
Отъ

 

Комитета

 

по

 

сбору

 

пожертвованій

 

на

 

памятникъ

императрицѣ

 

Екатеринѣ

 

II

 

въ

 

г.

 

Вильнѣ

 

*).

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйгаему

 

довладу

 

глав-

наго

 

начальника

 

Сѣверо-Западнаго

 

края

 

генералъ-адъютанта

В.

 

Н.

 

Троцваго,

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

9

 

февраля

 

1899

 

г.

 

на

отврытіе

 

повсемѣстной

 

въ

 

имперіи

 

подписей

 

для

 

сбора

 

пожер-

твовапій

 

на

 

сооружение

 

въ

 

г,

 

Вильпѣ

 

памятника

 

Императрицѣ

Ееатеринѣ

 

П,

 

кавъ

 

главной

 

виновницѣ

 

возвращенія

 

Россіи

 

отторг-

нутаго

 

отъ

 

иея

 

Бѣлорусскаго

 

врая.

 

Такое

 

Монаршее

 

соизволе-

ніе

 

отврываетъ

 

теперь

 

всѣмъ

 

русскимъ

 

людямъ

 

возможность

 

вне-

сти

 

свою

 

лепту

 

на

 

это

 

обще-русское

 

дѣло,

 

гдѣ

 

дорогъ

 

не

 

рубль,

а

 

дорога

 

и

 

каждая

 

вопѣйва,

 

присланная

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

нашего

обширнаго

 

отечества,

 

какъ

 

дань

 

священной

 

памяти

 

Великой

 

ра-

дѣтельницы

 

Руссвой

 

земли.

 

Учрежденный

 

по

 

волѣ

 

Его

  

Импера-

______________

*)

 

Печатается

 

по

 

распоряжение

  

дух.

 

консисторіи,

 

на

 

предметъ

 

про-

изводства

 

духовенствомъ

 

епархіи

 

сбора

 

пожертвованій

 

добровольныхъ.
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торскаго

 

Величества,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

генералъ

 

адъютанта

В.

 

Н.

 

ТроцЕаго,

 

особый

 

Комитетъ

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

и

устройства

 

памятника,

 

озабочиваясь

 

возможнымъ

 

удобствомъ

 

и

облегченіемъ

 

Еаждому

 

члену

 

великой

 

русской

 

семьи

 

взноса

 

по-

жертвованій,

 

имѣетъ

 

честь

 

довести

 

до

 

всеобщаго

 

свѣдѣнія,

 

что

всякое

 

пожертвованіе,

 

въ

 

вавомъ

 

бы

 

оно

 

ни

 

было

 

размѣрѣ,

 

при-

нимается,

 

по

 

распоряженію

 

г.

 

Министра

 

Фипансовъ,

 

всѣми

 

каз-

начействами,

 

но

 

можетъ

 

быть,

 

по

 

желанію,

 

препровождаемо

 

и

непосредственно

 

въ

 

Комитетъ,

 

въ

 

г.

 

Вильну.

 

Родавціи

 

газетъ,

иѳлучившихъ

 

настоящее

 

объявленіе

 

и

 

подписные

 

занумерован-

ные

 

листы,

 

за

 

пбдписъю

 

предсѣдателя

 

Комитета,

 

также

 

прини-

маютъ

 

пожертвованія

 

отъ

 

желающихъ.

Отъ

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

симъ

объявляется

 

уѣздпымъ

 

отдѣленіямъ

 

совѣта,

 

уѣзднымъ

 

паблюда-

телямъ

 

цервовныхъ

 

шволъ,

 

завѣдующимъ

 

и

 

завопоучнтелямъ

 

сихъ

школъ,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

должнаго

 

исполненія,

 

что

 

цирвуляромъ

Училищнаго

 

совѣта

 

при

 

Св.

 

Сиподѣ

 

отъ

 

30

 

іюля

 

1899

 

г.

 

за

№

 

3740

 

предписывается

 

возложить

 

на

 

законоучителей

 

женскихъ

цервовно-приходсвихъ

 

шволъ

 

обязанность

 

при

 

преподаваніи

 

за-

кона

 

Божія

 

обращать

 

особое

 

впиманіе

 

па

 

святыхъ

 

женъ

 

и

 

на

черты

 

семейственности

 

въ

 

жизни

 

святыхъ,

 

учебное

 

дѣло

 

въ

 

жен-

свихъ

 

школахъ

 

поручать

 

учительницамъ,

 

а

 

не

 

учителямъ,

 

и

сдѣлать

 

обязательпымъ

 

въ

 

женсвпхъ

 

церковно-приходскихъ

 

шво-

лахъ

 

обученіе

 

руводѣлью.

Совѣтъ

 

Дементьевской

 

второклассной

 

церковно-приходской

ШКОЛЫ

 

Нерехтскаго

 

уѣзда

 

ироситъ

 

оо.

 

настоятелей

 

церквей

 

Не-

рехтскаго

 

уѣзда

 

объявить

 

своимъ

 

прихожапамъ,

 

что

 

пріемныя

испытанія

 

для

 

поступленія

 

во

 

второклассную

 

школу

 

ученивовъ,

еопчившихъ

 

курсъ

 

цервовно-приходсвихъ,

 

земсвихъ

 

и

 

иныхъ

 

на-

чальныхъ

 

шволъ,

 

имѣютъ

 

быть

 

произведены

 

17-го

 

сентября

 

сего

года.

 

Занятія

 

въ

 

Дементьевсвой

 

школѣ

 

начнутся

 

съ

 

20

 

того

 

же

сентября.

__________
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Отъ

 

совѣта

 

Костромского

    

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

    

братства
объявляется,

 

что

 

въ

 

теченіе

 

января

 

и

 

февраля

 

мѣсяцевъ

 

1 899

 

г,

имъ

 

получены

 

деньги.

Отъ

 

кого

 

и

 

при

 

какой

 

бумагѣ

м

 

м

і

я

архіаль- женское е.
Н

     

X)

    

^ 5

      

В"
6-1

 

m о

  

& ф

       

н

получены.

те

   

ев

 

00

^ 40

И

 

а

■

н

 

—і к вэ

   

>-.

Рѵб. К. Руб. К. Руб. К.

Отъ

 

благоч.

  

Костром.

  

10

 

окр.

 

свящ.

Василія

 

Магдалинскаго,

  

отъ

 

7

 

января

с.

  

г.

  

за

 

№

 

7

  

. 3 50 6 51
я я

Отъ

 

благоч.

  

Галичск.

     

1

  

окр.

 

прот.

Григорія

 

Снѣгирева,

   

отъ

 

2

 

янв.

 

с.

 

г.

за

 

№

 

4 6 61 18 77 34 я

Отъ

 

настоятеля

    

Макарьев.

    

собора

прот.

 

Іоанна

 

Стафилевскаго,

 

отъ

 

5

 

янв.

с.

  

г.

 

за

 

№

  

19

  

и

 

6

  

февр.

  

за

 

№

 

74
я я

8 10 33
я

Отъ

 

и.

 

д.

 

благоч.

  

Галичск.

     

2

  

окр.

свящ.

 

Іоанна

    

Соколова,

    

отъ

  

31

  

дек.

1898

  

г.

  

и

  

11

  

янв.

  

с.

 

г.

  

за

 

№

 

30 9 95 11 1 221 65:

Отъ

 

и.

 

д.

    

настоятеля

    

Николо-На-

дѣевской

  

пустыни

 

пгум.

   

Гавріила,

 

отъ

2

 

янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

Ш

 

15

       

. » я я я 8 »

Отъ

 

благоч.

  

Юрьевен,,

   

собора

 

прот.

Николая

 

Горчакова,

 

отъ

 

30

 

дек.

 

1898

 

г. •
!

за

 

№

  

121

        

. 1 40 2 40 5 85

Отъ

 

благоч.

  

Юрьевец.

  

2

 

окр.

 

свящ.

Александра

 

Лебедева,

 

отъ

 

3

 

явв.

 

с.

 

г.

за№№

 

7

 

и

  

14 2 73 4 78 141 50

Отъ

 

и.

 

д.

 

настоятеля

 

Желѣзноборов-

скаго

 

монастыря

   

іером.

 

Діодора,

    

отъ

31

  

дек.

  

1898

  

г.

 

за

 

Л»

  

102
?> я 8

я я я

Отъ

 

благоч.

  

Костром.

   

5

 

окр.

 

свящ.

Александра

    

Митинскаго,

    

отъ

 

8

 

янв.

с.

 

г.

 

за

 

№№

 

5,

  

6,

  

7

 

и

  

8 6 82 7 86 167 60

Отъ

 

благоч.

  

Костром.

   

9

 

окр.

 

свящ.

Александра

 

Груздева,

    

отъ

  

12

 

янв.

 

с.

г.

 

за

 

№№

 

21,

 

22

 

и

  

23

 

. 4 36 16 21 163 85
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Отъ

 

свящ.

 

с.

 

Адищева,

 

Кинеш.

 

у.,

Александра

 

Лебедева,

 

отъ

  

9

  

янв.

 

с.

 

г.

за

 

№

 

4

         

____

Отъ

 

благоч.

 

Костром.

 

3

 

окр.

 

свящ.

Іоанна

 

Мухина,

 

отъ

 

10

 

янв.

 

с.

 

г.

 

за

№10

Отъ

 

благоч.

 

Нерехт.

 

2

 

окр.

 

свящ.

Петра

 

Рыболовскаго,

 

отъ

 

9

 

янв.

 

с.

 

г.

за

 

№

  

9

Отъ

 

настоятеля

 

Макаріево-Уижен-

скаго

 

монастыря

 

архим.

 

Іова,

 

отъ

 

1

янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№№

 

24

 

и

  

26

Отъ

 

благоч.

 

ІОрьевец.

 

5

 

окр.

 

свящ.

В.

 

Панова,

 

отъ

 

8

 

янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№№

 

1 8

и

  

19

Отъ

 

благоч.

 

Галичск.

 

6

 

окр.

 

свящ.

Аркадія

 

Левашева,

 

отъ

 

8

 

янв.

 

с.

 

г.

 

за

№№

  

18

 

и

  

19

Отъ

 

благоч.

 

Юрьевец.

 

собора

 

прот.

Павлина

 

Ширскаго,

 

отъ

 

8

 

янв.

 

с.

 

г.

за

 

№

  

16

Отъ

 

настоятеля

 

Аврааміева

 

Чухлом-

скаго

 

монастыря

 

архим.

 

Платона,

 

отъ

2

 

янв.

 

с.

 

г.

  

за

 

№

  

2

Отъ

 

благоч.

 

Кинеш.

 

6

 

окр.

 

свящ.

Василія

 

Миловидова,

 

отъ

 

5

 

и

 

25

 

янв.

и

  

1

   

февр.

 

с.

 

г.

  

за

 

№№

 

1,

  

4,

 

40

 

и

 

48

Отъ

 

настоятеля

 

Нерехт.

 

собора

 

прот.

Константина

 

Виноградскаго,

 

отъ

 

8

 

янв.

с.

 

г.

 

за

 

№

  

11

Отъ

 

настоятельницы

 

Кинеш.

 

Успен-

скаго

 

монастыря

 

игуменіи

 

Антонины,

отъ

  

8

 

янв.

  

с.

 

г.

  

за

 

№

 

4

Отъ

 

и.

 

д.

 

благоч.

 

Кннешем.

 

8

 

окр

свящ.

 

Алексѣя

 

Архангельскаго,

 

отъ

 

10

января

 

с.

  

г.

  

за

 

№№

  

16

  

и

 

22

Отъ

 

благоч.

 

Кннешем.

 

3

 

окр.

 

свящ.

Павла

 

Бѣлорукова,

 

отъ

 

13

 

и

 

17

 

янв.

с.

  

г.

  

за

 

№№21

   

и

  

33

     

.

Отъ

 

благоч.

 

Нерехт.

 

10

 

окр

 

свящ.

Андрея

 

Драницына,

 

отъ

 

18

 

янв.

 

с.

 

г.

за

 

№№

 

24

 

и

 

25

10

18

■

   

■

15

82

:

45 27

52

7

 

3

70

106

27

12

90

83

50

50

20

я

62

90

40

50

85

і

68 35

144

22

48

13

11

50

50

10

23 2

 

5

16 48

136

19

236

78

95
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Отъ

 

свящ.

 

с.

 

Саметн,

 

Костром,

 

у.,

Сергія

 

Введенскаго,

 

отъ

 

23

 

дек.

 

1898

 

г.

за

 

№

  

61

Отъ

 

благоч.

 

Нерехт.

 

5

 

окр.

 

свящ.

Платопа

 

Кроткова,

 

отъ

 

13

 

янв.

 

с.

 

г.

за

 

№

 

29

Отъ

 

благоч.

 

Юрьевец.

 

6

 

окр.

 

свящ.

Капитона

 

Дроздова,

 

отъ

 

16

 

янв.

 

с,

 

г.

за

 

№

 

72

Отъ

 

благоч.

 

Кннешем.

 

4

 

окр.

 

свящ

Леонида

 

Краснопѣвцева,

 

отъ

 

13

 

янв.

с.

 

г.

  

за

 

№№

 

22

  

и

  

23

    

.

Отъ

 

благоч.

 

Солигал,

 

1

 

окр.

 

свящ.

Ѳеодосія

 

Успеискаго,

 

отъ

 

15

 

и

 

28

 

янв.

с.

 

г.

 

за

 

№№

  

14,

  

38,

  

39

  

и

 

40

        

.

Отъ

 

благоч.

 

Нерхт.

 

11

 

окр.

 

свящ

Александра

 

Орлова,,

 

отъ

 

14

 

янв.

 

с.

 

г.

за

 

№№

  

22

  

и

  

23

Отъ

 

благоч.

 

Макарьев.

 

4

 

окр.

 

свящ

Николая

 

Инякина,

 

отъ

 

14

 

янв.

 

с.

 

г.

за

 

№

  

30

Отъ

 

благоч.

 

Нерехт.

 

7

 

окр.

 

свящ.

Василія

 

Влаговѣщепскаго,

 

отъ

 

14

 

и

 

16

янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

22

Отъ

 

благоч.

 

Юрьевец.

 

1

 

окр.

 

свящ.

Павла

 

Алякрптскаго,

 

отъ

 

11

 

яяв,

 

и

 

5

февр.

 

с.

 

г.

 

за

 

№№

 

26

  

и

 

81

Отъ

 

благоч.

 

Костром.

 

8

 

окр.

 

свящ.

Александра

 

Наградова,

 

отъ

 

17

 

п

 

19

янв.

 

и

 

3

 

февр.

 

с.

 

г.

 

за

 

№№

 

15,

 

16

19

  

и

 

23

Отъ

 

благоч.

 

Галпчск.

 

3

 

окр.

 

свящ.

Павла

 

Сперапскаго,

 

отъ

 

7

 

и

 

19

 

янв.

и

  

10

 

февр.

 

с.

 

г.

 

за

 

№№

  

15,

 

33

 

и

 

59

Отъ

 

благоч.

 

Макарьев.

 

5

 

окр

 

свящ.

Димихрія

 

Ювевскаго,

 

отъ

 

14

 

япв.

 

с.

 

г.

за

 

№№

  

12,

  

13,

  

14

 

и

  

15

Отъ

 

и.

 

д.

 

благоч.

 

Солигач.

 

3

 

окр.

свящ.

 

Іоанна

 

Кандорскаго,

 

отъ

 

1

 

3

 

янв.

с.

 

г.

  

за

 

№

  

1 8

Отъ

 

свящ.

 

с.

 

Боговсваго,

 

Макар,

 

у.,

Алексѣя

 

Богословскаго,

 

отъ

  

1

 

3

 

янв.

 

с.

 

г.

79

83

46

34

47

70

64

17

75

47

76

21

60

47

19

11

98

Ш 75

15

19

39

10

20

46

34

70

14

203

181

157

151

51

22

50

50

50

40

50

77

15

20

80

115

203

89

50

90

160
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Отъ

 

діакопа

 

с.

 

Шадрина,

  

Макар,

 

у.,

Конст.

 

РязаповсвагО;

 

отъ

 

10

 

янв.

 

с.

 

г. » я
20 я я п

Отъ

 

благоч.

  

Содпгалич.

 

собора

 

прот.

Евлампія

 

Юннцкаго,

  

отъ

 

12,

  

13

  

и

  

22

янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№№

  

18,

  

20

 

и

  

31
Я

60 2
я

3 50

Отъ

 

благоч.

  

Костром.

   

4

 

окр.

 

свящ.

Василія

 

Шафранова,

 

отъ

 

16

  

и

 

17

 

янв.

с.

  

г.

  

за

 

№№

  

24,

  

25,

  

26,

  

27

  

и

  

28 4 68 13 30 170 lb

Отъ

 

Костром,

 

каѳедр.

   

прот.

 

Іоанна

Моспѣлова

    

съ

 

братіею,

     

отъ

  

23

 

янв.

с.

  

г,

  

за

 

№

   

19
я я

15
я я п

Отъ

 

благоч.

 

Варнавип.

  

1

  

окр.

 

прот.

Тоанна

 

Владимірова,

 

отъ

   

13

 

янв.

 

с.

 

г.

за

 

№№

 

43

  

и

  

44 5 19 9 27 85
Я

Отъ

 

благоч.

  

Ветлуж.

     

2

   

окр.

  

прот.

Іоанпа

 

Бѣлор^кова,

   

отъ

  

15

 

яп'в.

 

с.

 

г.

за

 

№

 

27 9 3 13 59 25 50

Отъ

 

благоч.

 

Юрьевец.

 

4

 

окр.

 

свящ.

Василія

  

Вилинскаго,

 

отъ

   

17

  

янв,

 

с.

 

г

за

 

№№

  

17,

  

18

 

и

   

19 5 15 8 81 Я Я

Отъ

 

благоч.

  

Нерехт.

     

1

    

окр.

 

прот.

Іоаниа

 

Груздева,

 

отъ

  

18

 

янв.

 

с.

 

г.

 

за

№

 

44 1 50 6 60
Я Я

Отъ

 

благоч.

  

Нерехт.

     

3

   

окр.

 

свящ.

Николая

 

Бѣляева,

    

отъ

  

17

   

янв.

 

с.

  

г.

за

 

№

 

35 6 47 14 5 156 50

Отъ

 

благоч.

  

Костром.

   

6

 

окр.

 

свящ.

Ардаліона

  

Игнатовскаго,

  

отъ

  

17

  

и

  

23

янв.

  

с.

  

г.

  

за

 

№№

  

14,

  

26

  

и

  

27 47 11 64 169 8

Отъ

 

благоч.

  

Костром.

    

1

   

окр.

 

прот.

Іоанна

 

Вознесенскаго,

 

отъ

 

27

 

янв.,

 

3

 

и

9

  

февр.

  

с.

  

г.

  

за

 

№№

  

29,

  

35

  

и

  

40 12 9 13 68 1030
я

Отъ

 

благоч.

  

Ветлуж,

     

3

  

окр.

 

свящ.

Іакова

 

Флоренскаго,

 

отъ

  

15

 

янв.

 

с.

  

г.

за

 

№

  

19 8 21 15 70 206
я

Отъ

 

благоч.

 

Буйскаго

   

1

  

окр.

 

свяЩ.

Михаила

 

Самаряпова,

 

отъ

  

20

 

янв.

 

с.

 

г.

за

 

№

  

29 6 96 24 96 19

 

і 60

Отъ

 

и.

 

д.

 

благоч.

  

Буйск.

 

4

 

окр.

 

свящ.

Матѳея

  

Краснопѣвцева,

    

отъ

    

16

 

янв.

с.

 

г.

 

за

 

№

 

22 5 78 9 18 202 53

'
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Отъ

 

благоч.

  

Варпавип.

  

2

 

окр.

 

свящ.

Симеона

 

Фортунатова,

   

отъ

  

15

 

янв.

 

с.
■

г.

 

за

 

№№

  

81,

 

32,

  

33

  

и

  

34 12 75 51 97 294 50

Отъ

 

благоч.

 

Юрьевец.

  

3

  

окр.

  

свящ.

Іоанпа

 

Шелутинскаго,

   

отъ

  

18

 

янв.

 

с.

г.

  

за

 

№

  

14

     

.

 

■ 3 45 14 27 24

 

5 я;

Отъ

 

него

 

же,

 

отъ

  

18

 

янв.

   

с.

  

г.

  

за

№

  

17
я я Я я

18 9І
Отъ

 

благоч.

 

Кннешем.

 

4

 

окр.

  

свящ.

Леонида

  

Краснопѣвцева,

    

отъ

 

20

 

янв

и

  

8

 

февр.

 

с.

 

г.

  

за

 

№№

 

39

 

и

 

65

    

.
л 1 1 9 24

я

Отъ

 

благоч.

 

с,

 

Впчуги

 

свящ.

 

Іоапна

Остроумова,

 

отъ

 

23

 

янв.

  

и

  

1

  

февр,

 

с.

г.

 

за

 

№№

  

37

  

и

  

62 5 50 9 75 68 50

Отъ

 

благоч.

  

Нерехт.

    

6

  

окр.

   

свящ.
■.

Николая

 

Румянцева,

  

отъ

 

22

 

янв.

 

с.

 

г.

за

 

№

 

71 4 50 42 67 45 60:

Отъ

 

благоч,

 

Чухлом.

 

собора

 

прот.

 

Ни- I

колая

 

Соболева,

   

отъ

 

27

 

янв.

 

с.

  

г.

 

за

№№

 

23,

  

24

 

и

  

29 2 10 2 40 56 50

Отъ

 

благоч

   

Солигал.

   

2

  

окр.

 

свящ.

Симеона

 

Дружинина,

 

отъ

 

28

 

янв.

 

с.

 

г.

за

 

№№

 

35,

 

"36

 

и

  

37 8 47 25 23 217
я

Отъ

 

благоч.

 

Нерехт.

    

9

   

окр.

 

свящ.

Василія

   

Никольскаго,

    

отъ

    

20

    

янв.

с.

 

г.

 

за

 

№№

 

20,

 

21

   

и

 

22 6 5 17 89 48
я

Отъ

 

благоч.

  

Нерехт.

    

8

   

окр.

 

свящ.
■

Николая

 

Лаговскаго,

 

отъ

  

23

  

янв.

 

с.

 

г.

за

 

№

 

34 3 19 4 50
Я »

Отъ

 

благоч.

   

Варнавинскаго

    

собора

прот.

  

Павла

  

Птицына,

 

отъ

 

23

 

янв.

  

с.

г.

 

за

 

№

  

19
Я Я я Я

60
я

Отъ

 

благоч.

 

Макарьев.

 

4

 

окр.

 

свящ.

Николая

 

Инякина,

     

отъ

 

24

  

янв.

 

с.

  

г.

за

 

№

 

57 п Я я Л
29 50

Отъ

 

благоч.

 

Галичск.

    

7

 

окр.

 

свящ.

Анемподиста

 

Дружипина,

  

отъ

 

22

 

янв.

и

  

10

 

февр.

    

с.

  

г.

 

за

 

№№

 

38,

 

-39,

 

40

и

  

58 6 90 15 90 215 85

Отъ

 

благоч.

 

Чухлом.

    

4

 

окр.

 

свящ.

Михаила

 

Ювенскаго,

    

отъ

    

21

  

янв.

 

и
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25

 

февр.

 

с.

  

г.

  

за

 

№№

  

23,

  

24,

  

25,

 

26

и

  

65 6
Я

25
Я

215
я

Отъ

 

благоч.

  

Кинешем.

  

5

  

окр.

 

свящ.

Николая

 

Орлова,

 

отъ

  

18

 

янв.

 

с.

  

г. 3 10 3 50
я я

Отъ

 

свящ.

  

с.

  

Ключей,

 

Макарьев.

 

у..

Петра

 

Троицкаго,

    

отъ

 

20

 

янв.

    

с.

  

г.

за

 

№

 

6

            

.
Я я 1

Я я V

Отъ

 

свящ.

  

с.

 

Эзу,

 

Кинешем.

  

у.,

 

Ѳео-

дора

    

Троицкаго,

    

отъ

  

2

 

6

 

лив.

    

и

   

17

февр.

 

с.

  

г.

  

за

 

№

  

12

        

.
Я я 13 32

я »

Отъ

 

благоч.

  

Костром.

   

2

  

окр.

   

прот.

Николая

 

Бушневскаго,

  

отъ

  

1

  

февр.

 

с.

г.

 

за

 

№

 

28

     

. 14 83 34 22 71 60

Отъ

 

благоч.

  

Чухлом.

     

3

  

окр.

 

свящ.

Николая

 

Юппцкаго,

  

отъ

  

13

  

и

  

25

 

янв

с.

  

г.

 

за

 

№№

 

20

 

и

 

36

    

. 2 40 11 86 100 50

Отъ

 

настоятельницы

    

Костром.

   

Бо-

гоявленскаго

 

монастыря

 

игуменіи

 

Анны.

отъ

  

20

 

янв.

 

с.

  

г.

  

за

 

№

  

12
я я

100 я Я і>

Отъ

 

благоч.

 

Макар.

    

2

    

окр.

 

свящ.

Владнміра

   

Дружинина,

    

отъ

  

15

  

и

  

30

янв.

  

с.

 

г.

 

за

 

№№

 

41

  

и

  

62 5 29 9 27 218 75

Отъ

 

благоч.

  

Галичск.

    

5

  

окр.

  

свящ.

Николая

 

Птицыпа,

    

отъ

  

28

   

янв.

  

и

  

6

февр.

 

с.

  

г.

 

за

 

№№

 

42

  

и

  

56 3 96 6 77 156 50

Отъ

 

благоч.

 

Кинешем.

  

2

  

окр.

 

свящ.

Александра

 

Виноградова,

   

отъ

  

22

 

янв.

с.

  

г.

 

за

 

№№

  

16,

  

17

  

п

  

18 3 62 7 50 103
J?

Отъ

 

благоч.

  

Кинешем.

  

1

  

окр.

 

прот.

Николая

  

Кліентова,

   

отъ

  

22

  

янв.

 

с.

 

г.

за

 

№№

 

25,

  

26

 

и

  

27 23 59 91 88 108 10

Отъ

 

благоч.

  

Кологрив.

  

3

  

окр.

  

прот.

Ѳеоктиста

    

Іорданскаго,

    

отъ

  

17

 

янв.

с.

 

г.

  

за

 

№

  

31 9 98 17 2
я я

Отъ

 

благоч.

 

Нерехт.

    

4

 

окр.

   

свящ.

Ѳеодора

 

Островскаго,

 

отъ

  

30

 

янв.

 

с.

 

г.

за

 

№

 

23 6 24 37 11 174 83

Отъ

 

благоч.

 

Чухлом.

     

1

  

окр.

  

свящ.

Георгія

 

Соколова,

 

отъ

 

февр.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

43 5 4 16 57 169 50

Отъ

 

благоч.

 

Ветлуж.

     

1

   

окр.

   

прот.

Іоанна

 

Зарницына,

    

отъ

 

4

 

февр.

 

с.

 

г.

за

 

№

 

71

          

. 5 65 7 75 85 81
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Отъ

 

благоч.

 

Галичск.

    

4

 

окр.

  

свящ.

Петра

  

Иокровскаго,

 

отъ

 

5

  

и

 

23

 

февр.

с.

 

г.

 

за

 

№№

  

53

  

и

 

85

    

. 4
»

9 50 128
я

Отъ

 

благоч.

 

Макарьев.

  

3

 

окр.

 

свящ.

Іоанна

 

Предтеченскаго,

    

отъ

    

28

 

янв.

с.

 

г.

 

за

 

№

 

41 8 81 12 45 101 я

Отъ

 

благоч.

