

 

преображенный,

Обнялъ

 

объятіемъ

 

любви!

Христосъ

 

воскресъ!

 

Оплоты

 

ада

Разрушилъ

 

смертію

 

Онъ

 

въ

 

прахъ;



245

Разрушилась

 

для

 

насъ

 

преграда

Къ

 

блаженству

 

рая

 

въ

 

небесахъ!

Христосъ

 

воскресъ!

 

Душой

 

съ

 

презрѣньемъ

Отвергнемся

 

грѣховной

 

тьмы—

И

 

вознесемся

 

къ

 

небу

 

мы

Его

 

пресвѣтлымъ

 

воскресеніемъ..

С.

 

Алексѣевскаго

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

ТроицкШ.

Очернъ

 

дееятилѣтвей

 

дѣятѳльноети

 

правошвнаго

 

Коетром-

екого

 

Ѳеодоровеко-Сергіѳвекаго

 

братетва

 

*).

XII

 

Открытіе

 

н

 

организація

 

кшжныхъ

 

складовъ.

По

 

выдѣленіи

 

завѣдыванія

 

церковно-приходскими

 

школами

изъ

 

круга

 

дѣйствій

 

братства,

 

деятельность

 

Совѣта

 

братства

 

об-

ращена

 

была

 

на

 

изысканіе

 

другихъ

 

средствъ

 

для

 

осуществленія

ближайшей

 

цѣли

 

братства:

 

раэвитія

 

и

 

распространенія

 

религіоз-

но-правственпаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

предѣлахъ

 

Костромской

 

еиар-

хіи.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

сообщить

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

прочную

 

органи-

зацію

 

этому

 

дѣлу,

 

Совѣтъ

 

братства

 

въ

 

іюнѣ

 

1890

 

г.

 

постано-

вила

 

1)

 

предложить

 

оо.

 

настоятелямъ

 

соборовъ

 

и

 

монастырей

 

и

оо.

 

благочиннымъ

 

Костромской

 

епархіи:

 

а)

 

открыть

 

при

 

нѣкото-.

рыхъ

 

церквахъ

 

Костромской

 

епархіи,

 

по

 

согласію

 

съ

 

мѣстными

причтами

 

и

 

удобству

 

положенія

 

церквей

 

въ

 

городѣ

 

или

 

округѣ,

продажу

 

церковныхъ

 

книгъ,

 

брошюръ

 

религіозно-нравственнаго

содержанія

 

и

 

иконъ;

 

б)

 

получать

 

оныя

 

изъ

 

книжнаго

 

склада

 

брат-

ства

 

преподобнаго

 

Сергія

 

и

 

продавать

 

по

 

номинальной

 

цѣнѣ;

в)

 

продажу

 

ихъ

 

поручить

 

одному

 

или

 

двумъ

 

членамъ

 

причта

мѣстной

 

церкви .

 

и

 

братіи

 

монастыря,

 

или

 

же

 

уполномоченнымъ

причтомъ

 

лицамъ

 

изъ

 

прихожанъ,

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

о.

 

насто-

ятеля

 

церкви

 

или

 

монастыря;

 

г)

 

для

 

записи

 

получаемыхъ

 

изъ

склада

 

братства

 

и

 

продэваемыхъ

 

книгъ,

 

брошюръ

 

религіозно-

нравственнаго

 

содержанія

 

и

 

иконъ,

 

завести

 

шнуровыя,

 

скрѣп-

лениыя

 

по

 

надлежащему

 

оо.

 

настоятелями

 

соборовъ

 

и

 

монасты-

рей

 

и

 

оо.

 

благочинными,

 

книги;

 

д)

 

веденіе

 

отчетности

 

по

 

покуп-

ке

 

и

 

продажѣ

 

книгъ,

 

брошюръ

 

и

 

иконъ

 

просить

 

оо.

 

настояте-

лей

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

принять

 

на

 

себя,

 

или

 

возложить

 

на

избранныхъ

 

ими

 

лицъ

 

изъ

 

членовъ

 

причта

 

или

 

братіи;

 

е)

 

изъ

прибыли,

 

получаемой

   

отъ

 

продажи

 

книгъ,

 

брошюръ

 

и

 

иконъ

 

по

*)

 

Продолжение.

 

См.

 

№

 

4,

 

5

 

6

 

Костр.

 

Ей.

 

Ведомостей

 

1898

 

г.
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номинальной

 

цѣпѣ,

 

половину

 

представлять

 

въ

 

Совѣтъ

 

братства,

другую

 

употреблять

 

иди

 

въ

 

пользу

 

того

 

лица,

 

которое

 

будетъ

трудиться

 

по

 

продажѣ

 

книгъ,

 

брошюръ

 

и

 

иконъ

 

въ

 

церкви

 

или

монастырѣ,

 

или

 

на

 

покупку

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

для

 

безмездной

раздачи

 

прихожанамъ,

 

или

 

же

 

въ

 

пользу

 

церкви;

 

2)

 

а)

 

оо.

 

на-

стоятелей

 

соборовъ

 

и

 

монастырей

 

и

 

оо.

 

благочипныхъ,

 

желаю-

щихъ

 

открыть

 

при

 

церквахъ

 

продажу

 

книгъ,

 

брошюръ

 

релпгі-

озио-нразствепнаго

 

содержанія

 

и

 

иконъ,

 

просить

 

доставить

 

въ

Совѣтъ

 

братства

 

свѣдѣнія

 

о

 

томъ,

 

какія

 

душеполезныя

 

книги

 

и

брошюры

 

пользуются

 

нреимуществепнымъ

 

внпмапіемъ

 

и

 

съ

 

боль-

шею

 

охотою

 

читаются

 

населеиіемъ

 

той

 

или

 

другой

 

мѣстности;

б)

 

ао

 

собраніи

 

сихъ

 

свѣдѣній

 

выписать

 

соотвѣтствепныя

 

книги

и

 

брошюры

 

изъ

 

синодальнаго

 

склада,

 

редащіи

 

„Троицкпхъ

 

Ли-

стковъ"

 

и

 

другихъ

 

складовъ

 

и

 

изъ

 

послѣднихъ

 

преимущественно

одобренныя

 

Св.

 

Синодомъ

 

книги;

 

в)

 

каталоги

 

кппгъ,

 

брошюръ

 

и

иконъ,

 

имѣющихся -для

 

продажи

 

въ

 

складѣ

 

братства,

 

равной

 

прі-

обрѣтаемыхъ

 

вновь,

 

печатать

 

въ

 

„Костромскихъ

 

Еаархіальныхъ

Вѣдомостяхъ";

 

3)

 

оо.

 

благочипныхъ

 

тѣхъ

 

округовъ,

 

жители,

 

кото-

ргахъ

 

заражены

 

расколомъ,

 

просить

 

представить

 

въ

 

Совѣтъ

 

брат-

ства

 

свои

 

соображепія

 

относительно

 

открытія

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

цен-

традьныхъ

 

селъ

 

того

 

или

 

другого

 

округа

 

противораскольническихъ

благочинничеекахъ

 

бнбліотекЪ,

 

соотзѣтствующихъ

 

характеру

 

раско-

ла

 

въ

 

данной

 

мѣстяосги,

 

съ

 

цѣлію

 

дать

 

возможность

 

священно-цер-

ковиослужителямъ

 

округа

 

имѣть

 

подь

 

руками

 

руководства

 

и

 

пособія

для

 

веденія

 

собесѣдованій

 

и

 

чтеній

 

о

 

расколѣ;

 

-

 

4)

 

предоставить

оо.

 

настоятелямъ

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

право

 

какъ

 

изъ

 

библі-

отекъ,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

складовъ

 

для

 

продажи,

 

выдавать

 

книги

 

и

 

бро-

шюры

 

для

 

чтенія

 

жедающимъ

 

какъ

 

православнымъ,

 

такъ

 

и

 

рас-

кольниканъ,

 

изъ

 

библіотекъ

 

безмездно,

 

а

 

изъ

 

складовъ

 

съ

 

пла-

тою

 

за

 

прочтеніе

 

книги

 

цѣною

 

не

 

болѣе

 

50

 

коп. — 1

 

к.,

 

не

 

бо-

лѣе

 

1

 

руб. — 2

 

к.

 

и

 

т.

 

д.

 

На

 

предложеніе

 

Совѣга

 

братства

 

от-

крыть

 

при

 

церквахъ

 

епархіи

 

книжные

 

склады

 

для

 

продажи

 

книгъ

и

 

брошюръ

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія

 

и

 

учредить

 

про-

тивораскольническія

 

библіотеки

 

въ

 

цептральныхъ

 

селахъ

 

окру-

говъ,

 

жители

 

которыхъ

 

заражены

 

расколомъ,

 

многіе

 

приходскіе

пастыри

 

отозвались

 

съ

 

искреннимъ

 

сочувствіемъ

 

и

 

съ

 

достойною

пастырей

 

ревносгію

 

и

 

съ

 

созпаніемъ

 

пользы

 

дѣла

 

приняіи

 

на

себя

 

трудъ

 

продажи

 

и

 

распространенія

 

въ

 

средѣ

 

нрихожанъ

 

ду-

гаесяасятельаыхъ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

вѣ-

дѣніи

 

Совѣта

 

братства

 

состоять

 

154

 

книжныхъ

 

склада

 

и

 

36

 

про-

тивораскольническихъ

 

библіотекь.

 

Въ

 

теченіе

 

шести

 

лѣтъ:

 

а)

 

вы-

писано

 

было

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

религіозно-нравственнаго

 

содер-

жанія

 

на

 

7433

 

руб.

 

65

 

коп.;

 

б)

 

выслано

 

таковыхъ

 

книгъ

 

и

 

бро-
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шюръ

 

въ

 

открытые

 

склады

 

изъ

 

склада

 

братства

 

на

 

6730

 

руб.

79

 

коп.;

 

в)

 

выручено

 

отъ

 

продажи

 

5289

 

руб.

 

56

 

в.

 

Выписано

было

 

старопечатпыхъ

 

книгъ,

 

сочипеній

 

и

 

брошюръ

 

по

 

обличенію

раскола

 

для

 

библіотекъ

 

на

 

3268

 

руб.

 

61

 

к.

 

Выслано

 

таковыхъ

книгъ,

 

сочипеній

 

и

 

брошюръ

 

въ

 

библіотеки

 

безмездно

 

на

 

1752

 

р.

49

 

коп.

 

Помимо

 

сего,

 

сочиненія

 

и

 

брошюры

 

по

 

обличепію

 

рас-

кола

 

были

 

высылаемы

 

въ

 

открытые

 

при

 

церквахъ

 

епархіи

 

книж-

ные

 

склады

 

для

 

продажи.

ХПІ.

 

ПротиБораекольннческая

 

и

 

противосектантская

дѣятельность

 

братства.

.

 

Предполагая

 

принять

 

мѣры

 

для

 

протвводѣйствія

 

расколу,

Совѣтъ

 

братства

 

въ

 

1891

 

г.

 

обратился

 

къ

 

прпходскпмъ

 

пасты-

рямъ

 

съ

 

просьбою

 

доставить

 

свѣдѣпія

 

о

 

состояніи

 

раскола

 

въ

приходахъ

 

епархіи

 

по

 

слѣдующей,

 

составленной

 

секретаремъ

 

Со-

вѣта

 

и

 

утвержденной

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

программѣ:

1)

 

Общій

 

характеръ

 

раскола

 

въ

 

приходѣ

 

(поповщина,

 

без-

поповщипа

 

и

 

нѣтовщина)'.

 

Наименованіе

 

секты,

 

къ

 

которой

 

при-

надлежать

 

раскольники.

 

Общее

 

число

 

расколышковъ

 

въ

 

прихо-

дѣ.

 

Примѣч.

 

Если

 

въ

 

приходѣ

 

существуют!

 

раскольники,

 

при-

надлежащіе

 

къ

 

разпымъ

 

сектамъ,

 

то

 

слѣдуетъ

 

описывать

 

состо-

ите

 

каждой

 

изъ

 

нихъ.

 

При

 

этомъ

 

весьма

 

важно

 

выяснить

причины

 

преобладапія

 

въ

 

приходѣ

 

одной

 

секты

 

предъ

 

другими,.

если

 

только

    

это

 

преобладаніе

    

составляетъ .

   

безпорпый

   

фактъ.

2)

  

Съ

 

какого

 

приблизительно

 

времени

 

существуешь

 

въ

 

приходѣ

расколъ?

 

Первые

 

распространители

 

раскола

 

въ

 

прпходѣ.

 

Когда

расколъ

 

замѣтпо

    

усилился?

    

Что

 

содействовало

    

его

 

успленію?

3)

  

Вѣроученіе,

 

правоученіе

 

и

 

релпгіозная

 

практика

 

раскольпи-

копъ

 

въ

 

первое

 

время

 

существовапія

 

раскола

 

въ

 

прпходѣ.

 

Пе-

ремѣпы,

 

пропсшедшія

 

въ

 

вѣроученіи,

 

нравоучепіп

 

и

 

религіозпой

практикѣ

 

раскольпиковъ

 

со

 

времени

 

появлепія

 

раскола

 

въ

 

при-

ходѣ

 

до

 

пастоящаго

 

времени.

 

Примѣч.

 

Отвѣты

 

на

 

предюжепные

въ

 

пп.

 

2

 

и

 

3

 

вопросы,

 

если

 

для

 

сего

 

не

 

окажется

 

данпыхъ

 

въ

церковлыхъ

 

лѣтоипсяхъ,

 

могутъ

 

быть

 

составляемы

 

па

 

основаніи

показапій

 

лпцъ,

 

зпакомыхъ

 

съ

 

исторіей

 

приходскаго

 

'раскола,

напрпм.,

 

старожиловъ

 

или

 

вступавшпхъ

 

въ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

близ-

кія

 

спошепія

 

съ

 

раскольниками.

 

4)

 

Состояніе

 

раскола

 

въ

 

при-

ходѣ

 

въ

 

настоящее

 

"время.

 

Сильпѣе

 

пли

 

слабѣе

 

расколъ

 

въ

 

па-

стоящее

 

время

 

въ

 

сравнепіи

 

съ

 

прежнпмъ

 

его

 

состояніемъ?

 

Что

составляетъ

 

силу

 

раскола?

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

приходѣ

 

или

 

сосѣдствѣ

съ

 

приходомъ

 

лнцъ,

 

покровптельствующпхъ

 

расколу

 

и

 

расколь-

никамъ

 

свопмъ

 

состояпіемъ,

    

связями,

 

знакомствомъ,

 

служебного
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дѣятельностію

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

т.

 

п.?

 

Въ

 

чемъ

 

выражается

 

это

покровительство?

 

Слабыя

 

стороны

 

приходскаго

 

раскола.

 

5)

 

Вѣ-

роученіе,

 

нравоученіе

 

и

 

религіозная

 

практика

 

раскольниковъ

 

въ

настоящее

 

время.

 

Не

 

замѣчается-ли

 

какихъ-либо

 

особенностей

въ

 

вѣроученіи

 

и

 

нравоученіи

 

раскольниковъ?

 

Кѣмъ

 

и

 

какъ

 

со-

вершаются

 

у

 

раскольниковъ

 

таинства,

 

церковныя

 

службы

 

и

 

дру-

гія

 

священнодѣйствія?

 

Богослужебныя .

 

собранія

 

раскольниковъ.

Часто-ли

 

они

 

бываютъ

 

и

 

усердно-ли

 

посѣщаются

 

раскольниками?

Въ

 

богослуженіи

 

раскольниковъ

 

,нѣтъ-ли

 

чего-либо

 

противнаго

каноническимъ

 

правиламъ

 

и

 

законамъ

 

нравственнымъ

 

и

 

граж-

данскими

 

Раскольническія

 

моленныя.

 

Число

 

ихъ

 

въ

 

приходѣ.

Какимъ

 

сектамъ

 

они

 

принадлежать?

 

Центры

 

раскола

 

въ

 

прихо-

дѣ.

 

Примѣч.

 

1.

 

Предметы

 

вѣроученія

 

и

 

нравоученія

 

слѣдуетъ

разграничивать

 

отдѣльно

 

по

 

сектамъ

 

и

 

описывать

 

съ

 

подробно-

стью

 

только

 

особенно

 

замѣчателыюе

 

въ

 

вѣроученів

 

и

 

нравоуче-

ніи

 

той

 

или

 

другой

 

секты.

 

Примѣч.

 

2.

 

Въ

 

отдѣлѣ

 

о

 

раскольни-

ческихъ

 

моленныхъ

 

можно

 

говорить

 

о

 

преимущественной

 

важ-

ности

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

описывать

 

ихъ.внѣшнее

 

и

 

вну-

треннее

 

устройство

 

и

 

расположеніе.

 

Если

 

въ

 

приходѣ

 

нѣтъ

 

рас-

кольническихъ

 

моленныхъ

 

и

 

раскоіьники

 

ходятъ"

 

въ

 

моленныя

другого

 

прихода,

 

то

 

объ

 

этомъ

 

слѣдуетъ

 

упомянуть.

 

Въ

 

семъ

 

же

отдѣлѣ

 

можно

 

сказать

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

куда

 

расколь-

ники

 

по

 

особенньшъ

 

случаямъ

 

собираются

 

на

 

молитву,

 

напр.,

 

о

кладбищахъ,

 

ознаменованныхъ

 

особенными

 

какими-либо

 

собы-

тіями,

 

важными

 

для

 

раскольниковъ.

 

6)

 

Отношенія

 

раскольниковъ

между

 

собою.

 

Насколько

 

единодушно

 

и

 

единомысленно

 

живутъ

между

 

собою

 

раскольники,

 

принадлежащее

 

къ

 

одной

 

сектѣ?

 

Въ

какихъ

 

отношеніяхъ

 

находятся

 

раскольники

 

одной

 

секты

 

къ

 

рас-

кольникамъ

 

другой?

 

Не

 

было-ли

 

примѣровъ

 

разногласій

 

и

 

раз-

доровъ

 

въ

 

средѣ

 

раскольниковъ?

 

Не

 

были-ли

 

предлагаемы

 

обще-

ству

 

раскольниковъ

 

отъ

 

лицъ

 

наиболѣе

 

интеллигентныхъ

 

среди

раскольниковъ

 

какіе-либо

 

вопросы,

 

опредѣляющіе

 

и

 

характери-

зующее

 

религіозно-нравственное

 

и

 

соціальное

 

состояніе

 

раскола

вообще

 

и

 

той

 

или

 

другой

 

секты

 

въ

 

частности.

 

Если

 

были

 

пред-

лагаемы

 

такіе

 

вопросы,

 

то

 

какіе

 

были

 

получаемы

 

на

 

оные

 

отвѣ-

ты.