  

Кинешем.

  

3

 

окр,

 

свящ.

Павла

 

Бѣлорукова,

    

отъ

 

7

 

февр.

  

с.

 

г.

за

 

№

 

43

          

.

                 

.

•

»
11 » я я

Отъ

 

благоч.

 

Чухлом.

     

2

 

окр.

   

свящ.

Сергія

 

Котельскаго,

 

отъ

 

31

  

янв.

 

с.

 

г. :

за

 

№

  

17 5 20 6 80 35 5.0

Отъ

 

редакціи

 

Костром.

 

Еп.

  

Вѣдом.,

отъ

  

19

  

февр.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

28
» я я »

14 85

Отъ

 

свящ.

 

с.

 

Баковъ

   

НиканораНи-

колаевскаго,

    

отъ

  

16

 

февр.

    

с.

 

г.

    

за ■ 1 : -

№36
» я 20 » Я

 

. я

Отъ

 

благоч.

  

Костром.

   

7

 

окр.

 

свящ.

Николая

  

Павлинскаго,

 

отъ

  

17

 

февр.

 

с.

г.

 

за

 

№№

  

56

  

и

  

57 4 70 17 45 34
я

Отъ

 

благоч.

  

Буйскаго

    

3

 

окр.

 

свящ.

Алексѣя

 

Смирнова,

 

отъ

  

19

  

февр.

 

с.

 

г. 1

за

 

№

 

41

                            

.

                 

. И )) » я
170 V

Отъ

 

свящ.

    

с.

   

Нежетина,

    

Ѳеодора

Нагорова,

 

отъ

 

9

 

февр.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

33
Я »

2
я я я

Отъ

 

причта

 

с.

 

Уреня,

 

Варнавин.

 

у.,

отъ

  

19

  

февр.

 

с.

 

г.
ТУ я

17 59
я я

Отъ

 

благоч.

  

Макарьев.

  

1

 

окр.

 

свящ.

Александра

 

Горицкаго,

    

отъ

 

21

  

февр.

с.

 

г.

 

за

 

№

  

138 » » » я
170 я

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

По

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

7/21

 

іюля

 

1899

 

г.

за

 

№

 

2669

 

(Указъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

31

 

іюля

 

1899

 

г.

 

№

 

4667),

назначена

 

пенсія:

 

1)

 

Чухломскаго

 

у.,

 

с.

 

Филимонова

 

заштатному

священнику

 

Павлу

 

Никольскому

 

по

 

130

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

28

 

апрѣ-

1899

 

г.

 

изъ

 

Костромского

 

губернскаго

 

казначейства;

 

2)

 

Буй-

скаго

 

у.,

 

с.

 

Домнина

    

вдовѣ

 

священника

   

Таисіи

 

Бобровской,

 

съ
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несовершеннолѣтнимъ

 

сыномъ

 

Николаемъ,

 

род.

 

26

 

окт.

 

1883

 

г.,

по

 

65

 

руб.

 

матери

 

и

 

25

 

р.

 

на

 

сына,

 

доколѣ

 

закопъ

 

предостав-

ляетъ

 

ему

 

право

 

на

 

пенсію,

 

а

 

обоимъ

 

вмѣстѣ

 

90

 

руб.

 

въ

 

годъ,

съ

 

26

 

февраля

 

1899

 

г.

 

изъ

 

Буйскаго

 

казначейства;

 

3)

 

Юрьевец-

каго

 

у.,

 

с.

 

Теплягина

 

вдовѣ

 

священника

 

Елизаветѣ

 

Виноградовой

но

 

65

 

р.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

29

 

декабря

 

1898

 

г.

 

изъ

 

Юрьевецкаго

 

каз-

начейства;

 

4)

 

Галичскаго

 

у.,

 

Троицкой

 

церкви,

 

что

 

въ

 

Шебалѣ,

вдовѣ

 

священника

 

Елиздяетѣ

 

Лебедевой

 

по

 

65

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

18

марта

 

1899

 

г.

 

изъ

 

Галичскаго

 

казначейства;

 

5)

 

Чухломскаго

Преображенскаго

 

собора

 

вдовѣ

 

священника

 

Евпраксіи

 

Птицы-

ной

 

по

 

65

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

26

 

марта

 

1899

 

г.

 

изъ

 

Чухломскаго

казначейства;

 

6)

 

Архангельской

 

ц.

 

г.

 

Костромы

 

вдовѣ

 

священ-

ника

 

Александрѣ

 

Реформатской

 

по

 

65

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

4

 

декабря

1898

 

г.

 

изъ

 

Костромского

 

казначейства;

 

7)

 

Богоявленской

 

ц.

г.

 

Юрьевца

 

вдовѣ

 

Любови

 

Левиковой

 

по

 

65

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

25

апрѣля

 

1899

 

г.

 

изъ

 

Юрьевецкаго

 

казначейства;

 

8)

 

Варнавин-

скаго

 

у.,

 

с.

 

Богоявленскаго

 

на

 

Волу

 

вдовѣ

 

діакона

 

Аннѣ

 

Кор-

добовской

 

по

 

40

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

8

 

фезраля

 

1899

 

г.

 

изъ

 

Ветлуж-

скаго

 

казначейства.

Указы

 

на

 

полученіе

 

пенсіи

 

поименованнымъ

 

лицамъ

 

конси-

сторіею

 

разосланы

 

17

 

сего

 

августа.

■

 

'

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

4-го

 

августа

 

1899

 

г.

 

за

№

 

4660,

 

согласно

 

ходайству

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

началь-

ства

 

и

 

заключеніто

 

Хозяйственнаго

 

Управленія,

 

при

 

церкви

 

въ

почивкѣ

 

Шерстневѣ,

 

приписаной

 

къ

 

приходскому

 

храму

 

села

Черной,

 

Варнавинскаго

 

у.,

 

открыть

 

самостоятельный

 

приходъ,

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика,

 

съ

 

переводомъ

 

въ

этотъ

 

приходъ

 

второго

 

священника

 

и

 

второго

 

псаломщика

 

Чер-

ненской

 

церкви

 

и

 

упраздненіемъ

 

при

 

сей

 

церкви

 

вакансій

 

вто-

рого

 

священвика

 

и

 

второго

 

псаломщика;

 

на

 

содержаніе

 

же

 

при-

чта

 

новаго

 

Шерстневскаго

 

прихода

 

Св.

 

Синодомъ

 

опредѣлено

 

на-

значить,

 

примѣвительно

 

къ

 

средней

 

цыфрѣ

 

окладовъ

 

жалованья,

установленвыхъ

 

для

 

причтовъ

 

по

 

Высочайше

 

утвержденному

 

23

апрѣля

  

1893

 

г.

   

мнѣнію

 

Государственная

 

Совѣта,

 

по

 

400

 

руо".
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въ

 

годъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

священвику

 

300

 

р.

 

и

 

псаломщику

 

100

 

р.,

съ

 

обращеніемъ

 

въ

 

счетъ

 

потребной

 

суммы

 

96

 

руб.,

 

освобожда-

ющихся

 

за

 

упраздненіемъ

 

въ

 

причтѣ

 

села

 

Черной

 

вакансіи

 

вто-

рого

 

священпнка,

 

и

 

съ

 

отнесеніемъ

 

остального

 

расхода,

 

всего

 

въ

суммѣ

 

304

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

со

 

дня

 

переведения

 

второго

 

штата

причта

 

села

 

Черной

 

къ

 

церкви

 

починка

 

Шерстпева

 

и

 

не

 

ранѣе

какъ

 

съ

 

будущаго

 

1900

 

г.,

 

на

 

счетъ

 

кредита,

 

ассигнуемаго

 

изъ

казны

 

по

 

§

 

6

 

ст.

  

1

  

фивавсовой

 

смѣты

 

Святѣйшаго

 

Синода.

На

 

псаюмщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

починка

 

Шерстнева

12

 

января

 

1899

 

г.

 

перемѣщеиъ

 

псаломщикъ

 

с.

 

Черной

 

Але-

ксандръ

 

Ерасовсній;

 

свящеввическое

 

же

 

мѣсто

 

при

 

поч.

 

Шер-

стневѣ

 

вакавтво.

.■

     

■

Государь

 

Имнераторъ,

 

согласво

 

съ

 

заключевіемъ

 

Комитета

о

 

службѣ

 

чинозъ

 

гражданского

 

вѣдомства

 

и

 

о

 

наградахъ

 

и

 

хо-

датайству

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

Всемилости-

вѣйше

 

соизволилъ,

 

къ

 

6-му

 

мая

 

сего

 

года,

 

пожаловать,

 

за

 

за-

слуги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

медалями,

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усер-

діе":

 

а)

 

для

 

ношенія

 

на

 

гиеѣ:

 

ЗОЛОТЫМИ;

 

на

 

Аннинской

 

лентѣ:

старосту

 

Покровской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

Полянской

 

слободѣ,

 

г.

 

Ко-

стромы,

 

потомственнаго

 

почетнаго

 

гражданина,

 

Костромского

2-й

 

гильдіи

 

купца

 

Григорія

 

Еабатова;

 

на

 

Станиславской

 

лентп:

потомственнаго

 

почетнаго

 

гражданина

 

Михаила

 

Сорокина;

 

сереб-

ряными:

 

на

 

Владимирской

 

лентѣ:

 

личнаго

 

почетнаго

 

гражданина

Александра

 

Попова

 

(опъ

 

же

 

Холмовскій);

 

на

 

Аннинской

 

лентѣ:

попечителя

 

Пучежской

 

Нагорной

 

церковно-приходской

 

школы,

Юрьевецкаго

 

у.,

 

крестьянива

 

дер.

 

Окулихи

 

Андрея

 

Таралина;

на

 

Станиславской

 

лентѣ:

 

попечителя

 

Прискоковской

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

Костромского

 

у.,

 

Пермскаго

 

2-й

 

гильдіи

 

куп-

ца

 

Ивана

 

Богуславскаго,

 

крестьянъ

 

с.

 

Майдакова,

 

Болотновской

волости,

 

Юрьевецкаго

 

у.,

 

Алексѣя

 

Красилъникова,

 

Семена

 

Лепа-

хина,

 

купеческаго

 

сына

 

Василія

 

Орлова;

 

для

 

ношенія

 

на

 

груди:

ЗОЛОТЫМИ:

 

на

 

Аннинской

 

лентѣ:

 

крестянина

 

дер.

 

Кишкина,

 

Та-

расовской

 

волости,

 

Кинешемскаго

 

у.,

 

Евгенія

 

Давыдова;

 

на

 

Ста-

ниславской

 

лентѣ:

 

попечителя

 

Митино-Верховской

 

церковно-при-
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ходокой

 

школы,

 

Солигаличскаго

 

у.,

 

крестьянина

 

дер.

 

Высокова

Леонтія

 

Васильева;

 

попечителя

 

ТормановекоѲ

 

церковно-приход-

ской

 

школы,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

С.-Петербургскаго

 

ремесленвика

Александра

 

Евсевьева

 

и

 

попечителя

 

Воскресенско-Глазувовской

церковво-приходской

 

школы,

 

Чухломскаго

 

у.,

 

крестьявипа

 

дер.

Луковицыва,

 

Бушневской

 

волости,

 

Ивана

 

Лебедева;

 

старосту

 

цер-

кви

 

с.

 

Попкова,

 

Галичскаго

 

у.,

 

крестьянина

 

Василія

 

Иванова,

старосту

 

церкви

 

с.

 

Жирятина,

 

Кинешемскаго

 

у.,

 

крестьянина

Павла

 

Смирнова;

 

серебряными:

 

на

 

Станиславской

 

лентѣ:

 

отстав-

ного

 

унтеръ-офицера,

 

изъ

 

крестьянъ

 

с.

 

Лужинокъ,

 

Юрьевец-

каго

 

у.,

 

Алексѣя

 

Павлова,

 

крестьянина

 

дер.

 

Ескина,

 

Солигалич-

скаго

 

у.,

 

Григорія

 

Сизова

 

и

 

попечителя

 

Титовской

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

Чухломскаго

 

у.,

 

запасного

 

арміи

 

оружейника,

изъ

 

крестьянъ

 

дер.

 

Титова,

 

Семена

 

Сулоева.

Пожалованныя

 

поименованнымъ

 

лицамъ

 

медали

 

Костром-

скимъ

 

еиархіальнымъ

 

начальствомъ

 

16

 

сего

 

августа

 

получены

 

и

разсылаются,

 

для

 

выдачи

 

по

 

принадлежности,

 

при

 

указахъ

 

къ

мѣстнымъ

 

благочиннымъ.

:

 

П

         

Г*

Перемѣщены:

 

погоста

 

Гребней,

 

Кинешемскаго

 

у.,

 

діаконъ-

псаломщикъ

 

Павелъ

 

Знаменскій

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

Спасской,

 

что

 

въ

 

Гостиномъ

 

дворѣ,

 

церкви

 

г.

 

Костромы

 

10

 

авгу-

ста;

 

Нерехтскаго

 

у.,

 

с.

 

Пирогова

 

псаломщикъ

 

Оеодоръ

 

Лебедевъ

въ

 

пог.

 

Гребни,

  

Кинешемскаго

 

у.,

  

18

 

августа.

Умерли:

 

Юрьевецкаго

 

у.,

 

с.

 

Тихоновой-пустыни

 

псаломщикъ

Иванъ

 

Дружининъ,

 

30

 

іюля;

 

Юрьевецкаго

 

у.,

 

с.

 

Рыболовской-

Луки

 

заштатный

 

діаконъ

 

пенсіонеръ

 

Петръ

  

Вознесенскій.

Посвященъ

 

ВЪ

 

стихарь:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Ивапьковицы,

 

Ки-

нешемскаго

 

у.,

 

Иванъ

   

Потѣхинъ,

 

22

 

августа.

Уволенъ

 

заштатъ:

 

Чухломскаго

 

у.,

 

с.

 

Верхней-пустыни

 

пса-

лом

 

щикъ-діаконъ

 

Евгеній

 

Зотиковъ,

 

23

 

августа.

Опредѣлены

 

на

 

мѣст&:

 

окопчившій

 

курсъ

 

въ

 

Костромской

дух.

 

семвнаріи

 

Флегонть

 

Бѣдняковъ,

 

на

 

священническое

 

къ

 

цер-

кви

 

с.

 

Филимонова,

 

Чухломскаго

 

у.,

 

23

 

августа;

 

Пензенской

 

г.,

е.

 

Пойма

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Рогановъ

    

на

 

псаломщическое

 

къ
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единовѣрческой

 

церкви

 

с.

 

Чердакоиъ,

 

Варпавинсваго

 

у.,

 

23

 

авгу-

ста;

 

бывшій

 

діаконъ

 

г.

 

Судая,

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

Василій

Либеровъ

 

для

 

исправления

 

исаломщической

 

должности

 

къ

 

церкви

с.

 

Верхней-пустыни,

  

Чухломскаго

 

у.,

  

21

 

августа.

Вакантный

 

мѣста"

 

а)

 

свягценническія:

 

въ

 

селахъ:

 

Успепскомъ,

Гаряхъ,

 

Жарахъ,

 

Валкахъ,

 

Красныхъ-Усадахъ

 

и

 

Покровскомъ,

что

 

при

 

Бѣлбажекомъ

 

мопастырѣ,

 

Макарьев.

 

у.;

 

Урепѣ,

 

Семе-

нове;

 

и

 

Вознесенскомъ,

 

что

 

на

 

р.

 

Ветлугѣ,

 

Варнавин.

 

у.;

 

Кар-

нунихѣ,

 

ПІироковѣ

 

и

 

Ключахъ,

 

Ветлужск.

 

у.;

 

Борисоглѣбскомъ,

Капдауровѣ

 

и

 

Доркахъ,

 

Юрьевец.

 

у.;

 

Воронцовѣ,

 

Нерехт.

 

у.

 

и

Троицкой

 

ц.

 

г,

  

Костромы.

б)

   

діаконскія:

 

при

 

Троицкомъ

 

соборѣ

 

г.

  

Варпавина.

в)

   

псаломщическія:

 

Оелитской-волости

 

Галичск.

 

у.;

 

Сараевѣ

и

 

Пироговѣ,

 

Нерехт.

 

у.;

 

Холкинѣ,

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Уренѣ,

 

Варнав

 

у.;

Тихоновой-пустыпи,

 

Юрьевец.

 

у.

 

и

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

г.

 

Нерехты.

ОТЪ

 

МИНИОТЕРОТВА

 

ФИНАНООВЪ.

На

 

осноианіи

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

29

 

апрѣля

 

1896

 

г.

 

мнѣ-

нія

 

Государственна™

 

Совѣта,

 

окончательнымъ

 

срокомъ

 

для

 

обмѣна

 

кре-

дитныхъ

 

билетовъ

 

25

 

руб.,

 

10

 

руб.

 

и

 

5

 

руб.

 

достоинствъ

 

образца

 

1887

 

г.,

выпущена ыхъ

 

па

 

основаніи

 

Высочайіпаго

 

указа

 

25

 

мая

 

1888

 

г.,

 

назна-

чено

 

31-е

 

декабря

 

1899

 

г.

По

 

истеченш

 

этого

 

срока,

 

кредитные

 

билеты

 

указанныхъ

 

до-

стоинствъ

 

образца

 

1887

 

г.

 

не

 

будуть

 

принимаемы

 

въ

 

казенные

 

плате-

жи

 

и

 

не

 

обязательны

 

къ

 

обращеніго

 

между

 

частными

 

лицами.

 

Призна-

ки

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

5

 

руб.,

 

10

 

руб.

 

и

 

25

 

руб.

 

достоинствъ,

 

обмѣнъ

и

 

обращеніе

 

коихъ

 

прекращается

 

31

 

декабря

 

1899

 

г.,

 

слѣдующіе:

 

Ри-

сунокъ

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

 

отпечатанъ

 

густою

 

синею

 

краскою

по

 

свѣтло-коричневому

 

фону.

 

Годъ

 

выпуска

 

обозначенъ

 

внизу

 

лицевой

стороны —въ

 

5

 

руб.

 

билетѣ

 

(не

 

позже

 

1894

 

г.)

 

слѣва,

 

а

 

въ

 

10

 

руб.

(не

 

позже

 

1892

 

г.)

 

и

 

25

 

руб.

 

билетахъ

 

(всѣ

 

1837

 

г.)

 

по

 

срединѣ

 

би-

лета.

 

Оборотная

 

сторона

 

билета

 

содержитъ

 

поперечный

 

рисунокъ

 

съ

государственнымъ

 

гербомъ

 

по

 

средннѣ,

 

крупною

 

цифрою

 

влѣво

 

и

 

из-

влеченіемъ

 

изъ

 

манифества—вправо

 

и

 

отпечатана:

 

5

 

руб.

 

бил.— синею

краскою,

 

10

 

руб.

 

бил. —красною

 

краскою,

 

25

 

руб.

 

бил.

 

лиловою

 

крас-

кою.

 

О

 

таковомъ

 

сообщеніи

 

Министра

 

Финансовъ

 

Хозяйственное

 

Упра-

вленіе,

 

по

 

распоряженію

 

Сиподальнаго

 

Оберъ- Прокурора,

 

имѣетъ

 

честь

объявить

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

для

 

зависящихъ

 

распоряженій.

"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

■

    

■
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Отъ

 

Редакціи

 

Коетромекихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомоетей.

Ко

 

дню

 

юбилея

 

Преосвященнѣйшаго

 

Виссаріона

 

5

 

ноября

1898

 

г.

 

изданы

 

Редакціей

 

К

 

остр.

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

въ

 

не-

болыпомъ

 

количествѣ

 

экземпляровъ

 

и

 

продаются

 

въ

 

пользу

 

общ.

вспомощ.

 

семичаргіспговъ:

1.

   

Альбомъ

 

Архипастырей

 

Костромской

 

епархіи

 

за

 

150

 

лѣтъ

ея

 

существовала

 

(20

 

большого

 

формата

 

фотографій

 

епископовъ

и

 

4

 

вида:

 

Ипатіевскаго

 

монастыря

 

(два),

 

Успенскаго

 

собора

 

и

семинаріи.

  

въ

 

приличной

 

паикѣ).

 

Цѣна

  

20

  

руб.

2.

   

„Архипастыри

 

Костромской

 

епархіи"

 

'за

 

150

 

лѣтъ,

 

съ

портретомъ

 

еп.

 

Виссаріона.

 

(Біографін

 

всѣхъ

 

Епископовъ

 

епар-

хіальныхъ

 

и

 

викарныхъ;

 

ьъ

 

началѣ:

 

Исторія

 

открытія

 

Костром-

ской

 

епархіи;

 

Исторія

 

Инатіевскаго

 

монастыря

 

и

 

Успенскаго

 

со-

бора).

 

Цѣна

 

40

 

коп.

 

съ

 

пер.

Въ

 

Редакціи

 

или

 

въ

 

Семинаріи

 

у

 

ректора

 

протоіерея

 

Іоанна
Сырцова

 

можно,

 

кромѣ

 

того,

 

пріобрѣсти:

а)

   

150-лѣтіе

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

съ

 

портре-

томъ

 

еп.

 

Сильвестра

 

и

 

спнскомъ

 

всѣхъ

 

служившихъ

 

и

 

учившихся

съ

  

1814

 

г.

 

Цѣна

 

40

 

коп.

б)

   

Память

 

о

 

святителѣ

 

Іонѣ,

 

уроженцѣ

 

Солигаличскомъ.

Цѣна

 

20

 

коп.

в)

   

Міровоззрѣніе

 

нашихъ

 

предковъ

 

Славянъ

 

до

 

крещенія

Руси

  

(888

  

г.).

 

Цѣпа

  

30

  

коп.

г)

   

Возмущеніе

 

Соловецкихъ

 

монаховъ-старообрядцевъ

 

въ

XVII

 

в., — одобрена

 

учебнымъ

 

комитетомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ.

Цѣна

  

1

  

руб.

  

10

 

коп.

 

съ

 

перес.

и

 

д)

 

Древніе

 

памятники

  

самозащиты

   

и

 

благочестія

   

гражданъ

г.

 

Солигалича.

 

Цѣеа

 

40

 

коп.

 

съ

 

перес.

————

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Отъ

 

Комитета

 

по

 

сбору

 

пожертво-

ваній

 

па

 

намятпикъ

 

Императрицѣ

 

Екатеринѣ

 

II

 

въ

 

гор.

 

Вильнѣ.

 

Отъ

Костромского

 

епархіальпаго

 

училищнаго

 

совѣта.

 

Отъ

 

совѣта

 

Дементьев-

ской

 

второклассной

 

ц.-пр.

 

школы

 

Нерехт.

 

у.

 

Отъ

 

совѣта

 

Костромского

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

 

братства.

 

Свѣдѣпія

 

изъ

 

Костромской

 

д.

 

кон-

систоріи.

 

Отъ

 

Министерства

 

Финансовъ

 

Отъ

 

редакціи

 

Костром.

 

Епарх.

Вѣдомостей.

               

______

                        

______________________

Редакторы:

 

Расторг

 

Семинаріи

 

Прот.

 

7.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинарт

 

В.

 

Строевъ.

ц^яут?ітГЪ1свгустаГШ^1гГ^'

                     

Кострома.

 

Въ

 

Губ.

 

Тип.Дозволено
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йЙеяпфімііпі,

 

п

 

чдмч,

 

ътттипъкаШш«ЩОТДМЪ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

НЕ0ФФШАЛЬНА1|р

ПОХВАЛА

 

КРЕСТУ

 

ХРИСТОВУ,

Поученіе

   

Преосвященнѣйшаго

   

Виссаріона

   

въ

 

праз-

дникъ

 

Воздвиженія,

 

14

 

сентября.

Крестъ

 

хранитель

 

всея

 

вселенных,

 

крестъ

красота

 

Церкви,

 

крестъ

 

царей

 

держат,

 

крестъ

вѣрныхъ

 

утверэюденіе,

 

крестъ

 

ангеловъ

 

слава,

крестъ

 

демоновъ

 

язва.

 

(Свѣтил.

 

въ

 

службѣ

Воздвиженія).

ШЙъ

 

сихъ

 

словахъ

 

одного

 

изъ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

на

праздникъ

 

Воздвиженія

 

содержится

 

похвала

 

кресту

 

Христову.

Разберемъ

 

эти

 

слова

 

для

 

того,

 

чтобы

 

разумно

 

прославлять

 

имя

Распятаго

 

на

 

крестѣ.

Крестъ —хранитель

 

всея

 

вселенныя.

 

Судьба

 

вселенной,

 

т.-е.

обитаемой

 

нами

 

земли,

 

тѣспо

 

связапа

 

съ

 

судьбою

 

человѣка.

 

Чело-

вѣкъ,

 

превосходящій

 

всѣ

 

земныя

 

твари

 

по

 

своей

 

природѣ,

 

создан-

ной

 

по

 

образу

 

и

 

подобію

 

Божію,

 

поставлепъ

 

во

 

главѣ

 

ихъ.

 

Его

власти

 

покорены

 

всѣ

 

одушевленныя

 

и

 

неодушевленныя

 

существа.

Но

 

этотъ

 

господинъ

 

земли

 

самъ

 

позабылъ

 

свою

 

зависимость

 

отъ

Господа,

 

прогнѣвалъ

 

Его

 

преслушаніемъ

 

заповѣди.

 

данной

 

въ

раю,

 

и

 

навлекъ

 

осужденіе

 

отъ

 

Господа

 

не

 

только

 

на

 

себя,

 

но

 

и

на

 

подчиненную

 

ему

 

тварь,

 

какъ

 

созданную

 

на

 

службу

 

ему.

Проклята

 

земля

 

въ

 

діьлѣхъ

 

твоихъ

 

(Быт.

 

3,

 

17),

 

изрекъ

 

ему

 

Гос-

подь.

 

Всемірный

 

потонъ

 

былъ

 

однимъ

 

н.ъ

 

дѣйствій

 

гпѣваБожія

на

 

людей

 

и

 

на

 

всю

 

землю.

 

О

 

тяжести

 

вины

 

ихъ

 

предъ

 

Госпо-

домъ,

 

за

 

которую

 

они

 

заслужили

 

это

 

наказаніе,

 

можно

 

судить

по

 

тому,

 

что

 

Господь,

 

угрожая

 

имъ

 

потопомъ,

 

назвалъ

 

ихъ

 

плотіго

(Быт.

 

6,

 

3).

 

Это

 

зпачитъ,

 

что

 

грѣхъ

 

убилъ

 

въ

 

нихъ

 

духовную

жизнь,— они

 

вели

 

себя

 

такъ,

 

какъ

 

будто

 

въ

 

нихъ

 

не

 

было

 

чело-

вѣческой

 

души;

 

а

 

осталась

 

одна

 

плоть;

 

объ

 

одной

 

только

 

плоти,
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объ

 

удовлетворении

 

только

 

плотскихъ

 

потребностей

 

и

 

прихотей

они

 

заботились,

 

не

 

помышляя,

 

словно

 

скоты,

 

ни

 

о

 

чемъ

 

духовномъ

и

 

совсѣмъ

 

забывъ

 

Бога.

 

Вся

 

земля

 

осквернена

 

была

 

грѣхами

людей

 

и

 

опустошена

 

потопомъ.

 

Но

 

Господь

 

не

 

до

 

конца

 

про-

гневался

 

и

 

обіццалъ

 

послѣ

 

потопа

 

не

 

повторять

 

этого

 

паказапія

ради

 

умилостивительной

 

жертвы,

 

которую

 

имѣлъ

 

принести

 

на

крестѣ

 

за

 

грѣхи

 

людей

 

единородный

 

Сыпъ

 

Вожій.