 

7)

 

Деятельность

 

расколоучителей

 

или,

 

такъ

 

называемыхъ,

 

на-

ставниковъ

 

среди

 

раскольниковъ

 

и

 

православпыхъ.

 

На

 

сколько

свѣдущи

 

расколоучители

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

раскольники

 

въ

 

расколѣ?

 

Не

замѣчается-ли

 

въ

 

нихъ

 

стремленія

 

къ

 

образованію?

 

Объемъ

 

и

характеръ

 

раскольническаго

 

образованія.

 

Примѣч.

 

1.

 

Каждый

изъ

 

расколоучителей

 

долженъ

 

быть

 

отдѣльно

 

охарактеризованъ,

при

 

чемъ

 

слѣдуетъ

 

обозначить:

 

а)

 

лѣта

 

каждаго;

 

б)

 

значеніе

 

въ

обществѣ,

 

и

 

особенно

 

въ

 

кругу

 

раскольниковъ;

 

в)

 

степень

 

влія-
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нія

 

его

 

на

 

раскольниковъ,

 

а

 

равно

 

и

 

на

 

православныхъ;

 

г)

 

сте-

пень

 

его

 

образованія;

 

д)

 

содержаніе

 

и

 

объемъ

 

его

 

познаній

 

въ

прёдметахъ

 

вѣроученія

 

и

 

нравоученія.

 

Примѣч.

 

2.

 

Если

 

въ

 

чи-

слѣ

 

расколоучителей

 

есть

 

лица,

 

проходящія

 

какія-\іибо

 

іерархи-

ческія

 

должности,

 

напр.,

 

архіереи,

 

попы,

 

дьячки

 

и

 

т.

 

п.,

 

то

 

объ

этомъ

 

слѣдуетъ

 

упомянуть

 

въ

 

числѣ

 

первыхъ

 

предметовъ,

 

опре-

дѣляющихъ

 

значеніе

 

расколоучителей

 

въ

 

обществѣ

 

раскольни-

ковъ.

 

Примѣч.

 

3.

 

При

 

рѣшеніи

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

на

 

сколько

 

свѣ-

дущи

 

всѣ

 

вообще

 

раскольники

 

въ

 

расколѣ

 

и

 

не

 

замѣчается-ди

въ

 

нихъ

 

стремленія

 

къ

 

образованію,

 

надобно

 

иыѣть

 

въ

 

виду

 

ко-

личество

 

начетчиковъ

 

и

 

грамотныхъ

 

между

 

раскольниками

 

и

 

сте-

пень

 

стремлепія

 

къ

 

познанію

 

предметовъ

 

вѣроученія

 

и

 

нра-

воученія

 

какъ

 

начетчиковъ

 

и

 

грамотныхъ,

 

такъ

 

равно

 

и

 

негра-

мотныхъ.

 

Умѣстно

 

сказать

 

въ

 

семъ

 

отдѣлѣ

 

и

 

вообще

 

о

 

любо-

знательности

 

раскольниковъ

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

обыденяыхъ

 

ихъ

 

позна-

ніяхъ.

 

8)

 

Соціальный

 

и

 

экономически

 

бытъ

 

раскольниковъ.

Семейная

 

жизнь

 

раскольниковъ.

 

Вопросъ

 

о

 

бракѣ.

 

Въ

 

какомъ

смыслѣ

 

рѣшается

 

этотъ

 

вопросъ

 

въ

 

обществахъ

 

послѣдователей

ѳедосѣевскаго

 

и

 

поморскаго

 

согласій,

 

если

 

таковыя

 

согласія

 

су-

ществуютъ

 

въ

 

приходѣ?

 

Слѣдствія

 

такого

 

или

 

иного

 

рѣшенія

вопроса

 

о

 

бравѣ.

 

Сообщаютъ-ли

 

записные

 

раскольники

 

полиціи

свѣдѣяія

 

о

 

родившихся,

 

бракомъ

 

сочетавшихся

 

и

 

умершихъ?

Примѣч.

 

При

 

изложеніи

 

свѣдѣній

 

по

 

сему

 

пункту

 

представляет-

 

х

,ся

 

полная

 

возможность

 

сказать

 

о

 

нравственной

 

жизни

 

расколь-

никовъ

 

все,

 

что

 

только

 

можно

 

сказать

 

о

 

ней:

 

а)

 

въ

 

отношеніи

семейномъ;

 

б)

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

братьямъ

 

по

 

вѣрѣ,

 

особено

 

къ

наставникамъ;в)

 

къ

 

братьямъ

 

по

 

званію.

 

Не

 

слѣдуетъ

 

игнори-

ровать

 

и

 

всѣхъ

 

добрыхъ

 

и

 

похвальныхъ

 

дѣйствій

 

раскольниковъ

и

 

ихъ

 

расколоучителей,

 

особенно

 

тѣхъ,

 

которыми

 

они

 

привле-

каготъ

 

вниманіе

 

къ

 

себѣ

 

какъ

 

своихъ

 

братій

 

по

 

вѣрѣ,

 

такъ

 

и

лицъ

 

православныхъ.

 

Въ

 

семъ

 

же

 

отдѣлѣ

 

надобно

 

сказать

 

о

 

ма-

теріальномъ

 

состояніи

 

раскольниковъ

 

и

 

объ

 

образѣ

 

ихъ

 

жизни.

9)

 

Отношенія

 

раскольниковъ:

 

а)

 

къ

 

православной

 

церкви;

 

б)

 

къ

пастырямъ

 

церковнымъ;

 

в)

 

къ

 

православнымъ

 

мірянамъ;

 

г)

 

къ

власти

 

гражданской

 

и

 

ея

 

представителями

 

Случаи

 

и

 

способы

дѣйствованія

 

раскольниковъ

 

къ

 

совращенію

 

православныхъ

 

въ

расколъ.

 

Поступки

 

и

 

дѣйствія

 

раскольниковъ,

 

противные

 

обще-

ственному

 

порядку

 

и

 

соблазнительные

 

для

 

православныхъ.

 

Не

было-ли

 

примѣровъ

 

явнаго

 

и

 

публичнаго

 

оскорбленія

 

расколь-

никами

 

православной

 

церкви

 

и

 

ея

 

служителей?

 

10)

 

Какими

 

по-

слѣдствіями

 

сопровождаются

 

неизбѣжныя

 

сиошенія

 

православ-

ныхъ

 

съ

 

раскольниками?

 

Какъ

 

отражается

 

на

 

православныхъ

близкое

 

сосѣдство

 

съ

 

раскольниками?

 

Не

 

читаютъ-ли

 

православ-
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ные

 

киигъ

 

раскольническнхъ

   

или

 

уважаемыхъ

 

раскольниками

 

и~

не

 

ііМБютъ-ли

 

къ

 

пимъ

 

предпочтительнаго

 

довѣрія.

 

Не

 

обучаютъ-ли

раскольники

 

православныхъ

 

дѣтей

 

грамотѣ?

   

Въ

 

какомъ

 

напра'в-

леніи

 

и

 

по

 

какпмъ

 

руководствамъ

 

и

 

пособіямъ

 

совершается

 

обу-

ченіе?

 

Какими

 

послѣдствіями

   

оно

 

отзывается

 

,на

 

православныхъ

дѣтяхъ?

 

Средства

 

протизъ

 

возможпаго

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

совраще-

нія

 

православныхъ

 

въ

 

расколъ.

  

11)

 

Не

 

злоупотребляютъ-ли

 

рас-

кольники

 

льготными

 

для

 

нихъ

   

узакопевіями

 

1883

 

года?

    

При-

мѣры

 

злоупотреблепій.

 

Случаи

 

публичнаго,

 

соблазнительнаго

 

для

православныхъ,

 

оказательства

 

раскола.

 

12)

 

Случаи,

 

происшествія

и

 

обстоятельства

  

изъ

 

жизни

 

раскольниковъ,

    

по

 

которымъ

 

про-

изводились

 

или

 

производятся,

 

по

 

допесеніямъ

 

священниковъ,

 

дѣ-

ла

    

въ

 

епархіальпомъ

    

управленіи

 

или

    

въ

 

свѣтскпхъ

    

судахъ.

13)

 

Планъ

 

пастырской

  

деятельности

 

для

 

ослабленія

 

раскола

 

въ-

приходѣ:

 

а)

 

бесѣды

   

съ

 

православными

 

по

 

поводу

 

раскола.

    

Не

замѣчается-ли

    

сочувствія

    

со

 

стороны

   

православныхъ

 

расколу?

Чѣмъ"

 

привлекается

 

и

 

насколько

 

сильно

 

это

 

сочувствіе?

 

Въ

 

чемъ

оно

 

выражается?

 

Какія

 

мѣры

 

принимаются

 

для

 

парализаціп

 

та-

кого

 

сочувствія?

  

б)

 

Собесѣдовавія

 

пастырей

 

церкви

 

съ

 

расколь-

никами.

 

Содержапіе

 

собесѣдованій.

 

Какъ

 

относятся

 

раскольники

къ

 

предложеніямъ

 

побесѣдовать

 

о

 

предметахъ

 

разногласія

 

между

ними

 

п

 

православною

 

церковію?

    

Нѣтъ-ли

 

обстоятельству

   

пре-

пятствующпхъ

 

откровепнымъ

 

отпошепіямъ

 

раскольниковъ

 

къ

 

пасты-

рямъ

 

церкви?

   

На

 

пастырскія

 

увѣщанія

 

пабтыри

 

церкви

 

не

 

по-

лучалп-ли

    

отъ

   

раскольниковъ

   

какихъ-нибудь

    

замѣчательтшхъ-

отвѣтовъ,

 

показывающпхъ

    

разумпость

 

п

 

основательность

 

раско-

ла?

  

14)

 

Случая

 

обращений

 

изъ

 

раскола

 

въ

 

православіе.

 

Искрен-

ность

 

обращепііі.

   

Поводы

 

къ

 

обращепіямъ

 

изъ

 

раскола

 

въ

 

пра-

вославіе.

  

Примѣры

 

обращены

 

на

 

правахъ

 

единовѣрія.

 

Изъ

 

обра-

тившихся

 

не

 

совратплся-ли

   

кто

 

опять

 

въ

 

расколъ

 

'

 

и,

   

почему?

15)

 

Имѣются-лп,

 

и

 

какія

 

именно,

 

оспованія

 

для

 

заключепія,

 

что

расколъ

 

въ

 

скоромъ

 

времеші

 

искоренится

 

или

 

по

 

крайпей

 

мѣрѣ

значительно

 

ослабѣетъ

 

въ

 

приходѣ?

 

Какія

 

оспованія

 

для

 

заклю-

ченія

 

протнвоположпаго?

    

16)

 

Не

 

зарождаются-ли

    

въ

 

приходѣ

секты

    

раціопалистическаго

    

(духоборство,

  

молоканство,

    

штуп-

дизмъ

 

и

 

т.

 

п.)

 

п

 

мнстическаго

 

(хлыстовщина,

 

скопчество

 

и

 

т.

 

д.)

характера.

 

Кто

 

ихъ

 

распространяетъ?

 

Не

 

находятъ-ли

 

эти

 

секты

сочувствія

 

со

 

стороны

 

православныхъ.

   

Въ

 

чемъ

 

выражается

 

это

сочувствіе?

 

Употребляются-лп

 

и

 

какія

 

именно

 

мѣры

 

для

 

прекра-

щепія

 

распрострапепія

 

этпхъ

 

сектъ?

 

Нѣтъ-ли

 

въ

 

прпходѣ

 

лпцъ,

сочувствующпхъ

    

и

   

распрострапяющихъ

 

ученіе

 

графа

    

Л.

 

Тол-

стого?

    

Въ

 

чемъ

    

выражается

   

деятельность

 

такихъ'

 

лпцъ?

    

На.

сколько

 

сильна

    

п

    

успЬшпа

 

пропаганда?

   

Какія

 

употребляются.
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мѣры

 

для

 

противодѣйствія

 

этой

 

пропаганде.

 

Иримѣч.

 

Изложен-

ный

 

пунктъ

 

внесенъ

 

въ

 

программу

 

наряду

 

съ

 

пунктами,

 

ка-

сающимися

 

собственно

 

„старообрядческаго"

 

раскола,

 

потому,

 

что

и

 

секты

 

раціоиалистическаго

 

и

 

мистическаго

 

направленія,

 

равно

какъ

 

и

 

общество

 

послѣдователей

 

учепія

 

графа

 

Л.

 

Толстого,

 

со-

ставляю™

 

расколъ,

 

если

 

понимать

 

это

 

слово

 

въ

 

широкомъ

 

смы-

слѣ,

 

какъ

 

отдѣленіе

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

значительной

 

части

 

рус-

скаго

 

общества

 

отъ

 

господствующей

 

православной

 

русской

 

цер-

кви.

 

Помимо

 

сего,

 

изученіе

 

и

 

обличеніе

 

ученія

 

сектаптовъ

 

ра-

ціоналистическаго

 

и

 

мистическаго

 

направленія

 

н

 

послѣдователей

графа

 

Л.

 

Толстого

 

составляетъ

 

свящеппый

 

долгъ

 

пастырей

 

цер-

кви

 

въ

 

виду

 

распространепія

 

сего

 

ученія

 

въ

 

настоящее

 

время.

Посему

 

желательно,

 

чтобы

 

на

 

выгаеизложепный

 

пунктъ

 

обратили

внпманіе

 

и

 

сообщали

 

въ

 

Совѣтъ

 

братства

 

свѣдѣнія

 

по

 

опому

пастыри

 

и

 

тѣхъ

 

приходовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

раскольпиковъ-

старообрядцевъ.

 

17)

 

Имѣются-ли

 

при

 

церквахъ

 

необходимыя

 

ру-

ководства

 

и

 

пособія

 

для

 

веденія

 

собесѣдованій

 

съ

 

раскольниками

или

 

же

 

чтеній

 

по

 

обличенію

 

раскола

 

и

 

раціоналистическихъ

 

и

мистическихъ

 

сектъ?

 

Распространяютъ-лп

 

пастыри

 

церкви

 

тако-

выя

 

руководства

 

и

 

пособія

 

какъ

 

между

 

православными,

 

такъ

 

и

 

сек-

тантами?

 

Какая

 

отъ

 

сего

 

польза?

 

Какія

 

руководства

 

и

 

пособія

потребны

 

на

 

будущее

 

время?

 

18)

 

Общій

 

очеркъ

 

религіозно-нрав-

■ственнаго

 

состоянія

 

прихожанъ.

Не

 

считая

 

себя

 

вправѣ

 

стѣспять

 

оо.

 

протоіереевъ

 

и

 

іеревъ

Костромской

 

епархін

 

строго

 

опредѣленнымъ

 

срокомъ,

 

къ

 

кото-

рому

 

бы

 

они

 

представляли

 

свѣдѣнія

 

по

 

вышеизложеннымъ

 

во-

лросамъ,

 

а

 

равно

 

какими-либо

 

формальностями

 

и

 

обязательства-

ми

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

Совѣтъ

 

братства

 

выразилъ

 

эюеланіе,

 

что-

бы

 

оо.

 

протоіереи

 

и

 

іереи

 

1)

 

доставляли

 

свѣдѣнія

 

по

 

вышеизло-

женнымъ

 

вопросамъ:

 

а)

 

ежегодно,

 

такъ-

 

какъ

 

въ

 

течепіе

 

года

могутъ

 

случиться

 

событія

 

или

 

обнаружиться

 

факты,

 

весьма

 

важ-

ные

 

для

 

характеристики

 

раскола

 

въ

 

приходѣ,

 

особенно

 

если

 

оо.

настоятели

 

съ

 

вниманіемъ

 

отнесутся

 

къ

 

изучепію

 

его

 

состоянія,

и

 

б)

 

не

 

позднѣе

 

перваго

 

декабря,

 

чтобы

 

Совѣтъ

 

братства

 

имѣлъ

возможность

 

сгруппировать

 

и

 

обсудить

 

доставленныя

 

свѣдѣнія,

внести

 

ихъ

 

въ

 

отчетъ

 

братства

 

и,

 

если

 

это

 

будетъ

 

необходимо,

предложить

 

на

 

обсужденіе

 

общаго

 

собранія

 

проектъ

 

мѣръ

 

для

противодѣйствія

 

расколу;

 

2)

 

излагали

 

дѣло,

 

какъ

 

можно

 

объ-

ективнее,

 

съ

 

искренностію,

 

правдивостію

 

и

 

откровепностію,

 

не

скрывая

 

подробностей

 

не

 

искажая

 

фактовъ,

 

не

 

преувеличивая

или

 

уменьшая

 

зиаченія

 

событій;

 

3)

 

выясняли

 

внутреннее

 

состояніе

и

 

силу

 

раскола,

 

а

 

не

 

описывали

 

одну

 

внѣшнюю

 

сторону

 

его

 

*).

*)

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

архивѣ

   

Совѣта

 

братства

 

накопилось
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14

 

декабря

 

1891

 

года,

 

за

 

перемѣщеніемъ

 

Преосвященнаго

Августина

 

на

 

Екатеринославскую

 

каѳедру,

 

архипастыремъ

 

церкви

Костромской

 

Высочайшею

 

волею

 

назначенъ

 

былъ

 

Преосвященный

Виссаріонъ.

Новый

 

попечитель

 

братства

 

прежде

 

всего

 

позаботился

 

объ

организаціи

 

противораскольнической

 

миссіи

 

въ

 

епархіи.

 

По

 

пред-

ложенію

 

Совѣта

 

братства,

 

сдѣланному

 

приходскпмъ

 

священни-

камъ

 

чрезъ

 

оо.

 

благочинныхъ

 

въ

 

1892

 

г.,

 

изъявили

 

желаніе

принять

 

на

 

себя

 

должность

 

противораскольническихъ

 

миссіоне-

ровъ

 

и

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

были

 

утверждены

 

въ

 

этой

 

должно-

сти

 

священники:

 

с.

 

5гшакова

 

М.

 

Дроздовъ — для

 

Буйскаго

 

и

 

Га-

личскаго

 

уѣздовъ,

 

с

 

Георгіевскаго,

 

что

 

при

 

р.

 

Лухѣ,

 

I.

 

Ива-

новъ— для

 

Кинешемскаго

 

и

 

Юрьевецкаго

 

уѣздовъ, — с.

 

Клевцова

А.

 

Скворцовъ — для

 

Костромского

 

и

 

Нерехтскаго

 

уѣздовъ, — с.

 

Ба-

ковъ

 

Н.

 

Николаевскій — для

 

Варнавпнскаго

 

уѣзда,

 

с.