 

Такимъ

 

образомъ,

если

 

Господь

 

щадитъ

 

землю,

 

если

 

не

 

опустошаетъ

 

ее

 

подобно

тому,

 

какъ

 

она

 

опустошена

 

была

 

потопомъ,

 

этою

 

милостію

 

опа

обязана

 

единственно

 

умилостивительной

 

крестной

 

жертвѣ

 

Хри-

стовой:

 

она

 

одна

 

сохраняетъ

 

ея

 

бытіе

 

и

 

жизнь

 

всѣхъ

 

земныхъ

твареіі.

 

Йоистинѣ

    

„крестъ

 

есть

 

хранитель

 

всея

   

вселенной".

Крестъ —красота

 

Церкви.

 

Крестъ

 

до

 

распятія

 

Христова

служилъ

 

орудіемъ

 

казви

 

величайшихъ

 

злодѣевъ

 

и

 

потому

 

былъ

предметомъ

 

позора,

 

и

 

распятые

 

на

 

немъ

 

подвергались

 

поруганію

зрителей,

 

какъ

 

это

 

отчасти

 

видно

 

изъ

 

исторіи

 

распятія

 

Христова;

но

 

иослѣ

 

того

 

какъ

 

это

 

позорное

 

орудіе

 

казни

 

содѣлалось

 

орудіемъ

нашего

 

спасенія

 

отъ

 

вѣчной

 

погибели,

 

ради

 

того,

 

что

 

на

 

крестѣ

пострадалъ

 

и

 

умеръ

 

Христосъ

 

для

 

умилостивленія

 

правосудія

Божія

 

за

 

наши

 

грѣхи,

 

крестъ

 

явился

 

красотою

 

созданной

 

Хри-

стомъ

 

Церкви,

 

ибо

 

въсоставъ

 

этой

 

Церкви

 

вошли

 

только

 

вѣрующіе

въ

 

распятаго

 

Христа,

 

убѣжденные

 

въ

 

искупительной

 

силѣ

 

Его

расиятіяза

 

пасъ.

 

Безъ

 

этой

 

вѣры,

 

безъ

 

этого

 

убѣжденія

 

немыслимо

существованіе

 

Церкви.

 

Въ

 

оспованіе

 

ея

 

положенъ

 

крестъ.

 

Враги

Христовы

 

думали,

 

что

 

дѣло

 

Христово

 

погибнетъ

 

само

 

собою

 

съ

Его

 

смертію,

 

что

 

вѣровать

 

въ

 

Него,

 

какъ

 

въ

 

Спасителя,

 

никто

не

 

будетъ,

 

ибо

 

и

 

Самого

 

Себя

 

Опъ

 

не

 

могъ

 

спасти

 

отъ

 

смерти;

что

 

же

 

касается

 

тѣхъ,

 

которые

 

во

 

время

 

Его

 

земной

 

жизни

увѣровали

 

въ

 

Него

 

и

 

составили

 

общество

 

Его

 

послѣдователей,

 

то

они

 

разсѣются,

 

забудутъ

 

Его

 

и

 

будутъ

 

только

 

жалѣть,

 

зачѣмъ

они

 

увлеклись

 

Его

 

ученіемъ

 

и

 

вдались

 

въ

 

обманъ,

 

Такъ

 

думали

враги

 

Христовы,

 

но

 

они

 

жестоко

 

обманулись.

 

Смерть

 

Христова

не

 

только

 

не

 

уничтожила

 

Его

 

Церкви,

 

но

 

еще

 

послужила

 

къ

 

ея

торжеству,

 

согласно

 

предреченію

 

Христову:

 

„Аще

 

Азъ

 

вознесенъ

буду

    

отъ

 

земли,

 

вся

    

привлеку

    

къ

 

Себѣ''

  

(Іоан.

   

12,

 

31), — и
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другому

 

предреченію:

 

„аще

 

зерно

 

пшеничпо

 

падъ

 

на

 

землю

 

не

умретъ,

 

то

 

едино

 

пребываетъ,

 

аще

 

же

 

умретъ,

 

многъ

 

плодъ

 

со-

творитъ"

 

(loan.

 

12,24).

 

Это

 

предреченіе

 

Христа

 

о

 

плодотворномъ

значеніи

 

креста,

 

на

 

который

 

Онъ

 

будетъ

 

вознесенъ

 

отъ

 

земли,

 

и

о

 

привлеченіи

 

къ

 

вѣрѣ

 

въ

 

Него

 

буквально

 

исполнилось.

 

Христосъ

побѣдилъ

 

смерть

 

воскресеніемъ,

 

и

 

крестъ

 

его

 

сдѣлался

 

знаменемъ,

вокругъ

 

котораго

 

стали

 

собираться

 

вѣрующіе

 

со

 

всѣхъ

 

концевъ

вселенной.

 

Смерть

 

его

 

сдѣлалась

 

сѣменемъ,

 

изъ

 

котораго

 

распло-

дилось

 

безчисленное

 

множество

 

вѣрующихъ.

 

Всѣ

 

они

 

взираютъ

на

 

крестъ

 

Христовъ,

 

какъ

 

на

 

предметъ

 

своей

 

славы

 

и

 

похвалы,

по

 

слову

 

апостола:

 

мнѣ

 

да

 

не

 

будетъ

 

хвалитися

 

токмо

 

о

 

крестѣ

Господа

 

нашею

 

Іисуса

 

Христа

 

(Гал.

 

6,

 

14).

 

Ноистинѣ

 

крестъ

Христовъ

 

есть

 

красота

 

Церкви.

Крестъ —царей

 

держава.

 

Цари

 

Греко-Римской

 

имперіи

 

до

четвертаго

 

вѣка,

 

по

 

Рождествѣ

 

Христовѣ

 

были

 

врагами

 

и

 

гоните-

лями

 

христіаяства.

 

Константинъ

 

Великій

 

первый

 

объявилъ

 

свободу

исповѣданія

 

христіанской

 

вѣры.

 

Расположеніе

 

къ

 

христіанству

онъ

 

наслѣдовалъ

 

отъ

 

отца

 

своего

 

кесаря

 

Констанція,

 

но

 

рѣши-

тельный

 

шагъ

 

въ

 

пользу

 

христіанской

 

вѣры

 

онъ

 

сдѣлалъ

 

во

 

время

войны

 

съ

 

кесаремъ

 

Максентіемъ,

 

вслѣдствіе

 

чудеснаго

 

явленія

ему

 

креста

 

Христова.

 

Приготовляясь

 

къ

 

сраженію

 

съ

 

Максен-

тіемъ,

 

Константинъ

 

не

 

надѣялся

 

одержать

 

побѣду

 

съ

 

болѣе

сильпымъ

 

непріятелемъ,

 

но

 

ободренъ

 

былъ

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

полдень

онъ

 

и

 

его

 

войско

 

узрѣли

 

на

 

небесахъ

 

изображеніе

 

креста

составленное

 

изъ

 

звѣздъ,

 

и

 

около

 

сего

 

изображенія

 

надпись

буквами,

 

составленными

 

также

 

изъ

 

звѣздъ:

 

„симъ

 

побѣждай",

Утѣшенный

 

симъ

 

видѣніемъ,

 

Константинъ

 

устроилъ

 

военное

знамя

 

съ

 

азображеніемъ

 

креста,

 

видѣннаго

 

имъ,

 

и

 

подъ

сѣнію

 

этого

 

знамени

 

смѣло

 

іюшелъ

 

противъ

 

пепріятеля

 

и

 

одержалъ

рѣшительную

 

побѣду:

 

одни

 

убиты,

 

другіе

 

бѣжали,

 

остальные

 

взяты

въ

 

плѣнъ.

 

Константинъ

 

убѣдился,

 

что

 

обязанъ

 

былъ

 

этимъ

успѣхомъ

 

единственно

 

склѣ

 

креста

 

Христова,

 

или,

 

точнѣе,

 

Гаспята-

го

 

па

 

пемъ.

 

За

 

симъ

 

успѣхомъ

 

слѣдовалъ

 

рядъ

 

дальнѣйшихъ

 

по-

бѣдъ.

 

Въ

 

его

 

походахъ

 

постоянно

 

носимо

 

было

 

знамя

 

креста,

какъ

 

свидѣтельство

 

его

 

увѣренности,

 

что

 

онъ

 

можетъ

   

утвердить
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свое

 

могущество

 

только

 

при

 

помощи

 

креста

 

и

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

хри-

стіапскою

 

Церковію.

 

Въ

 

память

 

этой

 

побѣдоносной

 

силы

 

креста,

испытанной

 

Константиномъ,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

на

 

верхней

 

части

просфоръ

 

выпукло

 

изображается

 

крестъ

 

Христовъ

 

съ

 

надписью:

„НИ

 

КА",

 

по-русски:

 

„побѣждай'':

 

Вѣра

 

въ

 

побѣдоноснугосилу

креста

 

Христова

 

отъ

 

Константина

 

перешла

 

къ

 

его

 

преемникамъ

царямъ

 

гречеекимъ,

 

а

 

отъ

 

нихъ

 

къ

 

руссвимъ

 

державцамъ.

 

Церковь

поддерживаетъ

 

эту

 

вѣру,

 

когда

 

въ

 

своихъ

 

пѣснопѣніяхъ

 

въ

 

честь

креста

 

научаетъ

 

насъ

 

умолять

 

Господа,

 

чтобы

 

Опъ

 

спасалъ

 

до-

стояніе

 

свое

 

(христіанское

 

царство),

 

даруя

 

побѣды

 

благовѣрнымъ

царямъ

 

при

 

помощи

 

креста,

 

который

 

есть

 

оружіе

 

мира

 

и

 

условіе

непобѣдимости

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

врагами

 

царства.

 

Такпмъ

 

образомт,

крестъ

 

Христовъ

 

ноистинѣ

 

есть

 

царей

 

держава,

 

т.

 

п .

 

источникъ

ихъ

 

могущества,

 

какъ

 

онъ

 

называется

 

въ

 

разсматриваемомъцер-

ковномъ

 

пѣснопѣніи.

Крестъ

 

—

 

вгьрныхъ

 

утверждение.

 

По

 

заповѣди

 

Христа

 

Спа-

сителя,

 

всѣ

 

вѣрующіе

 

въ

 

Него

 

должны

 

отвергнуться

 

себя,

 

т.-е.

отречься

 

всецѣло

 

отъ

 

своей

 

воли

 

и

 

следовать

 

за

 

Нимъ

 

съ

 

без-

условною

 

покорностію

 

Его

 

волѣ,

 

Его

 

заповѣдямъ.

 

Труденъ

 

этотъ

подвигъ,

 

но

 

эта

 

трудность

 

не

 

должна

 

смущать

 

вѣрующихъ.

 

Хри-

стосъ

 

недалъ

 

бызаповѣди,

 

которую

 

нельзя

 

исполнить.

 

Въ

 

борьбѣ

съ

 

неизбѣжными

 

препятствіями

 

къ

 

ея

 

исиолненію,

 

съ

 

разнообразными

искушеніями

 

со

 

стороны

 

плоти,

 

міра

 

и

 

діавола

 

является

 

благо-

надежнымъ

 

оружіемъ

 

крестъ

 

Христовъ.

 

Распятый

 

на

 

немъ

 

Хри-

стосъ

 

не

 

оставляетъ

 

вѣрующихъ

 

безъ

 

помощи

 

въ

 

этой

 

борьбѣ.

Онъ

 

посылаетъ

 

имъ

 

вспомоществующую

 

благодать

 

СвятагоДуха,

которая

 

даруется

 

имъ

 

ради

 

крестной

 

смерти

 

Христовой;, — и

 

вмѣстѣ

въ

 

своемъ

 

лицѣ

 

Христосъ

 

указуетъ

 

имъ

 

примѣръ

 

самоотверженія

и

 

терпѣнія.

 

Онъ

 

отнюдь

 

не

 

походитъ

 

на

 

книжниковъ

 

и

 

фарисеевъ,

которые

 

возлагали

 

на

 

другихъ

 

бремена

 

тяжкія

 

и

 

неудобоносимыя,

сами

 

же

 

перстомъ

 

не

 

дотрогивались

 

до

 

нихъ.

 

Вѣрующіе

 

во'Хри-

ста,

 

видя

 

въ

 

Немъ

 

образецъ

 

неизреченного

 

самоотверженія'.

 

и

всецѣлаго

 

покоренія

 

волѣ

 

Отца

 

небеснаго,

 

съ

 

терпѣніемъ

 

текутъ

на

 

предлежащій

 

имъ

 

подвигъ.

 

Они

 

отнюдь

 

не

 

одиноки

 

въ

 

со-

вершеніи

 

этого

 

подвига:

 

впереди

 

ихъ,

 

нередъ

 

ихъ

 

глазами

 

пдетъ
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начальникъ

 

и

 

совершитель

 

вѣры

 

Самъ

 

Христосъ

 

(Евр.

 

12,

 

1.2).

Ободряемые

 

Его

 

примѣромъ,

 

христіанскіе

 

подвижники,

 

особенно

мученики,

 

съ

 

пеііоколебіімымъ

 

терпѣніемъ

 

имужествомъ

 

проходили

подвижпическое

 

поприще,

 

Итакъ

 

поистинѣ

 

крестъ

 

Христовъ

 

есть

вѣрныхъ

 

утвержденіе,

 

есть

 

сила,

 

укрѣпляющая

 

ихъ

 

въ

 

дѣлахъ

самоотвержения,

 

въ

 

исполненіи

   

заповѣди

 

о

 

самоотверженіи.

Крестъ

 

—

 

ателовъ

 

слава.

 

Христосъ

 

подъялъ

 

крестъ,

 

нринесъ

крестную

 

жертву

 

не

 

за

 

ангеловъ,

 

не

 

согрѣшившихъ,

 

но

 

за

 

однихъ

людей.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

и

 

для

 

ангеловъ

 

есть

 

побужденіе

 

вмѣстѣ

съ

 

людьми

 

прославлять

 

крестъ

 

Христовъ.

 

Ангелы

 

принадлежать

къ

 

Церквп

 

торжествующей

 

на

 

небесахъ,

 

а

 

вѣрующіе

 

во

 

Христа

люди

 

составляюсь

 

на

 

землѣ,

 

пока

 

живутъ

 

на

 

ней,

 

Церковь

воинствующую.

 

Грѣхъ

 

положилъ

 

преграду

 

между

 

людьми

 

со-

грѣшившими

 

и

 

ангелами

 

безгрѣшными.

 

Христосъ

 

Своимъ

 

кр'естомъ

разрушилъ

 

эту

 

преграду,

 

соединилъ

 

Церковь

 

земную

 

съ

 

небесною

и

 

содѣлался

 

главою

 

той

 

и

 

другой.

 

По

 

слову- апостола,

 

вѣрующіе

во

 

Христа

 

люди

 

приступили

 

къ

 

„Сіонской

 

горѣ

 

и

 

ко

 

граду

 

Бога

живаго,

 

Іерусалиму

 

небесному

 

и тмамъ

 

ангеловъ".

 

(Евр.

 

12,

 

22

 

—

23).

 

Любвеобильные

 

ангелы

 

радуются

 

на

 

небесахъ

 

о

 

единомъ

грѣшникѣ,

 

кающемся

 

и

 

чрезъ

 

покаяніе

 

вступающемъ

 

съ

 

ними

 

въ

общеніе.

 

Не

 

наипаче

 

ли

 

имъ

 

свойственно

 

раздѣлять

 

радость

 

съ

безчисленнымъ

 

множествомъ

 

земнородныхъ,

 

которые,

 

чрезъ

 

вѣру

во

 

Христа

 

распятаго,

 

вступили

 

на

 

путь,

 

ведущій

 

къ

 

соединепію

съ

 

ними,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

прославлять

 

Распятаго?

 

Участіе

ангеловъ

 

въ

 

прославленіи

 

Христа

 

вкупѣ

 

съ

 

живущими

 

на

 

землѣ

вѣрующими

 

проявляется

 

преимущественно

 

въ

 

литургіи,

 

ибо

 

въ

сіе

 

время

 

съ

 

нами

 

Силы

 

небесныя

 

невидимо

 

служатъ

 

и

 

поютъ

съ

 

нами

 

Христу

 

пѣснь:

 

„аллилуіа".

 

Итакъ

 

поистинѣ

 

крестъ

Христовъ

 

есть

 

ангеловъ

 

слава,

 

т. -е.

 

предметъ

 

ирославленія.

Крестъ

 

—

 

демоновъ

 

язва.

 

Наканунѣ

 

Своей

 

крестной

 

смерти

Христосъ

 

предрекъ:

 

„нынѣ

 

князь

 

мірасего

 

изгнанъ

 

будетъ

 

вонъ"

(Іоанна

 

12,

 

21).

 

Біодъ

 

княземъ

 

міра

 

сего

 

разумѣется

 

діаволъ.

ІІодъ

 

міромъ,

 

надъ

 

которымъ

 

онъ

 

господствовалъ,

 

разумѣется

міръ

 

языческій,

 

обожавшій

 

въ

 

лицѣ

 

сьоихъ

 

боговъ — бѣсовъ,

 

но

слову

 

псалмопѣвца:

  

„бози

 

языкъ

 

бѣсоие".

  

Крестная

 

смерть

 

Хри-
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стова

 

нанесла

 

смертельный

 

ударъ

 

царству

 

діавола.

 

По

 

мѣрѣ

успѣховъ

 

христіанской

 

вѣры

 

въ

 

предѣлахъ

 

языческаго

 

міра

 

со-

кращались

 

предѣлы

 

царства

 

бѣсовскаго.

 

Діаволъ

 

постепенно

 

до

сихъ

 

поръ

 

изгоняется

 

изъ

 

этого

 

царства.

 

Власть

 

его

 

до

 

при-

шествія

 

Христова

 

простиралась

 

даже

 

на

 

всѣхъ

 

умершихъ.

 

Всѣ

они,

 

не

 

исключая

 

ветхозавѣтныхъ

 

вѣрующихъ,

 

сходили

 

по

 

смерти

въ

 

адскую

 

темницу,

 

въ

 

которой

 

онъ,

 

какъ

 

нмѣющій

 

державу

смерти,

 

владычествовалъ;

 

но

 

это

 

владычество

 

его

 

кончилось,

 

когда

Христосъ

 

душею

 

Своею

 

въ

 

минуту

 

крестной

 

смерти

 

сошелъ

 

во

адъ,

 

не

 

какъ

 

плѣнникъ,

 

но

 

какъ

 

побѣдитель

 

ада,

 

и

 

извелъ

 

отсюда

на

 

свободу

 

находившихся

 

тамъ

 

узниковъ.

 

Діаволъ

 

съ

 

позоромъ

бѣжалъ

 

изъ

 

мѣста

 

своего

 

владычества.

 

Поистинѣ

 

крестъ

 

Христовъ

есть

 

неисцѣльная

 

язва

 

демоновъ.

 

И

 

ничего

 

столько

 

они

 

не

 

боятся,

какъ

 

Христова

 

креста

 

или

 

крестнаго

 

знаменія,

 

творимаго

 

съ

 

вѣ-

рою

 

въ

 

Распятаго

 

на

 

крестѣ.

Славу

 

креста

 

Христова,

 

какъ

 

хранителя

 

вселенной,

 

кра-

соты

 

церковной,

 

царей

 

державы,

 

крѣпости

 

вѣрныхъ,

 

славы

ангеловъ

 

и

 

демоновъ

 

язвы,

 

святая

 

Церковь исповѣдуетъ

 

наи-

паче

 

во

 

дни,

 

посвященные

 

особенному

 

воспомпнанію

 

о

 

кре-

стѣ

 

Христовомъ,

 

къ

 

числу

 

которыхъ

 

относится

 

совершае-

мый

 

сегодня

 

праздникъ

 

Воздвиженія

 

креста.

 

Особенность

этого

 

праздника

 

составляетъ

 

то,

 

что

 

онъ

 

соединяется

 

съпостомъ,—

это

 

потому,

 

что

 

онъ

 

есть

 

праздникъ

 

не

 

только

 

радости,

 

но

 

и

скорби.

 

Къ

 

радости

 

располагаете

 

насъ

 

обрѣтеніе

 

крестнаго

 

древа

и

 

чудо

 

воскрешенія

 

мертвеца,

 

совершившееся

 

чрезъ

 

прикосновеніе

къ

 

нему.

 

Скорбь

 

возбуждается

 

въ

 

насъ

 

напоминаніемъ

 

огрѣхахъ,

за

 

которые

 

претерпѣлъ

 

крестную

 

смерть

 

Христосъ.

 

Выраженіемъ

этой

 

скорби

 

служитъ

 

строгій

 

постъ,

 

который

 

не

 

отмѣняется

 

въ

сей

 

праздникъ

 

даже

 

тогда,

 

когда

 

онъ

 

совершается

 

въ

 

день

 

вос-

кресный.

 

Да

 

поощряетъ

 

насъ

 

къ

 

постному

 

подвигу

 

примѣръ

Христа

 

Спасителя

 

на

 

крестѣ.

 

Истомленный

 

невыносимою

 

жаждою,

Онъ.

 

вися

 

на

 

крестѣ,

 

воскликнулъ:

 

„жажду".

 

Нашлась

 

состра-

дательная

 

рука,

 

которая

 

поднесла

 

къ

 

Его

 

губамъ

 

утолятощій

жажду

 

напитокъ.

 

Но

 

какъ

 

ни

 

сильна

 

была

 

Его

 

жажда,

 

Онъ

вкушь

 

не

 

хотяше

 

пити;

 

Онъ

 

только

  

дотронулся

 

устами

 

до

 

этого
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иапитка

 

и

 

силою

 

воли

 

отринулъ

 

его.

 

Вкушеніе

 

одной

 

капли

утоляющей

 

жажду

 

могло

 

только

 

усилить

 

ее.

 

Судите,

 

какое

 

по-

требно

 

было

 

самоотверженіе,

 

чтобы

 

удержатъся

 

отъ

 

предложен-

наго

 

ему

 

питья.

 

Будемъ,

 

братіе,

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

примѣръ

 

этого

самоотверженія,

 

чтобы

 

въ

 

сей

 

день

 

воздержать

 

себя

 

отъ

 

всего,

услаждающаго

 

нашъ

 

вкусъ,

 

наипаче

 

отъ

 

винопитія.

 

Особенно

непростительно

 

неумеренное

 

винопитіе.

 

Оно

 

есть

 

въ

 

высшей

степени

 

чревоугодіе;

 

но

 

чревоугодниковъ

 

апостолъ

 

пазываетъ

 

врага-

ми

 

креста

 

Христова,

 

ибо

 

для

 

нихъ

 

чрево

 

есть

 

Богъ

 

(Филип.

 

3,

18

 

— 19),

 

которому

 

они

 

служатъ

 

съ

 

безсмысліемъ

 

идолопоклон-

никовъ.

 

Почтимъ

 

праздникъ

 

креста

 

Христова

 

воздержаніемъ

 

не

только

 

отъ

 

неумѣреннаго

 

винопитія,

 

которое

 

никогда

 

не

 

позволи-

тельно,

 

но

 

даже

 

и

 

отъ

 

умѣреннаго.

 

Аминь.

__________

■

     

п

                       

тл

                           

тт
Святаго

  

1

 

ригорія

  

Нисскаго

0

 

ТАЙНѢ

 

КРЕСТА.

Щщто

 

можетъ

 

достаточно

 

изъяснить

 

тайну

 

креста,

 

нослу-

жившаго

 

орудіемъ

 

страданій

 

Спасителя?

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

сколь-

ко

 

было

 

другихъ

 

способовъ,

 

посредствомъ

 

которыхъ

 

Опъ

 

могъ

исполнить

 

совѣтъ

 

Свой

 

относительно

 

страданія

 

за

 

насъ!

 

И

 

одна"

кожъ,

 

изъ

 

всѣхъ,

 

Онъ

 

восхотѣлъ

 

и

 

избралъ

 

сей

 

одинъ,

 

какъ

Самъ

 

нредрекъ,

 

говоря

 

о

 

Себѣ:

 

подобаетъ

 

Сыну

 

Ч"ловѣческому...

Замѣть,

 

какъ

 

говоритъ

 

Онъ

 

здѣсь:

 

не

 

просто

 

только

 

и

 

въ

общихъ

 

чертахъ

 

предсказываетъ

 

Свои

 

страданія,

 

какъ

 

сдѣлалъ

бы

 

другой

 

кто,

 

но,

 

по

 

таинственной

 

нѣкоей

 

необходимости,

обозначаетъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

узаконяетъ

 

для

 

себя

 

одинъ

 

родъ

 

смерти:

подобаетъ

 

Сыну

 

Человѣческому

 

много

 

пострадати...

 

и

 

пропяту

быти,

 

и

 

въ

 

третій

 

день

 

воскреснути

 

(Лук.

 

9,

 

22;

 

24,

 

7).

 

Вник-

ни*

 

въ

 

значеніе

 

этого

 

подобаетъ,

 

и — ты

 

увидишь,

 

что

 

въ

 

немъ

заключается

 

именно

 

нѣчто

 

такое,

 

что

 

не

 

допускаетъ

 

другого

рода

 

смерти,

 

кромѣ

 

креста. — Какая

 

же

 

причина

 

сего?

 

Одинъ

Павелъ,

 

восхищенный

 

въ

 

притворы

 

рая

 

и

 

слышавшій

 

въ

 

нихъ

неизреченные

 

глаголы,

 

можетъ

 

изъяснить

 

ее...

 

одинъ,

 

говорю

Павелъ

 

можетъ

    

истолковать

   

эту

 

тайну

 

креста,

 

какъ

 

отчасти

 

и
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сдѣлалъ

 

сіе

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Ефесеямъ,

 

когда,

 

разъясняя

 

ее

 

для

нихъ,

 

говорить:

 

да

 

возможете

 

разумѣти

 

со

 

всіьми

 

святыми,

 

что

широта,

 

и

 

долгота,

 

и

 

глубина,

 

и

 

высота,

 

разумѣти

 

же

 

пре-

стьющую

 

разумъ

 

любовь

 

Христову,

 

да

 

исполнитеся

 

во

 

всяко

исполнение

 

Божіе

 

(Еф.

 

3,

 

18.

 

19).

 

Не

 

произвольно,

 

конечно,

божественный

 

взоръ

 

апостола

 

созерцаетъ

 

и

 

начертываетъ

 

здѣсь

образъ

 

креста,

 

но

 

самое

 

сіе

 

уже

 

показываетъ,

 

что

 

чудесно

 

очи-

щенный

 

отъ

 

тьмы

 

невѣдѣнія

 

взоръ

 

сей

 

ясно

 

прозрѣлъ

 

въ

 

самую

истину

 

вещи:

 

ибо

 

въ

 

очертаніи,

 

состоящемъ

 

изъ

 

четырехъ

противуположныхъ

 

роговъ,

 

выходящихъ

 

изъ

 

общаго

 

сре-

доточія,

 

онъ

 

усматриваете

 

всеобъемлющее

 

могущество

 

и

 

дивное

промьішленіе

 

Того,

 

Который

 

благоволилъ

 

явиться

 

въ

 

немъ

 

міру;

потому-то

 

апостолъ

 

каждой

 

изъ

 

частей

 

сего

 

очертанія

 

усвояетъ

особое

 

наішенованіе,

 

и

 

именно— ту,

 

которая

 

изъ

 

средины

 

нис-

ходите

 

къ

 

низу,

 

называетъ

 

глубиною,

 

а

 

идущую

 

вверхъ

 

—

 

высо-

тою,

 

обѣ

 

же,

 

протянутыя

 

поперегъ— широтою

 

и

 

долготою.

 

Симъ

онъ,

 

какъ

 

мнѣ

 

кажется,

 

ясно

 

хочетъ

 

выразить,

 

что

 

все,

 

что

 

ни

есть

 

во

 

вселенной,

 

превыше

 

ли

 

небесъ,

 

въ

 

преисподнихъ

 

ли,

 

или

 

на

землѣ

 

отъ

 

одного

 

края

 

ея

 

до

 

другого,

 

—

 

все

 

это

 

живетъ

 

и

 

пребы-

ваете

 

мапіемъ

 

божественнымъ— подъ

 

осѣненіемъ

 

крестнымъ.

Можешь

 

еще

 

созерцать

 

вещи

 

божествеиныя

 

и

 

въ

 

представ-

леніяхъ

 

души

 

твоей:

 

ибо

 

воззри

 

на

 

небо

 

и

 

умомъ

 

обеими

 

пре-

исподняя,

 

а

 

равно

 

простри

 

мысленный

 

взоръ

 

твой

 

отъ

 

одного

края

 

земли

 

до

 

другого,

 

помысли

 

при

 

этомъ

 

и

 

о

 

томъ

 

могучемъ

средоточіи,

 

которое

 

все

 

это

 

связываетъ

 

и

 

содержитъ,— и

 

тогда

въ

 

душѣ

 

твоей

 

само

 

собою

 

вообразится

 

очертаніе

 

креста,

 

про-

стирающаго

 

концы

 

свои

 

отъ

 

верха

 

къ

 

низу

 

и

 

отъ

 

одного

 

края

земли

 

до

 

другого.

 

Сіе

 

очертаніе

 

представлялъ

 

и

 

великій

 

Да-

видъ,

 

когда

 

говорилъ

 

о

 

себѣ:

 

камо

 

пойду

 

отъ

 

Духа

 

Твоего

 

и

 

отъ

лица

 

Твоего

 

камо

 

бгыку?

 

Аще

 

взыду

 

на

 

небо

 

(это

 

высота)

 

Ты

тамо

 

ecu:

 

аще

 

сниду

 

во

 

адъ

 

(это

 

глубина)

 

—тамо

 

ecu:

 

аще

возму

 

крылѣ

 

мои

 

рано,

 

т.

 

е.

 

на

 

зарѣ,

 

съ

 

востока

 

солнца

 

(это

широта)

 

и

 

вселюся

 

въ

 

послѣди

 

ьхь

 

моря,— а,

 

моремъ

 

у

 

іудеевъ

назывался

 

западъ

 

(это

 

долгота) — и

 

тамо

 

рука

 

Твоя

 

наставитъ

 

мя

(Пс.

   

138,

 

8.

 

9).

    

Видишь

 

ли,

   

какъ

 

Давидъ

   

изображаетъ

 

здѣсь
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начертаніе

 

креста?

 

„Ты

 

ecu,

 

говоритъ

 

онъ

 

къ

 

Богу,

 

Тотъ,

 

Ко-

торый

 

повсюду

 

существуешь,

 

все

 

Собою

 

связуешь

 

и

 

все

 

въ

 

Се-

бѣ

 

содержишь;

 

Ты

 

вверху

 

и

 

Ты

 

внпзу,

 

рука

 

Твоя

 

одесную

 

и

рука

 

Твоя

 

ошуюю".

 

По

 

той

 

же

 

причинѣ

 

и

 

божественный

 

апо-

столъ

 

говоритъ,

 

что

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

все

 

преисполнено

 

бу-

детъ

 

вѣры

 

и

 

вѣдѣнія,

 

Сущій

 

паче

 

всякаго

 

имене

 

будетъ

 

призы-

ваемъ

 

и

 

поклоняемъ

 

о

 

имени

 

Іисуса

 

Христа

 

отъ

 

небесныхъ,

земныхъ

 

и

  

нреисподнихъ

 

(Еф.

   

1,

  

21.

 

Фил.

  

2,

   

10).

По

 

моему

 

миѣнію,

 

тайна

 

креста

 

сокрыта

 

также

 

и

 

въ

 

оной

іотѣ

 

(если

 

разсматривать

 

ее

 

съ

 

верхнею

 

поперечною

 

чертою

 

Т),

которая

 

и

 

небесъ

 

крѣпче,

 

и

 

земли

 

тверже,

 

и

 

всѣхъ

 

вещей

прочнѣе,

 

и

 

о

 

которой

 

говоритъ

 

Спаситель:

 

небо

 

и

 

земля

 

чрей-

детъ,

 

іота

 

едипа

 

или

 

черта

 

не

 

прейдетъ

 

отъ

 

закона

 

(Матѳ.

5,

 

18).

 

Мпѣ

 

кажется,

 

что

 

сіи

 

божествепныя

 

слова

 

имѣютъ

 

въ

виду — таинственно

 

и

 

яко

 

зерцаломъ

 

въ

 

гаданіи

 

показать,

 

что

образомъ

 

креста

 

все

 

въ

 

мірѣ

 

содержится

 

п

 

что

 

онъ

 

вѣковѣчнѣе

всего,

 

содержимаго

 

имъ.

По

 

симъ-то

 

прпчинамъ

 

Господь

 

не

 

просто

 

сказалъ:

 

подо-

баетъ

 

Сыну

 

Человѣческому

 

умереть,

 

по

 

про»яту

 

быти,

 

для

 

того,

то

 

есть,

 

чтобы

 

созерцательнѣйшимъ

 

изъ

 

богослововъ

 

показать,

что

 

во

 

образѣ

 

креста

 

сокрыта

 

всемогущая

 

сила

 

Того,

 

Который

почилъ

   

па

 

немъ

   

и

 

благоизволилъ,

 

да

 

крестъ

 

является

 

всячески

во

 

всемъ!
-

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

Евангеліе

 

въ

 

11-ю

 

щ.

 

і

 

ІадсйіЙ

 

(Мате.

 

гл.

 

18,

 

ст,

 

22-35.

 

Заі

 

77) .

Притча

  

о

 

милосердомъ

  

царѣ

  

и

 

безжалостномъ

должникѣ.

Ш...

 

.

осподь

 

нашъ

 

I.

 

Христосъ

 

предлагалъ

 

Свое

 

учепіе

 

то

въ

 

краткихъ,

 

то

 

въ

 

продолжительныхъ

 

и

 

возвышенныхъ

 

бееѣдахъ

(каковы,

 

напр.,

 

бесѣды

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

съ

 

книжниками,

 

записав-

шая

 

св.

 

Іоанномъ).

 

но

 

преимущественно — въ

 

пазидательныхъ

притчахъ.

 

Что

 

такое

 

притча?

 

Притча

 

есть

 

краткое

 

иносказатель-

ное

 

повѣствованіе,

 

въ

 

которомъ

 

общеизвѣетными — дѣйствительны-

ми

 

или

 

правдоподобными — нримѣрами

   

изъ

 

природы,

   

житейскаго



510

быта

 

и

 

человѣческихъ

 

отношеній

 

наглядно

 

объясняется

 

и

 

дока-

зывается

 

какая-нибудь

 

важная

 

духовная — религіозная

 

или

 

нрав-

ственная

 

истина.

 

Наприм.,

 

притчею

 

о

 

мытарѣ

 

и

 

фарисеѣ

 

(при-

мѣръ

 

правдоподобный)

 

объясняется,

 

съ

 

какими

 

чувствовапіями

должно

 

молиться

 

Богу;

 

притчею

 

о

 

богатомъ

 

и

 

Лазарѣ

 

(примѣръ

правдоподобный,

 

а

 

по

 

мнѣнію

 

нѣкоторыхъ —дѣйствительный)

доказывается

 

та

 

мысль,

 

что

 

должно

 

быть

 

милосердымъ

 

къ

 

ближ-

нимъ

 

и

 

творить

 

добрыя

 

дѣла,

 

помня,

 

что

 

въ

 

будущей

 

жизни

 

бу-

детъ

 

строгое

 

возмездіе

 

за

 

проведенную

 

на

 

землѣ

 

жизнь;

 

въ

притчѣ

 

о

 

царѣ,

 

раздавгаемъ

 

серебро

 

(мины)

 

своимъ

 

рабамъ

(Лк.

 

19,

 

13

 

—

 

27)

 

для

 

употребленія

 

его

 

въ

 

оборотъ

 

и

 

затѣмъ

потребовавшемъ

 

отчета,

 

выясняется,

 

что

 

Господь

 

на

 

страшномъ

судѣ

 

потребуетъ

 

отъ

 

людей

 

отчета

 

въ

 

употребленіи

 

Его

 

да-

ровъ. — Въ

 

притчѣ

 

всегда

 

подъ

 

извѣстными

 

лицами,

 

событіями

 

и

дѣйствіями

 

подразумѣваются

 

другія

 

лица,

 

событія

 

и

 

дѣйствія;

наприм.,

 

подъ

 

„царемъ"

 

подразумѣвается

 

Богъ,

 

подъ

 

„минами"

 

или

„талантами" — дары

 

Божіи,

 

подъ

 

„лукавымъ"

 

и

 

лѣнивымъ

 

ра-

бомъ — люди

 

безпечные,

 

перадящіе

 

о

 

своемъ

 

спасеніи,

 

и

 

тому

под.

 

Господь

 

употреблялъ

 

притчи

 

потому,

 

что

 

іудеи,

 

какъ

 

и

 

всѣ

восточные

 

народы,

 

любили

 

наглядное

 

и

 

образное

 

выраженіе

мыслей.

 

Поэтому

 

еще

 

у

 

ветхозавѣтныхъ

 

пророковъ

 

мы

 

встрѣ-

чаемъ

 

притчи.

 

Напр.,

 

пр.

 

Наѳанъ

 

сказалъ

 

Давиду

 

притчу

 

о

 

бо-

гачѣ,

 

имѣвшемъ

 

много

 

круинаго

 

и

 

мелкаго

 

скота,

 

и

 

бѣднякѣ,

имѣвшемъ

 

лишь

 

одну

 

овечку,

 

и

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

богачъ

 

отнялъ

 

у

 

бѣдняка

эту

 

овечку

 

для

 

угощенія

 

обѣдомъ

 

своего

 

гостя,

 

—

 

и

 

этою

 

притчею

выяспилъ

 

Давиду,

 

какъ

 

онъ

 

сильно

 

согрѣшилъ

 

предъ

 

Богомъ,

отнявши

 

у

 

своего

 

подданнаго

 

Уріи

 

его

 

единственную

 

жену,

 

и

какого

 

достоинъ

 

за

 

то

 

наказанія

 

отъ

 

Бога

 

(2

 

Цар.

 

12,

 

1

 

—

 

6

 

и

д.;

 

см.

 

еще

 

Іезек.

 

13,

 

11

 

и

 

др.).

 

О

 

Христѣ

 

же

 

было

 

пред-

сказано,

 

что

 

Онъ

 

„откроетъ

 

уста

 

Свои

 

въ

 

притчахъ

 

и

 

произне-

сетъ

 

гаданія

 

изъ

 

древности"

 

(Пс.

 

77,

 

2;

 

сн.

 

Мѳ.

 

13,

 

35),

 

и

Онъ

 

дѣйствительпо

 

„поучалъ

 

много

 

притчами"

 

(Мѳ.

 

13,

 

3).

 

Да

и

 

нельзя

 

иначе

 

было

 

выяснить

 

народу

 

тѣ

 

глубокія

 

и

 

возвышен-

ныя

 

истины,

 

которыя

 

Онъ

 

возвѣщалъ:

 

онѣ

 

относились

 

къ

Его

 

божественной

 

личности,

 

къ

 

тайнамъ

 

царствія

 

Божія,

къ

 

будущей

 

жизни,

 

а

 

слушатели

 

Его

 

были

 

или

 

простой

 

на-

родъ— рыбаки,

 

земледѣльцы,

 

женщины

 

и

 

даже

 

дѣти,

 

которые

не

 

могли

 

понимать

 

Его

 

ученіе

 

въ

 

чистомъ

 

неприкровен-

номъ

 

видѣ,

 

или

 

враги

 

Его— книжники

 

и

 

фарисеи,

 

которые

не

 

желали

 

слушать

 

Его

 

и

 

внимать

 

Ему.

 

Чрезъ

 

притчи

 

же

 

Онъ

непримѣтнымъ

 

образомъ

 

возбуждалъ

 

Своихъ

 

слушателей

 

къ

 

то-

му,

 

чтобы

 

они

 

прилежно

 

внимали

 

словамъ

 

Его,

 

запоминали

 

Его

ученіе,

 

проникали

   

въ

 

сокровенный

   

смыелъ

 

сказаннаго

 

и

 

поста-
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гали

 

истину;

 

ихъ

 

нѣкоторая

 

таинственность

 

и

 

какъ

 

бы

 

за'га 1

дочность

 

привлекала

 

къ

 

I.

 

Христу

 

за

 

разрѣгаеніемъ.

 

„Притчи

Христовы

 

(въ

 

этомъ

 

отпошеніи)

 

суть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

пре-

краспая

 

ткань,

 

пзмысленная

 

и

 

составленная

 

Его

 

любовью

 

и

премудростіго

 

отчасти

 

для

 

прикрытія

 

истины

 

до

 

времени,

 

чтобы

она

 

не

 

ослѣпила

 

чьи-нибудь

 

слабыя

 

очи,

 

отчасти

 

для

 

возбуждё-

нія

 

впимапія

 

къ

 

скрывающемуся

 

подъ

 

этимъ

 

таинственными

покровомъ"

  

(Прот.

 

Горскій,

  

Ист.

 

Еванг.).

Въ

 

сегодняшнемъ

   

евангельскомъ

  

чтеніи

 

предлагается

 

прит-

ча

 

о

 

милосердомъ

 

царѣ

 

и

 

безжалостномъ

 

должникѣ.

   

Эта

 

притча

была

 

сказана

 

по

 

слѣдующему

 

случаю.

 

Однажды

  

I.

 

Христосъ

 

бе-

сѣдовалъ

    

съ

 

учениками

   

о

 

томъ,

    

какъ

   

надобно

    

поступать

 

съ

ближними,

    

согрѣшающими

    

въ

 

чемъ

   

либо

 

противъ

   

насъ, — что

ихъ

 

въ

 

случаѣ

 

раскаянія

 

должио

 

прощать.

 

Слушая

 

это

 

наставле-

ніе

 

Господа,

   

ап.

 

Петръ

   

спросилъ

 

его:

     

„Господи!

 

сколько

 

разъ

прощать

 

брату

 

моему,

 

согрѣгаающему

 

противъ

 

меня?

 

до

 

семи

 

ли

разъ?"

  

(Мѳ.

   

18,

  

21)

   

Іудейскіё

 

учители

 

(раввины)

 

говорили,

 

что

должно

 

прощать

 

три

 

раза,

  

но

 

въ

 

четвертый

 

не

 

прощать

 

(сн.

 

Іов.

33,

 

29

 

—

 

30;

    

Am.

 

I,

  

3;

  

2,

  

6),

   

но

 

an.

 

Петръ

 

допускаетъ

 

семи-

кратное

 

прощепіе,

   

т.

 

е.

 

болѣё'

 

чѣмъ

 

удвояётъ'

 

раввинское

 

число,

вѣроятно,

   

думая

 

тѣмъ

 

явить

 

примѣръ

    

особеннаго

   

великодушія.'

„Іисусъ

 

говоритъ

 

ему:

 

не

 

говорю

 

тебѣ:

 

до

 

семи,

 

но

 

до

 

седмижды

семидесяти

 

разъ"

  

( — 22).

    

Семьдесятъ

   

взятое

 

семь

 

разъ

 

состав-

ляетъ

 

490,

   

по

 

это

   

не

 

значить,

    

что

 

будто

 

Господь

 

ограничилъ

прощеніё

 

ближпихъ

 

этимъ

 

числомъ,

 

а

 

значитъ

 

то,

 

что

 

прощеніе

ближнимъ

    

есть

   

непрерывная

    

и

 

всегдашняя

 

наша

 

обязанность,

что

 

сколько

 

бы

 

разъ

 

ни

 

согрѣшилъ

    

предъ

 

нами

 

ближній

 

нашъ,

хотя

 

бы

 

тысячу

 

разъ,

 

мы

 

всегда

 

должны

 

прощать

 

его,

 

если

 

онъ

кается, — тѣмъ

 

болѣе

 

никогда

 

и

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣне

 

мстить

ему

 

(сп.

  

Быт.

 

4,

  

23.

  

24).

 

И

 

въ

 

уяснепіе

 

Своего

 

отвѣта

 

Господь'

сталъ

   

говорить

 

притчу:

   

уподобися

 

царство

   

небесное

 

человѣку

царю,

 

иже

 

восхотѣ

 

стязатися

 

о

 

словеси

 

съ

 

рабы

 

своими.

 

Т.

 

е.

въ

 

царствѣ

    

небеспомъ

   

бываетъ

    

подобное

 

тому,

   

какъ

 

было

 

въ

одномъ

 

земномъ

   

царствѣ:

    

тамъ

 

былъ

 

весьма

 

богатый,

 

добрый

 

и

правосудный

 

государь,

    

который

   

изъ

 

своей

 

царской

 

казны

 

много

денегъ

    

роздалъ

   

своимъ

 

поддапнымъ

   

на

 

срокъ— для

 

времепнаг'о

пользованія

 

и

 

захотѣлъ

 

однажды

 

сосчитаться

   

съ

 

рабами

 

своими,

потребовать

 

отъ

 

нихъ

 

отчета.

 

Наченшу

 

же

 

ему

 

стязатисй

 

— когда

царь

 

пачал'ъ

    

считаться

   

съ

 

рабами

 

своими

    

и

 

требовать

 

уплаты

долга,

   

приведоша

 

ему— къ

 

нему

   

привели

   

единаго

  

должника"

ТМОГО

 

талаНТЪ

 

(24),

 

который

 

былъ

 

должепъ

 

ему

 

десять

 

тысячъ

талаптовъ,

 

т.

 

е.

 

по

 

нашему

 

счету

 

громадпую

 

сумму —около

 

20

милліоповъ

 

рублей

   

(талаптъ

 

равняется

   

двумъ

 

тясячамъ

 

рублей).
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Должно

 

быть,

 

этотъ

 

должникъ

 

былъ

 

царскій

 

вельможа,

 

и

 

ему

 

было

поручено

 

завѣдывать

 

царской

 

казной.

 

У

 

него

 

теперь

 

не

 

было

 

такихъ

денегъ.

 

Не

 

имущу

 

же

 

ему

 

воздати— заплатить

 

царю,

 

повелѣ

 

и

Господь

 

его

 

продати — царь

 

отдалъ

 

приказъ

 

своимъ

 

слугамъ

продать

 

его

 

въ

 

рабство,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

И

 

жену

 

его

 

И

 

ча-

да— дѣтей

 

и

 

вся,

 

елика

 

имѣяше,

 

что

 

онъ

 

имѣлъ,— и

 

отда-

ТИ

 

(25) — вырученныя

 

отъ

 

продажи

 

деньги

 

внести

 

въ

 

уплату

долга.

 

Римскіе

 

законы

 

(а

 

отчасти

 

и

 

іудейскіе)

 

были

 

очень

 

стро-

ги

 

къ

 

должникамъ.

 

Продажа

 

жены

 

и

 

дѣтей

 

производились

 

на

томъ

 

основаніи,

 

что

 

они

 

считались

 

собственностью

 

мужа;

 

заимо-

давецъ

 

имѣлъ

 

право

 

взять

 

дѣтей

 

должника

 

въ

 

рабы

 

себѣ

 

(Лев.

25,

 

39.

 

41;

 

4

 

Цар.

 

4,

 

1;

 

Неем.

 

5,

 

5).

 

И

 

доселѣ

 

такъ

 

бываетъ

въ

 

восточныхъ

 

странахъ,

 

напрпм.,

 

въ

 

Персіи. — Странный

 

при-

говоръ!

 

Ужасныя

 

минуты!

 

Что

 

оставалось

 

должнику

 

дѣлать?!

Оставалось

 

одно

 

средство — припасть

 

къ

 

ногамъ

 

своего

 

добраго

царя

 

и

 

молить

 

его

 

о

 

пощадѣ.

 

Такъ

 

онъ

 

и

 

сдѣлалъ.

 

Падъ

 

убо

рабъ

 

ТОЙ — бросился

 

па

 

землю,

 

кланяшеся

 

ему— кланялся,

 

обни-

малъ

 

и

 

цѣловалъ

 

ноги

 

своего

 

царя,

 

глаголя:

 

Господи — мой

 

доб-

рый

 

государь!

 

потерпи

 

на

 

мнѣ

 

—

 

подожди,

 

дай

 

мнѣ

 

на

 

нѣкоторое

время

 

отсрочку,

 

И

 

ВСЯ

 

ТИ

 

ВОЗдамъ

 

(26) — л

 

все

 

тебѣ

 

заплачу.

Въ

 

крайности

 

своего

 

положенія

 

несостоятельный

 

должпикъ

 

го-

товь

 

обѣщать

 

невозможное:

 

вѣдь

 

такого

 

громадпаго

 

долга

 

онъ

никогда

 

не

 

могъ

 

уплатить;

 

по

 

хорошо,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

то,

 

что

онъ

 

выразилъ

 

готовность

 

по

 

возможности

 

заглаждать

 

прежній

долгъ

 

и

 

не

 

увеличивать

 

его.

 

Государь

 

сжалился,

 

умилосердился

надъ

 

этимъ

 

рабомъ:

 

милосердовавъ

 

же

 

Господь

 

раба

 

того,

прости

 

его,

 

отмѣнилъ

 

свое

 

прежпее

 

опредѣленіе

 

о

 

продажѣ

 

въ

рабство

 

его

 

съ

 

женою

 

и

 

дѣтьми,

 

И

 

ДОЛГЪ

 

Отпусти

 

ему

 

(27)

 

—

весь

 

громаднѣйшій

 

долгъ

 

его

 

не

 

отсрочилъ

 

только

 

на

 

какое-либо

опредѣленное

 

время,

 

о

 

чемъ

 

просилъ

 

должникъ,

 

а

 

простилъ

 

ему

навсегда.

 

Какое

 

великодушіе!

 

Какая

 

доброта

 

владыки-царя!

Понятно,

 

какъ

 

долженъ

 

быть

 

счастливъ

 

и

 

благодаренъ

 

царю

этотъ

 

должникъ,

 

неожиданно

 

получпвшіп

 

свободу,

 

полное

 

про-

щеніе

 

всего

 

долга

 

и

 

прежпее

 

благоволеніе

 

своего

 

царя!

 

При-

мѣръ

 

милосердія

 

царя

 

долженъ

 

бы,

 

повидимому,

 

всегда

 

быть

памятнымъ

 

ему;

 

незаслуженная

 

царская

 

милость

 

должна

 

бы

 

и

его

 

сдѣлать

 

милосердымъ

 

и

 

снисходительпымъ

 

къ

 

другимъ.

 

Но

что

 

же

 

мы

 

впдимъ?

 

Изшедъ

 

же

 

рабъ

 

ТОЙ

 

— вышедшп

 

отъ

 

сво-

его

 

господина,

 

тотчасъ

 

же

 

обрѣте

 

единаго

 

отъ

 

клевретъ

 

сво-

ИХЪ — нашелъ

 

одного

 

изъ

 

своихъ

 

товарищей,

 

равнаго

 

ему

 

чело-

вѣка,

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

онъ,

 

подчиненнаго

 

царю,

 

иже

 

бѣ

 

долженъ

ему

 

СТОМЪ

 

пѣнязь— сто

 

дннаріевъ,

 

т.

 

е.

 

на

 

наши

 

деньги

 

двад-

цать

 

рублей

    

(одинъ

 

динарій

   

стоить

   

двадцать

 

копѣекъ),— долгъ
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совершенно

 

ничтожный

 

сравнительно

 

съ

 

тѣмъ,

 

который

 

этотъ

заимодавецъ

 

былъ

 

долженъ

 

своему

 

царю.

 

И

 

какъ

 

же

 

онъ

 

но-

ступилъ

 

съ

 

своимъ

 

должникомъ?

 

Увидавъ

 

своего

 

должника,

этотъ

 

помилованный

 

должникъ-заимодавецъ

 

набросился

 

на

 

него,

И

 

емь

 

его — схвати

 

въ

 

за

 

горло,

 

давляше,

 

душплъ

 

его,

 

магОЛЯ:

отдаждь

 

ми,

 

имже

 

ми

 

еси

 

долженъ

 

(28),

 

отдай

 

немедленно

 

мнѣ

долгъ!

 

Падъ

 

убо

 

мевретъ

 

его

 

на

 

нозѣ

 

его— припалъ

 

къ

 

но-

гамъ

 

его,

 

какъ

 

и

 

онъ

 

предъ

 

царемъ,

 

МОЛЯше

 

его,

 

глаголя

 

—

сталъ

 

униженно

 

молить:

 

потерпи

 

на

 

мнѣ — подожди

 

немного,

И

 

ВСЯ

 

воздамъ

 

ТИ

 

(29),

 

я

 

все

 

отдамъ

 

тебѣ.

 

Свою

 

просьбу

 

онъ

выражаетъ

 

тѣми

 

же

 

самыми

 

словами,

 

какими

 

его

 

заимодавецъ

вымолилъ

 

себѣ

 

прощеяіе.

 

Казалось

 

бы,

 

какъ

 

не

 

вспомнить

 

при

этомъ

 

моленіи

 

сотоварища

 

о

 

томъ,

 

что

 

и

 

онъ

 

самъ

 

былъ

 

въ

подобномъ

 

же

 

положеніи

 

неоплатнаго

 

должника— да

 

не

 

предъ

равнымъ

 

себѣ,

 

а

 

предъ

 

самимъ

 

царемъ,

 

—

 

и

 

былъ

 

прощепъ

 

и

помилованъ;

 

какъ

 

не

 

сжалиться

 

и

 

не

 

умилосердиться

 

падъ

 

не-

счастнымъ

 

собратомъ

 

своимъ,

 

который

 

нроситъ

 

не

 

прощепія

долга,

 

а

 

только

 

отсрочки!

 

Но

 

все

 

было

 

напрасно.

 

Онъ

 

же

 

не

 

ХО-

ТЯШе

 

—

 

не

 

захотѣлъ

 

склониться

 

на

 

мольбу

 

своего

 

собрата,

 

НО

ведъ

 

всади

 

его — насильно

 

повлекъ

 

его

 

къ

 

судьѣ,

 

который

 

за

нарушеніе

 

долгового

 

обязательства

 

приговорилъ

 

должника

 

къ

тюрьмѣ,

 

дондѳже

 

воздастъ

 

должное

 

(30),

 

пока

 

не

 

отдастъ

 

все-

го

 

долга

 

до

 

послѣдней

 

полушки

 

(сн.

 

Мѳ.

 

5,

 

25.

 

26).

 

Какое

безчеловѣчіе!

 

Онъ

 

не

 

только

 

не

 

хотѣлъ

 

простить

 

долга

 

(какъ

царь),

 

но

 

даже

 

и

 

отсрочить

 

полученіе

 

его

 

на

 

малое

 

время.

Все

 

это

 

скоро

 

сдѣлалось

 

извѣстпымъ

 

царю.

 

Видѣвше

 

же

 

кле-

врети

 

его

 

бывшая — т.

 

е.

 

слуги

 

царя,

 

видѣвши

 

происшедшее,

Сжалиша

 

СИ

 

зѣло — прониклись

 

крайнимъ

 

сожалѣніемъ

 

къ

 

не-

счастному

 

должнику,

 

крайне

 

возмутившись

 

поступкомъ

 

жесто-

каго

 

заимодавца,

 

и

 

пришедше

 

сказаша

 

господину

 

своему

 

вся

бывшая

 

(31).