 

Нѣжитина

Ѳ.

 

Нагоровъ — для

 

Макарьевскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

1894

 

г.

 

священ-

никъ

 

М.

 

Дроздовъ,

 

за

 

отдаленностію

 

мѣста

 

своего

 

служенія

 

отъ

раскольническихъ

 

центровъ,

 

отказался

 

отъ

 

должности

 

миссіонера.

Въ

 

1895

 

г.

 

на

 

должность

 

миссіонера

 

по

 

Буйскому

 

и

 

Галичскому

уѣздамъ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

по

 

представленію

 

Совѣта

 

брат-

ства,

 

опредѣленъ

 

свящ.

 

с.

 

Борка

 

Н.

 

Рубинскій.

 

Въ

 

1896

 

году

Совѣтомъ

 

братства,

 

съ

 

утвержденія

 

его

 

преосвященства,

 

назна-

чены

 

въ

 

качестве

 

помощниковъ

 

миссіонеровъ:

 

а)

 

проживающій

въ

 

г.

 

Плесѣ,

 

Нерехтскаго

 

уѣзда,

 

отставной

 

унтеръ-офицеръ

 

Ф,

Андреевъ:

 

человѣкъ,

 

по

 

сообщенію

 

мѣстнаго

 

благочпннаго,

 

все-

цѣло

 

преданный

 

православной

 

церкви,

 

хорошо

 

знакомый

 

съ

 

уче-

ніемъ

 

раскола

 

и

 

полемикой

 

противъ

 

него,

 

ревностно

 

и

 

не

 

без-

успешно

 

трудящійся

 

по

 

обращенію

 

раскольниковъ

 

къ

 

православ-

ной"

 

церкви;

 

б)

 

обратившейся

 

въ

 

1895

 

г.

 

изъ

 

раскола

 

въ

 

пра-

вославіе,

 

проживающій

 

въ

 

с.

 

Медвѣдихѣ,

 

Варнавинскаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

В.

 

Разумовъ:

 

очень

 

хорошій

 

начетчикъ

 

и

 

знатокъ

раскола,

 

оказывающій

 

большое

 

вліяніе

 

на

 

раскольниковъ

 

Варна-

винскаго

 

края.

 

Въ

 

1897

 

г.

 

въ

 

Костромской

 

епархіи

 

учреждена

должность

 

епархіальнаго

 

миссіонера.

 

На

 

эту

 

должность,

 

по

 

пред-

ставлены

 

Совѣта

 

братства,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

опредѣленъ

окружный

 

миссіонеръ

 

по

 

Кинешемскому

 

и

 

Юрьевецкому

 

уѣздамъ

свящ.

 

I.

 

Ивановъ.

 

На

 

третьемъ

 

миссіонерскомъ

 

съѣздѣ,

 

бывшемъ

въ

 

іюлѣ

 

1897

 

г.

 

въ

 

г.

 

Казани,

 

представителями

 

отъ

 

епархіи,

 

по

назначенію

 

Его

 

Преосвященства,

 

были:

 

секретарь

 

Совѣта

 

братства

преподаватель

 

семинаріи

 

А.

 

Юницкій,

 

епархіальный

 

миссіонеръ

свящ.

 

I.

 

Ивановъ

 

и

 

окружный

 

миссіонеръ

 

свящ.

 

А.

 

Скворцовъ.

очень

 

много

 

свѣдѣній

   

о

 

состояніи

 

раскола

   

въ

 

Костромской

 

епархіи,

которыя

 

могли

 

бы

 

служить

 

шатеріаломъ

 

для

 

особаго

 

очерка.
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На

 

разъѣзды

 

и

 

вознагражденіе

 

окружнымъ

 

миссіонерамъ

 

въ

1892

 

г.

 

назначено

 

было

 

по

 

200

 

р.

 

въ

 

годъ

 

каждому.

 

Въ

 

1893

 

г.

мнссіонерамъ

 

по

 

Варпавипскому

 

и

 

Макарьевскому

 

уѣздамъ

 

окладъ

жалованья

 

увеличенъ

 

былъ

 

до

 

300

 

руб.:

 

въ

 

1895

 

г.

 

окладъ

 

въ

300

 

руб.

 

иазначенъ

 

былъ

 

и

 

миссіонерамъ

 

по

 

Кинешемскому

 

и

Юрьевецкому,

 

Костромскому

 

и

 

Нерехтскому

 

уѣздамъ.

 

Помощнику

миссіонера

 

по

 

Костромскому

 

и

 

Нерехтскому

 

уѣздамъ

 

въ

 

возна-

гражденіе

 

за

 

труды

 

пазначеао

 

120

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

по

 

Варнавин-

скому

 

— 100

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Енархіальному

 

миссіонеру

 

назначенъ

окладъ

 

жалованья

 

въ

 

1300

 

руб.

 

пъ

 

годъ.

 

Но

 

ходатайству

 

Его

Преосвященства,

 

Святѣйгаііі

 

Снподъ

 

опредѣлплъ

 

-на

 

содержаніе

епархіальнаго

 

миссіопера

 

отпускать

 

ежегодно

 

1000

 

р.

 

Осталь-

ные

 

300

 

руб.

 

имѣютъ

 

быть

 

выдаваемы

 

изъ

 

средствъ

 

братства.

Великую

 

помощь

 

братству

 

по

 

содержание

 

мнссіонеровъ

 

оказы-

ваютъ

 

монастыри

 

Костромской

 

епархін.

 

По

 

приглашение

 

Его

Преосвященства,

 

настоятели

 

и

 

настоятельницы

 

монастырей

 

съ

1892

 

г.

 

обязались

 

ежегодно

 

удѣлять

 

на

 

сей

 

предметъ

 

изъ

 

мона-

стырскпхъ

 

суммъ

 

посильную

 

лепту.

 

Въ

 

1892

 

г.

 

отъ

 

монастырей

поступило

 

775

 

руб.,

 

въ

 

гвЭЗ

 

г.

 

— 640

 

руб.,

 

въ

 

1894

 

г.— 710

 

р.,

въ

 

1895

 

г.

 

— 580

 

руб.,

 

въ

 

1896

 

г.—-1070

 

руб.,

 

всего

 

3775

 

р.

Преосвященный

 

Внссаріонъ

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ,

 

начиная

 

съ

1892

 

г.,

 

ежегодно

 

жертвуетъ

 

на

 

содержаніе

 

противораскольни-

ческихъ

 

миссіоперовъ

 

по

 

70

 

руб'.

 

Причтъ

 

и

 

церковный

 

староста

Костромского

 

каоедральнаго

 

собора

 

пожертвовали

 

на

 

сей

 

пред-

мета

 

въ

 

1892

 

и

 

1893

 

г. — 200

 

руб.

 

Всего

 

на

 

разъѣзды

 

и

 

воз-

награждепіе

 

миссіонеровъ

 

съ

 

1893

 

г.

 

по

 

1896

 

г.

 

включительно

израсходовано

 

4198

 

руб.

 

33

 

коп.

 

При

 

ояредѣленіи

 

на

 

должность

миссіонеры

 

снабжены

 

были

 

п

 

по

 

требованію

 

доселѣ

 

снабжаются

старопечатными

 

книгами

 

и

 

другими

 

руководствами

 

и

 

пособіями

но

 

обличепію

 

раскола.

Поучптельиымъ

 

примѣромъ

 

для

 

мѣстныхъ

 

миссіонеровъ

 

и

приходскихъ

 

свящеппиковъ

 

послужили^

 

собесѣдовапія

 

неоднократ-

но

 

посѣщавшихъ

 

Костромскую

 

епархію,

 

по

 

прнглагаеиію

 

Его

Преосвященства,

 

опытпыхъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ

 

миссіонеровъ:

слѣпца

 

А.

 

ПІашппа

 

и

 

иротоіерея

 

К.

 

Крючкова.

 

Первый

 

мпссіо-

неръ,

 

посѣщавшій

 

епархію

 

въ

 

1882,

 

1893

 

и

 

1894

 

гг.,

 

имѣлъ

84

 

собесѣдованія

 

съ

 

раскольниками,

 

проживающими

 

въ

 

гг.

 

Ко-

стромѣ

 

п

 

Кипешмѣ

 

и

 

селеніяхъ

 

Костромского,

 

Буйскаго,

 

Кине-

шемскаго,

 

ІОрьевецкаго,

 

Макарьевскаго

 

и

 

Варнавинскаго

 

уѣздовъ.

Второй

 

мпссіоперъ,

 

посѣщавшій

 

епархію

 

въ

 

1895

 

и

 

1896

 

гг.,

пмѣлъ

 

17

 

собесѣдовапій

 

съ

 

раскольниками,

 

проживающими

 

въ

 

гг.

Костромѣ

 

и

 

Кппешмѣ

 

и

 

селеніяхъ

 

Костромского,

 

Кинешемскаго,

ІОрьевецкаго

 

и

 

Нерехтскаго

 

уѣздовъ.

 

Оба

 

миссіонера

 

оставили

 

по
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себѣ

 

въ

 

епархіи

 

добрую

 

память,

 

обнаруживъ

 

полное

 

знаніе

 

внут-

ренней

 

жизни

 

раскола

 

и

 

его

 

лжеученія,

 

замѣчательную

 

начитаиг

иость

 

въ

 

святоотеческихъ

 

твороніяхъ,

 

отличное

 

знапіе

 

и

 

право-

славное

 

разумѣніе

 

св.

 

шісанія.

 

На

 

всѣ

 

предлагаемые

 

раскольни-

ками

 

вопросы

 

миссіонерами

 

даны

 

были

 

осмысленные

 

и

 

вразуми-

тальные

 

отвѣты.

 

На

 

разъѣзды

 

н

 

вознаграждепіе

 

за

 

труды

 

миссіо-

нерамъ

 

изъ

 

средствъ

 

братства

 

израсходовано

 

1159

 

р.

 

96

 

к.

Въ

 

1895

 

г.

 

о.

 

предсѣдатель

 

Совѣта

 

братства

 

каѳедральный

протоіерей

 

I.

 

Поснѣловъ

 

обличалъ

 

раскольниковъ

 

съ

 

церковной

каѳедры.

 

Въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

воскресные

 

дпи

 

Велнкаго

поста

 

за

 

вечерпямп

 

о.

 

протоіерей

 

произнесъ

 

шесть

 

бесѣдъ

 

на

обличеніе

 

раскольниковъ.

 

Въ

 

нервыхъ

 

двухъ

 

бесѣдахъ,

 

послѣ

краткаго

 

изложенія

 

псторіи

 

исправленія

 

богослужебпыхъ

 

книгъ,

о.

 

протоіерей

 

обличилъ

 

заблуждения

 

раскольниковъ

 

касательно

деятельности

 

патріарха

 

Никона

 

въ

 

цсторіи

 

книжнаго

 

псправле-

нія.

 

Въ

 

третьей

 

бесѣдѣ,

 

послѣ

 

иэложенія

 

догматическнхъ

 

попя-

тій

 

объ

 

устройствѣ

 

церкви

 

Христовой,

 

о

 

непрерывномъ

 

существо-

ваніи

 

въ

 

ней

 

до

 

окончанія

 

вѣка

 

священства

 

п

 

таинствъ,

 

о

 

не-

одолѣнности

 

церкви

 

вратами

 

адовыми,

 

о.

 

протоіерей

 

доказалъ,

что

 

истинной

 

церкви

 

Христовой

 

не

 

составляете

 

общество

 

попов-

цевъ,

 

овормляемое

 

бѣгствугощими

 

отъ

 

православпой

 

церкви

 

свя-

щенниками,

 

или

 

же

 

пріемлющее

 

такъ

 

называемую

 

австрійскую

іерархію.

 

Въ

 

четвертой

 

и

 

пятой

 

бесѣдахъ

 

о.

 

протоіерей

 

доказалъ,

что

 

истинной

 

церкви

 

Христовой

 

не

 

составляете

 

и

 

общество

 

без-

поповцевъ,

 

руководимое

 

непризваиными

 

наставниками,

 

нечестиво

вѣрующее,

 

что

 

въ

 

Греко-Россійской

 

церкви

 

царствуете

 

анти-

христе,

 

и

 

богохульно

 

отвергающее

 

таинства:

 

прнчащенія,,

 

мѵро-

помазанія,

 

брака

 

п

 

елеосвящепія.

 

Въ

 

шестой

 

бесѣдѣ,

 

въ

 

дока-

зательство

 

ложности

 

раскола

 

вообще,

 

о.

 

протоіерей

 

указалъ

 

на

характерные

 

факты

 

изъ

 

жизни

 

раскола:

 

а)

 

на

 

раздѣленіе

 

рас-

кольниковъ

 

на

 

многіе

 

мелкіе

 

толки;

 

б)

 

па

 

крайнее

 

певѣжество

и

 

упорство

 

въ

 

этомъ

 

невѣжествѣ

 

раскольнпческихъ

 

паставниковъ;

в)

 

на

 

враждебныя

 

отношенія

 

существующая

 

между

 

послѣдовате-

лями

 

разлнчныхъ

 

раскольпическихъ

 

толковъ,

 

и

 

г)

 

на

 

общую

 

пе-

нависть

 

раскольниковъ

 

къ

 

православнымъ,

 

братьямъ

 

имъ

 

по

 

роду

и

 

племени.

Въ

 

1897

 

году

 

въ

 

Великомъ

 

постѣ

 

каѳедральный

 

прото-

іерей

 

I.

 

Поспѣловъ

 

велъ

 

бесѣды

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

обличен] е

 

лжеученія

 

графа

 

Л,

 

Толстого.

 

Всѣхъ

 

бесѣдъ

 

было

 

де-

сять.

 

Въ

 

первой

 

бесѣдѣ

 

о.

 

протоіерей

 

выяснилъ,

 

почему

 

ложное

ученіе

 

графа

 

Л.

 

Толстого

 

соблазнительно

 

для

 

многихъ

 

право-

славныхъ,

 

во

 

второй — изложилъ

 

ученіе

 

графа

 

о

 

Богѣ

 

и

 

указалъ

на

 

отверженіе

 

имъ

 

догматовъ

 

о

 

Святой

 

Троицѣ,

 

о

 

Божествѣ

 

Спа-
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сителя

 

и

 

Св.

 

Духѣ,

 

въ

 

третьей — опровергъ

 

ложное

 

учепіе

 

графа

 

о

душѣ

 

и

 

защитилъ

 

православное

 

ученіе

 

о

 

безсмертіи

 

души

 

п

 

за-

гробной

 

жизни,

 

въ

 

четвертой — доказалъ,

 

что

 

графъ

 

Л.

 

Толстой

пзвратилъ

 

заповѣди

 

Христовы

 

и

 

измыслилъ

 

свои,

 

въ

 

пятой

 

и

 

ше-

стой — сдѣлалъ

 

разборъ

 

заповѣдей

 

графа:

 

„не

 

'противься

 

злу",

„не

 

сердись",

 

-„ре

 

присягай",

 

„не

 

покидай

 

жены",

 

„не

 

судись",

„не

 

воюй",

 

въ 'седьмой — выяснплъ

 

христіапское

 

учепіе

 

о

 

любви

къ

 

Богу

 

и

 

ближнимъ

 

и

 

сравнплъ

 

съ

 

нпмъ

 

ложное

 

ученіе

 

графа

о

 

семъ

 

предметѣ,

 

въ

 

восьмой

 

и

 

девятой —доказалъ

 

несправедливость

нареканій

 

графа

 

на

 

православную

 

церковь

 

.и

 

ея

 

духовенство

 

и

отверженія

 

законнаго

 

правительства

 

п

 

всякой

 

властп,

 

въ

 

деся-

той — изобрапилъ

 

бѣдственное

 

сосюяніе

 

руководствующихся

 

уче-

ніемъ";

 

графа

 

и

 

благотворное

   

вліяпіе

   

ученія

 

Снасителя.

Примѣръ

 

отеческой

 

заботливости

 

въ

 

обращепіи

 

раскольниковъ

въ

 

лоно

 

православной

 

церкви

 

подаетъ

 

самъ

 

Архипастырь

 

церкви

Костромской,

 

Преосвящеппый

 

Виссаріонъ.

 

2

 

іюня

 

1896

 

года

 

Его

Преосвященствомъ

 

приглашены

 

были

 

для

 

собесѣдованія

 

находя-

щееся

 

въ

 

г.

 

Костромѣ

 

раскольники,

 

пріемлющіе

 

австрійское

 

свя-

щенство.

 

Его

 

Преосвященство

 

имѣлъ

 

намѣрепіе

 

узнать

 

отъ

 

рас-

кольниковъ,

 

не

 

желаготъ

 

ли

 

они

 

присоединиться

 

къ

 

православію

на

 

иравахъ

 

единовѣрія,

 

съ.

 

тѣігь,

 

чтобы

 

въ

 

г.

 

Костромѣ

 

устрое-

на,

 

была

 

единовѣрчесвая

 

церковь.

 

На

 

собесѣдованіе

 

явилось

 

18

человѣкъ

 

раскольниковъ.

 

Преосвященный

 

и

 

преподаватель

 

семи-

наріи

 

А.

 

Юяйцкій

 

многое

 

говорили

 

къ

 

вразумленію

 

раскольни-

ковъ.

 

Бесѣда

 

продолжалась

 

около

 

3

 

часовъ,

 

ноюзлоблеппые

 

обра-

щеніемъ

 

въ

 

православіе

 

лжесвященника

 

Кузнецова,

 

бывшіе

 

при-

хожане

 

его

 

отказались

 

нослѣдовать

 

его

 

примѣру.

Съ

 

1892

 

г.

 

по

 

1896

 

г.

 

включительно

 

обратились

 

изъ

 

рас-

кола

 

въ

 

православіё

 

1325

 

душъ

 

раскольниковъ

 

обоего

 

пола,

 

въ

томъ

 

числѣ

 

465

 

душъ

 

на

 

правахъ*

 

единовѣрія.

(Цродолжепіе

 

слѣдуетъ).

Извлечете

 

изъ

 

отчета

   

правленія

  

Костромского

 

попечительнаго

объ

 

учащихся

 

общества

 

за

 

1897

 

годъ.

Изъ

 

небольшой

 

статьи

 

„Примѣръ,

 

достойный

 

подражанія",

помѣщеннон

 

въ

 

№

 

6

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣдомостей

 

наши

 

читатели

 

уже

зпаютъ:

 

какое

 

благодѣяніе

 

оказываете

 

Костромское

 

попечитель-

ное

 

объ

 

учащихся

 

общество

 

нашему

 

духовпому

 

юношеству,

 

обу-

чающемуся

 

въ

 

разныхъ

 

Костромскнхъ

 

духовныхъ

 

учебныхъ

 

за-

Беденіяхъ.