 

Но

 

что

 

возбудило

 

въ

 

царскихъ

 

слугахъ

 

огорченіе,

то

 

въ

 

государѣ

 

вызвало

 

„гнѣвъ"

 

къ

 

обидчику

 

(ст.

 

34),

 

человѣ-

ку

 

злому,

 

жестокому

 

и

 

неблагодарному.

 

Тогда

 

призвавъ

 

его

господинъ

 

его,

 

глагола

 

ему:

 

рабе

 

лукавый— злой

 

рабъ!

 

весь

долгъ

 

онъ — весь

 

тотъ

 

-громадпѣйшій

   

долгъ

 

отпустихъ

   

тебѣ,

 

я

простилъ,

  

ПОНеже

   

уМОЛИЛЪ

    

МЯ

  

еси

  

(32),

     

потому

  

что

 

ты

  

упро-

силъ

 

меня:

 

не

 

подобаше

 

ли

 

и

 

тебѣ

 

помиловати

 

клеврета

 

тво-

его — твоего

 

товарища,

 

умолявшаго

 

тебя,

 

ЯКОЖе

 

И

 

азъ— твой

царь

 

и

 

владыка— ТЯ

 

ПОМИЛОВахъ

 

(33)?

 

Ты

 

долженъ

 

бы

 

былъ

это

 

сдѣлать

 

изъ

 

благодарности

 

ко

 

мнѣ,

 

изъ

 

чувства

 

радости

 

о

помилованіи,

 

изъ

 

сострадапія

 

къ

 

твоему

 

собрату;

 

но

 

ты,

 

будучи

самъ

 

помилованъ,

 

оказался

 

немилосердымъ

 

къ

 

другимъ.

 

И

 

про-

гнѣвався

 

Господь

 

его

 

за

 

его

 

жестокосердіе

   

къ

 

собрату,

 

посту-
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шілъ

 

съ

 

нимъ

 

но

 

всей

 

строгости

 

законовъ

 

и

 

предаде

 

его

 

му-

ЧИТелемъ,

 

которые

 

истязали

 

такихъ

 

должниковъ,

 

голодомъ

 

и

всевозможными

 

пытками

 

(3

 

Цар.

 

22,

 

27;

 

сн.

 

4

 

Мак.

 

6,

 

11)

вымучивали

 

отъ

 

нихъ

 

признаніе — не

 

схоронили

 

ли

 

куда-либо

денегъ,— дондеже

 

воздастъ

 

весь

 

долгъ

 

свой

 

(34).

 

Но

 

можетъ

ли

 

онъ,

 

паходясь

 

въ

 

темницѣ

 

въ

 

рукахъ

 

истязателей,

 

когда

 

ни-

будь

 

заплатить

 

свой

 

долгъ?

 

Ясно,

 

что

 

онъ

 

будет/ь

 

находиться

 

въ

ней

 

и

 

мучиться

 

всю

 

свою

 

жизнь.

 

Такимъ

 

образомъ

 

за

 

жестоко-

сердіе

 

къ

 

собрату,

 

съ

 

нимъ

 

поступлено

 

такъ,

 

какъ

 

онъ

 

самъ

поступилъ

 

съ

 

своимъ

 

должникомъ.

 

Так),

 

т.

 

е.

 

съ

 

.тадою

 

же

строгостью, — заключилъ

 

I.

 

Христосъ

 

Свою

 

притчу, — И

 

Отецъ

 

Мой

небесный

 

сотворитъ

 

вамъ— поступить

 

съ

 

вами,

 

аще

 

не

 

отпу-

стите

 

брату

 

своему

 

отъ

 

сердецъ

 

вашихъ

 

прегрѣшенія

ИХЪ

 

(35) — т.

 

е.

 

простите

 

не

 

устами

 

только,

 

не

 

па

 

словахъ,

 

а

отъ

 

сердца

 

своего,

 

отъ

 

души

 

(сн.

 

Еф.

  

6,

  

6).

Притча

 

эта

 

(по

 

объяснение

 

Самого

 

I.

 

Христа)

 

подъ

 

обра-

зомъ

 

милостиваго

 

и

 

правосуднаго

 

царя

 

представляетъ

 

всеблаго-

го

 

и

 

правосуднаго

 

Господа

 

Бога,

 

Царя

 

небеснаго,

 

преизобильно

надѣлившаго

 

рабовъ

 

Своихъ,

 

т.

 

е.

 

всѣхъ

 

людей,

 

дарами

 

Своей

благости — естественными

 

и

 

благодатными,

 

въ

 

употреблеиіи

 

коихъ

они

 

должны

 

будутъ

 

нѣкогда

 

дать

 

предъ

 

Нимъ

 

отчетъ.

 

Подъ

долгами

 

разумѣются

 

грѣхи

 

наши

 

(Мѳ.

 

6,

 

12;

 

си.

 

Лк.

 

,11,

 

4).

Все

 

имѣя

 

отъ

 

Бога,

 

мы

 

все

 

должны

 

и

 

отдать

 

Ему

 

въ

 

надлежа-

щемъ

 

видѣ,

 

служить

 

Ему,

 

какъ

 

вѣрные

 

слуги

 

служатъ

 

своему

царю, — мы

 

должны

 

исполнять

 

Его

 

святую

 

волю,

 

повиноваться

Его

 

закону;

 

но

 

мы

 

не

 

исполняемъ

 

Его

 

воли,

 

п.е

 

покаряем,ся

Его

 

закону,

 

служимъ

 

не

 

Ему,

 

а

 

плоти,

 

міру

 

и

 

діаволу;

 

посему

всѣ

 

мы

 

оказываемся

 

должниками

 

предъ

 

Богомъ.

 

Долговъ

 

этихъ

на

 

насъ

 

безчисленное

 

множество;

 

всі

 

мы

 

повинны

 

предъ

 

Бо-

гомъ

 

тмою

 

талантовъ:

 

каждый

 

день,

 

каждый

 

часъ

 

и

 

даже

 

ми-

нуту

 

мы

 

грѣшимъ

 

еслп

 

не

 

дѣломъ,

 

то

 

словомъ,

 

мыслью,

 

жела-

ніемъ;

 

никто

 

не

 

можетъ

 

быть

 

чистымъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

хотя

 

бы

житія

 

его

 

на

 

земли

 

былъ

 

только

 

одинъ

 

день

 

(Іов.

 

14,

 

4),

 

„Де-

сять

 

тысячъ"

 

талантовъ

 

долга

 

озпачащтъ

 

безчисленныя

 

наши

престушіенія

 

противъ

 

десяти

 

запойдеД

 

ІЗожінхъ.

 

Аще

 

беззако-

ния

 

назриши

 

Господи,

 

Господи,

 

кто

 

постоишь

 

(Пс.

 

129,

 

2)

 

—

такъ

 

всѣ

 

мы

 

должны

 

взывать

 

съ

 

прор.

 

Давидомъ.

 

Если

 

Онъ

внидетъ

 

въ

 

судъ

 

съ

 

нами — рабами

 

Своими,

 

то

 

не

 

оправдится

предъ

 

Нимъ

 

всякъ

 

оюивый:

 

если

 

мы

 

грѣшили,

 

а

 

потомъ

 

переста-

ли

 

грѣшить

 

и

 

дѣлаемъ

 

добро,

 

то

 

дѣлаемъ

 

только

 

то,

 

что

 

долж-

ны

 

были

 

сдѣлать

 

(Лк.

 

17,

 

10),

 

а

 

прежніе

 

грѣхи

 

все

 

остаются

грѣхамн,

    

долгъ

   

остается

   

долгомъ,

  

и

  

намъ

   

(какъ

 

упомянутому
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должнику)

 

нечѣмъ

 

заплатить

 

долговъ

 

нашихъ,

 

нечѣмъ

 

удовлетво-

рить

 

правосудно

 

Бодіго.

 

Приказапіе

 

царя

 

продать

 

должника,

 

же-

ну,

 

дѣтей

 

и

 

все

 

имѣніе

 

его

 

озпачаетъ

 

право

 

и

 

могущество

Господа

 

отвергнуть

 

и

 

отдалить

 

отъ

 

Себя

 

грѣшниковъ

 

и

 

за

 

ху-

дыя

 

дѣйствія

 

(„дѣти"),

 

пронзводимыя

 

душою

 

и

 

тѣломъ

 

(„мужъ"

н

 

„жена"),

 

предать

 

ихъ

 

вѣчной

 

погибели.

 

Но

 

Господь

 

мило-

сердъ!

 

Онъ

 

такъ

 

возлюбилъ

 

міръ,

 

что

 

дредалъ

 

за

 

насъ

 

едипо-

роднаго

 

Сына

 

Своего,

 

дабы

 

всякий,

 

вѣругощій

 

въ

 

Него,

 

не

 

по-

гибъ,

 

но

 

имѣлъ

 

жизнь

 

вѣчную

 

(Іоан.

 

3,

 

16).

 

И

 

если

 

мы

 

со

смиреніемъ,

 

съ

 

живою

 

вѣрою

 

и

 

сердечнымъ

 

сокрушепіемъ

 

о

 

грѣ-

хахъ

 

нрнпадемъ

 

къ

 

Нему

 

и

 

будемъ,

 

какъ

 

упомянутый

 

должникъ,

молить

 

Его

 

простить

 

насъ

 

ради

 

безцѣнныхъ

 

заслугъ

 

Своего

единороднаго

 

Сыпа,

 

—

 

если

 

дадимъ

 

обѣщаніе

 

„уплатить

 

долгъ"

 

—

т.

 

е.

 

исправить

 

себя,

 

оставить

 

прежніе

 

грѣхи

 

свои

 

и

 

вмѣсто

ихъ

 

творить

 

добрыя

 

дѣла:

 

то

 

милосердый

 

Господь,

 

внемля

 

на-

гаимъ

 

молитвамъ,

 

по

 

безпредѣльной

 

Своей

 

благости,

 

простить

намъ,

 

какъ

 

царь

 

простилъ

 

своему

 

должнику.

При

 

этомъ

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

требуется

 

лишь

 

то,

 

чтобы

 

мы

 

и

сами

 

прощади

 

нашимъ

 

„должникамъ" ,

 

т.

 

е.

 

людямъ,

 

пе

 

оказавшимъ

намъ

 

того,

 

что

 

слѣдовало

 

бы

 

по

 

христіанскому

 

закону, — прощали

оскорблявшимъ

 

и

 

обижавшимъ

 

насъ.

 

Долги

 

эти

 

нашихъ

 

ближ-

ннхъ

 

предъ

 

нами

 

ничтожны, — по

 

сравненію

 

съ

 

нашими

 

долгами

предъ

 

Богомъ

 

они

 

то

 

же,

 

что

 

капля

 

въ

 

сравпеніи

 

съ

 

океаномъ,

и

 

въ

 

притчѣ

 

Христовой

 

представлены

 

подъ

 

образомъ

 

ста

 

дина-

ріевъ.

 

Но

 

какъ

 

получивщій

 

щрощеніе

 

отъ

 

царя

 

должникъ

 

пе

 

хо-

тѣлъ

 

простить

 

своего

 

должника:

 

такъ

 

часто

 

и

 

мы,

 

помилован-

ные

 

Отцемъ

 

небеспымъ,

 

оправданные

 

туне

 

благодатію

 

во

 

Хри-

стѣ

 

Іисусѣ

 

(въ

 

таинствѣ

 

покаянія),

 

бываемъ

 

строги

 

и

 

взыска-

тельны

 

къ

 

своимъ

 

собратьямъ.

 

Отчего

 

это?

 

Оттого,

 

что

 

забы-

ваемъ

 

собственпыя

 

вины

 

предъ

 

Богомъ,

 

забываемъ

 

возблагода-

рить

 

Бога

 

подражапіемъ

 

Его

 

милосердію

 

къ

 

намъ

 

самимъ.

 

Но

жестокость,

 

памятозлобіе

 

и

 

мстительность

 

по

 

отношенію

 

къ

ближнимъ

 

нашимъ,

 

свидѣтельствующія

 

о

 

неблагодарности

 

и

за,бвеніи

 

своей

 

вины

 

предъ

 

Богомъ,

 

извѣстаы

 

Сердцевѣдцу

 

Богу

ц

 

Его

 

„святымъ

 

апгеламъ",

 

которые

 

въ

 

притчѣ

 

представлены

подъ

 

образомъ

 

добрыхъ

 

товаршцсй

 

(ст.

 

31):

 

св.

 

апгелы,

 

любя-

щіе

 

добро,

 

какъ

 

друзья,

 

радуются,

 

видя

 

раскаяпіе

 

и

 

добрыя

 

дѣ-

ла

 

людей

 

(Лк.

 

15,

 

10;

 

16,

 

9),

 

и

 

огорчаются

 

при

 

видѣ

 

нашихъ

пеправдъ

 

и

 

беззаконий,

 

и,

 

выну

 

видя

 

лице

 

Отца

 

небеснаго

(Мѳ.

 

18,

 

10),

 

сѣтуютъ

 

о

 

всякомъ

 

насиліи

 

и

 

беззакопіи

 

людей,—

н

 

вотъ

 

въ

 

день

 

страшнаго

 

всеобщаго

 

суда

 

на

 

немилосердыхъ

 

и

безчеловѣчныхъ

 

людей

 

обрушится

 

праведный

 

гнѣвъ

 

Божій.

 

Судъ

безъ

 

милости

 

не

 

сотворшему

 

милости

 

(Іак.

  

2.

   

13).

   

Подъ

 

истя-



516

зателями

 

въ

 

духовномъ

 

смыслѣ

 

разумѣются

 

демоны,

 

которые

вѣчно

 

будутъ

 

мучить

 

грѣшниковъ

 

въ

 

гееннѣ

 

(Мѳ.

 

8,

 

29;

 

Лук.

16,

 

23):

 

тогда

 

спасеніе

 

будетъ

 

невозможно,

 

какъ

 

невозможно

должнику,

 

заключенному

 

въ

 

темницѣ,

 

уплатить

 

тму

 

талантовъ.

(13

 

сентября).

мИНежду

 

праздниками,

 

пользующимся

 

въ

 

иравославномъ

простомъ

 

пародѣ

 

большою

 

известностью,

 

есть

 

праздникъ,

 

извѣ-

стный

 

подъ

 

названіемъ

 

„Словущаго

 

воскресенья".

 

Его

 

празднуютъ

иногда

 

цѣлыми

 

деревнями,

 

по

 

зароку,

 

пріурочивая

 

къ

 

13

 

сентября;

нерѣдко

 

приходятъ

 

въ

 

церковь

 

служить

 

молебенъ

 

„Словущему

воскресенью",

 

чѣмъ

 

ставятъ

 

въ

 

затрудненіе

 

совершителей

 

бого-

служенія.

 

Послѣднее

 

обстоятельство

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

томъ,

 

что

простонародье,

 

такъ

 

чтущее

 

этотъ

 

праздникъ,

 

совсѣмъ

 

не

 

знакомо

съ

 

сущностью

 

его.

 

Что

 

касается

 

образованной

 

среды,

 

то

 

въ

ней

 

праздникъ

 

извѣстенъ

 

весьма

 

не

 

многимъ

 

даже

 

по

 

имени.

Мѣжду

 

тѣмъ

 

событіе,

 

давшее

 

поводъ

 

къ

 

установленію

 

этого

праздника,

 

имѣетъ

 

очень

 

важное

 

значеніе

 

для

 

всего

 

христіан-

скаго

 

міра,

 

и

 

самый

 

праздникъ

 

имѣетъ

 

глубоко-назидательный

смыслъ.

 

Событіе

 

это — обяовленіе

 

храма

 

Воскресенія

 

въ

 

Іерусали-

мѣ

 

послѣ

 

оскверпенія

 

его

 

мерзостями

 

язычниковъ.

Время

 

установленія

 

этого

 

праздника

 

относится

 

къ

 

четвертому

столѣтію;

 

поэтому

 

и

 

сказапія

 

объ

 

историческомъ

 

его

 

происхож-

деніи

 

принадлежать

 

историкамъ

 

этого

 

же

 

вѣка.

 

Всѣ

 

эти

 

сказа-

нія

 

вошли

 

въ

 

Прологъ

 

и

 

изложены

 

въ

 

„Словѣ

 

объ

 

обновленіи

храма

 

Воскресепія

 

Христова,

 

иже

 

въ

 

Іерусалимѣ".

 

Вогослуже-

ніе

 

праздника

 

прославляетъ

 

воскресеніе

 

Христово,

 

отчего,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

и

 

происходить

 

названіе

 

этого

 

праздника

 

„Словущимъ

воскресеніемъ"

  

*).

Передадпмъ

 

то,

 

что

 

содержится

 

въ

 

этомъ

 

Прологѣ.

 

Послѣ

вольнаго

 

страданія

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

    

Его

 

воскре-

*)

 

Отъ

 

слова

 

слить,

 

быть

 

извѣстнымъ,

 

славнымъ,

 

Названіе

 

это

можетъ

 

обозначать

 

и

 

ту

 

славу

 

и

 

торжество,

 

съ

 

которыми

 

совершилось

самое

 

событіе,

 

давшее

 

поводъ

 

къ

 

устанокленію

 

праздника.
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сенія

 

и

 

вознесенія

 

на

 

небо

 

то

 

святое

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

совершено

 

на-

ше

 

спасеніе,

 

было

 

въ

 

запусгѣніи

 

и

 

осквернялось

 

людьми,

 

нена-

видѣвшими

 

христіанъ.

 

Особенно

 

оно

 

было

 

поругано

 

печестивымъ

царемъ

 

Адріаномъ

 

*),

 

осквернившнмъ

 

его

 

идольскими

 

жертвен-

никами.

 

Адріанъ

 

приказалъ

 

засыпать

 

землею

 

и

 

камнями

 

гробъ

Господень,

 

а

 

на

 

Голгоѳѣ,

 

мѣстѣ

 

распятія

 

Спасителя,

 

построилъ

храмъ

 

богинѣ

 

Сенерѣ,

 

поставивъ

 

въ

 

немъ

 

ея

 

изображеніе.

 

Надъ

 

жи-

воноснымъ

 

гробомъ

 

онъ

 

поставилъ

 

другого

 

идола— Юпитера.

 

Такъ,

гдѣ

 

Агнецъ

 

Вожій,

 

взявшій

 

на

 

Себя

 

грѣхи

 

міра,

 

иринесъ

 

Себя

въ

 

жертву

 

Богу

 

Отцу,

 

приносились

 

идольскія

 

жертвы,

 

и

 

господ-

ствовали

 

грѣхъ

 

и

 

нечестіе.

 

Точно

 

также

 

и

 

другія

 

святыя

 

мѣста,

ознаменованныя

 

великими

 

событіями

 

изъ

 

жизни

 

Вогочеловѣка,

были

 

осквернены

 

идольскими

 

капищами

 

и

 

жертвенниками.

 

Самое

пазваніе

 

священнаго

 

города

 

нечестивый

 

царь

 

замѣнилъ

 

другимъ

и

 

повелѣлъ

 

пазвать

 

его

 

не

 

Іерусалимомъ,

 

а

 

но

 

своему

 

имении—

городомъ

 

Адріана.

 

Все

 

это

 

дѣлалось

 

для

 

того,

 

чтобы

 

совершенно

изгладить

 

изъ

 

памяти

 

христіанъ

 

имя

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

чтобы

 

по-

слѣдующія

 

поколѣнія

 

забыли,

 

гдѣ

 

жилъ

 

и

 

училъ

 

I.

 

Христосъ.

Но

 

не

 

пришлось

 

нечестивцу

 

достигнуть

 

желаемаго:

 

онъ

 

самъ

погибъ,

 

а

 

святое

 

мѣсто

 

Господь

 

славы

 

прославилъ.

 

Призвавъ

 

къ

Своей

 

вѣрѣ

 

императора

 

Константина

 

(Равноапостольнаго)

 

и

 

мать

его

 

св.

 

Елену,

 

Господь

 

вложилъ

 

имъ

 

въ

 

сердца

 

мысль

 

обновить

святый

 

городъ

 

Іерусалимъ,

 

построить

 

храмъ

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

пострадалъ

 

Господь

 

I,

 

Христосъ,

 

и

 

очистить

 

святыя

 

мѣста

 

отъ

языческихъ

 

нечистотъ.Со

 

мпожествомъ

 

золота

 

благочестивый

 

царь

послалъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

свою

 

мать

 

Елену

 

созидать

 

храмъ

 

н

 

въ

 

тоже

время

 

просилъ

 

Іерусалинскаго

 

патріарха

 

Макарія,

 

чтобы

 

опъ

 

съ

своей

 

стороны

 

позаботился

 

о

 

созданіи

 

храма.

 

Св.

 

Елена,

 

достигши

Іерусалима,

 

разорила

 

всѣ

 

идольскіе

 

храмы,

 

разрушила

 

идоловъ

 

и

обновила

 

святой

 

городъ.

 

Она

 

нашла

 

животворящій

 

Крестъ

 

Го-

сподень

 

и

  

гробъ,

    

очистила

 

его

 

отъ

 

мусора

 

и

 

камней,

 

заложила

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

большой

 

храмъ,

 

обнесла

 

одною

 

оградою

 

то

 

и

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

*)

 

Адріанъ,

 

преемникъ

 

римскаго

 

императора

 

Траяна,

 

заявившій

себя

 

ревностншіъ

 

приверженцемъ

 

языческой

 

религіи

 

и

 

принявшій

 

по-

священіе

 

въ

 

элтинскія

 

таинства,

 

царствовалъ

 

съ

 

117

 

по

 

138

 

г.
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другое

 

мѣсто

 

—

 

и

 

распятія

 

и

 

погребенія

 

Христова,

 

такъ

 

какъ

 

они

не

 

далеки

 

другъ

 

отъ

 

друга.

Заложенный

 

на

 

горѣ

 

Голгофѣ

 

храмъ

 

строился

 

въ

 

продол-

женіе

 

десяти

 

лѣтъ.

 

Св.

 

Елена

 

скончалась,

 

не

 

дождавшись

 

окон-

чаш

 

л

 

постройки.

 

Когда

 

же

 

этотъ

 

новозавѣтный

 

храмъ

 

Іеруса-

лимскій

 

былъ

 

оконченъ,

 

то

 

онъ,

 

равно

 

какъ

 

И

 

самый

 

Іерусалимъ,

былъ

 

торжественно

 

обповленън

 

освященъ

 

въ

 

335-й

 

годъ

 

по

 

Ро-

ждествѣ

 

Христовомъ,

 

въ

 

13-й

 

день

 

сентября.

 

Освященіе

 

совер-

шенно

 

отцами

 

перваго

 

Тирскаго

 

собора

 

*).

 

По

 

окончаніи

 

собора,

они

 

для

 

этой

 

цѣли,

 

по

 

приглашенію,

 

императора,

 

явились

 

въ

 

Іеру-

салимъ.

 

По

 

случаю

 

исполнившагося

 

тридцатилѣтія

 

царствованія

Константина

 

освященіе

 

было

 

совершено

 

съ

 

особеннымъ

 

торже-

ствомъ

 

и

 

веселіемъ.

 

Избрано

 

для

 

освященія

 

и

 

обновленія

 

Іеру-

салимскаго

 

храма

 

то

 

время,

 

въ

 

какое

 

нѣкогда

 

совершено

 

освящепіе

 

и

ветхозавѣтнаго

 

Іерусалимскаго

 

храма,

 

осквереннаго

 

и

 

поруганнаго

Антіохомъ

 

Епифаномъ.

 

Тогда

 

же,

 

согласно

 

благочестивому

 

же-

ланно

 

императора

 

Константина,

 

бывгаіе

 

при

 

освященіи

 

отцы,

 

въ

память

 

этого,

 

установили

 

13

 

сентября

 

ежегодный

 

христіанскін

праздникъ

 

по

 

всемъ

 

церквамъ

 

во

 

вселенной

 

въ

 

роды

 

родовъ

„обповленіе

 

великія

 

Іерусалимскія

 

церкви,

 

яже

 

есть

 

всѣмъ

 

церк-

вамъ

 

мать".

Съ

 

этого

 

времени

 

Іерусалимская

 

церковь

 

стала

 

ежегодно

съ

 

великимъ

 

торжествомъ

 

совершать

 

этотъ

 

праздникъ

 

и,

 

подобно

ветхозавѣтному

 

празднику

 

обновленія

 

храма,

 

продолжать

 

его

 

во-

семь

 

дней

 

(2

 

Мак.

 

10,

 

5

 

—

 

6).

 

Съ

 

того

 

времени

 

и

 

всѣ

 

соимен-

ные

 

ей

 

храмы

 

во

 

имя

 

воскресенія

 

Христова

 

навсегда

 

привяли

днемъ

 

своего

 

празднованія

 

13

 

сентября,

 

соединивъ

 

съ

 

нимъ

 

бла-

гоговѣйное

 

воспоминаніе

 

о

 

древне-христіанскомъ

 

торжествѣ

 

об-

новленія

 

церкви

 

Іерусалимской,

 

какъ

 

своей

 

матери.

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

*)

 

Соборъ,

 

составившийся

 

изъ

 

восточныхъ

 

епископовъ

 

Епсевія

Никомидійскаго,

 

Евсевія

 

Кесарійскаго,

 

Ѳеогнія

 

Никейскаго

 

и

 

др.,

 

соб-

ранъ

 

былъ

 

по

 

повѣленію

 

Константина

 

Равноапостольпаго

 

для

 

разсмот-

рѣнія

 

жалобъ

 

аріанъ

 

на

 

извѣстнаго

 

защитника

 

православія

 

св.

 

Аѳана-

сія

 

Александрійскаго.

 

Первоначальная

 

цѣль

 

ихъ

 

собранія

 

была

 

именно

освящеяіе

 

Іерусалимскаго

 

храма,

 

а

 

разсмотрѣніе

 

жалобъ

 

на

 

Аѳанасія—

цѣдь

 

лишь

 

попутная.
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Іерусалимъ

 

и

 

другін

 

мѣста,

 

освященныя

 

событіями

 

иьъ

 

жизаи

Спасителя,

 

издавна

 

пользовались

 

благоговѣйнымъ

 

почитаніемъ

среди

 

русскаго

 

парода..

 

Сходить

 

во

 

святыя

 

ыѣста

 

было

 

мечтою

каждаго

 

русскаго

 

человѣка

 

и

 

считалось

 

дѣломъ

 

не

 

только

 

бого-

угодпымъ,

 

но

 

и

 

спасительнымъ.

 

Даже

 

прочитать

 

онисаніе

 

путе-

шествія

 

по

 

свнтымъ

 

мѣстамъ

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

смпреніемъ

считалось

 

дѣломъ

 

спасительнымъ,

 

какъ

 

это,

 

напр.,

 

мы

 

видимъ

изъ

 

словъ

 

порваго

 

русскаго

 

путешественника,

 

игумена

 

Даніила,

которыя

 

имъ

 

высказаны

 

въ

 

вступлепіи

 

къ

 

описаеію

 

своего

 

путе-

шествія.

 

При

 

такомъ

 

взглядѣ

 

русскаго

 

человѣка

 

на

 

святыя

 

мѣста,

для

 

него

 

дорого

 

было

 

всякое

 

извѣстіе

 

о

 

Св.

 

землѣ.

 

Все,

 

что

 

го-

ворило

 

ему

 

о

 

святыхъ

 

мѣстахъ, — все

 

это

 

глубоко

 

западало

 

въ

его

 

душу

 

и

 

вліяло

 

такъ

 

или

 

иначе

 

на

 

складъ

 

его

 

мыслей

 

и

 

пред-

ставленій.

 

Поэтому

 

и

 

„Слово",

 

заключающее

 

въ

 

себѣ

 

сказаніе

объ

 

обновленіи

 

Іерусалима

 

и

 

храма

 

Воскресенія

 

должно

 

было

пользоваться

 

большею

 

распространенностью.

 

Извѣстный

 

народный

стихъ

 

о

 

Голубиной

 

книгѣ

 

показываетъ,

 

что

 

мысли

 

и

 

выраженія

этого

 

„Слова"

 

сдѣлались

 

народными.

 

Въ

 

стихѣ

 

о

 

Голубиной

книгѣ

 

на

 

вопросы

 

какой

 

городъ

 

всѣмъ

 

городамъ

 

отецъ?

 

дается

отвѣтъ,

 

что

 

Іерусалимъ — городъ

 

всѣмъ

 

городамъ

 

отецъ,

 

и

 

объ-

ясняется,

 

почему:

 

потому

 

что

 

я тутъ

 

у

 

насъ

 

средина

 

земли"

 

*).

А

 

на

 

вопросъ,

 

какая

 

церковь

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

мать?

 

дается

отвѣтъ:

 

„соборъ-церковь

 

(т.

 

е.

 

Воскресенія)

 

церквамъ

 

мати".

Почему?

 

„Стоитъ

 

церква

 

посредѣ

 

града

 

Іерусалима.

 

Во

 

той

 

во

церкви

 

во

 

соборной

 

стоитъ

 

престолъ

 

божественный;

 

на

 

томъ

 

на

престолѣ

 

на

 

божественномъ

 

стоитъ

 

гробница

 

бѣла

 

каменная

(гробъ

 

Господень),

 

во

 

той

 

гробниц!;

 

бѣлой

 

каменной

 

почиваютъ

ризы

 

самого

 

Христа,

 

самого

 

Христа,

 

Царя

  

небеснаго.

Всѣмъ

 

этимъ

 

объясняется

 

причина,

 

почему

 

праздпикъ

 

Обнов-

ленія

 

Іерусалима

 

и

 

храма

   

Воскресенія

 

Христова

 

пользуется

 

та-

кою

 

известностью

 

среди

  

простого

 

народа.

------------------------------- ■---------------------------------------------

*)

 

Такъ

 

пародъ

 

понялъ

 

пророчессія

 

слова

 

псалма,

 

относящіяся

къ

 

искуііительвымъ

 

страданіямъ

 

Іисуса

 

Христа:

 

Богъ

 

же

 

царь

 

нашь

прежде

 

вѣка,

 

содѣла

 

спасете

 

посредѣ

 

земли.

 

(Пс.

 

73,

  

12).
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„Слово",

 

излагающее

 

сказанія

 

объ

 

обновленіи

 

храма

 

Воскре-

сенія

 

Христова

 

заключается

 

поученіемъ,

 

дншащимъ

 

теплотою

 

и

назпдиніемъ.

 

„Итакъ

 

(говорится

 

въ

 

этомъ

 

заключепіи)

 

будемъ

праздновать

 

нынѣ,

 

благодаряще

 

Христа

 

Бога,

 

страстію

 

Своею

 

и

воскресеніемъ

 

Своимъ

 

всю

 

тварь

 

обновившаго

 

и

 

очистившаго

святую

 

церковь

 

Свою

 

отъ

 

свкернъ

 

идольскихъ.

 

Обновляемся

 

же

и

 

мы,

 

суще

 

церкви

 

Бога

 

живаго,

 

ветхаго

 

отлагагоще

 

человѣка

въ

 

новаго

 

же

 

облекающеся;

 

уклонимся

 

отъ

 

обетшавшихъ

 

золъ

нагаихъ

 

и

 

сотворимъ

 

благія

 

дѣла,

 

въ

 

новости

 

жизаи

 

ходити

 

на-

ченше,

 

да

 

якоже

 

праздпуютъ

 

человѣцы

 

обновленіе

 

храма

 

руко-

творепнаго,

 

сице

 

ангели

 

дугаевнаго

 

храма

 

празднуготъ

 

обновленіе.

Ибо

 

радость

 

бываетъ

 

на

 

небесахъ

 

ангеламъ

 

о

 

каждомъ

 

грѣпіпикѣ,

обновляющемся

 

локаяніемъ".

Такъ

 

поучительно

 

заканчивается

 

сказаніе

 

о

 

славномъ

 

тор-

жествѣ

 

обновленія

 

Іерусалимскаго

 

храма

 

Воскресенія

 

Христова!

Въ

 

этихъ

 

словахъ

 

мысль

 

христіанина

 

возводится

 

отъ

 

видимаго,

рукотворенпаго

 

храма

 

Божія

 

къ

 

невидимому,

 

нерукотворепному

храму

 

Божію — душѣ

 

человѣка;

 

такъ

 

к??къ,

 

по

 

ученію

 

апостоль-

скому,

 

всѣ

 

мы— храмы

 

жпвущаго

 

въ

 

насъ

 

Бога.

 

Вознося

 

благода-

репіе

 

Богу

 

за

 

обновленіе

 

и

 

очпщеніе

 

дорогихъ

 

для

 

насъ

 

мѣстъ

святого

 

города,

 

мы

 

тѣмъ

 

болѣе

 

должны

 

благодарить

 

Его

 

за

 

обнов-

леніе

 

нашего

 

нерукотворснпаго

 

храма,

 

нашихъ

 

душъ,

 

чрезъ

 

постра-

давшая

 

и

 

искупившаго

 

насъ

 

Своими

 

страданіями

 

Сына

 

Его.

 

Вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

побуждаемся

 

къ

 

очищенію

 

нашихъ

 

душъ

 

отъ

 

сквернъ

грѣховныхъ

 

и

 

обновленію

 

жизни

 

дѣлами

 

благими.

 

Мы

 

должны

сами,

 

по

 

ученію

 

апостольскому,

 

созидаться

 

въ

 

духовный

 

храмъ

 

и

приносичь

 

Богу

 

жертвы

 

духовныя

 

—

 

жертвы

 

вѣры

 

и

 

любви

 

хри-

стианской

 

(1

  

Петр.

  

11,

  

3

 

—

 

5).

Почему

 

не

 

всѣ

 

иастырі

 

усйшно

 

владѣютъ

 

іечеіъ

 

ддовнышъ?

ШЬочему

 

не

 

всѣ

 

пастыри

 

съ

 

успѣхомъ

 

проповѣдуютъ

 

слово

Божіе?

 

Воиросъ

 

этотъ

 

далеко

 

непраздный,

 

въ

 

виду

 

жалобъ

 

совре-

мепныхъ

 

пастырей

 

на

 

то,

 

что

 

проповѣдь

 

слова

 

Божія

 

не

 

произво-

дить

 

желаемаго

 

дѣйствія

 

на

 

слушателей,

 

которые

 

вообще

 

холодно
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относятся

 

къ

 

слушанію

 

проповѣдей,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

нро-

повѣдникъ

 

поішдимому

 

влагаетъ

 

въ

 

дѣло

 

проповѣдапія

 

всѣ

 

свою

энергію.

 

Разсуждепія

 

по

 

этому

 

вопросу

 

мы

 

встрѣтили

 

въ

 

„Подол.

Еп.

 

Вѣдомостяхъ".

 

Авторъ

 

этихъ

 

разсужденій

 

смотритъ

 

на

 

дѣло

идеально.

 

Правда,

 

мысли,

 

имъ

 

высказанныя,

 

должны

 

быть

 

извѣ-

стны

 

каждому

 

священнику

 

со

 

школьной

 

семинарской

 

скамьи;

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

познакомиться

 

съ

 

ними

 

все-таки

 

не

 

безполезно,

хотя

 

бы

 

просто

 

для

 

напоминанія

 

о

 

томъ,

 

что

 

должно

 

быть.

Прежде

 

всего

 

онъ

 

говоритъ

 

о

 

томъ,

 

какую

 

неотразимую

силу

 

имѣла

 

проповѣдь

 

Христа

 

и

 

апостоловъ,

 

и

 

потомъ

 

остана-

вливается

 

на

 

вопросѣ:

 

въ

 

чемъ

 

же

 

заключалась

 

непреодолимая

сила

 

и

 

поразительная

 

дѣйственность

 

слова

 

Христа

 

и

 

Его

 

апо-

столовъ?

Христосъ

 

и

 

его

 

апостолы

 

учили,

 

и

 

ихъ

 

ученіе

 

было

 

жпзнію

точно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

самая

 

жизнь

 

ихъ

 

была

 

ученіемъ.

 

Между

ихъ

 

словомъ

 

и

 

ихъ

 

жизнію

 

было

 

совершенное

 

тожество.

 

А

 

такъ

какъ

 

жизнь

 

ихъ

 

была

 

полнымъ

 

выраженіемъ

 

любви,

 

то

 

и

 

слово

ихъ

 

было

 

выраженіемъ

 

любви.

 

Слово

 

любви

 

—

 

это

 

всемірный

 

языкъ,

понятный

 

всѣмъ

 

и

 

краснорѣчивый,

 

способный

 

дать

 

всякому

 

по-

чувствовать

 

любовь,

 

бьющуюся

 

въ

 

сердцѣ.

 

„Здѣсь

 

бываетъ

 

то

 

жел

что

 

при

 

электризованіи:

 

кусокъ

 

желѣза

 

наэлектризованная

 

тѣла

самъ

 

наэлектризуется,

 

онъ

 

намагнитится

 

вблизи

 

магнита.

 

Слово

любвп

 

не

 

блеститъ

 

обыкновенно

 

никакими

 

прикрасами,— оно

 

бы-

ваете

 

простое,

 

живое,

 

сердечное.

 

Христосъ

 

и

 

Его

 

апостолы

 

го-

 

-

ворили,

 

какъ

 

другъ

 

говоритъ

 

другу,

 

мать

 

сыну,

 

не

 

ища

 

своихъ

си,

 

но

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

лишь

 

нравственную

 

пользу

 

слушающаго.

Въ

 

такомъ

 

словѣ

 

сильнѣйшее

 

обнаружепіе

 

любви

 

Спасителя

 

и

Ето

 

апостоловъ,

 

которая

 

всему

 

вѣру

 

емлетъ,

 

вся

 

уповаетъ,

 

вся

терпитъ

 

и

 

николиже

 

отпадаешь.

 

Вотъ

 

гдѣ

 

тайна

 

всепобѣждаю-

щей

 

силы

 

слова

 

Христа

 

и

 

Его

 

апостоловъ.

Значить,

 

отсутстіе

 

или

 

недостатокъ

 

любви

 

къ

 

ближнему

 

—

вотъ

 

первая

 

причина

 

слабости

 

слова

 

современная

 

пастырства.

Кромѣ

 

того,

 

истинная

 

любовь

 

непремѣнно

 

дѣятельна,

 

она

не

 

можетъ

 

ограничиться

 

одними

 

словами,

 

но

 

ищетъ

 

обнаружения

въ

 

соотвѣтствующихъ

 

дѣлахъ.

 

„Истинно

 

любящій

 

Бога

 

и

 

ближ-

няя,

 

облечется

 

во

 

вся

 

оружія

 

Божія.

 

Онъ

 

станетъ,

 

по

 

изобра-

жение

 

апостола,

 

опоясавъ

 

чресла

 

истиною,

 

одѣвшись

 

въ

 

броню

правды

 

и

 

обувшись

 

въ

 

готовность

 

благовѣствовать

 

миръ;

 

сверхъ

сего,

 

онъ

 

возьметъ

 

щитъ

 

вѣры,

 

которымъ

 

возможетъ

 

вся

 

стрѣлы

лукаваго

 

разжеиныя

 

угасит

 

и,

 

облечетъ

 

голову

 

въ

 

шлемъ

 

спасенія

и,

 

въ

 

заключеніе

 

всего,

 

приметъ

 

въ

 

руки

 

мечъ

 

духовный,

 

т.

 

е.

глаголъ

 

Божій.

 

Не

 

безъ

 

цѣли

 

аностолъ,

 

перечисляя

 

указанныя

оружія

 

воинства

 

Христова,

    

поставилъ

   

это

 

оружіе

   

Божіе — мечъ
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духовный— на

 

послѣдпемъ

 

мѣстѣ;

 

это

 

значить,

 

что

 

глаголъ

 

Бо-

жій

 

имѣетъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

брани

 

Христовой

 

послѣдпее

 

значеніе,

 

но

что

 

онъ

 

есть

 

мечъ

 

духовный

 

подъ

 

условіемъ

 

только

 

облеченія

воина

 

Христова

 

напередъ

 

во

 

всѣ

 

другія

 

оружія

 

Божія.

 

Сила

 

вся-

кого

 

слова

 

зависитъ

 

не

 

столько

 

отъ

 

него

 

самого,

 

такъ

 

какъ

 

оно—

въ

 

сущности

 

звукъ

 

пустой,

 

сколько

 

отъ

 

того,

 

въ

 

какомъ

 

воору-

жепіи

 

дѣйствуютъ

 

этимъ

 

мечемъ

 

духовпымъ.

 

А

 

современное

 

па-

стырство,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

дѣйствуетъ

 

мечемъ

 

слова

 

Божія,

 

облек-

шись

 

не

 

во

 

вся

 

оружія

 

Божія".

Апостолы

 

Христовы

 

проповѣдывали

 

съ

 

дерзновепіемъ,

 

и

 

дерз-

новеніе

 

это

 

проистекало

 

отъ

 

ихъ

 

твердой

 

вѣры.

 

Не

 

можемь

 

мы,

свидетельствовали

 

сами

 

о

 

себѣ

 

апостолы,

 

яже

 

ви^ѣхомъ

 

и

 

слы-

шахомъ,

 

не

 

глаголати

 

(Дѣян.

 

4,

 

20).

 

Какъ

 

рабы

 

Господа,

 

какъ

хранители

 

и

 

провозвѣстники

 

богодарованной

 

истины,

 

оии

 

были

сильны

 

божественною

 

силою,

 

и

 

эта

 

сила

 

ставила

 

ихъ

 

превыше

всего

 

въ

 

мірѣ

 

семъ.

 

Но

 

благодатную

 

силу

 

имѣетъ

 

и

 

всякій

 

вѣ-

рующій

 

во

 

имя

 

Христа.

 

Вѣра

 

и

 

проистекающая

 

изъ

 

нея

 

святая

ревность

 

по

 

вѣрѣ

 

есть

 

побѣда,

 

которою

 

мы

 

можемъ

 

побѣждать

міръ.

„Но,

 

увы!

 

Дерзновеніе,

 

съ

 

которымъ

 

проповѣдывали

 

истину

апостолы,

 

сдѣлалось

 

въ

 

наше

 

время

 

большою

 

рѣдкостью.

 

Слу-

жители

 

слова

 

довольствуются

 

общими

 

наставленіями

 

и

 

робко

 

от-

ступаютъ,

 

когда

 

должны

 

съ

 

единою

 

надеждою

 

на

 

Бога

 

открыто

противостать

 

врагамъ

 

Божіимъ

 

и

 

въ

 

глаза

 

сказать

 

истину.

 

А

если

 

когда-нибудь

 

и

 

сорвется

 

съ

 

ихъ

 

устъ

 

слово

 

строгой

 

правды,

то

 

они

 

тотчасъ

 

же

 

стараются

 

смягчить

 

его,

 

изъ

 

кислаго

 

сдѣ-

лать

 

сладкимъ

 

и

 

такимъ

 

мнимымъ

 

образомъ

 

уврачевать

 

рану.

Они,

 

въ

 

лицѣ

 

пастырей,

 

нерѣдко

 

воздерживаются,

 

по

 

мірскимъ

соображеніямъ

 

и

 

расчетамъ,

 

не

 

только

 

отъ

 

произнесенія

 

грозная

слова,

 

но

 

и

 

мирнаго

 

привѣта

 

въ

 

священной

 

формѣ

 

благословенія,

или

 

ограничивая

 

оное

 

простою

 

подачею

 

руки

 

для

 

лобызанія,

 

или

замѣняя

 

его

 

обычнымъ

 

рукоиожатіемъ.

 

Здѣсь,

 

въ

 

пастыряхъ,

уклоняющихся

 

отъ

 

цреподаванія

 

блаясловенія,

 

сказывается

 

не

просто

 

недостатокъ

 

мужества

 

и

 

твердости,

 

но

 

прямое

 

уже

 

не-

брежете

 

объ

 

одной

 

изъ

 

священнѣйшихъ

 

своихъ

 

обязанностей,

н1;рпое

 

исполпеніе

 

которой

 

сдѣлало

 

бы

 

и

 

ихъ

 

самнхъ

 

благосло-

венными

 

Отца

 

Небесная.

 

Гдѣ

 

же

 

причина

 

такого

 

печальнаго

явленія

 

въ

 

современномъ

 

пастырствѣ?

 

Въ

 

слабости

 

вѣры,

 

въ

 

ма-

ловѣріи*.

Это

 

маловѣріе — характерная

 

черта

 

вашего

 

времени;

 

оно

 

про-

исходить

 

отъ

 

односторонняя

 

развитія,

 

въ

 

которомъ

 

умственный

анализъ

 

является

 

преобладающимъ,

 

„Вѣчныя

 

истины,

 

эти

 

путе-

водныя

 

звѣзды

   

въ

 

наілемъ

 

земномъ

 

странствовапіи,

    

не

 

нмѣютъ
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въ

 

глазахъ

 

современная

 

человѣка

 

неприкосновенности

 

святыми:

онъ

 

хочетъ

 

все

 

изслѣдовать,

 

подвергнуть

 

вопросу...

 

Когда

 

ана-

лизъ,

 

столь

 

любимый

 

нылѣ

 

способъ

 

ислѣдованія,

 

изъ

 

пригодной

ему

 

области

 

міра

 

вещественная

 

переносить

 

свой

 

хирурги

 

ческій

пожъ

 

въ

 

ненодлежащую

 

ему

 

область

 

духа,

 

онъ

 

производить

 

въ

пемъ

 

одно

 

разрушеніе.

 

Вполнѣ

 

справедливо

 

замѣчаютъ,

 

что

 

въ

пашъ

 

вѣкъ

 

все

 

рѣже

 

являются

 

таланты

 

творчества,

 

поэтическая

одушевленія,

 

духовной

 

восторженности;

 

потому

 

что

 

аналитически

способъ

 

позианія,

 

все

 

разлагающій,

 

все

 

разсѣкающій,

 

пе

 

благо-

иріятенъ

 

духовному

 

творчеству,

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

движеніямъ,

 

посред-

ствомъ

 

которыхъ

 

душа

 

объемлетъ

 

высшія

 

истины

 

своимъ

 

цѣло-

стпымъ

 

созерцаніемъ,

 

непосредственнымъ

 

внѣшнимъ

 

чувствомъ.

Это

 

же

 

самое

 

должно

 

сказать

 

и

 

о

 

религіозной

 

вѣрѣ,

 

которой

такое

 

направленіе

 

паноситъ

 

болѣзненное

 

разслабленіе.

 

Отсюда-то

и

 

происходить,

 

что

 

и

 

вѣра

 

наша

 

не

 

крѣпка,

 

и

 

надежда

 

не

 

тверда,

и

 

любовь

 

наша

 

проявляется

 

больше

 

словомъ

 

и

 

языкомъ,

 

чѣмъ

дѣломъ

 

и

 

истинною.

 

А

 

посему

 

намъ

 

не

 

достаетъ

 

и

 

ревпости,

 

и

мужества,

 

и

 

терпѣнія,

 

и

 

вся

 

дѣятельность

 

наша

 

носитъ

 

на

 

себѣ

характеръ

 

равнодушія,

 

формализма,

 

лицемѣрія".

За

 

отсутствіемъ

 

того,

 

что

 

эдинственно

 

можетъ

 

сообщать

истинную

 

силу

 

и

 

вліяпіе

 

проповѣди,

 

духа

 

и

 

силы,

 

современные

проповѣдники

 

думаютъ

 

побѣдить

 

міръ

 

мыслями,

 

словами.

 

Отсюда

проистекаетъ

 

забота

 

о

 

торжественности,

 

искусственности

 

слова,

о

 

новости

 

и

 

занимательности

 

рѣчи.

 

А

 

изъ

 

этой

 

'заботы

 

вытекаетъ

обыкновеніе

 

не

 

только

 

у

 

свѣтскихъ

 

ораторовъ,

 

но

 

и

 

у

 

церков-

иыхъ

 

проповѣдниковъ,

 

предпочитать

 

письменную

 

рѣчь

 

изустпой

или

 

чтеніе

 

по

 

тетрадкѣ — живому

 

произношенію.

 

Между

 

тѣмъ

изустное

 

слово

 

не

 

только

 

тѣмъ

 

дѣйственнѣе

 

книжнаго,

 

что

 

оно

предлагаетъ

 

содержаніе

 

предмета

 

въ

 

разговорной,

 

болѣе

 

живой

и

 

доступной

 

пониманію

 

слушателей

 

формѣ,

 

но

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

немъ

 

дѣйствуетъ

 

сила

 

убѣждепія

 

собесѣдника,

вдохновляющая

 

его

 

вѣра,

 

которая,

 

подобно

 

тончайшему

 

солнеч-

ному

 

лучу,

 

проникаетъ

 

въ

 

сердце

 

слушателя

 

и

 

производить

 

въ

немъ

 

спасительное

 

дѣйствіе...

 

Да

 

и

 

красоты

 

рѣчи

 

въ

 

сущности

возможны

 

только

 

тамъ,

 

гдѣ

 

глубины

 

духа,

 

ибо,

 

по

 

сознанію

 

древ-

нихъ,

 

nemo

 

orator,

 

nisi

 

\ir

 

bonus,

 

т.

 

е.

 

тотъ

 

только

 

можетъ

 

силь-

но

 

доказывать

 

истинное

 

и

 

доброе,

 

кто

 

самъ

 

глубоко

 

проникнуть

идеею

 

истины

 

и

 

добра.

 

Вотъ

 

причина,

 

почему

 

праведные

 

мужи,

не

 

имѣвшіе

 

ни

 

средствъ,

 

ни

 

времени

 

изучать

 

при

 

помощи

 

науки

евангельскую

 

истину,

 

часто

 

сильнѣе

 

доказывали

 

ее,

 

чѣмъ

 

холод-

ные

 

книжки,

 

изучавшіе

 

истину

 

Христову

 

при

 

всѣхь

 

пособіяхъ,

какія

 

предлагаетъ

 

паука.

 

Они

 

опытно

 

были

 

убѣждены

 

въ

 

исти-

нахъ

 

откровенія

 

гораздо

 

болѣе,

   

чѣмъ

 

тѣ,

    

которые

 

доходятъ

 

до

■
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этихъ

 

нстинъ

 

иутемъ

 

умственныхъ

 

изысканій.

 

Но

 

такое

 

глубо-

кое

 

убѣжденіе

 

дается

 

только

 

вѣрѣ

 

простой,

 

чистосердечной,

 

бо-

япокорной

 

и

 

уповающей,

 

какова

 

была

 

вѣра

 

нашихъ

 

отцовъ.

Но

 

какой

 

же

 

практически

 

выводъ

 

изъ

 

всего

 

этого?

 

Надобно

возвратиться

 

къ

 

вѣрѣ.

 

И

 

путь

 

вѣры

 

никогда,

 

ни

 

для

 

кого

 

не

закрыть.

 

Самъ

 

Богъ

 

учить

 

путямъ

 

Своимъ,

 

и

 

ихъ

 

знаютъ

 

лю-

ди

 

смиреппыо

 

и

 

кроткіе.

 

Этотъ

 

путь

 

смиренія

 

теперь

 

почти

 

со-

всѣмъ

 

забыть.

 

„Положись

 

па

 

себя,

 

вѣрь

 

самому

 

себѣ"

 

—

 

вотъ

правило

 

вѣка

 

сего.

 

Но,

 

руководствуясь

 

этимъ

 

лравиломь,

 

люди

ставять

 

себя

 

въ

 

положеніе

 

самое

 

горькое:

 

оно

 

предоставляетъ

человѣка

 

только

 

самому

 

себѣ

 

и

 

своимъ

 

слабымъ

 

силамъ.

 

Въ

 

от-

ноіпепіи

 

же

 

проповѣди,

 

замѣтимъ,

 

оно

 

тѣмъ

 

болѣе

 

горько,

 

что

плоды

 

проповѣди

 

принадлежать

 

не

 

проповѣднику,

 

а

 

исключи-

тельно

 

Богу:

 

Онъ

 

единственно

 

возращаетъ

 

то,

 

что

 

сѣютъ

 

про-

повѣдники.

_________

ЕНАРХІАЛЬНІЯ

  

ХРОНИКА.

—

  

9-го

 

августа,

 

въ

 

понедѣльникъ,

 

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Ѵиатіевскомъ

 

монастырѣ,

 

за

 

ко-

торою

 

рукоположенная

 

8-го

 

сего

 

августа

 

во

 

діакона

 

учителя

 

Халбуж-

ской

 

церковпо-нриходской

 

школы

 

Александра

 

Николаевскаго

 

посвя-

тилъ

 

во

 

свящеиника

 

къ

 

Преображенской

 

церкви

 

с.

 

Горкина,

 

Нерехт-

скаго

 

у.,

 

и

 

псаломщика

 

Воскресенской

 

церкви

 

г.

 

Нерехты

 

Александра

Ильипскаго —въ

 

санъ

 

діакона

 

къ

 

Воскресенской

 

церкви

 

с.

 

Молвитина,

Буйскаго

 

уѣзда.

—

   

14-го

 

августа,

 

въ

 

субботу,

 

иаканунѣ

 

храмового

 

праздника

 

въ

каѳедральномъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

въ

Щі

 

часа

 

прибыль

 

въ

 

соборъ

 

и

 

послѣ

 

малой

 

вечерни

 

совершилъ,

 

въ

сослуженіи

 

Костромского

 

городского

 

духовенства,

 

молебпое

 

пѣніе

 

въ

честь

 

Успенія

 

Прѳсвятыя

 

Богородицы.

 

При

 

окончаніи

 

молебствія

 

про-

возглашены

 

обычныя

 

многолѣтія.

 

Въ

 

6

 

час.

 

Преосвященнѣйшій

 

Висса-

ріонъ

 

прибыль

 

въ

 

каѳедральпый

 

соборъ

 

и,

 

встрѣченный

 

духовенствомь,

прослѣдовалъ

 

на

 

архіерейское

 

мѣсто

 

у

 

правая

 

клироса,

 

гдѣ

 

и

 

оста-

вался

 

до

 

литіи.

 

Литія

 

была

 

совершена

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

въ

 

при-

творѣ,

 

а

 

благословеніе

 

хлѣбовъ

 

въ

 

самомъ

 

храмѣ,

 

Послѣ

 

преподанія

благословенія

 

народу,

 

Владыка

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

алтарь.

 

На

 

величаніе

Его

 

Преосвященство

 

снова

 

выходилъ

 

на

 

средину

 

храма

 

и,

 

послѣ

 

upo-

чтенія

 

Евангелія,

 

самъ

 

номазывалъ

 

освященнымъ

 

елеемъ

 

молящихся,

что

 

продолжалось

 

почти

 

до

 

конца

 

всенощной.

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

окон-

чилось

 

въ

 

десятомъ

 

часу.