 

На

 

дняхъ

 

отпечатапъ

 

отчетъ

 

нравленія

 

общества

 

о

благотворительной

 

дѣятельности

 

его

 

въ

 

1897

 

г.

 

Не

 

можемъ

 

не

подѣлиться

 

съ

 

читателями

 

новыми

 

свѣдѣніями

 

относительно

 

вспо-
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моществованій

 

общества

 

нашему

 

обучающемуся

 

и

 

крайне

 

иногда

нуждающемуся

 

въ

 

матеріальной

 

поддержкѣ

 

юпошеству.

 

Свѣдѣнія

нзвлекаемъ

 

цѣликомъ

 

изъ

 

отчета

 

за

 

1897

 

г.

Средства

 

попечительнаго

 

объ

 

учащихся

 

общества

 

къ

 

1898

 

г.

простираются

 

до

 

11314

 

р.

Въ

 

общей

 

суммѣ

 

неприкосновепнаго

 

капитала

 

между

 

про-

чимъ

 

заключаются:

 

50

 

р.,

 

пожертвованные

 

Его

 

Преосвященствомъ

Преосвященнѣйшимъ

 

Впссаріономъ,

 

Епископомъ

 

Костромскимъ

 

н

Галичскимъ

 

и

 

514

 

р.,

 

составляющее

 

капиталъ

 

имени

 

Преосвя-

щеннѣйшаго

 

Веніамина,

 

Епископа Кішешемскаго,

 

птого

 

664

 

р.;

 

про-

центы

 

съ

 

этихъ

 

денегъ

 

идутъ

 

предпочтительно

 

въ

 

пособіе

 

ду-

ховному

 

обучающемуся

 

юпошеству.

На

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

поступило

 

въ

 

189,7

 

году

 

отъ

 

лпцъ

епархіальнаго

 

и

 

духовно-учебнаго

 

вѣдомства:

 

а)

 

пожертованій:

1)

 

отъ

 

Костр.

 

каѳедральнаго

 

собора

 

35

 

руб.,

 

2)

 

отъ

 

настоятеля

Желѣзноборовскаго

 

мон.

 

5

 

руб.,

 

отъ

 

благочинныхъ:

 

3)

 

Костром-

ского

 

уѣзда

 

86

 

р.

 

68

 

к.,

 

4)

 

Нерехтскаго

 

44

 

р.

 

63

 

к.,

 

5)

 

Ки-

нешемскаго

 

24

 

р.

 

3

 

к.,

 

6)

 

Юрьевецкаго

 

58

 

р.

 

55

 

к

 

,

 

7)

 

Ма-

карьевскаго

 

31

 

р.

 

2

 

к.,

 

8)

 

Ветлужскаго

 

8

 

р.

 

10

 

к..

 

5)

 

Варпа-

винскаго

 

15

 

р.

 

40

 

к.,

 

10)

 

Кологривскагр

 

41р.

 

14

 

к,,

 

11)

 

Чух-

ломскаго

 

17

 

р.

 

53

 

к.,

 

12)

 

Галичскаго

 

27

 

р.

 

13

 

к.,

 

13)

 

Соли-

галичскаго

 

13

 

р.

 

92

 

к.,

 

14)

 

Буйскаго

 

42

 

р.

 

95к., — итого

 

410

 

р.

8

 

коп.

 

и

 

б)

 

обязателыіыхъ

 

членскихъ

 

взносовъ

 

оте

 

девяти

 

чле-

новъ,

 

по

 

преимуществу

 

изъ

 

числа

 

служащихъ

 

въ

 

духовно-учеб-

номъ

 

вѣдомствѣ,

 

30

 

руб

 

,

 

всего

 

такимъ

 

образомъ

 

поступило

 

въ

1897

 

г.

 

отъ

 

благотворителей

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

480

 

р.

 

8

 

к.

Прибавимъ

 

къ

 

пимъ

 

проценты

 

па

 

вышеприве-

денный

 

неприкосновенный

 

капиталъ

 

въ

 

664

 

руб.

 

по

4%

 

въ

 

годъ

             

.

               

».

                 

.

                 

.

    

26

    

56

Итого

 

будетъ

              

.

 

506

 

р.

 

64

 

к.

Это — сумма,

 

имѣющая

 

спеціальное

 

назпаченіе — быть

 

израс-

ходовнною

 

въ

 

пособіе

 

нуждающимся

 

воспитанникамъ

 

и

 

воспитан-

цамъ

 

духовио-учебныхъ

 

заведеиій,

 

если

 

пе

 

считать

 

весьма

 

не-

мпогихъ

 

отчисленій

 

въ

 

основной

 

и

 

запасный

 

капиталъ.

 

Свыше

этой

 

цифры

 

общество

 

могло

 

пе

 

тратить

 

па

 

духовпыхъ

 

воспитап-

пиковъ

 

пи

 

одной

 

копѣйки.

 

Но

 

что

 

же

 

замѣчается

 

въ

 

отчетѣ

за

 

1897

 

годъ?

 

Замѣчается,

 

что

 

общество

 

и

 

въ

 

1897

 

г.,

 

какъ

 

и

раньше

 

(см.

 

статью

 

„Примѣръ,

 

дост.

 

подр."),

 

затратило

 

па

 

по-

собіе

 

нашему

 

юношеству

 

вмѣсто

 

506

 

р.

 

64

 

к

 

,

 

792

 

руб.

 

4

 

к.,

т.

 

е.

 

передержало

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

285

 

р.

 

40

 

к.

Вотъ

 

расходы

 

общества

 

за

 

1897

 

годъ:

 

а)

 

по

 

учебнымъ

 

за-

веденіямъ:

 

1)

 

па

 

воспитанпиковъ

 

семинаріи

 

609

 

р.

 

11

 

к.,

 

2)

 

Ко-
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стромского

 

д.

 

учил.

 

139

 

руб.

 

61.

 

к.,

 

3)

 

Кинешемскаго

 

д.

 

учил.

35

 

р.

 

32

 

к.,

 

4)

 

Алексѣевской

 

ц.-пр.

 

школы

 

5

 

р.,

 

5)

 

Образцо-

вой

 

школы

 

при"

 

семипаріи

 

3

 

р.,

 

всего

 

792

 

р.

 

4

 

к.;

 

б)

 

по

 

пред-

метамъ

 

нуждъ:

 

1)

 

на

 

учебныя

 

книги

 

(натурою)

 

17

 

руб.

 

75

 

к.,

2)

 

плата

 

за

 

обученіе

 

50

 

руб.,

 

3)

 

на

 

отправку

 

въ

 

иногороднія

учеб.

 

заведенія

 

35

 

руб.

 

15

 

коп.,

 

4)

 

па

 

содержание

 

и

 

па

 

паемъ

квартиръ

 

269

 

р.

 

82

 

к.,

 

5)

 

па

 

одежду

 

п

 

обувь

 

(натурою)

 

419

 

р.

32

 

к.,

 

всего

 

792

 

р.

 

4

 

к.

Остается

 

снова

 

сердечно

 

благодарить

 

гіравленіе

 

общества

 

п

въ

 

частности

 

председателя

 

его

 

Георгія

 

Геннадіевича

 

Орлова

 

за

столь

 

благодѣтельное

 

отношеніе

 

къ

 

нашему

 

юношеству.

 

Но

 

поль-

за

 

пе

 

пожелать

 

при

 

этомъ,

 

чтобы

 

и

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

къ

 

обще-

ству

 

было

 

побольше

 

сочувствія

 

п

 

поболігае

 

членовъ.

Пятидесятилѣтній

 

юбилей

 

настоятеля

   

Покровской

 

при

 

Тихонов-
ской

 

пустыни

  

ц.

 

свящ.

 

Ѳеодора

 

В.

 

Горицкаго.

17-го

 

марта

 

1898

 

г.

 

при

 

Покровской

 

ц.,

 

что

 

при

 

Тихонов-

ской

 

пустыни,

 

ІОрьевецкаго

 

у.,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

праздновался

 

пятидѣсятилѣтпій

 

юбилей

 

настоятеля

 

церкви

свящ.

 

Ѳеодора

 

Васильевича

 

Горицкаго.

Ѳеодоръ

 

В.

 

Горицкій

 

сыпъ

 

причетника

 

с.

 

Болыпого-Яков-

левскаго.

 

Въ

 

дѣтстві

 

лишился

 

онъ

 

отца

 

и

 

на

 

попечепіи

 

сироты

 

ма-

тери

 

съ

 

нуждой

 

и

 

лпшеніямп

 

воспитывался

 

въ

 

училищѣ

 

п

 

семи-

паріи.

 

По

 

окопчаніи

 

курса

 

въ

 

Костром,

 

духовпой

 

семинаріи

 

въ

1846

 

г.

 

по

 

1-му

 

разряду

 

Ѳеодоръ

 

Горицкій

 

думалъ

 

поступить

въ

 

монахи.

 

Но

 

Богу

 

угодно

 

было

 

измѣнпть

 

намѣреніе

 

его

 

и

 

воз-

ложить

 

на

 

пего

 

бремя

 

пастырскаго

 

служенія

 

въ

 

приходѣ.

 

Въ

лѣтнее

 

время,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

семинары,

 

Ѳеодоръ

 

В.

 

отправился

помолиться

 

въ

 

нѣкоторые

 

монастыри

 

н

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ

 

за-

шелъ

 

къ

 

одному

 

прозорливому

 

старцу.

 

Старецъ

 

встрѣтилъ

 

его

на

 

порогѣ

 

кельи

 

своей

 

съ

 

крестомъ

 

въ

 

рукахъ

 

и

 

сказалъ:

 

„Иди

въ

 

міръ

 

пасти

 

людей".

 

Рѣшительное

 

и

 

властное

 

слово

 

старца

измѣнило

 

намѣреніе

 

юноши

 

принять

 

монашество.

 

Принявъ

 

иа-

мѣреніе

 

поступить

 

въ

 

священники,

 

Ѳед.

 

В.,

 

по

 

указанно

 

Божію

чрезъ

 

троекратное

 

выпутіе

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

жребія,

 

всегда

 

ука-

зывавшая

 

изъ

 

многпхъ

 

помѣченныхъ

 

мѣстъ

 

приходь

 

ТИХОНОВ"

скій,

 

ноступилъ

 

къ

 

Покровской

 

церкви,

 

гдѣ

 

п

 

священствуетъ

непрерывно

 

пятьдеслтъ

 

лѣтъ.

 

Совмѣстно

 

съ

 

должностію

 

Нрпход-

скаго

 

священника

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

проходплъ

 

много

 

и

 

другихъ

должностей.

 

Съ

 

1860

 

г.

 

по

 

1868

 

г.

 

состоялъ

 

цензоромъ

 

пропо-

вѣдей

 

по

 

4

 

и

 

5

 

Юрьевецкому

 

округамъ,

 

произносимыхъ

 

въ

 

Лу-

ховскомъ

 

соборѣ.

 

Съ

 

1861

 

г.

    

опредѣленъ

   

въ

 

должность

 

дену-



258

тата

 

въ

 

5-мъ

 

б.тагочішническомъ

 

округѣ,

 

каковую

 

должность

 

про-

ходите

 

и

 

доселѣ.

 

Съ

 

1863

 

г.

 

по

 

сіе

 

время

 

проходите

 

должность

наблюдателя

 

за

 

преподаваніемъ

 

закона

 

Божія

 

п

 

законоучителя

при

 

Лухекихь

 

училищахъ

 

мужскомъ

 

и

 

женскомъ.

 

-Съ

 

1870

 

по

1874

 

г.

 

состоялъ

 

духовпиКомъ

 

при

 

Лухскомъ

 

Николаевскомъ

моиастырѣ;

 

съ

 

1873

 

года

 

состоите

 

въ

 

должности

 

законо-

учителя

 

въ

 

Подмонастырномъ

 

сельскомъ

 

училищѣ,

 

въ

 

1874

 

г.

опредѣлепъ

 

членомъ

 

цензурнаго

 

комитета

 

въ

 

4-мъ

 

благочпннп-

ческом'ъ

 

округѣ.

 

Въ

 

1889

 

г.

 

причтами

 

нѣсколышхъ

 

церквей

округа

 

избранъ

 

въ

 

духовники;

 

состоите

 

членомъ

 

благочипническаго

совѣта.

 

За

 

благочестпое

 

поведепіе

 

н

 

усердную

 

службу

 

въ

 

1860

 

г.

награждепъ

 

набедренникомъ;

 

въ

 

1864

 

г.

 

за

 

отличпо

 

усердную

службу

 

по

 

-епархіальному

 

вѣдомству

 

Высочайше

 

пожалованъ

скуфьею;

 

въ

 

1*871

 

г.

 

награжденъ

 

камилавкою

 

въ

 

1888

 

г.

 

па-

гражденъ

 

камилавкою;

 

въ

 

1888

 

г.

 

награжденъ

 

паперснымъ

 

кре-

стомъ.

 

За

 

усердное

 

преиодавапіе

 

закона

 

Божія

 

въ

 

Подмопастыр-

помъ

 

сельскомъ

 

училшцѣ

 

преподано

 

архипастырское

 

благослове-

піе;

 

За

 

долговремеппую

 

н

 

усердную

 

службу

 

и

 

особые

 

труды

 

по

должности

 

духовника

 

въ

 

округѣ

 

преподано

 

благословепіе

 

Св.

Синода

 

съ

 

грамотою.

 

Имѣетъ

 

бронзовый

 

наперсный

 

креста

 

въ

память ^войпьг' 1853

 

— 1856

 

г.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

о.

 

Ѳеодоръ

нмѣетъ

 

себѣ

 

73

 

года

 

н,

 

пе

 

смотря

 

на

 

свои

 

старческіе

 

годы,

 

оиъ

очень

 

бодръ

 

п

 

неутомнмъ,

 

обладаете

 

замѣчательпо

 

выразитель-

нымъ

 

и

 

звучпымъ

 

голосомъ.

 

Мпого

 

трудовъ

 

понесъ

 

въ

 

жпзпи

о.

 

Ѳеодоръ.

 

Вся

 

жизнь

 

его

 

представляете

 

непрестанный

 

и

 

вид-

ный

 

подвпгь

 

добраго

 

христіанскаго

 

дѣланія

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

спасепіе

 

своей

 

души,

 

пастырей

 

и

 

пасомыхъ.

 

Добрый,

 

ласковый,

общительный

 

п

 

пламенный

 

молитвенникъ,

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

'^добрыми

качествами

 

души

 

своей

 

снискалъ

 

себѣ

 

уваженіе

 

во

 

всѣхъ

 

сло-

яхъ

 

общества.

 

Духовенство

 

и

 

приходъ

 

единодушно

 

ікзадушевпо

почтили

 

его

 

горячею

 

молитвою

 

въ

 

день

 

юбилея

 

о

 

его

 

здравы

и

 

усердными

 

прияошеніями.

На

 

докладѣ

 

о.

 

благочиннаго

 

объ

 

исполнившемся

 

пятидесяти"

лѣтпемъ

 

служены

 

священника

 

Ѳеодора

 

Горпцкаго

 

Его

 

Преосвя -

щенство

 

Преосйащепнѣпшій

 

Впссаріонъ

 

положилъ

 

такую

 

резолкг

цію:

 

„разрешается

 

духовенству

 

отправить

 

торжественное

 

бого-

служение;

 

па

 

юбиляра

 

призывается

 

благословепіе

 

Божіе".

 

За

утренею

 

юбиляръ

 

выходплъ

 

на

 

литію

 

и

 

велпчаніе

 

съ

 

четырмя

священниками.

 

Литургію

 

въ

 

предстояніи

 

юбиляра

 

со-

вершали

 

9

 

свящеппо-служащихъ,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

были

настоятель

 

Тихонова

 

монастыря

 

игум.

 

Пахомій

 

и

 

іером.

 

Тихонъ.

Во

 

время

 

благовѣста

 

къ

 

литургіи

 

о.

 

благочинный

 

и

 

духовпикъ

свящ.

 

Ксен.

 

Максимовскій

    

отправились

   

въ

 

домъ

 

юбиляра

   

для
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сопровождения

 

его

 

въ

 

храмъ.

 

Все

 

остальное

 

І

 

духовенство,

 

во

главѣ

 

съ

 

настоятелемъ

 

монастыря

 

игум.

 

Нахоміемъ,

 

встрѣтило

юбиляра

 

около

 

паперти.

 

Отъ

 

самато

 

дома

 

юбиляра

 

вплоть

 

до

церкви,

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

дороги,

 

пародъ

 

стоялъ

 

сплошною

 

стѣ-

ною

 

и

 

у

 

многпхъ

 

видны

 

были

 

па

 

глазахъ

 

слезы.

 

Приложившись

ко

 

кресту,

 

маститый

 

юбшяръ,

 

поддерживаемый

 

подъ

 

руки,

 

во-

шелъ

 

въ

 

храмъ

 

и

 

остановился

 

на

 

солеѣ.

 

О.

 

благочинный

 

объ-

явилъ

 

резолюцию

 

Его

 

Преосвященства

 

объ

 

отправленіи

 

юбилея

 

и

поднесь,

 

отъ

 

имени

 

Владыки

 

Виссаріона

 

книгу

 

„Уроки

 

покаяпія

въ

 

великомъ

 

покаянпомъ

 

каионѣ

 

св.

 

Апдрся

 

Критска^),

 

съ

собственноручного

 

надиисыо:

 

„Достопочтенный

 

священникъ

 

Ѳе-

одоръ

 

Горицкій

 

благословляется

 

сего

 

кпигвго".

 

Припявъ

 

книгу

и

 

облобызавъ

 

се,

 

юбиляръ

 

и

 

все

 

духовенство

 

вошли

 

въ

 

алтарь.

На

 

литургіи,

 

во

 

время

 

причастпаго

 

стиха,'

 

духовникъ

 

округа

свящ.

 

с.

 

Филисова

 

Есеп.

 

Макснмовскій

 

сказалъ

 

слово,

 

въ

 

кото-

ромъ,

 

очень

 

живо

 

и

 

трогательно

 

пзложивъ

 

дѣтство

 

и

 

воспитаніе

юбиляра

 

п

 

сказавъ

 

о

 

благоразуміп

 

его,

 

выразившемся

 

въ

 

приня-

тін

 

пмъ

 

сана

 

священника

 

и

 

выборѣ

 

мѣст-а,

 

извлекъ

 

для

 

слуша-

телей

 

урокъ

 

уиоваиія

 

и

 

надежды

 

па

 

Бога

 

и

 

преданности

 

Его

волѣ.

 

На

 

молсбенъ,

 

въ

 

предстояніц

 

юбиляра,

 

вышли

 

18

 

священ-

нослужащнхъ.

 

Предъ

 

пачаломъ

 

молебпа

 

о.

 

благочпнпымъ

 

нрю-

чптапъ

 

былъ

 

адресъ

 

отъ

 

духовенства,

 

прекрасно

 

обдуманный,

въ

 

живой

 

картипѣ

 

ясно

 

представляющій

 

все

 

многоплодное

 

н

мпогопблезное

 

служеніе

 

юбиляра.

 

По

 

прочтепіи,

 

адресъ

 

былъ

вложепъ

 

въ

 

изящную

 

папку

 

п

 

вручепъ

 

юбиляру,

 

а

 

духотшикъ

о.

 

Максимовскій

 

отъ

 

почитателей

 

изъ

 

духовенства

 

поднесъ,

 

ико-

ну

 

съ

 

изображеніемъ

 

св.

 

великомуч.

 

Ѳеодора

 

Тиропа,

 

ангела

юбиляра,

 

св.

 

Ллексѣя,

 

Человѣка

 

Божія,

 

въ

 

день

 

памяти

 

коего

совершилось

 

посвященіе

 

юбиляра

 

въ

 

сапъ

 

свящепиика,

 

-и

 

преп.

Тнхопа,

 

Лухсваго

 

чудотворца,

 

подъ

 

покровомъ

 

коего

 

пришлось

юбиляру

 

провести

 

всю

 

жизпь.

 

Приложившись

 

къ

 

икопѣ,

 

юби-

ляръ

 

взволноваинымъ

 

голосомъ

 

и

 

земнымъ

 

поклономъ

 

благода-

рилъ

 

духовенство

 

п

 

молитвепно

 

просилъ

 

у

 

Бога

 

продлепія

 

дней

жнзпи

 

для

 

своего

 

исправлены.

 

Затѣмъ

 

мѣстный

 

священникъ

привѣтсвовалъ

 

щбиляра

 

рѣчью,

 

въ

 

которой

 

указалъ,

 

какъ

 

на

выдающіяся

 

заслуги

 

юбиляра

 

въ

 

продолженіе

 

его

 

пятидесяти-

лѣтпяго

 

служенія,

 

на

 

его

 

заботы,

 

о

 

благоуврашеніи

 

прпходска-

го

 

храма,

 

на

 

его

 

благововѣйное

 

совершеніе

 

богослужепія,

 

не-

вольно

 

возбуждавшее

 

въ

 

молящихся

 

благоговѣніе.

 

Для

 

прихо-

жанъ

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

всегда

 

^былъ

 

и

 

есть

 

отцемъ,

 

ко

 

всѣмъ

 

относя-

щимся

 

съ

 

любовію,

 

съ

 

желаніемъ

 

помочь

 

въ

 

трудпыхъ

 

случаяхъ

и

 

пуждѣ,

 

а

 

въ

 

особенности

 

заботливымъ

 

о

 

ихъ

 

духовныхъ

нуждахъ.
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По

 

окончапіи

 

рѣчи

 

мѣстный

 

о.

 

діакопъ

 

поднесь

 

юбиляру

 

икону

святителя

 

Ѳеодосія

 

Черниговскаго,

 

а

 

пастоятель

 

монастыря

 

о.

 

игум.

Пахомій

 

поднесъ

 

нкопу

 

пр.

 

Тихона,

 

Лухскаго

 

чудотворца,

 

прося

Припять

 

ее

 

отъ

 

обители,

 

нмѣвшей

 

его

 

своимъ

 

духовнымъ

 

отцемъ.

По

 

прочтеніп

 

Евангелія,

 

крестьянипъ

 

Подмопасгарной

 

слободы

А.

 

А,

 

Жемчуговъ

 

прочиталъ

 

адресъ

 

отъ

 

прихожанъ,

 

а

 

церков-

ный

 

староста

 

И.

 

П.

 

Варгаповъ

 

поднесъ

 

икону

 

Покрова

 

Божіей

Матери.

 

Приложившись

 

къ

 

иконѣ,

 

юбиляръ

 

отвѣчаяъ,

 

что

 

оиъ

до

 

конца

 

дней

 

своихъ

 

не

 

разстапется

 

съ

 

богодаровапною

 

ему

паствою.

 

Затѣыъ

 

свящ.

 

г.

 

Луха

 

А.

 

Мпловпдовъ

 

говорилъ

 

слово

о

 

постепеиномъ

 

пріуготовлеиіи

 

Богомъ

 

лицъ

 

избранныхъ

 

быть

достойными

 

носителями

 

благодати

 

священства

 

и

 

учителями

 

лю-

дей;

 

къ

 

числу

 

ихъ

 

принадлежите

 

безпорпо

 

и

 

юбиляръ.

 

Всего

трогательнѣе

 

было

 

привѣтствіе

 

отъ

 

дѣтей

 

Подмонастырнаго

 

сель-

скаго

 

учплдща.

 

Вышли

 

на

 

средину

 

два

 

10-лѣтнихъ

 

мальчика:

одпнъ

 

прочиталъ

 

привѣтствіе,

 

другой

 

поднесъ

 

икону

 

Спасителя,

пріобрѣтепнуго

 

для

 

сего

 

поиечителемъ

 

училища

 

кр,

 

Карасевымъ.

Иизкін

 

поклонъ

 

дѣтей

 

вызвалъ

 

ѵ

 

многихъ

 

на

 

глазахъ

 

слезы.

Затѣмъ

 

всѣми

 

свящепнослужащими

 

пропѣта

 

была

 

пѣспь

 

„Тебе

Бога'хвалимъ".

 

По

 

овончаиіи

 

пѣнія

 

привѣтствовал и

 

ученики

 

Лух-

скаго

 

училища

 

и

 

учитель

 

ихъ

 

Иванъ

 

А.

 

Соколовъ.

 

Учитель

 

про-

читалъ

 

привѣтствіе,

 

а

 

ученики

 

поднесли

 

лампаду,

 

принявъ

 

ко-

торую,'

 

юбиляръ

 

благоеловилъ

 

дѣтей.

 

Молебенъ

 

закончился

 

обыч-

пымъ

 

многолѣтіемъ

 

Государю,

 

Синоду,

 

Преосвященному

 

Висса-

риону

  

и

 

юбиляру.

По

 

окончаніи

 

молебна,

 

духовенство

 

округа

 

въ

 

стройномъ

 

по-

рядкѣ

 

по

 

два

 

въ

 

рядъ,

 

въ

 

преднесеніи

 

папрестольнаго

 

креста

 

и

поднесенныхъ

 

юбиляру

 

иконъ,

 

при

 

колокольномъ

 

звонѣ,

 

съ

 

пѣніемъ

„Тебе

 

Бога

 

хвалимъ"

 

сопровождало

 

его

 

въ

 

домъ.

 

Въ

 

домѣ

 

юби-

ляръ

 

встрѣченъ

 

былъ

 

домашними

 

съ

 

хлѣбомъ

 

и

 

солью.

 

По

 

окон-

чаніи

 

пѣпія

 

тропаря

 

и

 

краткой

 

ектеніи,

 

снова

 

было

 

сказано

 

мпо-

голѣтіе,

 

послѣ

 

чего

 

всѣ

 

принесли

 

юбиляру

 

поздравленіе,

 

а

 

онъ

со

 

всѣми

 

облобызался.

За

 

братской

 

трапезой

 

прочитаны

 

были

 

привѣтствія

 

отъ

 

на-

стоятеля

 

Чухломскаго

 

монастыря

 

о.

 

архим.

 

Платопа,

 

присланное

съ

 

иконою

 

преп.

 

Авраамія,

 

отъ

 

чиновника

 

консисторіи

 

Петра

Павловича

 

Ягодкина,

 

отъ

 

студента

 

академіи

 

Павла

 

Алмазова

 

и

отъ

 

бывшаго

 

ученика

 

юбиляра

 

А.

 

А,

 

Жемчугова.

 

Но

 

пзъ

 

всѣхъ

привѣтствій,

 

сказавшнхъ

 

много

 

добраго

 

объ

 

юбплярѣ,

 

болѣе

 

пра-

вильно

 

и

 

точно

 

обрисована

 

личность

 

его

 

въ

 

нижеслѣдующемъ

привѣтствіи

 

отъ

 

9

 

марта,

 

полученномъ

 

отъ

 

настоятеля

 

Солига-

личскаго

 

Рождественскаго

 

собора

 

прот.

 

Евлампія

 

Юницкаго.

„Приближается

 

семнадцатый

 

день

 

марта...,

 

приснопамятный
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и

 

многочтимый,

 

безупречный

 

служитель

 

и

 

молитвенникъ

 

предъ

престоломъ

 

Божіимъ,

 

внимательный

 

и

 

сердобольный

 

пастырь,

сладкоглаголивый,

 

но

 

правдивый,

 

учитель

 

своихъ

 

духовныхъ

 

чадъ,

іерей

 

Ѳеодоръ

 

Васильевичъ

 

здравствуетъ

 

и

 

въ

 

семнадцатый

 

день

сего

 

мѣсяца

 

станетъ

 

юбиляромъ.

 

Привѣтствую

 

тебя,

 

особенно

любезный

 

сердцу

 

моему

 

юбиляръ,

 

съ

 

наступающимъ

 

свѣтлымъ

торжествомъ.

 

Радуйся

 

и

 

веселися,

 

здравствуй

 

и

 

славься!

 

Возжен-

ная

 

тобою

 

въ

 

день

 

посвященія

 

во

 

пресвитера,

 

молитвенная

 

свѣча

сердца

 

твоего

 

не

 

теплилась

 

только,

 

но

 

не

 

мерцая

 

„пылала"

 

въ

лицѣ

 

твоемъ,

 

какъ

 

служителѣ

 

предъ

 

престоломъ

 

Божіимъ,

 

и,

согрѣвая

 

небеснымъ

 

свѣтомъ

 

сердце

 

твое,

 

разливала

 

благотвор-

ный

 

свѣтъ

 

и

 

теплоту

 

какъ

 

пасомымъ

 

тобою,

 

такъ

 

и

 

твоимъ

 

ду-

ховнымъ

 

чадамъ,

 

служителямъ

 

алтаря

 

Господня

 

и

 

учителямъ

 

сло-

веснаго

 

стада — въ

 

теченіе

 

многихъ

 

лѣтъ.

 

Весьма

 

много

 

доблест-

наго

 

совершено

 

тобою

 

въ

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ

 

на

 

нивѣ

 

Христовой.

Богомъ

 

предопредѣленный

 

и

 

архипастыремъ

 

поставленный

 

въ

руководителя

 

и

 

управителя

 

любезнымъ

 

сердцу

 

моему

 

V

 

Юрье-

вецкимъ

 

округомъ

 

духовнаго

 

чина,

 

разумѣется

 

не

 

преминетъ

очертить

 

тотъ

 

длинный

 

путь,

 

которымъ

 

ты

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ

 

ше-

ствовалъ

 

безупречно,

 

какъ

 

іерей

 

Божій,

 

устрояя

 

на

 

этомъ

 

пути

дѣло

 

Божія

 

домостроительства

 

во

 

спасеніе

 

пасомыхъ

 

твоихъ.

 

Не

преминутъ

 

воздать

 

тебѣ

 

должную

 

хвалу

 

и

 

всѣ

 

іереи

 

округа,

 

въ

болыпинствѣ

 

дѣти

 

твои

 

духовныя,

 

руководимые

 

тобою,

 

какъ

 

усо-

вершившіеся

 

въ

 

дѣлѣ

 

служенія

 

во

 

славу

 

св.

 

церкви

 

православ-

ной,

 

царя

 

православнаго

 

и

 

св.

 

Руси.

 

Я

 

же

 

въ

 

день

 

торжества

твоего

 

объ

 

одномъ

 

буду

 

молиться

 

Господу,

 

да

 

пламенѣетъ

 

и

 

еще

много,

 

много

 

лѣтъ

 

свѣча

 

сердца

 

твоего

 

предъ

 

престоломъ

 

Го-

споднимъ

 

на

 

радость

 

близкимъ

 

сердцу

 

твоему

 

и

 

на

 

пользу

 

паствѣ

твоей".

Свящ.

 

В.

 

Соловъевъ.

  

.

і

                          

.....

БПДРХХ'ДЛЬНДЯ-ЯРОНИКА.

—

  

28-го

 

марта,

 

въ

 

Лазареву

 

субботу,

 

Его

 

Преосвященство

 

Пре-

освященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Власьевской

 

церкви

г.

 

Костромы

 

и

 

совершилъ

 

малое

 

освященіе

 

вновь

 

отдѣланнаго

 

на

 

сред-

ства

 

прихожанъ

 

храма.

 

На

 

литургіи

 

Преосвященный

 

сказалъ

 

слово

на

 

текстъ

 

тропаря:

 

Общее

 

воскресеніе

 

прежде

 

Твоея

 

страсти

 

увѣряя

 

и

дал.,

 

при

 

чемъ,

 

упомянувъ

 

о

 

входѣ

 

I.

 

Христа

 

въ

 

храмъ

 

и

 

объ

 

изгна-

ніи

 

изъ

 

него

 

торжниковъ,

 

сказалъ

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

неблагочинномъ

стояпіи

 

въ

 

храмѣ.

—

  

29-го

 

марта,

 

въ

 

день

   

праздника

 

Входа

 

Господня

   

въ

 

Іеруса-

лимъ,

 

Его

  

Преосвященство

   

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

   

служилъ
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литургію

 

въ

 

Тпатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

подражаніи

дѣтямъ

 

въ

 

славословіяхъ

 

Господу. —Того

 

же

 

числа

 

литургію

 

въ

 

Ко-

стромскомъ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

совершалъ

 

Пре-

освященный

 

Веніаминъ,

 

апослѣ

 

литургіи —благодарственный

 

молебенъ,

по

 

случаю

 

открытія

 

въ

 

г.

 

Костромѣ

 

отдѣленія

 

Палестинскаго

 

обще-

ства.

 

Литургію

 

пѣли

 

два

 

хора —архіерейскій

 

и

 

Зотовскій. —Въ

 

часъ

дня

 

въ

 

зданіи

 

Костромской

 

думы

 

состоялось

 

открытіе

 

отдѣленія

 

Пале-

стипскаго

 

общества

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Преосвященнѣйшаго

 

Ве-

ніамина,

 

Епископа

 

Кинешемскаго,

 

Викарія

 

Костромского,

 

Онъ

 

же

 

при-

нялъ

 

должность

 

предсѣдателя

 

отдѣленія

 

Палестинскаго

 

общества,

съ

 

согласія

 

епархіальпаго

 

архіерея,

 

по

 

предложенію

 

Августѣйшаго

Предсѣдателя

 

этого

 

общества

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Вели-

ваго

 

Князя

 

Сергія

 

'Александровича.

 

Въ

 

члены

 

записалось

 

25

 

человѣкъ.

Его

 

Преосвященство

 

Преоевященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

въ

 

началѣ

 

засѣ-

данія

 

обратился

 

еъ

 

собравшимся

 

членамъ

 

съ

 

приличною

 

случаю

 

рѣчью.

Затѣмъ

 

произнесъ

 

рѣчь

 

Преосвященнѣйшій

 

Веніаминъ

 

и

 

начальпикъ

губерніи,

 

избранный

 

товарищемъ

 

иредсѣдателя

 

вновь

 

открывшагося

отдѣленія

 

Палестинскаго

 

общества.

—

  

31-го

 

марта

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

переѣхалъ

 

изъ

Ѵпатіевскаго

 

монастыря

 

въ

 

свою

 

квартиру

 

въ

 

соборномъ

 

домѣ,

 

послу-

чаю

 

весенняго

 

ледохода.

—;

 

1-го

 

апрѣля,

 

въ

 

Великую

 

среду,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвя-

щенпѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

преждеоевященныхъ

 

Даровъ

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

—

  

2-го

 

апрѣля,

 

въ

 

Великій

 

четвергъ,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преоевя-

щеннѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богояв-

ленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

посдѣ

 

литургіи

 

совершилъ

 

чинъ

 

омовенія

 

ногъ. —

Въ

 

6

 

час.

 

того

 

же

 

дня

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершено

 

была

 

все-

нощное

 

бдѣніе

 

и

 

прочитано

 

12

 

евангелій.

 

Первое,

 

восьмое

 

и

 

двѣнад-

цатое

 

евангеліе

 

были

 

прочитаны

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Виссаріономъ.

—

  

3-го

 

апрѣля,

 

въ

 

Ееликую

 

пятницу,

 

Его'Преосвященствомъ

 

Пре-

освященнѣйшимъ

 

Виссаріономъ

 

совершены

 

были

 

часы,

 

а

 

въ

 

2

 

часа

вечерня

 

и

 

выносъ

 

плащаницы.

 

По

 

выносѣ

 

плащаницы

 

на

 

средину

 

хра-

ма,

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

ва

 

текстъ:

 

Помяни

 

мя,

 

Господи,

 

егда

 

прі-

идеши

 

во

 

царствіи

 

Твоемъ.

—

  

4-го

 

апрѣля,

 

въ

 

Великую

 

субботу,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Вис-

саріономъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

была

 

совершена

утреня,

 

а

 

въ

 

11

 

час.

 

дня

 

литургія

 

Василія

 

Великаго.

 

Послѣ

 

литур-

гіи

 

Владыка

 

благословилъ

 

хлѣбы

 

и

 

вино.



263

—

   

5-го

 

апрѣля,

 

въ

 

день

 

Свѣтлаго

 

Христова

 

Воскресенья,

 

Его

Преосвященство

 

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

утреню

 

въ

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ,

 

а

 

послѣ

 

утрени

 

раннюю

 

ли-

тургію.

 

Евангеліе

 

на

 

литургіи

 

было

 

прочитано

 

на

 

разныхъ

 

языкахъ.

Послѣ

 

литургіи

 

Преосвященный

 

принималъ

 

поздравленія

 

съ

 

праздни-

комъ

 

въ

 

покояхъ

 

соборнаго

 

дома.— Въ

 

4

 

часа

 

Владыка

 

совершилъ

 

ве-

черню

 

въ

 

соборѣ

 

и

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

ноклоненіи

 

воскресшему

 

Христу

 

на

текстъ

 

пѣснопѣнія:

 

Боскресеніе

 

Христово

 

видѣвше,

 

поклонимся

 

святому

Господу

 

Іисусу,

 

единому

 

безірѣшному.