 

Соборъ

 

былъ

 

иллюминованъ.
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—

  

15-го

 

августа,

 

въ

 

нраздникъ

 

Успепія

 

Божіей

 

Матери,

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳедраль-

номъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

Его

 

Преосвященство

 

ска-

залъ

 

слово

 

о

 

частномъ

 

суд!',

 

по

 

смерти

 

па

 

тексть:

 

лежитъ

 

человѣкомъ

единою

 

умрети,

 

потомг

 

же

 

суді,

 

(Евр,

 

9,

 

27).

 

Послѣ

 

литургіи,

 

въ

 

архі-

ерейскихъ

 

покояхъ

 

соборнаго

 

дома

 

предложена

 

была

 

соборомъ

 

брат-

ская

 

трапеза,

 

за

 

которою

 

прпсутствовалъ

 

и

 

г.

 

Начальникъ

 

губерпіи,

Ивапъ

 

Михаил

 

>вичъ

 

Леонтьевъ.

—

   

16-го

 

августа,

 

въ

 

понедѣльникъ,

 

въ

 

день

 

явленія

 

чудотворной

иконы

 

Ѳеодоровской

 

Божіей

 

Матери,

 

былъ

 

совершепъ

 

изъ

 

каѳедраль-

наго

 

Успенскаго

 

собора

 

крестный

 

ходъ,

 

при

 

участіи

 

городского

 

духо-

венства

 

на

 

Запрудню,

 

мѣсто

 

явленія

 

сего

 

чудотворнаго

 

образа.

 

Кре-

стный

 

ходъ,

 

по

 

прибытіи

 

къ

 

храму

 

во

 

имя

 

Нерукотвореннаго

 

образа

Христа

 

Спасителя,

 

построенному

 

на

 

мѣстѣ

 

явленія

 

чудотворной

 

ико-

ны

 

Божіей

 

Матери,

 

былъ

 

встрѣченъ

 

Преосвященпѣйшимъ

 

Виссаріономъ.

Его

 

Преосвященство

 

самъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію.

 

Въ

 

обыч-

ное

 

вромя

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

па

 

тексть

 

праздничная

 

апостоль-

ская

 

чтенія:

 

Сіе

 

да

 

мудрствуется

 

въ

 

васъ,

 

еже

 

и

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ,

Иже

 

во

 

образѣ

 

Божггі

 

сыіі,

 

не

 

восхищеніемъ

 

непщева

 

бытиравенъ

 

Богу,

 

но,

Себе

 

умалилъ,

 

зракъ

 

раба

 

пріимъ

 

(Филип.

 

2,

 

5.

 

6.

 

7).

 

За

 

литургіею

 

пѣ-

ли

 

два

 

хора:

 

архіерейскій

 

и

 

Зотовскій;

 

нѣкоторыя

 

пѣснопѣнія

 

были

пропѣты

 

обоими

 

хорами

 

совместно.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

старостою

 

храма

фабрикаптомъ

 

В.

 

А.

 

Зотовымъ,

 

въ

 

церковномъ

 

домѣ

 

была

 

предложена

Его

 

Преосвященству,

 

служащему

 

духовенству

 

и

 

прочимъ

 

гостянъ

 

тра-

пеза.

—

  

22-го

 

августа,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Успенскомъ

 

со-

борѣ.

 

На

 

этой

 

литургіи

 

прилагались

 

къ

 

великой

 

и

 

сугубой

 

ектеніямъ

 

•

особыя

 

прошенія

 

о

 

ирекращепіи

 

безведрія.

 

Послѣ

 

сугубой

 

ектеніи,

 

Его

Преосвященство

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

значепін

 

итого

 

бѣдствія

 

въдѣлѣ

 

upo-

мышлепія

 

Божія

 

о

 

людяхъ

 

По

 

произнесеніи

 

слова,

 

Его

 

Преосвящен-

ство

 

произнесъ

 

молитву

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ

 

о

 

дарованіи

 

ведра.

Въ

 

обычное

 

время

 

Владыка

 

посвятилъ

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Костром-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

Александра

 

Крапивина

 

вь

 

сань"

 

діакона.

.

 

—

 

24-го

 

августа,

 

во

 

вторникъ,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріопъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Ѵііатг.вскоыъ

 

монастырѣ

 

и

 

по-

святилъ

 

поворукоположеннаго

 

діакона

 

Александра

 

Крапивина

 

въ

 

сань

священника

 

къ

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

с,

 

Поваго-Пазухина

 

Нерехт-

скаго

 

уѣзда.

I
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Школьная

   

хроника.

-

—

  

Стипендіи

 

для

 

учащихся

 

въ

 

Вагановской

 

женской

 

второклассной

школѣ

 

Галичскаго

 

уѣзда.

 

Галичское

 

уѣздное

 

отдѣленіе

 

въ

 

началѣ

 

1899

года

 

обратилось

 

къ

 

духовенству

 

уѣзда

 

съ

 

предложеніемъ

 

учредить

 

сти-

пендіи

 

при

 

Вагановской

 

второклассной

 

школѣ

 

для

 

бѣднѣйшихъ

 

уче-

ницъ

 

отъ

 

благочинническихъ

 

округовъ,

 

На

 

иредложепіе

 

уѣзднаго

 

отдѣ-

ленія

 

откликнулось

 

духовенство

 

1-го

 

и

 

2-го

 

округовъ.

 

Учреждены

 

двѣ

стипендіи

 

отъ

 

названныхъ

 

округовъ

 

по

 

25

 

руб.

 

каждая.

 

Слѣдуетъ

 

съ

иолпымъ

 

сочувствіемъ

 

отмѣтить

 

добрый

 

ночинъ

 

Галичскаго

 

уѣзднаго

отдѣленія,

 

бдагочинныхъ

 

и

 

духовенства

 

двухъ

 

названныхъ

 

округовъ.

Содержаніе

 

учениковъ

 

и

 

ученицъ

 

въ

 

общежитіяхъ

 

второклассныхъ

школъ

 

соединено

 

съ

 

расходомъ

 

незначительной

 

суммы

 

денегъ

 

(отъ

18 — 25

 

рубл.

 

на

 

каждая

 

учащагося),

 

но

 

расходъ

 

и

 

этой

 

незначитель-

ной

 

суммы

 

затрудвяеть

 

не

 

только

 

крестьянъ

 

нашей

 

губерніи,

 

но

 

и

 

ду-

ховенство

 

многихъ

 

приходовъ.

 

Въ

 

виду

 

зтого,

 

учреждепіе

 

стипендій

 

для

учащихся

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

отъ

 

благочинническихъ

 

окру-

говъ,

 

волостей,

 

земствъ

 

и

 

частныхъ

 

лицъ

 

весьма

 

желательно.

 

Стипен-

діи

 

при

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

дадутъ

 

возможность

 

получить

 

болѣе

широкое

 

образованіе,

 

чѣмъ

 

въ

 

начальной,

 

одноклассной

 

гаколѣ,

 

дѣтямъ

бѣдпыхъ

 

родителей

 

и

 

сиротамъ,

 

которыя

 

часто

 

погибають

 

отъ

 

недо-

статка

 

заботливаго

 

ухода

 

и

 

надзора.

 

Нѣтъ

 

викакихъ

 

препятствій

 

пре-

доставить

 

обществамъ

 

и

 

лицамъ,

 

учредившись

 

стипендіи

 

помѣщать

 

во

второклассныя

 

школы

 

на

 

учрежденныя

 

ими

 

стипендіи,

 

своихъ

 

канди-

датовъ

 

или

 

кандидатокъ

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

земской

 

или

 

церков-

но-приходской

 

школы.

—

  

Новыя

 

второклассныя

 

школы

 

въ

 

Костромской

 

эпархги.

 

Съ

 

нача-

ла

 

слѣдующаго

 

1899 — 1900

 

учебнаго

 

года

 

(въ

 

началѣ

 

октября

 

1899

года)

 

открываются

 

двѣ

 

новыя

 

второклассныя

 

школы,—въ

 

с.

 

Семидовѣ

Костромского

 

у.

 

и

 

въ

 

с.

 

Кабаповѣ

 

Галичскаго

 

у.

 

Обѣ

 

названныя

 

шко-

лы

 

предназначены

 

для

 

мальчиковъ.

 

Въ

 

с.

 

Семиловѣ

 

для

 

второклассной

школы

 

построено

 

весьма

 

обширное

 

полукамепноѳ

 

зданіе.

 

Въ

 

классныхъ

комнатахъ

 

и

 

спальнѣ

 

много

 

простора,

 

воздуха

 

и

 

свѣта.

 

При

 

школѣ

 

5

десятинъ

 

земли,

 

пожертвованныхъ

 

мѣстнымъ

 

землевладѣльцемъ

 

Бѣ-

ляевымъ.

 

Предполагается

 

ввести

 

при

 

школѣ

 

обученіе

 

огородничеству,

пчеловодству

 

и

 

ремесламъ.

 

Въ

 

с.

 

Кабановѣ

 

для

 

второклассной

 

школы

устроено

 

обширное

 

деревянное

 

двухъ-этажное

 

зданіе,

 

по

 

размѣрамъ

 

не

уступающее

 

зданію

 

Семиловской

 

второклассной

 

школы.

 

Школа

 

Кабанов-

ская

 

такясе

 

имѣетъ

 

собственный

 

участокъ

 

земли

 

въ

 

5

 

десятинъ,

 

по-

жертвованный

 

помѣщикомъ

 

Б.

 

С.

 

Алексѣевкмъ.

 

И

 

здѣсь

 

предположено
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■

обучать

 

учащихся

 

второго

 

класса

 

сельскому

 

хозяйству

 

и

 

етолярно-то-

карному

 

ремеслу.

 

Весьма

 

желательно,

 

чтобы

 

священники

 

Костромского

и

 

Галичскаго

 

уі.здовъ

 

широко

 

распространили

 

въ

 

своихъ

 

ириходахъ

свѣдѣиіл

 

объ

 

открытіи

 

Семиловской

 

и

 

Кабановской

 

второклассныхъ

іиколъ

 

и

 

разъяснили

 

родителями

 

окончившихъ

 

курсь

 

въ

 

церковпо-

приходскихь

 

и

 

земскихь

 

школахъ

 

права

 

и

 

преимущества

 

учениковъ,

ирошедшихъ

 

курсъ

 

второклассной

 

школы

 

(льгота

 

по

 

воинской

 

повин-

ности

 

3-го

 

разряда,

 

учительство

 

въ

 

школѣ

 

грамоты

 

съ

 

окладомъ

 

пе

менѣе

 

1 20

 

руб

 

,

 

зпаніе

 

того

 

или

 

другого

 

ремесла)

 

и

 

условія

 

пріема

(свидѣтельство

 

объ

 

окопчаніи

 

курса

 

одноклассной

 

школы

 

и

 

плата

 

за

столь

 

отъ

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

2

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ).

 

Приходскіе

 

священники

этими

 

разъяснеиіямн

 

могутъ

 

оказать

 

важное

 

содѣйствіе

 

вновь

 

возни-

кающимъ

 

второкласпшмъ

 

школамъ.

—

 

Двухклассная

 

гщжовно- приходская

 

школа

 

съ

 

ремесленными,

 

класса-

ми

 

въ

 

с.

 

Бонячкахь

 

Кинешемскаю

 

у.

 

Въ

 

концѣ

 

августа

 

или

 

въ

 

началѣ

септлбря

 

настоя щаго

 

года

 

въ

 

с.

 

Бонячкахь

 

при

 

фабрикѣ

 

И.

 

А.

 

Коно-

валова

 

открывается

 

двухклассная

 

церковноприходская

 

школа

 

съ

 

ре-

месленными

 

классами.

 

Для

 

двухклассной

 

школы

 

щедрый

 

попечитель

школы

 

И.

 

А.

 

Коноваловъ

 

выстроилъ

 

красивое

 

двухъ-этажное

 

каменпое

зданіе

 

ва

 

120— 150

 

учащихся

 

съ

 

квартирами

 

для

 

двухъ

 

учителей.

Фундаментальная

 

постройка

 

здапія,

 

удобства

 

и

 

размѣры

 

помѣщепій,

удовлетворяющих?.,

 

въ

 

немъ

 

требовапіямъ

 

гпгіены,

 

и'

 

роскошь

 

обста-

новки

 

ставятъ

 

двухклассную

 

церковио-приходскую

 

школу

 

въ

 

с.

 

Боняч-

кахь

 

въ

 

разрядъ

 

лучшихъ

 

народпыхъ

 

училищъ.

 

Для

 

ремеслепныхъ

классовъ

 

устроено

 

одноэтажное

 

каменное

 

зданіе

 

съ

 

залою

 

весьма

 

об-

'ширпыхъ

 

размѣровъ

 

съ

 

чугунными

 

колоннами.

 

Преподаваться

 

будутъ

реиеслеішыя

 

знапія,

 

имѣющія

 

связь

 

съ

 

фабричпымъ

 

нроизводствомъ

данной

 

мѣстности.

 

Нѣкоторые

 

станки

 

будутъ

 

приводиться

 

въ

 

дѣйствіе

паровою

 

машипою,

 

снеидально

 

для

 

школы

 

иріобрѣтенпою

 

за

 

границею.

Допускается

 

пріемъ

 

учениковъ,

 

окоичившихъ

 

курсъ

 

однокласспыхъ

школъ

 

прямо

 

во

 

второй

 

классъ

________

Иноепархіальныя

   

извѣстія.

...

                                                                 

і

                                          

......

О

 

благолѣиіи

 

богослунсенія

 

вообще

 

и

 

въ

 

церквахъ

 

бѣдныхъ

 

въ

частности.— О

 

пашемь

 

церковномъ

 

иѣніи.— О

 

церковномъ

 

богослужеб-

номъ

 

чтепіи. — Мнимый

   

безиорядокъ.

Погослужепіе

 

должно

 

быть

 

совершаемо

 

съ

 

подобающимъ

 

благо-

лѣпіемъ.

 

Этого

 

требуетъ

 

какъ

 

самое

 

его

 

назпачепіе,

 

такъ

 

п

 

правила

церкви.

    

Поэтому

   

неудивительно,

 

что

   

и

   

Верховная

   

власть

    

недавно
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обратила

 

вниманіе

 

на

 

этотъ

 

цредметъ

 

*).

 

Въ

 

церквахъ

 

богатыхъи

 

доста-

точныхъ,

 

конечно,

 

легко

 

соблюсти

 

это

 

благолѣпіе;

 

по

 

церкви

 

бѣдныя—■

какъ

 

въ

 

нихъ

 

соблюсти

 

должное

 

бдаголѣпіе,

 

при

 

скудости

 

церковной

утвари,

 

облачепія,

 

освѣщенія,

 

при

 

малочисленности

 

клира?

 

„Руковод-

ство

 

для

 

сел.

 

пастырей",

 

разсуждая

 

объ

 

этомъ,

 

справедливо

 

указываетъ

на

 

внутреннее

 

благолѣпіе,

 

на

 

духовную

 

красоту

 

или

 

святость

 

богослу-

женія,

 

на

 

которую

 

должны

 

обратить

 

внимапіе

 

совервіающіе

 

его

 

и

 

по

отношепію

 

къ

 

которой

 

внѣшнее

 

благолѣпіе

 

является

 

лишь

 

тлѣпной

оболочкой,

 

слабымъ

 

выраженіемъ.

 

Благолѣпіе

 

святости

 

богослуженія

можетъ

 

быть

 

соблюдено

 

и

 

безъ

 

внѣшняго

 

благолѣпія,

 

при

 

скудной

 

утвари

церковной,

 

при

 

скудномъ

 

облаченіи

 

служащихъ,

 

при

 

скудости

 

освѣще-

нія

 

и

 

малочисленности

 

клира.

 

Богослуженіе

 

бываетъ

 

благолѣпно

 

своею

святостію

 

только

 

тогда,

 

когда

 

опо

 

совершается

 

должпымъ

 

образомъ,

когда

 

его

 

святость

 

не

 

скрывается

 

въ

 

перадивомъ

 

и

 

пеусердпомъ

 

со-

вершеніи.

 

Какъ

 

возвышеино-свято

 

возглашеніе

 

свящеппика

 

въ

 

началѣ

литургіи,

 

когда

 

онъ

 

благословляетъ

 

или

 

прославляетъ

 

царство

 

Отца,

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа!

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

бѣдпо

 

было

 

его

 

облаченіе,

 

онъ

представляется

 

величественпымъ:

 

кругозоръ

 

его

 

простирается

 

далеко

за

 

предѣлы

 

низкая

 

и

 

тѣснаго

 

храма

 

и

 

обнимаетъ

 

вѣчную

 

и

 

вселенскую

церковь

 

Божію;

 

прославляя

 

ее,

 

онъ

 

въ

 

л

 

о

 

же

 

время

 

благодарить

 

за

милости,

 

получаемыя

 

ею

 

отъ

 

Троичиаго

 

Сога

 

и

 

составляющая

 

Его

славу.

 

Но

 

эти

 

слова,

 

исиолпениыя

 

высокаго

 

и

 

святого

 

значенія,

 

могутъ

быть

 

произнесены

 

скороговоркою

 

или

 

такимъ

 

тономъ,

 

которымъ

говорить

 

о

 

вещахъ

 

нимало

 

пе

 

святыхъ;

 

тогда

 

святость

 

ихъ

 

будетъ

скрыта

 

отъ

 

слуха

 

и

 

разумѣиія

 

предстоящихъ, —и

 

благолѣиія

 

святости

не

 

получится.

 

Святы

 

прошенія

 

ектеаіи

 

великой:

 

христіанская

 

любовь

здѣсь

 

обтекаеть

 

весь

 

міръ

 

и

 

иосылаетъ

 

молитвенное

 

благожеланіе

 

и

 

'

царю

 

со

 

всѣмъ

 

его

 

домом

 

ь,

 

и

 

иослѣднему

 

труженику,

 

пловцу,

 

путе-

шествепнику.

 

Но

 

эти

 

ирошенія

 

могутъ

 

быть

 

произнесены

 

такъ,

 

что

они

 

будутъ

 

заглушаться

 

иѣпіемъ:

 

Господи

 

помилуй,

 

и

 

до

 

слуха

 

молящихся

будетъ

 

доноситься

 

лишь

 

общее

 

окончапіе

 

ихъ:

 

Господу

 

помолимся;

святость

 

ихъ

 

не

 

будетъ

 

слышима

 

и

 

видима,

 

пе

 

будетъ

 

благолѣнія

святости.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

ироизношеніе,

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

должны

 

въ

возможной

 

степени

 

соотвѣтствовать

 

святости

 

читаемая

 

и

 

иоемаго,

церковь

 

установила

 

пѣкоторыя

 

правила

 

чтенія,

 

создала

 

и

 

создаетъ

оиредѣленпые

 

напѣвы.

 

Тѣмъ

 

не

 

мепѣе

 

усмотрѣпію,

 

умѣнію

 

и

 

усердію

священнослужителей

 

предоставляется

 

еще

 

очень

 

много.

 

Возьмемъ

 

для

примѣра

 

установленпыя

 

(чрезъ

 

всеобщее

 

употребленіе)

 

правила

 

чтенія

*)

 

См.

 

Высочайшій

 

Рескриптъ

 

митр.

 

Московскому

 

Владиміру.

Г

   

...

                                                                                                                                    

■

                                                 

■

                                                      

'
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Апостола

 

и

 

Евішгеліа.

 

Въ

 

основапіи

 

этихъ

 

иравилъ

 

лежитъ

 

взглядь,

что

 

всякое

 

читаемое

 

въ

 

церкви

 

зачало

 

имѣетъ

 

въ

 

себѣ

 

какую

 

либо

одну

 

мысль,

 

одно

 

чувство;

 

въ

 

послѣдовательномъ

 

ходѣ

 

чтепія

 

эта

 

мысль

постепенно

 

раскрывается

 

чувство

 

постепенно

 

усиливается.

 

Поэтому

 

и

принято

 

читать

 

Аностолъ

 

и

 

Еваигеліе

 

голосомъ,

 

постепенно

 

возвышаю-

щимся,

 

и

 

закапчивать

 

чтеніе

 

громогласно.

 

Изъ

 

этой

 

громогласности

разумѣется

 

побѣда

 

иѣры,

 

нобѣдивщей

 

міръ

 

(1

 

Іоан.

 

5,

 

4).

 

Но

 

вмѣсто

благолѣпія

 

святости

 

получится

 

нѣчто

 

совершенно

 

противоположное,

 

если

чтепіе

 

начинается

 

голосомъ

 

глухимъ

 

и

 

неслышнычъ,

 

а

 

оканчивается

крикомъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

всякое

 

чтеніе

 

(равно

 

какъ

 

и

 

пѣніе)

 

становится

благолѣнпымъ

 

оть

 

вразумительности.

 

Пусть

 

голосъ

 

читающаго

 

(или

поющаго)

 

не

 

ичѣетъ

 

никакой

 

особенной

 

нріятности,

 

пусть

 

это

 

будетъ

дребезжащій,

 

дрожащій

 

голосъ

 

псаломщика-старца;

 

все

 

несовершен-

ство

 

его

 

чтенія

 

или

 

нѣнія

 

будетъ

 

покрыто,

 

искуплено

 

и

 

сглажено

 

свя-

тостью

 

и

 

трогательностью

 

читаемаго

 

или

 

поемаго,

 

если

 

каждое

 

слово,

отчетливо

 

произносимое,

 

будетъ

 

какъ

 

бы

 

влагаться

 

въ

 

уши

 

и

 

доводиться

до

 

ума

 

и

 

сердца

 

слушающихъ...

 

Какъ

 

святость

 

читаемаго

 

и

 

поемаго

сообщаетъ

 

богослужепію

 

благолѣпіе,

 

при

 

условіи

 

чтенія

 

вразумительнаго

и

 

благоговѣйнаго,

 

такъ

 

святость

 

дѣйствій,

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

бого-

служенія,

 

сообщать

 

ему

 

благолѣпіе,

 

при

 

условіи

 

благоговѣйиой

 

чин-

ности

 

и

 

неторопливости

 

движеній

 

священнослужителя.

 

Часто

 

призывая

молящихся

 

стонтъ

 

прямо

 

{прости),

 

стоять

 

добрѣ,

 

стоять

 

со

 

страхомъ,

церковь

 

показываетъ,

 

что

 

и

 

во

 

внѣпшемъ

 

положеніи

 

предстоящихъ

должпа

 

отражаться

 

святость

 

богослужебныхъ

 

дѣйствій.

 

Но

 

еще

 

болѣе

это

 

должно

 

быть

 

сказано

 

о

 

внѣшнемъ

 

видѣ,

 

положепіи

 

и

 

дѣйствіяхъ

 

свя-

щеннослужащихъ.

 

Вся

 

ихъ

 

внѣшность

 

должпа

 

свидетельствовать,

 

что

они

 

совершаютъ

 

дѣло

 

святое.

 

Тогда

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношепін

 

получится

благ,олѣпіе

 

святости,

 

превосходящее

 

красоту

 

дорогихъ,

 

украшепій

 

и

одеждъ

 

и

 

заставляющее

 

забывать

 

объ

 

ея

  

отсутствіи".

Какъ

 

составная

 

часть

 

богослуженія

 

и

 

неотъемлемая

 

его

 

принад-

лежность

 

есть

 

пѣніе,

 

которое

 

является

 

не

 

только

 

могучиыъ

 

средством'])

для

 

поддержаніі!

 

молитвенааго

 

настроенія

 

присутствую яі,ихъ

 

во

 

время

богослуженья

 

въ

 

храмѣ,

 

но

 

и

 

содѣйствующимъ

 

наибольшему

 

подъему

его

 

и

 

вообще

 

подъему

 

религіозно-нравственпаго

 

чувства

 

парода.

 

По-

этому

 

вопросъ

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи

 

еегь

 

одипъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

вопросовъ,

 

на

которые

 

въ

 

настоящее

 

время

 

обращено

 

особое

 

вниманіе

 

и

 

начальства,

и

 

просвѣщеннаго

 

общества.

 

Но

 

при

 

этомъ,

 

какъ

 

и

 

во

 

всякомъ

 

новомъ

вопросѣ,

 

открылось

 

немало

 

недоумѣній,

 

неполноты

 

матеріаловъ

 

и

 

раз-

ноглася

 

въ

 

рѣшеніи

 

вопроса,

 

Въ

 

„Орл.

 

Еп.

 

Вѣдомостяхъ"

 

недавно

явилась

 

почти

 

спеціальная

 

статья

 

по

 

этому

 

предмету.

 

Въ

 

нашей

 

бого-
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служебной

 

практикѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

употребляется

 

два

 

совершен-

но

 

различные

 

типа

 

церк.

 

пѣнія:

   

простое

 

и

 

партесное,

 

при

 

чемъ

 

нодъ

простымъ

 

пѣніемъ

    

иногда

   

разумѣется

 

пѣпіе

 

то

 

же

 

партесное,

 

только

чуждое

 

мудреныхъ

   

хитросплетепій

    

современной

 

музыкальной

    

теоріи.

Но

 

и

 

то

 

и

 

другое

   

оказывается

 

очень

 

далекимъ

 

отъ

  

того

   

первообраза

церковнаго

 

пѣнія,

 

которое

 

создалось

 

вь

 

Русской

  

церкви

 

иодъ

 

вліяпіемъ

самостоятельная

 

религіозно-музыкальпаго

 

творчества

   

русскаго

 

народа

и

 

употреблялось

    

при

    

богослуженіи

 

до

 

XVIII

 

в.

    

Названіе

    

простого

усвоять

 

должно

 

только

 

пѣпію

 

унисонному,

 

одноголосному,

 

которое

 

теперь

въ

 

употреблении

 

у

 

старообрядцевъ

   

и

 

едиповѣрцевт.

  

Въ

 

составъ

 

этого

пЬнія

    

входили

    

извѣстные

   

доиыпѣ

 

распѣвы— знаменный

 

(большой

 

и

малый),

 

греческій,

 

болгарекій,

 

кіевскій

 

съ

 

ихъ

 

подвидами.

 

А

 

эти

 

рас-

пѣвьт,

    

по

 

своему

    

внутреннему

    

строю,

   

всѣ

    

подчинены

    

извѣстному

музыкальному

     

закону

     

церковно-богослужебпаго

     

пѣпія— осмогласія.

Сложный

 

и

 

трудный

 

со

 

стороны

 

техническаго

 

построенін,

 

этотъзакопъ

не

 

менѣе

 

труденъ

 

и

 

со

 

стороны

 

исполненія.

 

Въ

 

каждомъ

 

гласѣ

 

существуетъ

особая

 

мелодія

    

для

 

Гисподи

 

воззвахь

    

со

 

стихирами,

 

особая

 

для

   

Боіъ

Господь

 

съ

 

тропарями

 

и

 

копдаками,

 

особая

 

для

 

догматика,

 

для

 

ирмосовъ,

ирокимновъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

разпыхъ

 

распѣвахъ

 

эти

 

мелодіи

 

разнообразны.

Это-то

 

старинное

 

пѣніе

 

въ

 

исполненіи

 

старинпыхъ

 

уставщиковъ

 

могло

производить

 

и

    

дѣйствительно

 

производило

    

должное

  

впечатлѣніе

    

на

молящихся.

 

По

   

отзывамъ

 

знатоковъ

    

нашей

 

церковной

    

музыки,

    

оно

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

такіе

 

строгіе,

   

величавые,

 

умилительные

   

и

 

худо-

жественные

 

напѣвы,

 

исполнепо

 

такой

 

назидательности,

 

задушевности

 

и

молитвенности,

 

что

 

его

 

вполпѣ

 

можно

 

назвать

 

нсрковнымъ

 

пѣпіемъ

 

въ

строгомъ

    

смыслѣ.