—

  

6-го

 

апрѣля

 

литургія

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

собо-

рѣ

 

была

 

совершена

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Виссаріономъ,

 

при

 

участіи

соборнаго

 

духовенства.

 

Слово

 

произнесъ

 

о.

 

протоіерей

 

Петръ

 

Кра-

совскій.

—

   

10-го

 

апрѣля

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Бисса-

ріопъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

храыѣ

 

новаго

 

кладбища

 

и

 

сказалъ

 

слово

на

 

слова

 

стиха:

 

возбудилъ

 

ecu,

 

уснувъ,

 

мертвыя

 

отъ

 

вѣка,

 

царски

 

рыка-

вый,

 

яко

 

отъ

 

Іуды

 

левъ.

11-го

 

апрѣля

 

литургію

 

въ

 

каѳедральпомъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

совершилъ

 

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріопъ.

 

Въ

 

копцѣ

 

литургіи

 

разда-

ваемъ

 

былъ

 

артосъ.

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

—

 

Тверская

 

духовная

 

консисторія

 

слушала

 

прошеніе

 

прихо-

жапъ

 

Тверской

 

Воскресенской

 

церкви,

 

поданное

 

мѣстпому

 

пре-

освященному

 

о

 

разрѣшепіи

 

имъ

 

праздновать

 

храмовой

 

праздникъ

Воскресенія

 

Христова

 

въ

 

13-й

 

день

 

сентября—день

 

обповленія

 

храма

Воскресенія

 

Христова

 

въ

 

Іерусалимѣ. —На

 

семъ

 

прошепіи

 

резолюція

его

 

преосвященства,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Первый

 

храмъ

 

въ

 

право-

славной

 

церкви

 

въ

 

честь

 

Воскресепія

 

Христова

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

на

 

мѣ-

стѣ,

 

гдѣ

 

Спаситель

 

міра

 

пострадалъ

 

и

 

воскресъ

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

былъ

построенъ

 

св.

 

равноапостольною

 

царицею

 

Еленою

 

и

 

отцами

 

Тирскаго

собора

 

былъ

 

освященъ

 

въ

 

335

 

г.

 

13

 

сентября,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

храмъ

Іерусалимскій,

 

гдѣ

 

впервые

 

основалась

 

церковь

 

христіапъ,

 

сдѣлался

храмомъ

 

не

 

только

 

Св.

 

земли,

 

но

 

и

 

всего

 

христіанскаго

 

міра,

 

то

 

опре-

дѣлено

 

было

 

ва

 

Тирскомъ

 

соборѣ

 

ежегодно

 

13

 

сентября

 

совершать

во

 

всѣхъ

 

христіаискихъ

 

храмахъ

 

обновленіе

 

(т.

 

е.

 

освященіе)

 

Іеру-

салимскаго

 

храма,

 

созданпаго

 

въ

 

прославлепіе

 

воскресшаго

 

изъ

 

мерт-

выхъ

 

Спасителя

 

міра,

   

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

   

и

 

всѣ

 

храмы,

   

"посвященные

;
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Воскресенію

 

Христа

 

Спасителя,

 

по

 

примѣру

 

Іерусалимскаго,

 

стали

праздновать

 

храмовой

 

праздникъ

 

именно

 

13-го

 

сентября,

 

а

 

потому

прошеніе

 

представителей

 

Вескресенекой

 

церкви,

 

что

 

за

 

Волгой,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

удовлетворено

 

разрѣшеніемъ

 

13

 

сентября

 

отправлять

 

свой

престольный

 

праздникъ

 

въ

 

честь

 

Воскресенія

 

Христова,

 

но

 

службу

отправлять

 

ту,

 

которая

 

положена

 

въ

 

церковномъ

 

уставѣ

 

на

 

13

 

сентя-

бря,

 

а

 

не

 

пасхальную,

 

которая

 

вездѣ

 

отправляется

 

на

 

пасхальной

 

не-

дѣлѣ

 

(кромѣ

 

Воскресенскаго,

 

Новый

 

Іерусалимъ

 

именуемаго,

 

монасты-

ря)".

—

 

Какъ

 

совершать

 

таинство

 

елеосвященія

 

въ

 

дни

 

Пасхальной

 

седми-

цы?

 

Несомнѣпно,

 

что

 

чинъ

 

таинства

 

елеосвященія

 

долженъ

 

быть

 

из-

мѣненъ

 

сообразно

 

съ

 

временемъ.

 

Въ

 

чемъ

 

же

 

можетъ

 

и

 

должно

 

быть

измѣненіе?

 

По

 

составу

 

своему

 

елеосвященіе

 

имѣетъ

 

сходство

 

съ

 

мо-

лебномъ;

 

поеему

 

естественнѣе

 

всего

 

начало

 

и

 

продолженіе

 

елеосвяще-

нія

 

приспособить

 

къ

 

молебну.

 

Именно:

 

Но

 

возгласѣ:

 

аминь.

 

Христосъ

воскресе,

 

яко

 

же

 

иредъизъявися

 

въ

 

началѣ

 

утрени

 

(см.

 

Тріодь

 

Цвѣт-

ная).

 

Далѣе

 

по

 

чипу

 

елеосвященія

 

ектенія:

 

паки

 

и

 

паки

 

миромъ

 

Го-

споду

 

помолимся.

 

Вмѣсто

 

аллилуіа

 

Предварившія

 

утро

 

и

 

тропари:

 

По-

милуй

 

насъ,

 

Господи,

 

помилуй

 

насъ.

 

Ирмосы

 

канона

 

могутъ

 

быть

 

пас-

хальные:

 

ѣоскресенія

 

день;

 

а

 

тропари

 

изъ

 

канона

 

на

 

елеосвященіе,

такъ

 

какъ

 

они

 

по

 

содержанію

 

и

 

характеру

 

своему

 

приспособлены

 

къ

состоянію

 

болящаго,

 

къ

 

совершаемому

 

таинству

 

и

 

потому

 

ничѣмъ

 

инымъ

замѣняемы

 

быть

 

не

 

должны.

\



О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

E

 

H

 

I

 

Я.

Соъ

 

шТгъ

 

On

 

іагаш

 

щзшаіши

 

шрвдш

 

сГш?гъ

LB.aifiexiBiiMf

изъ

 

склада

 

Юлш

 

Гшшъ

 

:Диияерилнъ.

Имѣется

 

полный

 

выборъ

 

всевозможныхъ

 

музыкальныхъ

 

ин-

струментовъ:

 

піанино,

 

фисъ-гармоніи

 

Французскія,

 

Американскія,

Руссвія

 

и

 

Нѣмецкія,

 

оркестръ-манопанъ,

 

піано-мелодико,

 

народ-

ные

 

гармонифлюты,

 

герофоны,

 

симфоніоны,

 

полифоны,

 

аристоны,

„малютки-аристоны",

 

фениксь-органы,

 

интоны,

 

скрипки,

 

гитары,

балалайки,

 

мандолины,

 

иародныя

 

цитры,

 

корнетъ-а-пистоны,

флейты,

 

кларнеты,

 

музыкальные

 

ящики,

 

окарины,

 

большой

 

вы-

боръ

 

гармоній

 

всемірно-извѣстной

 

фабрики

 

„Кальбе",

 

русскихъ

гармоній,

 

ноты,

 

школы

 

и

 

самоучители,

 

струны,

 

сурдинки,

 

кани-

фоль,

 

камертоны,

 

бубны,

 

трензели

 

и

 

проч.

 

Цѣны

 

инструментамъ

по

 

Московскому

 

прейсъ-куранту

 

Циммермана.

 

Имѣется

 

большой

выборъ

 

дѣтскихъ

 

игрушекъ,

 

искусственныхъ

 

цвѣтовъ

 

и

 

фотогра-

фическихъ

 

аппаратовъ.

 

Преподаются

 

уроки

 

на

 

мандолинѣ,

 

ман-

долѣ,

 

гитарѣ

 

и

 

балалайкѣ— о

 

чемъ*

 

справиться

 

въ

 

магазинѣ.

Принимаются

 

всевозможныя

 

музыкальный

 

комиссіи

 

по

 

выпискѣ

инструментовъ

 

непосредственно

 

съ

 

фабрикъ

 

по

 

фабричной

 

цѣнѣ,

при

 

чемъ

 

укупорку

 

и

 

пересылку

 

до

 

Костромы

 

магазинъ

 

прини-

маетъ

 

на

 

свой

 

счетъ.

 

Починка

 

разныхъ

 

инструментовъ.

 

Для

гг.

 

иногороднихъ

 

покупателей

 

товаръ

 

высылается

 

по

 

полученіи

Уз

 

стоимости

 

съ

 

наложен,

 

платежомъ,

 

на

 

остальную

 

сумму

 

поч-

той

 

или

 

чрезъ

 

транспортную

 

контору.

 

Магазинъ

 

помещается

 

въ

Гостнномъ

 

Дворѣ,

 

противъ

 

зданія

 

городской

 

управы

 

въ

 

Еостромѣ.

-------

                                    

5

 

—

 

5



Колокололитейный

 

заводъ

Серапіоеа

 

Николаевича

 

Забѣнкина

 

въ

 

г.

 

Коетромѣ

имѣетъ

 

для

 

продажи

 

готовые

 

колокола

 

и

 

принимаетъ

 

заказы

 

на

 

отлив-

ку

 

новыхъ

 

церковныхъ

 

колоколовъ,

 

различнаго

 

вѣса,

 

по

 

цѣнѣ

 

отъ

 

14

до

 

17

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

пудъ,

 

смотря

 

по

 

качеству

 

мѣди,

 

съ

 

ручательствомъ

за

 

ихъ

 

прочность.

 

Разбитые

 

колокола

 

переливаются

 

по

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

за

 

пудъ.

 

Большого

 

вѣса

 

колокола,

 

по

 

желанію

 

заказчиковъ

 

и

 

особому

соглашенію,

 

могутъ

 

быть

 

отлиты

 

на

 

мѣстѣ

 

ихъ

 

заказа

 

при

 

церквахъ.

Въ

 

уплатѣ

 

денегъ

 

возможна

 

разсрочка

 

платежа.

 

Колокола

 

моего

 

завода

отличаются

 

особою

 

пріятностію

 

звука

 

и

 

изящностью

 

отдѣлки.

 

>

 

Условія

и

 

справки

 

безплатпо.

Адресъ

 

для

 

писемъ

 

и

 

телеграммъ:

 

КОСТРОМА.

 

ЗАВИШУ.

7—5

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Пѣснословія

 

въ

 

честь

 

погребенія

Христова

 

и

 

въ

 

память

 

усопшихъ.

 

(Поученіе

 

Преосвященнаго

 

Виссарі-

она

 

въ

 

недѣлю

 

Женъ-Мѵроносицъ).

 

Разборъ

 

ученія

 

графа

 

Льва

 

Нико-

лаевича

 

Толстого

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

правилахъ

 

жизни

 

человѣка.

 

Бесѣды

 

прото-

іерея

 

Іоанна

 

Поспѣлова.

 

(Продолженіе).

 

Пасхальный

 

канонъ.

 

На

 

Свѣт-

лое

 

Христово

 

Воскресеніе.

 

(Стихотвореніе).

 

Очеркъ

 

десяти-лѣтней

 

де-

ятельности

 

православнаго

 

Костромского

 

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

 

брат-

ства.

 

(Продолженіе).

 

Извлечете

 

изъ

 

отчета

 

правленія

 

Косрт.

 

попечи-

тельнаго

 

объ

 

учащихся

 

общества

 

за

 

1897

 

г.

 

Пятидесятилѣтній

 

юбилей

настоятеля

 

Покровской

 

при

 

Тихоновской

 

пустынѣ

 

ц.

 

свящ.

 

Ѳеодора

В.

 

Горицкаго.

 

Епархіальпая

 

хроника.

 

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

 

Объ-

явленія.

 

Приложенге:

 

О

 

пѣніи

 

въ

 

право&лавныхъ

 

церквахъ

 

Греческаго

Востока.

 

Стр.

 

115 — 122._________________

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинары

 

Прот.

 

1.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

При

 

семь

 

№

 

разсылается

 

объявленіе

 

отъ

 

склада

 

„Эфедры*

Ив.

 

Игн.

 

МАТВЪЕВА.

Дозволено

 

цензурою.

 

11

 

апрѣля

 

1898

 

г.

           

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

тип-
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Нужно

 

стараться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

основная

 

мелодія

 

каждаго

пѣспопѣпія

 

пѣлась

 

тѣмъ

 

голосомъ,

 

который

 

свопмъ

 

разрядомъ

нанболѣс

 

соотвѣтствуетъ

 

характеру

 

ея

 

напѣва,

 

такъ

 

что

 

одно

пѣспопѣпіе

 

прпличпѣе

 

пѣть

 

голосомъ

 

свѣтлымъ, — звопкнмъ

 

или

высокпмъ

 

(альтомъ

 

или

 

тепоромъ),

 

другое — ъустымъ — мрачпымъ

или

 

ппзкимъ

 

(басомъ).

 

Главный

 

смыслъ

 

этого

 

тотъ,

 

что

 

если

 

ме-

лодіп,

 

свойствешшя

 

свѣтлому

 

съ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

высокими

 

но-

тами,

 

будутъ

 

пѣты

 

голосомъ

 

густымъ

 

и

 

ппзкимъ,

 

а

 

мелодіп

 

съ

низкими

 

нотами

 

свѣтлымъ

 

голосомъ,

 

то

 

онѣ

 

не

 

будутъ

 

произво-

дить

 

падлежащаго

 

дѣйствія

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

утра-

чивается

 

нѣжпость,

 

мягкость

 

и

 

грація

 

пли

 

пріятпость,

 

свойствен-

пыя

 

свѣтлому

 

голосу,

 

а

 

во

 

второмъ

 

пропадаетъ

 

мужество,

 

важ-

ность

 

п

 

величественная

 

торжественность

 

фразъ,

 

свойствепныя

басовому

 

голосу

 

Ц.

 

Сообразно

 

съ

 

этимъ

 

и

 

одипокій

 

клироспый

пѣвецъ

 

позицію

 

своего

 

голоса

 

должепъ

 

сообразовать,

 

по

 

возмож-

ности,

 

съ

 

мелодпческпмъ

 

характеромъ

 

выпѣваемыхъ

 

имъ

 

пѣсно-

пѣпій.

 

Вообще

 

какъ

 

при

 

одипочномъ,

 

такъ

 

п

 

при

 

хоровомъ

 

пѣ-

ніи,

 

степепь

 

звуковой

 

высоты

 

псполненія

 

должна

 

быть

 

устанав-

ливаема

 

такъ,

 

чтобы

 

голосъ

 

пли

 

всѣ

 

голоса

 

могли

 

легко

 

и

 

безъ

усплія

 

брать

 

крайпія

 

(верхпія

 

или

 

пижнія)

 

ноты

 

мелодіи. — Отно-

сительно

 

голосовъ,

 

сонровождающихъ

 

основную

 

мелодію,

 

существен-

ное

 

правило

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

пе

 

закрывать

 

и

 

не

 

заглу-

шать

 

голоса,

 

ведущаго

 

осповпую

 

мелодію,

 

о

 

чемъ

 

сказано

 

выше.

Къ

 

вышеизложенпымъ

 

правпламъ

 

пужпо

 

присовокупить

 

и

еще

 

одно,

 

которое

 

должно

 

быть

 

первымъ

 

п

 

существепнымъ

 

пра-

виломъ

 

всякаго,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

церковпаго

 

иѣнія.

 

Это — пріятпость

и

 

сладость

 

пѣиія,

 

производящая

 

въ

 

слушателяхъ

 

удовольстіе

 

и

услажденіе.

 

Дорояіа

 

пріятпостію

 

впечатлѣпія

 

па

 

слушателей,

 

древ-

піе

 

церковные

 

пѣвцы,

 

гсворптъ

 

Ben.

 

Беда

 

(писатель

 

VIII

 

в ),

даже

 

измѣнялп

 

иногда

 

звуковой

 

составъ

 

слоговъ,

 

имепно,

 

при

непріятпомъ

 

стеченін

 

пѣсколькпхъ

 

согласпыхъ

 

въ

 

одпомъ

 

слогѣ,

они

 

вставляли

 

между

 

ними

 

какую

 

либо

 

гласную

 

букву

 

2).

При

 

пѣпін

 

не

 

должпо

 

дѣлать

 

жестовъ

 

и

 

изгибапій

 

головою,

ртомъ,

 

пли

 

глазами,

 

или

 

тѣломъ.

 

Самое

 

благопріятпое

 

для

 

нѣ-

нія,

 

достойное

 

п

 

приличное

 

положепіе

 

есть

 

положеніе

 

натураль-

ное

 

и

 

безъ

 

аффектаціи

 

въ

 

пѣпіи,

 

въ

 

лпцѣ,

 

или

 

въ

 

движепіяхъ.

Не

 

должпо

 

быть

 

никакой

 

натянутости

 

и

 

усилія,

  

напротивъ

 

есте-

')

 

Отъ

 

того

 

конечно

 

и

 

па

 

Аоонѣ,

 

въ

 

присутствіи

 

архим.

 

Порфи-

рія

 

Успепскаго,

 

па

 

одпомъ

 

клиросѣ

 

велъ

 

осповпую

 

мелодію

 

басъ,

 

а

 

на

другомъ

 

тепоръ.

 

См.

 

Первое

 

путеш.

 

въ

 

Аоон.

 

монастыри

 

въ

 

1845

 

г.

ч.

 

1.

 

отд.

 

1.

 

Кіевъ,

 

1877

 

г.

 

стр.

 

G8— 69.

2)

 

Наприм.

 

вмѣсто

 

incremenfo

 

произносили:

 

inceremento

 

и

 

проч.

См.

 

Yen.

 

Beda,

 

Lib.

 

cle

 

Artemetrica,

 

de

 

episynalepha

 

vel

 

dieresi;

 

срав.

старо-русскую

 

хомонію

 

въ

 

нашихъ

 

пѣвчихъ

 

кпигахъ

 

XVI

 

и

 

XYII

 

вв.
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ствепность

 

и

 

спокойствіе

 

во

 

всемъ;

 

должно

 

пѣть

 

съ

 

тою

 

же

 

есте-

ственностію

 

и

 

простотою,

 

съ

 

которою

 

говоримъ.

 

Требуется:

 

сво-

бода

 

и

 

пріятность

 

въ

 

издавапіи

 

звука,

 

обыкновенность

 

и

 

прілт-

ность

 

произношенія.

 

Пѣпіе

 

предпринимается,

 

какъ

 

если

 

бы

 

оно

было

 

пріятнымъ

 

отдохповеніемъ,

 

а

 

не

 

тяж,елымъ

 

трудомъ,

 

потому

что

 

никогда

 

не

 

поется

 

лучше,

 

какъ

 

тогда,

 

когда

 

менѣе

 

кажется,

что

 

поютъ.

Пѣніе

 

должно

 

выражать

 

смыслъ

 

поемаго,

 

сколько

 

это

 

воз-

можно,

 

а

 

не

 

впечатлѣвать

 

въ

 

умѣ

 

идеи

 

песогласпыя

 

съ

 

этпмъ

смысломъ,

 

какъ

 

увѣщеваетъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

*).

Наконецъ

 

опросные

 

пѣвцы

 

должны,

 

по

 

возмооюности,

 

соблю-

дать

 

предписанія

 

церковпаго

 

устава

 

и

 

богослужебныхъ

 

кппгъ

относительно

 

пѣнія

 

одипочпаго

 

и

 

хорового,

 

пѣпія

 

антифоннаю,

исполпяемаго

 

поперемѣнио

 

двумя

 

ликами,

 

и

 

совокупнаго,

 

а

 

также

пѣнія

 

посреди

 

храма,

 

въ

 

притворѣ

 

и

 

проч.

 

2).

7.

 

Выдающіяся

 

черты

 

греческаго

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

сравнены

съ

 

пѣніемъ

 

западной

 

церкви,

Пѣніе

 

восточной

 

церкви,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

имѣло

 

непре-

рывную

 

связь

 

съ

 

еврейскимъ

 

богослужебныыъ

 

пѣніемъ

 

п

 

съ

 

пѣ-

ніемъ

 

античнымъ

 

греческимъ

 

и

 

потому

 

уже

 

въ

 

самомъ

 

пачалѣ

своемъ,

 

на

 

ряду

 

съ

 

простыми

 

напѣвами

 

общенародпаго

 

пѣпія,

имѣло

 

образцы

 

музыки

 

обработанной

 

и

 

утонченной.

 

Это

 

доказы-

вают

 

упоминапія

 

древнихъ

 

христіапскихъ

 

писателей

 

о

 

различ-

пыхъ

 

родассъ

 

церковнаго

 

пѣвія

 

п

 

о

 

развитіп

 

палинодги

 

въ

 

первые

вѣка

 

христіапства.

 

Затѣмъ

 

оно

 

развилось

 

на

 

почвѣ

 

визаптіпской

и

 

дополнепо

 

напѣвами

 

разныхъ

 

восточпыхъ

 

пародовъ.

 

Пѣніе

 

за-

падной

 

церкви

 

не

 

имѣетъ

 

непосредственной

 

тѣспой

 

связи

 

съ

 

вос-

точною

 

древпостію.

 

Первые

 

начатки

 

его,

 

отмѣчеппые

 

исторіею,

припадлежатъ

 

Миланскому

 

епископу

 

Амвросію,

 

который

 

въ

 

386

году,

 

во

 

время

 

своего

 

ареста

 

отъ

 

императора

 

Валентина — аріапи-

на,

 

обучалъ

 

предаппыхъ

 

ему

 

хрістіапъ

 

духовпымъ

 

каптамъ.

 

А

потому

 

западное

 

церковпое

 

пѣніе,

 

хотя

 

въ

 

общемъ

 

построялось

на

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ

 

съ

 

пѣніемъ

 

восточной

 

церкви,

во

 

въ

 

первопачальномъ

 

своемъ

 

видѣ

 

было

 

проще

 

этого

 

послѣд-

няго

 

и

 

уже

 

въ

 

музыкальной

 

системѣ

 

св.

 

Амвросія

 

получило

 

пѣ-

которыя

 

оригпнальныя

 

отъ

 

греческаго

 

церковпаго

 

пѣпія

 

свойства,

а

 

со

 

временемъ,

 

вслѣдствіе

 

различія

 

народностей

 

и

 

вѣроисповѣд-

ныхъ

 

разностей

 

Востока

 

и

 

Запада,

 

и

 

совершенно

 

обособилось

 

отъ

*)

 

Homil.

 

19

 

in

 

Matth.

 

cap.

 

6.

2)

 

Сокращено

 

изъ

 

вышеупомянутая

 

сочипепія

 

I.

 

Де-

 

Кастро,

 

гла-

ва

 

Y,

 

pag.

 

50—58.
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него.

  

Произошли

 

разности

   

въ

 

составѣ

 

цервовныхъ

 

папѣвовъ,

 

въ

музыкальной

 

системѣ,

   

въ

   

способахъ

 

выражепія

 

п

 

въ

 

музыкаль-

пыхъ

 

знакахъ,

 

по,

 

что

 

особепио

 

важно,

   

въ

 

характерѣ

 

и

 

напра-

вленіц

 

богослужебпаго

 

пѣнія.

   

йзъ

 

молчанія

 

церковныхъ

 

писате-

лей

 

объ

 

искусственности

 

западпаго

 

богослужебнаго

 

пѣнія

 

въ

 

пер-

вые

 

вѣка

 

христіанства

 

и

 

изъ

 

участія

 

въ

 

немъ

   

простого

 

народа,

женщнпъ

 

и

 

дѣтей,

   

можно

 

заключать,

    

что

 

пѣніе

 

это

 

было

 

пре-

смуществешю

 

народнымъ

 

пѣніемъ,

 

чуждымъ

 

тонкостей

 

эллинской

музыки.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

по

 

тѣспой

 

связи

 

этого

 

пѣпія

 

съ

 

бо-

гослуженіемъ

 

того

 

времени,

 

какъ

 

выраженіемъ

 

любви

 

и

 

надежды,

оно

 

должно

 

быть

   

чуждо

 

и

 

глубоко-печальныхъ

 

ыотпвовъ,

    

свой-

ствеппыхъ

 

позднѣйшему

 

западному

 

пѣеію.

   

Мелодическое

   

содер-

жаще

 

западпыхъ

 

церковныхъ

 

папѣвовъ

 

того

 

времени,

   

вѣроятно,

было

 

заимствовано

 

пзъ

 

народныхъ

 

аргй,

 

которыя

 

тогдашніе

 

пред-

ставители

   

западной

   

церкви

   

приспособляли

   

къ

   

богослужебному

тексту

  

*).

 

Эти-то

   

напѣвы

 

п

 

прпвелъ

   

въ

 

порядокъ

 

св.

 

Амвросій,

распредѣливъ

 

ихъ

 

па

 

четыре

   

лада

 

пли

 

гласа.

    

Къ

 

этимъ

 

четы-

ремъ

 

основнымъ

 

гласамъ

 

св.

 

Грнгорій

 

Великій,

 

по

 

прпмѣру

   

вос-

точной

   

церкви,

    

прнсоедішплъ

    

четыре

 

же

  

производные

 

гласа

 

п

так.

 

обр.

  

устаповплъ

   

для

   

западной

 

церкви

 

систему

   

церковпаго

осмоіласія.

 

Богослужебные

 

гимны

 

Грпгорія

 

упрочены

 

чрезъ

 

заве-

депную

 

пмъ

 

школу

 

и

 

прнзнапы

   

па

 

соборѣ

   

Турскомъ

   

(566

  

г.).

Осмогласіе

 

западпаго

 

пѣнія

 

основано

 

было

 

исключительно

 

на

 

дга-

тонической

 

гаммѣ,

 

но

 

въ

 

своемъ

 

началѣ

 

сохраняло

 

еще

  

иѣкото-

рыя

 

черты

 

греческой

 

музыки.

  

По

 

крайнѣй

 

мѣрѣ

 

пѣніе

 

св.

 

Амвро-

сія

 

нмѣло

 

размѣръ

 

и

 

хроматическія

 

ударенія.

   

Но

   

въ

 

западпомъ

пѣпін

   

вскорѣ

   

исчезли

   

п

   

эти

   

признаки

 

древняго

 

музыкальнаго

искусства.

 

Пѣпіе

 

св.

 

Григорія

 

утратило

 

ритмъ.

 

Опо

 

представляетъ

собою

 

сплошную

 

мелодію,

 

тѣспо

 

связаппую

   

съ

 

словами

 

богослу-

жебпаго

 

текста,

 

и

 

не

 

имѣетъ

   

однообразно

   

правильнаго

   

текста.

Самая

 

система

 

ладовъ

 

осмоіласія

  

западной

 

церкви,

 

численный

 

по-

рядокъ

 

гласовъ

 

н

 

гласовыя

 

примѣты,

   

въ

   

подробностяхъ

 

также

не

 

согласны

 

съ

 

впзантійскою

 

ихъ

 

теоріею. —Затѣмъ

 

въ

 

западной

церкви

 

появились

 

особенности

 

въ

 

способахъ

 

музыкальнаго

 

выра-

женія

 

и

 

въ

 

нотныхъ

 

зпакахъ.

    

На

   

западѣ

   

Европы

   

постепенно

развилось

 

пѣпіе

 

полифоническое

    

въ

   

собственпомъ

 

смыслѣ

 

этого

слова,

 

а

 

со

 

временъ

    

Карла

   

Велнкаго

   

въ

 

церквахъ

 

Франціи

 

и

Германіи

    

допущено

    

при

   

богослуженіи

 

употребленіе

 

органовъ,

')

 

Излагаемые

 

здѣсь

 

спѣдѣпіл

 

о

 

богослужебиомъ

 

пѣніи

 

западной

церкви

 

заимствованы

 

нами

 

изъ

 

французскаго

 

журнала:

 

Musee

 

des

 

fa-

milies.

 

Іюль

 

1 888

 

ѵ.

 

См.

 

и

 

въ

 

переводѣ

 

па

 

русскій

 

языкъ

 

въ

 

ж.

 

Чтен.

любит,

 

дух.

 

иросвѣщепія.

 

Январь

 

1889

 

г.

 

„Богослужебная

 

музыка

 

за-

падной

 

церкви".

 

А.

 

С —ва.
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тогда

 

какъ

 

восточная

 

церковь

 

допынѣ

 

довольствуется

 

исключи-

тельно

 

голосовыми

 

средствами

 

пѣвцовъ

 

и

 

простѣйшимъ

 

древпимъ

способомъ

 

гармонпзаціп

 

папѣвовъ

 

съ

 

употребленіемъ

 

исона.

 

~Въ

восточной

 

церкви

 

нотпымп

 

зпаками

 

были

 

спачала

 

буквы

 

грече-

скаго

 

алфавита

 

въ

 

разпыхъ

 

пхъ

 

положеиіяхъ,

 

а

 

потомъ

 

крюко-

выя

 

знамена

 

разпыхъ

 

снстемъ

 

съ

 

особыми

 

пазвапіямп

 

*)>

 

Тѣ

 

же

греческія

 

буквы,

 

по

 

свидѣтельству

 

Боэтія,

 

употреблялись

 

и

 

въ

нотописи

 

западной

 

церкви

 

во

 

времена

 

св.

 

Амвросія

 

п

 

Августи-

на

 

2),

 

затѣмъ

 

опѣ

 

замѣнепы

 

латппскпмн

 

буквами.

 

Послѣ

 

TorOj

по

 

словамъ

 

Лавуа — сына,

 

въ

 

оспованіе

 

западной

 

семіографіп

 

по-

ложены

 

зпакп

 

читально-пѣвческіе:

 

точка,

 

запятая

 

и

 

два

 

ударе-

ния

 

—

 

острое

 

и

 

облеченное.

 

Звуковое

 

значеніе

 

ихъ

 

узнавалось

 

по

ихъ

 

взаимному

 

относительному

 

положепію

 

и

 

по

 

разстояпію,

 

от-

деляющему

 

пхъ

 

отъ

 

текста.

 

Такая

 

потоппсь

 

читалась

 

съ

 

трудомъ:

„казалось,

 

будто

 

рой

 

мухъ

 

ползаетъ

 

между

 

строками".

 

Затѣмъ

разстояпія

 

между

 

этими

 

знаками

 

п

 

словами

 

наглядно

 

п

 

точпо

опредѣлепы

 

и

 

какъ

 

бы

 

масштабомъ

 

пзмѣрепы

 

четырьмя

 

горизон-

тальными

 

линіями;

 

а

 

накопецъ,

 

въ

 

XI

 

вѣкѣ

 

самыя

 

поты,

 

чрезъ

мопаха

 

Гвпдо

 

Аретпнскаго,

 

получплп

 

особыя

 

назвапія,

 

запмство-

ваппыя

 

пмъ

 

отъ

 

перваго

 

слога

 

каждаго

 

стпха

 

гнмна

 

св.

 

Іоаппу:

nt,

 

re,

 

mi

 

и

 

т.

 

д.

 

3).

 

Въ

 

1550

 

г.

 

парнжскій

 

каноипкъ

 

Іоаппъ

 

Му-

рисъ

 

для

 

обозначепія

 

долготы

 

звуковъ

 

ввелъ

 

въ

 

употреблепіе

квадратную

 

форму

 

нотныхъ

 

знаковъ.

 

Но

 

пзъ

 

первыхъ

 

опытовъ

свящеппой

 

музыки

 

западной

 

церкви

 

почти

 

ппчего

 

пе

 

осталось

до

 

нашихъ

 

дпей.

 

„То

 

же,

 

что

 

уцѣлѣло,

 

было

 

передѣлапо

 

п

 

ис-

кажепо

 

по

 

приказаиію

 

учепыхъ

 

п

 

потеряло

 

свою

 

первобытпую

простоту...

 

Съ

 

XI

 

вѣка

   

музыкальное

 

церковное

 

искусство

 

уста-

')

 

Болѣе

 

подробпыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

гречсскихъ

 

потпыхъ

 

знакахъ

 

см.

пиже

 

въ

 

главѣ

 

ІП.

2)

 

„Церк.

 

пѣпіе

 

въ

 

Россіи",

 

прот.

 

Д.

 

В.

 

Разумовскаго,

 

стр.

 

22,

23

 

и

 

примѣч.

 

Он.

 

„Обзоръ

 

пѣспопѣвцевъ",

 

преосв.

 

Филарета,

 

стр.

 

330.

G )

 

Латипскій

 

текстъ

 

этого

 

гимпа

 

см.

 

тамъ

 

же

 

и

 

въ

 

моемъ

 

сочи-

непіи

 

„О

 

церковномъ

 

пѣиіи

 

прав.

 

Греко-Россійской

 

церкви".

 

Кіевъ.

1887

 

г.

 

стр.

 

23.

 

Архим.

 

Порфирій

 

Успепскій,

 

взамѣпъ

 

этихъ

 

латип-

скихъ

 

стиховъ,

 

предлагаетъ

 

составленные

 

имъ

 

русскіе

 

сътѣмъжелкро-

стихомъ

 

(см.

 

„Первое

 

путеш.

 

въ

 

Аооп.

 

монастыри",

 

ч.

 

II,

 

прилож.

 

2,

стр.

 

89):

Утъ.

    

„Утреннюю

 

къ

 

Тебѣ

 

Боже.

Ре.

        

Рѣчи

 

пророковъ

 

воспѣваю.

Ми.

       

Милости

 

твоя

 

умоляю:

Фа.

       

Фараопа

 

злаго

 

отъ

 

меня

 

ты

 

отжепи

Сол.

       

Солпечпымъ

 

свѣтомъ

 

Твоимъ,

Ля.

        

Лямку

 

его

 

тяжелую

 

сними

Си.

        

Силою

 

Твоею

 

отпыпѣ

 

и

До.

        

До

 

вѣка,

 

па

 

всѣ

 

вѣки".
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навлтівается

 

па

 

Западѣ

 

прочпо

 

п

 

дѣлаетъ

 

громадные

 

успѣхн.

 

За-

тѣмъ

 

въ

 

продолжепіе

 

XII

 

и

 

XIII

 

в.

 

появляются-

 

все

 

лучшія

 

и

лучшія

 

пропзведспіл.

По

 

своему

 

характеру

 

пѣніе

 

Грегоріанское

 

въ

 

общемъ

 

имѣетъ

колоритъ

 

пѣпія

 

велпчественпаго

 

и

 

равнаго.

 

Оно

 

не

 

допускаетъ

мелодій

 

съ

 

жпвымъ

 

характеромъ

 

движепія.

 

Освовапная

 

на

 

немъ

храмовая

 

музыка

 

Запада

 

означеппыхъ

 

вѣковъ

 

носитъ

 

харавтеръ

строго

 

церковный,

 

безстрастпый,

 

скорбный

 

п

 

даже

 

суровый.

 

„Ра-

дость

 

въ

 

пей

 

сурова,

 

гпѣвъ

 

пе

 

умолпмъ.

 

„Lauda

 

Sion",

 

гимнъ

 

на

Рождество

 

Христово,

 

Vietiraae

 

paschali,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

быть

гпмпамп

 

радости,

 

пмѣютъ

 

мрачный,

 

суровый

 

харавтеръ'

 

ожидаешь,

что

 

вслѣдъ

 

за

 

ппмп

 

раздастся

 

Miserere,

 

такъ

 

какъ

 

духъ,

 

ожпвляю-

щій

 

это

 

произведете,

 

тождествепъ

 

съ

 

духомъ

 

церкви,

 

которая

смотрптъ

 

па

 

жизнь

 

какъ

 

па

 

прпготѳвлепіе

 

къ

 

смерти".

 

Но

 

ха-

рактеръ

 

западпаго

 

церковнаго

 

пѣнія

 

того

 

времени

 

всего

 

лучше

выяспяется

 

изъ

 

зпаменптаго

 

гимна

 

„Diesirac",

 

составленпаго

 

въ

XIII

 

вѣкѣ.

 

Гпмпъ

 

этотъ,

 

пзображагощій

 

конецъ

 

міра

 

при

 

насту-

плепіп

 

дня

 

послѣдпяго

 

суда,

 

производить

 

въ

 

слушателяхъ

 

впе-

чатлѣпіе

 

ужаса

 

п

 

отчаяпія

 

предъ

 

пеумолимымъ

 

гнѣвомъ

 

Іеговы,

безъ

 

всякой

 

падежды

 

па

 

мплосердіе

 

Божіе.

 

—

 

„Пѣпіе

 

восточной

церквп,

 

по

 

отзыву

 

Бурго-Дюкудрэ

 

Щ

 

пмѣетъ

 

въ

 

своемъ

 

движе-

ніп

 

пѣчто

 

менѣе

 

тяжелое

 

п

 

мепѣе

 

массивпое,

 

чѣмъ

 

пѣніе

 

Гре-

горіапское.

 

Его

 

характеръ

 

болѣе

 

музыкалепъ

 

и

 

болѣе

 

выразите-

лепъ

 

въ

 

человѣчпомъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова.

 

Здѣсь

 

менѣе

 

торже-

ственности,

 

чѣмъ

 

въ

 

пѣніп

 

западной

 

церкви,

 

по

 

болѣе

 

мелодп-

ческаго

 

двпжепія,

 

болѣе

 

пѣжпаго

 

положенія,

 

болѣв'

 

задушевпой

теплоты

 

н

 

жпзпепиаго,

 

пѣжпаго

 

чувства.

 

Въ

 

мелодіяхъ,

 

иногда

построеппыхъ

 

весьма

 

удачпо.

 

композиторы

 

особенно

 

старались

 

о

выразительности

 

словъ

 

текста

 

в

 

поставлепіи

 

слушателей

 

въ

 

пол-

пое

 

сопрпкосповеніе

 

съ

 

религіознымъ

 

чувствомъ,

 

которое

 

они

стремились

 

выражать

 

сиособомъ

 

самымъ

 

попятпымъ

 

и

 

общедо-

ступпымъ.

 

Римское

 

пѣніе

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

болѣе

 

строго-цер-

ковнаго,

 

чтобы

 

пе

 

сказать,

 

стопческаго

 

элемента

 

и

 

склонно

 

ско-

рѣе

 

къ

 

выраженію

 

мужествепныхъ

 

и

 

строгнхъ

 

добродѣтелей,

 

чѣмъ

въ

 

провозвѣщепію

 

хрпстіапской

 

морали.

 

Въ

 

византійскомъ

 

пѣпіи

ощущается

 

мепѣе

 

могущества

 

Бога,

 

облеченнаго

 

неумолимымъ

правосудіемъ,

 

по

 

болѣе

 

душевнаго

 

двпженія

 

тварп,

 

раскаяпія

грѣшнпка.

 

Это

 

пѣніе

 

превосходно

 

выражаетъ

 

чувства

 

кротости,

смпренія,

 

мольбы

 

и

 

богобоязненности.

 

Оно,

 

такъ

 

сказать,

 

болѣе

пѣжно

 

п

 

жепствеппо,

 

чѣмъ

 

пѣніе

 

Грегоріанское,

 

которому

 

исклю-

чптельпое

 

употребленіе

 

діатоничесшго

 

рода

 

прндаетъ

 

всегда

  

му-

')

 

Etudes

 

sur

 

la

 

Mnsiqne...

 

стр.

 

8.
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жественный

 

характеръ.— По

 

наблюдепіямъ

 

о.

 

архим.

 

Порфирія

Успепскаго,

 

слышавшаго

 

хорошее

 

греческое

 

пѣніе

 

на

 

Аоопѣ

 

и

на

 

Синаѣ,

 

„отличнтельныя

 

его

 

свойства

 

суть:

 

мелодія

 

одного

сладко-пѣвца

 

(solo),

 

непрерывная

 

постепенность

 

перехода

 

топовъ

въ

 

тоны,

 

съ

 

помощію

 

полутоповъ

 

и

 

разливной

 

трели,

 

п

 

роскош-

ная

 

кудрявость,

 

состоящая

 

въ

 

томъ,

 

что

 

голосъ

 

извивается

 

около

гДавйаго

 

?она,

 

сиизу

 

ввбрхъ

 

й

 

сверху

 

внпзъ,

 

безъ

 

нашпхъ

 

скач-

ковъ,

 

на

 

Аодобіе

 

плюща,

 

выощагося

 

по

 

стѣпѣ,

 

пли

 

около

 

дерева"

 

*)•

„Послѣ

 

XIII

 

вѣка,

 

гласить

 

исторія

 

западной

 

церковной

 

му-

зыки

 

2),

 

на

 

западѣ

 

Европы

 

начинается

 

падепіе

 

искусства.

 

Свя-

щенное

 

вдохповепіе

 

ослабѣваетъ.

 

Появляется

 

контрапунктъ.

 

Ис-

кусство

 

уступаетъ

 

мѣсто

 

ремеслу.

 

Музыкантамъ,

 

сочпняющнмъ

обѣдни,

 

часто

 

служатъ

 

тэмой

 

народпыя

 

аріи,

 

слова

 

которыхъ,

ипой

 

разъ

 

непрнстойпыя,

 

замѣняются

 

священішмъ

 

текстомъ.

 

Воен-

пыя

 

пѣснп,

 

стихи,

 

всевозможные

 

припѣвы,

 

приспособляются

 

къ

молитвамъ...

 

Не

 

смотря

 

па

 

папскія

 

прещепія

 

необычайная

 

рас-

пущенность

 

царитъ

 

въ

 

церквахъ,

 

которыя

 

въ

 

XIV

 

и

 

XV

 

вѣкахъ

не

 

напоминаютъ

 

собою

 

болѣе

 

дома

 

Божія".

 

Народпыя

 

же

 

пѣсии,

какъ

 

извѣстпо,

 

положены

 

затѣмъ

 

въ

 

основапіе

 

и

 

мпогихъ

 

гпм-

повъ

 

протестаптскихъ

 

обществъ.

 

Музыкальный

 

renin

 

Палестрнны

поддержалъ

 

на

 

время

 

вдохновенное

 

творчество

 

и

 

церковность

 

въ

западномъ

 

храмовомъ

 

пѣніи

 

3).

 

Но

 

„въ

 

XVII

 

вѣкѣ

 

богослужеб-

ная

 

музыка

 

уже

 

черпаетъ

 

свое

 

вдохновеніе

 

изъ

 

одного

 

источника

съ

 

театромъ.

 

Театръ

 

пронпкаетъ

 

въ

 

церковь;

 

опера

 

водворяется

въ

 

алтарѣ

 

и

 

остается

 

тамъ

 

до

 

настоящего

 

времени". — Такое

 

со-

стояние

 

храмового

 

псвусства

 

пѣнія

 

на

 

западѣ

 

Европы,

 

какъ

 

из-

вѣстно,

 

не

 

осталось

 

безъ

 

вліянія

 

п

 

на

 

русское

 

церковное

 

пѣпіе,

 

ка-

ковое

 

вліяпіе

 

было

 

особенно

 

сильно

 

въ

 

концѣ

 

XVIII

 

и

 

началѣ

XIX

 

вѣка.

 

Но

 

ничего

 

подобнаго

 

пе

 

произошло

 

въ

 

церковной

 

му-

зыкѣ

 

Греко-Восточной

 

церкви.

 

Въ

 

ея

 

мелодіяхъ

 

не

 

только

 

не

встрѣчается

 

слѣдовъ

 

свободнаго

 

творчества

 

и

 

мірскпхъ

 

народныхъ

мотивовъ,

 

но

 

да;ке

 

и

 

мірская

 

по

 

своему

 

содержанію

 

народная

пѣсня

 

не

 

рѣдко

 

выражается

 

церкокно-музыкальнымъ

 

язывомъ.

Восточные

 

церковные

 

музыканты

 

никогда

 

пе

 

имѣли

 

стремленія

къ

 

измѣненію

 

сущности

 

уяаслѣдованнаго

 

ими

 

отъ

 

предковъ

 

му-

зыкальнаго

   

склада

 

напѣвовъ,

    

опредѣленнаго

   

пзстари

   

теоріею.

*)

 

Второе

 

иутеш.

 

въ

 

Синайскій

 

монастырь

 

въ

 

1850

 

г.

 

Спб.

 

1856

года

 

стр.

 

99.

2)

   

Жури.

 

Mnsee

 

des

 

families.

 

Статья

 

въ

 

перелодѣ

 

А.

 

С —ва.

3)

   

Палестрина

 

написалъ

 

три

 

обѣдпи,

 

изъ

 

коихъпервия

 

двѣ

 

пред-

ставляли

 

собою

 

артистическіл

 

произведепія,

 

а

 

третья

 

содержала

 

тра-

диціопно

 

католическую

 

музыку.

 

Эта

 

послѣдпяя

 

и

 

признана

 

была

 

для

торжественныхъ

 

обѣденъ

 

песравпенной.
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Умножая

 

и

 

частію

 

вйдоизмѣняя"

 

напѣвы,

 

они

 

всегда

 

поставляли

ихъ

 

въ

 

связь

 

съ

 

древними

 

музыкальными

 

началами.

 

Всякая

 

по-

пытка

 

къ

 

свободному

 

творчеству

 

внѣ

 

этихъ

 

пачалъ

 

навлекла

 

бы

па

 

творцовъ

 

мелодій

 

обвипеніе

 

въ

 

новизнѣ

 

и

 

въ

 

искаженіи

 

важ-

ности

 

и

 

святости

 

церковной

 

музыки.

 

Напротпвъ

 

того

 

во

 

многихъ

городахъ

 

['реческаго

 

востока,

 

особенно

 

въ

 

Констаптипополѣ,

 

из-

дано

 

пѣсколько

 

сборниковъ

 

мелодій,

 

романсовъ

 

или

 

пѣсенъ,

 

но-

тпроваппыхъ

 

по

 

восточному

 

и

 

сочиненныхъ

 

по

 

большей

 

части

церковными

 

музыкантами

 

по

 

теоріи

 

гласовъ

 

церковной

 

музыки.

Пѣспи

 

эти

 

вовсе

 

не

 

гармонизированы,

 

потому

 

что

 

византійская

теорія

 

не

 

прнзпаетъ

 

другой

 

гармонизаціи,

 

кромѣ

 

исона

 

1).

8.

 

Воспитательное

 

и

 

руководительное

 

значеніе

 

музыки

 

и

 

церков-

ного

 

пѣнія

 

у

 

грековъ.

Древніе

 

греки

 

приписывали

 

музыкѣ

 

божественное

 

нроисхо-

ждепіе.

 

По

 

ихъ

 

мпѳпческпмъ

 

сказаніямъ

 

первый

 

музыкальный

ипструментъ — лиру

 

изобрѣ.іъ

 

Гермесъ,

 

первымъ

 

же

 

музывантомъ,

а

 

вмѣстѣ

 

главою

 

и

 

покровителемъ

 

пѣвцовъ

 

и

 

музываптовъ

 

изъ

людей

 

былъ

 

Аполлопъ.

 

Музы

 

и

 

пѣвцы

 

творили

 

п

 

пѣли

 

свои

пѣспи

 

по

 

божественному

 

вдохповенію

 

и

 

пользовались

 

особою

 

бли-

зостію

 

къ

 

божествамъ,

 

ихъ

 

покровптельствомъ

 

и

 

милостями.

 

Со-

образно

 

съ

 

этпмъ

 

музыка

 

у

 

грековъ

 

была

 

любпмымъ,

 

а

 

вмѣстѣ

п

 

почетпымъ

 

запятіемъ.

 

Она

 

была

 

для

 

нпхъ,

 

безъ

 

различія

 

пхъ

состояпія

 

и

 

обществениаго

 

положенія,

 

необходимою

 

принадлеж-

ностью

 

релнгіозныхъ

 

праздннковъ,

 

спутницею

 

пхъ

 

трудовъ

 

и

благодушнаго

 

отдыха,

 

усладою

 

пира,

 

средствомъ

 

разгоняющпмъ

скуку,

 

оживляющпмъ

 

ихъ

 

игры,

 

вселяющимъ

 

бодрость

 

духа

 

и

мужество

 

въ

 

битвахъ

 

и

 

песчастіяхъ.

 

По

 

Гомеру,

 

юноши,

 

послѣ

жертвоприпошенія,

 

весь

 

день

 

умилостнвляютъ

 

Аполлона

 

пѣсня-

ми

 

въ

 

честь

 

его;

 

буйные

 

женихи

 

Пенелопы

 

прпглашаютъ

 

на

ппръ

 

бооюественнаго

 

пѣвца;

 

Ахиллесъ

 

игрою

 

па

 

лирѣ

 

прогоняетъ

тоску

 

бездѣйствія

 

при

 

корабляхъ;

 

пимфа

 

Калипсо

 

и

 

волшебница

Цирцея

 

поютъ

 

во

 

время

 

прядепія.

 

Съ

 

музыкой

 

воины

 

вступали

въ

 

битву

 

и

 

флоты

 

въ

 

экспедицію.

 

Жпецы,

 

мальчики,

 

пастухи,

гребцы,

 

рабы

 

и

 

даже

 

пѣкоторые

 

живописцы

 

пмѣли

 

извѣстпыя

пѣспи,

 

которыми

 

сопровождали

 

свою

 

работу

 

2).

 

Даже

 

въ

 

средніе

')

 

Таковы,

 

паиримѣръ,

 

сборники

 

подъ

 

заглавіями:

 

„Евтерпа",

 

„Пап-

дора",

 

„Музыкальная

 

Апѳологія",

 

I.

 

Зографа

 

Кейвели,

 

1872

 

г.

 

и

 

друг,

см.

 

Etudes

 

Musiojie

 

Eccles.

 

Greque.

 

В.

 

Ducoudray.

 

стр.

 

G3

 

примѣчаніе.

2)

 

Сн.

 

„Зпачепіе

 

музыки

 

въдревие-греческолъ

 

воспитапіи",

 

Е.

 

Вет-

пекъ.

 

Журп.

 

„Гиыназіи^

 

Ревель,

 

августъ— сентябрь

 

1892

 

г.,

 

стр.643 —

652.
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Ч>

 

■

 

JS

вѣка

 

не

 

только

 

государственны^

 

м«жп,

 

^^п

 

г|»еческіе

 

импера-

торы

 

(Неронъ,

 

Ѳеодосій

 

•младщій1 ч',иех-'«гуяш,д;псь

 

игры

 

па

 

музы-

вальныхъ

 

инструмептахъ

 

и

 

пѣіші,

               

\-»%

Понятію

 

о

 

музыкѣ

 

і

 

греки

 

■-,

 

даваэвд ,

 

шибкое

 

зпачепіс.

 

Въ

область

 

его

 

входили:

 

жпваяі

 

рѣ>чь

 

п

 

декламація,

 

пѣніе

 

н

 

его

инструментальпое

 

сопровождение

 

п

 

паконецъ

 

мѣрпыя

 

тѣлодвпже-

нія,

 

особенно

 

рукъ

 

и

 

верхней

 

половины

 

туловища,

 

или

 

пляска.

Всѣ

 

эти

 

элементы,

 

дѣйствуя

 

кь

 

связи

 

и

 

гармопін

 

между

 

собою,

имѣли

 

великое

 

моральное

 

значеніе

 

какъ

 

въ

 

частпой,

 

такъ

 

и

 

въ

общественной

 

жизни

 

людей.

 

Могущественное

 

вліяпіе

 

музыки

 

па

обузданіе

 

грубыхъ

 

прпродпыхъ

 

силъ

 

и

 

смягчеяіе

 

правовъ

 

парод-

ныхъ

 

весьма

 

ясно

 

обрисовывается

 

въ

 

мпѳахъ

 

о

 

древпе-эллии-

свихъ

 

пѣвцахъ.

 

Ороей,

 

по

 

предапію,

 

увлекалъ

 

своимъ

 

пѣпіемъ

скалы

 

и

 

деревья,

 

останавливалъ

 

р гІки

 

въ

 

ихъ

 

течепіи,

 

укрощалъ

дикихъ

 

звѣрей

 

п

 

возбуждалъ

 

состраданіе

 

даже

 

въ

 

суровыхъ

 

влас-

стителяхъ

 

айда

 

*).

 

Музыка,

 

по

 

Платону,

 

смягчаетъ

 

суровость

жизни

 

и

 

нравовъ

 

2).

 

Но

 

она

 

имѣетъ

 

великое

 

вліяніе

 

и

 

на

 

от-

дѣльныя

 

стороны

 

жизни

 

людей

 

п,

 

такъ

 

сказать,

 

управляетъ

 

ими.

Чтепіе

 

стиховъ

 

и

 

пѣніе,

 

а

 

равно

 

и

 

инструментальное

 

ихъ

 

со-

провожденіе,

 

возбуждая

 

въ

 

слушателяхъ

 

тѣ

 

плп

 

другія

 

чувство-

ванія,

 

сообщали

 

ихъ

 

душевнымъ

 

двшкепіямъ

 

то

 

пли

 

другое

 

на-

правлен^,

 

располагая

 

ихъ

 

то

 

къ

 

веселому,

 

то

 

къ

 

печальному

настроенію

 

духа,

 

внушая

 

пмъ

 

то

 

релпгіозныя

 

чувства,

 

то

 

му-

жество,

 

воспламеняя,

 

пли

 

укрощая

 

нхъ

 

страсти.

 

„Нѣпіе,

 

гово-

ритъ

 

греческій

 

монахъ

 

и

 

философъ

 

Евопмій

 

Зигабепъ,

 

нмѣетъ

огромное

 

вліяніе

 

на

 

образованіе

 

характера,

 

па

 

его

 

нснравлепіе,

на

 

его

 

измѣненіе

 

п

 

упорядочепіе.

 

И

 

потому-то

 

еще

 

въ

 

глубокой

древности

 

взвѣстпы

 

были

 

разлпчпаго

 

рода

 

пѣспп;

 

такъ,

 

папри-

мѣръ,

 

былп

 

пѣснп

 

самаго

 

певинпаго

 

свойства

 

п

 

паоборотъ

 

былн

пѣсни

 

съ

 

характеромъ

 

ромапическимъ;

 

однѣ

 

били,

 

далѣе,

 

такія,

которыя

 

возбуждали

 

въ

 

душѣ

 

настроепіе

 

воинственное,

 

другія,

папротивъ,

 

действовали

 

на

 

нее

 

успокопвающпмъ

 

образомъ;

 

ппыя

раждали

 

въ

 

душѣ

 

скорбь,

 

другія,

 

паоборотъ,— радость;

 

пѣкото-

рыя

 

дѣйствовали

 

возбуждающимъ,

 

а'

 

ппыя

 

разслабляющимъ

 

обра-

зомъ

 

на

 

душу

 

3).

Поэтому-то

 

у

 

грековъ

 

музыка

 

непремѣнно

 

входила

 

въ

 

кругь

наувъ,

 

преподаваемыхъ

 

въ

 

шкоіахъ,

   

п

 

среди

 

пхъ

 

пмѣла

 

первое

')

 

Миѳъ

 

обь

 

Ороеѣ

 

и

 

женѣ

 

его

 

Евридикѣ;

 

срв.

 

миѳы:

   

о

 

флейтѣ

Аполлона,

 

о

 

лирѣ

 

Амфіопа

 

и

 

проч.

2)

 

De

 

republ.

 

III,

 

р.

 

410.

 

D.

8)

 

Предисловіе

 

къ

 

„Толковой

 

Псалтири",

 

гл.

 

IX.

    

Изд.

 

Кіево-ие-

нерской

 

лавры.

 

Кіевъ.

 

1883

 

г.