    

Вотъ,

    

напр.,

   

что

    

пишетъ

   

одинъ

 

изъ

    

русскихъ

іерарховъ,

 

слышавшій

  

исполнепіе

 

древняго

 

пѣнія

 

въ

 

Валаамскомъ

 

мо-

пастырѣ.

 

„Пѣли

 

знамепныыъ

    

или

 

такъ

 

паз,

    

столповымъ

    

распѣвомъ.

Тоны

 

этого

 

распѣва

 

величественны,

 

протяжпы,

 

заунывны,

 

изображаюсь

стоны

 

души

 

кающейся,

 

воздыхающей

 

въ

 

страхѣ

 

изгнапія

 

о

 

блаженной

странѣ

   

радовапія

 

вѣчпаго,

   

паслажденія

 

чистаго

 

и

 

святого.

 

Эти

 

тоны

■тянутся

 

плачевпо,

  

тоскливо,

  

какъ

    

вѣтеръ

 

пустынный,

 

то

    

постепенно

исчезаютъ,

 

какъ

 

эхо

 

среди

 

скалъ

 

и

 

ущелій,

 

то

 

гремятъ

 

внезапно.

 

Они

то

 

съ

 

тихою

 

скорбію

    

приносятъ

 

жалобу

  

на

 

грѣховность,

   

выражаютъ

•томящую

 

и

 

снѣдающую

 

скорбь,

 

но

 

причинѣ

 

грѣховпаго

 

бремени,

 

то

 

отъ

ударовъ

    

грѣха

 

начипаютъ

 

вопіять

    

и

  

призывать

 

помощь

 

неба:

   

тогда

они

 

гремятъ!

 

Величественное

 

Господи

 

помилуй

 

подобно

   

вѣтру

 

пустын-

ному:

 

такъ

 

оно

 

умилительно

 

протяжно!

 

Падшій

 

человѣкъ

 

увидѣлъ

 

всю

свою

 

грѣховность

 

и

 

предался

 

непрестанному

 

стенанію

 

въ

 

надеждѣ

 

по-

милования.

 

Нѣспь

 

Тебѣпосмъ оканчивается

 

протяжньгаъ

 

переливающимся
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звукомъ,

 

постепенно

 

стихающимь

 

и

 

теряющимся

 

незамѣтно

 

подъ

 

сво-

дами

 

храма,

 

какъ

 

теряется

 

эхо

 

въ

 

пространствѣ

 

воздушномъ.

 

Когда

же

 

запоютъ

 

Господи

 

воззвахъ,

 

то

 

звуки

 

сперва

 

какъ

 

бы

 

исходить

 

изъ

глубокой

 

пропасти,

 

иотомъ

 

съ

 

быстротою

 

и

 

громомъ

 

исторгаются

 

изъ

нея,

 

несутся

 

къ

 

небу,

 

несутъ

 

туда

 

мысль

 

и

 

желаніе,

 

пламеиныя,

 

какъ

молнін:

 

тогда

 

они

 

гремятъ!

 

Художникъ

 

найдетъ

 

въ

 

этомъ

 

пѣніи

 

много

негладкостей,

 

недостатокъ

 

въ

 

исполненіи,

 

но

 

онъ

 

же

 

и

 

признаетъ

 

въ

немъ

 

полное

 

преобладапіе

 

благоговѣпія

 

и

 

набожности,

 

необыкновенную

энергію,

 

которая

 

умиляетъ

 

и

 

потрясаетъ".

 

Теперь

 

отъ

 

этого

 

етарин-

наго

 

осмогласія

 

въ

 

совремепномъ

 

иѣніи

 

не

 

осталось

 

почти

 

и

 

слѣда.

А

 

если

 

въ

 

отпошепіи

 

къ

 

пѣкоторымъ

 

пѣспопѣніямъ

 

еще

 

прилагается

законъ

 

осмогласія,

 

то

 

папѣвы

 

получаются*

 

опять-таки

 

пепохожіе

 

на

 

свои

первоначальные

 

образцы,

 

а

 

уже

 

значительно

 

измѣнепные

 

подъ

 

вліяніемъ

партеса.

 

Современное

 

исиолненіе

 

простыхъ

 

напѣвовъ

 

не

 

моясетъ

 

уже

выражать

 

разнообразпѣйшаго

 

содержанія

 

священныхъ

 

иѣснопѣній:

 

оно

не

 

подчиняетъ

 

музыку

 

тексту,

 

не

 

уясняетъ,

 

не

 

истолковываетъ

 

содержанія

пѣснопѣній,

 

а

 

затемняетъ

 

его

 

смыслъ.

 

Потому-то

 

публика

 

и

 

предпочи-

таетъ

 

этому

 

простому

 

пѣнію

 

пѣніе

 

партесное, —послѣднее,

 

при

псѣхъ

 

его

 

недостаткахъ,

 

обладаетъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

музыкальностью

и

 

удовлетворяетъ

 

эстетическому

 

чувству.

Но,

 

забраковавъ

 

простое

 

пѣніе

 

и

 

отдавъ

 

предпочтете

 

партесному,

публика,

 

въ

 

погопѣ

 

за

 

художественностью,

 

за

 

внѣшнимъ

 

блескомъ,

совершенно

 

упустила

 

изъ

 

виду,

 

чему

 

собственно

 

служитъ

 

церковное

пѣніе,

 

и

 

мало-по-малу

 

привыкла

 

смотрѣть

 

на

 

него,

 

какъ

 

на

 

средство,

ласкающее

 

слухъ

 

и

 

дающее

 

лишь

 

одно

 

эстетическое

 

наслажденіе.

 

Цер-

ковные

 

элементы

 

въ

 

немъ

 

могли

 

быть

 

и

 

не

 

быть;

 

равнымъ

 

обраяомъ

не

 

обязательно

 

было

 

и

 

глубокое

 

содержаніе

 

композиціи;

 

пусть

 

бы

 

онѣ

выражали

 

мелкія,

 

депгевыя

 

и

 

травіальныя

 

мысли,

 

лишь

 

бы

 

были

эффектны

 

и

 

блестящи

 

па

 

видъ.

 

Композиторы

 

иногда

 

брали

 

музыку

цѣликомъ

 

изъ

 

какой

 

нибудь

 

свѣтской

 

пьесы

 

и

 

подписывали

 

подъ

 

нее

текстъ

 

свящ.

 

иѣснопѣпій.

 

Извѣстны,

 

напр.,

 

хорувимскія,

 

представляющія

сколокъ

 

съ

 

ораторіи

 

Гайдпа

 

„Творепіе

 

міра"

 

и

 

даже

 

изъ

 

оперы

 

„Вол-

шебный

 

Стрѣлокъ".

 

И

 

теперь

 

пов^емѣстпо

 

слышатся

 

за

 

богослуженіемъ

пьесы

 

свѣтскаго

 

характера,

 

укралеппыя

 

различными

 

форшлагами,

руладами,

 

иереиолненныя

 

всевозможными

 

аріозпыми

 

соло,

 

представля-

ющія

 

ужасную

 

путаницу

 

въ

 

текстѣ

 

и

 

пенужное

 

повтореніе

 

однихъ

 

и

тѣхъ

 

же

 

словъ.

 

Прискорбиѣе

 

же

 

всего

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

при

 

богослуженіи

у

 

насъ

 

все

 

еще

 

употребляются

 

концерты

 

(введепные

 

композиторами-

итальянцами),

 

несмотря

 

намнократныя

 

строжайшія

 

запрещепія

 

Сииод-

скія

 

и

 

Высочайшіе

 

указы.

,■.;■■
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.Люди,

 

для

 

которыхъ

 

дороги

 

религіозные

   

интересы,

 

понимая

 

всю

ложность

 

такого

 

церковного

 

пѣпіл,

 

мало-по-малу

 

пришли

 

къ

 

мысли

о

 

необходимости

 

возвращенія

 

ему

 

строгаго

 

церковнаго

 

характера,

 

какой

оно

 

имѣло

 

до

 

XVIII

 

вѣка.

 

Въ

 

виду

 

дѣнствительныхъ

 

неоспоримыхъ

достоинствъ

 

древняго

 

уписоннаго

 

пѣнія,

 

некоторые

 

было

 

высказывали

мысль

 

о

 

возобповленіи

 

цѣликомъ

 

этого

 

пѣнія

 

(напр.,

 

Воротниковъ).

Однакожь

 

это

 

по

 

миогимъ

 

иричипамъ

 

оказывается

 

дѣломъ

 

и

 

далеко

 

не

легкимъ,

 

и

 

не

 

совсѣмъ

 

удовлетворяющимъ

 

настоящему

 

положенію

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія.

 

Безъ

 

знанія

 

знаменной

 

(крюковой)

 

нотаціи

 

частности

построепія

 

и

 

исполненія

 

древняго

 

унисопнаго

 

пѣнія

 

почти

 

не

 

доступны;

а

 

изучепіе

 

этой

 

нотаціи

 

со

 

#всѣми

 

ея

 

тонкостями

 

теперь

 

почти

 

невоз-

можно:

 

самая

 

дорогая

 

сторона

 

этой

 

потаціи — ея

 

выразительность

 

почти

совсѣмъ

 

утратилось

 

и

 

ни

 

одинъ

 

знатокъ

 

ея

 

не

 

можетъ

 

прочитать

 

ее

въ

 

ея

 

дѣйствительпомъ,

 

истинномъ

 

смыслѣ.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

цер-

ковное

 

пЬніе,

 

какъ

 

отрасль

 

искусства,

 

не

 

мозкетъ

 

быть

 

опредѣлена

 

на

вѣчный

 

застой,

 

а

 

должна

 

усовершаться;

 

вѣдь

 

и

 

древнее

 

унисонное

 

иьціе

имѣло

 

свою

 

исторію.

 

На

 

этомъ

 

оепованіп,

 

ученые

 

изслѣдователи

 

при-

шли

 

къ

 

мысли,

 

что

 

наше

 

церковное

 

пѣніе,

 

вполнѣ

 

сохраняя

 

существенныя

черты

 

древне-русскаго

 

пѣнія,

 

тѣмъ

 

пе

 

менѣе

 

не

 

должно

 

расходиться

съ

 

выработанными

 

новѣйшей

 

музыкой

 

улучшенными

 

пріемами

 

и

 

сред-

ствами,

 

чтобы

 

таким

 

ь

 

образомъ,

 

удовлетворяя

 

религіозному

 

чувству,

 

въ

то

 

же

 

время

 

удовлетворяло

 

и

 

эстетическимъ

 

требованіямъ

 

слушателя,

безъ

 

сомнѣнія,

 

теперь

 

болѣе

 

сложнымъ,

 

чѣмъ

 

какимъ

 

удовлетворяло

церков.

 

пѣніе

 

два

 

вѣка

 

вазадъ.

 

Задача

 

эта

 

весьма

 

трудная,

 

и

 

потому

къ

 

разрѣшенію

 

ѳя

 

подошли

 

не

 

вдругъ

 

и

 

не

 

безъ

 

колебапій.

 

Одни

крайне

 

съуживають

 

рамки

 

гармоническихъ

 

началъ

 

музыкальна™

 

искус-

ства

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

церковной

 

музыкѣ,

 

довольствуясь,

 

падр.,

 

лишь

одними

 

консонансами,

 

пе

 

допусская

 

диссонансовъ,

 

другіе,

 

напротивъ,

расширяютъ

 

до

 

значителыіыхъ

 

размѣровъ

 

На

 

сторонѣ

 

первыхъ

 

стоятъ

ученые

 

теоретики

 

(кн.

 

Одоевскій,

 

Арнольдъ),

 

на

 

сторонѣ

 

послѣднихъ —

практики-композиторы

 

(Чайковскій,

 

Римскій-Корсаковъ,

 

Львовъ,

 

Архан-

гельскій

 

и

 

др.).

 

Первые

 

доселѣ

 

не

 

представили

 

удовлетворительнаго

практическаго

 

осуществлеиія

 

своей

 

теоріи.

 

Такъ,

 

напр.,

 

произведенія

Потулова,

 

построенныя

 

согласно

 

теоріи

 

Одоевскаго,

 

взятыя

 

вмѣстѣ,

болѣе

 

способны

 

породить

 

въ

 

сіушателямъ

  

скуку

 

и

 

равнодушіе,

Съ

 

70-хъ

 

годовъ,

 

въ

 

параллель

 

съ

 

нароцнымъ

 

направлепіемъ

 

въ

литературѣ

 

и

 

живописи,

 

возникаетъ

 

стремлевіе

 

ввести

 

элементы

 

на-

родной

 

русской

 

музыки

 

и

 

въ

 

церковное

 

пѣніе

 

(Балакиревъ,

 

Римскій-

Корсаковъ

 

и

 

др.),

 

разумѣется,

 

въ

 

той

 

степени,

 

въ

 

какой

 

они

 

способны

усилить

 

націопальность

    

нашего

 

церковнаго

 

иѣпія,

    

не

  

принижая

 

его



533

высокаго

 

назначенія,

    

Въ

 

такомъ

 

положеніи

 

находится

    

въ

 

настоящее

время

 

вопросъ

 

о

 

нашемъ

 

церковномъ

 

иѣніи.

Пока

 

идстъ

 

паучная

 

разработка

 

вопроса

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи,

практика

 

его

 

представляетъ

 

большею

 

частію

 

печальный

 

явленія,

 

вы-

зываются,

 

кромѣ

 

общихъ

 

распоряженій,

 

періодически

 

новторяемыхъ,

мѣстныя

 

со

 

сторопы

 

епарх.

 

пачальствъ.

 

Такъ,

 

архипастырь

 

Самарскій

сдѣлалъ

 

недавно

 

распоряжение,

 

чтобы

 

любители

 

пѣнія,

 

принимающее

участіе

 

въ

 

сельпшхъ

 

и

 

городскихъ

 

хорахъ,

 

становились

 

на

 

клиросъ

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

архипастырскаго

 

разрѣшепія,

 

подъ

 

обязательнымъ

условіемъ

 

иодчиненія

 

мѣстнымъ

 

свящепникамъ.

 

Но

 

преосвященный

 

по-

лучилъ

 

отъ

 

весьма

 

немногихъ

 

свящеппиковъ

 

ходатайство

 

о

 

дозволеніи

становиться

 

на

 

клиросъ

 

любителямъ-пѣвчиыъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

пѣвческіе

хоры

 

существуютъ

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

епархіи

 

на

 

прежпихъ

 

пачалахъ

и

 

въ

 

такомъ

 

же

 

безпорядкѣ,

 

какъ

 

и

 

раньше,

 

съ

 

безчинными

 

воплями

и

 

кликами

 

исполияющіе

 

хоровыя

 

пьесы,

 

Вогъ

 

вѣсть,

 

какихъ

 

компози-

торовъ.

 

Нуяшо

 

было

 

повторить

 

расноряженіе,

 

чтобы

 

оно

 

исполнено

 

бы-

ло

 

хотя

 

въ

 

нѣкоторои

 

долѣ.
..-.-..■

Не

 

менѣе

 

важна

 

другая

 

составная

 

часть

 

богослуженія — церков-

ное

 

чтепіе,

 

и

 

потому

 

заботы

 

объ

 

улучшепіи

 

церковнаго

 

нѣнія

 

должны

идти

 

рука-объ-руки

 

съ

 

такими

 

же

 

заботами

 

объ

 

улучшеніи

 

церковнаго

чтенія.

 

Чтеніе

 

въ

 

церкви

 

имѣетъ

 

неотразимое

 

вліяніе

 

па

 

молищихся.

Если

 

чтеніе

 

толковое

 

и

 

выразительное,

 

то

 

въ

 

храмѣ

 

царитъ

 

іюрлдокъ,

тишина,

 

молитвенное

 

настроеніе

 

стоящихъ

 

въ

 

храмѣ

 

настолько

 

возвы-

шается,

 

что

 

они

 

не

 

чувствуютт»

 

никакой

 

усталости,

 

хотя

 

бы

 

служба

продолжалась

 

нѣсколько

 

часовъ

 

сряду.

 

Наиротивъ,

 

слушая

 

чтеніе

 

не-

разборчивое,

 

нетолковое,

 

подчасъ

 

безграмотное,

 

молящіеся

 

начипаютъ

скучать,

 

переминаться

 

съ

 

ноги

 

на

 

ногу,

 

зѣвать

 

и,

 

накопецъ,

 

просто

выходятъ

 

изъ

 

церкви,

 

не

 

дождавшись

 

конца

 

службы.

 

Всякое

 

чтеніе,

 

а

тѣмъ

 

болѣе

 

цер'л. -славянское,

 

требуетъ

 

пошшапія

 

читаемаго, —только

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

оно

 

можетъ

 

быть

 

осмыслеппымт.

 

и

 

толковымъ,

 

въ

 

со-

стоянін

 

овладѣть

 

внимапіемъ

 

слушателей

 

и

 

произвесть

 

въ

 

нихъ

 

долж-

ное

 

настроеніе

 

и

 

чувства,

 

Поэтому

 

пеобходимо

 

заставлять

 

чтецовъ

 

на-

передъ

 

прочитывать

 

то,

 

что

 

должно

 

читать

 

во

 

время

 

того

 

или

 

другого

богослуженія.

 

Но,

 

какъ

 

извѣстно,

 

одному

 

псаломщику

 

прочитать

 

все,

положенное

 

по

 

уставу,

 

бываетъ

 

на

 

столько

 

затруднительно,

 

что

 

часто

къ

 

концу

 

богослуженія

 

онъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

желалъ

 

читать

 

хорошо,

 

не

 

мо-

жетъ

 

этого

 

выполнить

 

вслѣдствіе

 

усталости

 

и

 

совершенна™

 

упадка

силъ.

 

Особенно

 

это

 

должно

 

сказать

 

о

 

слулсбахъ

 

великопостныхъ.

 

Въ

такомъ

 

случаѣ

 

надобно

 

воспользоваться

 

тѣми

 

любителями

 

церковнаго

чтенія,

 

которые

    

есть

 

почти

    

въ

 

каждомъ

 

приходѣ

    

и

    

которые

 

очень
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исправно

 

посѣщаютъ

 

всякое

 

богослужепіе.

 

Имѣя

 

въ

 

своемъ

 

распоря-

женіи

 

такихъ

 

лицъ,

 

всегда

 

можпо

 

распредѣлять

 

заблаговременно

 

чте-

те

 

въ

 

церкии

 

такъ,

 

что

 

одинъ,

 

напр.,

 

будетъ

 

читать

 

шестоисалміе,

другой —канонъ,

 

третій —стихиры

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

при

 

этомъ,

 

конечно,

 

глав-

ное— это

 

то,

 

чтобы

 

каждый

 

чтецъ

 

раньше

 

просмотрѣлъ

 

назначенное

ему

 

чтепіе.

 

Этимь

 

можно

 

достигнуть

 

того,

 

что

 

чтеиіе,

 

изученное

раньше,

 

будетъ

 

производиться

 

надлелшцимъ

 

образомъ,

 

безъ

 

искаженія

словъ,

 

правильно

 

и

 

съ

 

надлежащимъ

 

веденіемъ

 

голоса.

Наряду

 

съ

 

дѣйствительпыми

 

безпорядками,

 

нарушающими

 

бла-

голѣніе

 

богослуженія,

 

указываются

 

иногда

 

и

 

мнимые.

 

Такъ,

 

напр.,

въ

 

„С.-Петерб.

 

дух.

 

Вѣстникѣ"

 

извѣстный

 

проф.

 

Барсовъ

 

указываетъ

на

 

тотъ

 

безпорядокъ,

 

который

 

нредставляетъ

 

поименное

 

номиновеніе

на

 

литургіи

 

умершихъ

 

нослѣ

 

чтенія

 

сугубой

 

ектеніи.

 

„Обыкновенно

всѣ

 

эти

 

имена

 

быстро

 

и

 

наскоро

 

прочитываются

 

дьякономъ

 

на

 

за-

упокойной

 

ектеніи

 

и

 

нерѣдко

 

повторяются

 

и

 

священникомь

 

на

 

воз-

гласѣ.

 

Иногда

 

чтеніе

 

это

 

бываетъ

 

продолжительно,

 

вслѣдствіе

 

того,

что

 

поминальныя

 

записки

 

пишутся

 

плохо.

 

Для

 

нрисутствующихъ

 

въ

церкви

 

молящихся

 

это

 

поименное

 

номиновеніе

 

усопшихъ

 

не

 

имѣетъ

ровно

 

никакого

 

зпаченія

 

и

 

часто

 

наводитъ

 

большую

 

скуку

 

и

 

отвле-

каетъ

 

отъ

 

молитвепнаго

 

настроенія".

 

Но

 

вѣдь

 

скучающій

 

молитвой

за

 

ближняго

 

будетъ

 

скучать

 

и

 

вообще

 

всякой

 

молитвой.

 

А

 

подающій

поминаніе

 

надѣется,

 

что

 

:

 

а

 

близкихъ

 

ему

 

умершихъ

 

будутъ

 

мо-

литься

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

и

 

всѣ

 

присутствующіе

 

въ

 

церкви.

 

И

 

разъ

 

су-

ществуетъ

 

особая

 

для

 

сего

 

эктенія,

 

въ

 

которой

 

полоясено

 

поименное

поминаніе

 

умершихъ, —какой

 

безпорядокъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

поми-

наются?

 

„Если

 

нельзя

 

совершенно

 

прекратить

 

это

 

чтеніе,

 

то

 

не

 

лучше

ли,

 

говорить

 

профессоръ,

 

поименное

 

иовиновеніе

 

умершихъ

 

назначить

въ

 

субботу,

 

или

 

въ

 

другой

 

нарочитый

 

день

 

въ

 

недѣлѣ;

 

на

 

такую

 

но-

минальную

 

литургію

 

сходились

 

бы

 

тѣ

 

православные,

 

которые

 

желаютъ

слышать

 

вслухъ

 

имена

 

номинаемыхъ

 

сродниковъ".

 

Хорошо

 

это,

 

безъ

сомнѣнія;

 

но

 

вѣдь

 

пѣкоторые

 

въ

 

будничный

 

день

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

воз-

можности

 

сходить

 

въ

 

церковь.

 

Конечно,

 

церковью

 

оиредѣлены

 

дои

для

 

поминовенія

 

умершихъ

 

и

 

указаны

 

дни,

 

когда

 

этого

 

поминовенія

не

 

должно

 

быть.

 

Но

 

если

 

руководствоваться

 

строго

 

этими

 

правилами,

то

 

можно

 

совсѣмъ

 

отучить

 

народъ

 

отъ

 

приношеній

 

для

 

поминовенія.

Не

 

надо

 

забывать,

 

что

 

у

 

насъ

 

есть

 

мѣстности,

 

і.ъ

 

которыхъ

 

народъ

 

и

 

со

всѣмъ

 

не

 

знает ь

 

святой

 

обязанности

 

подавать

 

поминанья

 

на

 

проско-

мидію

 

и,

 

стало

 

быть,

 

совсѣмъ

 

не

 

знаютъ

 

пользы,

 

какая

 

бываетъ

 

отъ

этого

 

поминовенія

 

для

 

умершихъ.

 

При

 

томъ,

 

если

 

руководствоваться

относительно

    

поминалышхъ

    

дней

    

правилами,

    

то

 

нужпо

 

чтобы

 

въ
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этомъ

 

отношеніи

 

было

 

полное

 

согласіе

 

между

 

священниками,—такъ

чтобы

 

казкдый

 

православный

 

зяалъ,

 

что

 

это—точно

 

правило

 

церкви.

А

 

то

 

одинъ

 

священникъ

 

поминаетъ

 

въ

 

извѣстный

 

день,

 

а

 

другой

нѣтъ,

 

отсюда

 

одинъ

 

выигрываетъ,

 

а

 

другой

 

проигрываетъ,

 

потому

 

что

первому

 

несутъ

 

больше

 

доходу,

 

а

 

второму

 

меньше.

 

То

 

же

 

надобпо

 

ска-

зать

 

и

 

относительно

 

повторенія

 

поминаемыхъ

 

именъ

 

на

 

возгласѣ.

 

Это

повтореніе

 

совершенно

 

ужь

 

излишнее

 

и

 

могло

 

бы

 

быть

 

замѣпено

 

сло-

вами:

 

Яко

 

Ты

 

ecu

 

воскрсссніе,

 

люивотъ

 

и

 

покой

 

—

 

„поминаемыхъ

 

сихъ"

 

и

т.

 

д.

 

Но

 

опять-таки

 

про

 

того,

 

кто

 

иовторяетъ

 

поминовеніе

 

и

 

за

 

воз-

гласомъ,

 

скажутъ,

 

что

 

онъ

 

поминаетъ

 

усерднѣе.

Содержаніе

 

іюльской

 

книжки

   

„Богословскаго

 

Вѣстника".

О

                                     

'

       

pihftin

 

-

   

ІЛІ
Святого

 

отца

 

нашего

 

Кирилла

 

Архіепископа

 

Александрійска-

го

 

толкованіе

 

на

 

евангеліе

 

отъ

 

Іоанна.

 

Подражапіе

 

псалму

 

151-му.

В.

 

Львова.

 

Сватый

 

Тарасій,

 

Натріархъ

 

Констаптинопольскій.

(Очеркъ

 

его

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

въ

 

связи

 

съ

 

ходомъ

 

икопо-

борческихъ

 

смутъ).

 

И.

 

Д.

 

Андреева.

 

Греческая

 

церковь

 

и

 

римскій

католицизмъ.

 

(Изъ

 

исторіи

 

Грековосточной

 

церкви

 

отъ

 

иаденія

Константинополя,

 

въ

 

1453

 

году,

 

до

 

настоящаго

 

времени).

 

А.

 

П.Ле-

бедева.

 

Отвѣтъ

 

о.

 

протоіерею

 

Мальцеву.

 

(Къ

 

вопросу

 

о

 

старо-

католицизмѣ).

 

А.

 

А.

 

Кщѣева.

 

По

 

Япопіц

 

(записки

 

миссіонера).

Архимандрита

 

Серия.

 

Философскій

 

скиталецъ.

 

Памяти

 

Н.

 

Я.

Грота.

 

П.

 

11.

 

Соколова.

 

Библіографія.

 

Новости

 

литературы

 

по

этикѣ.

 

I.

 

Русская

 

литература —оригинальная

 

и

 

переводная

Н.

 

Г.

 

Городенскаю.

 

Автобіографическія записки

 

Вчсокоиреосвящен-

паго

 

Саввы.

 

Архіепископа

 

Тверского.

 

Протоколы

 

засѣданій

 

Савѣта

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

за

 

1898

 

годъ.

 

Объявленія.

-ом

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

П.

 

И.

 

Оловянишникова

 

Сыновья

въ

 

Ярославлѣ,

 

2-й

 

Гостинный

 

Дворъ.

Имѣется

 

громадный

 

выборъ

 

парчи,

 

готовыхъ

 

священническихъ

облаченій,

 

икоеъ

 

и

 

кіотъ.

Пріемъ

 

заказовъ

 

на

 

ризы

 

для

 

иконъ.

-------------
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КОЛОКОЛЬНЫЕ

 

ЗАВОДЫ

въ

 

Н.-Новгородѣ

 

и

 

Н.-Ломовѣ,

 

Пенэен.

 

губ.,

имѣютъ

 

всегда

 

для

 

продажи

 

готовые

 

колокола

 

при

 

заводахъ,

 

въ

Нижегородской

 

и

 

Симбирской

 

ярмарк.,

 

а

 

также

 

припимаютъ

 

заказы.

Фирма

 

существуешь

 

съ

 

1817

 

года

    

и

  

удостоена

 

медали

 

на

 

Все-

россійской

 

выставкѣ

 

1896

 

года.

—-^шссссж»-*—

                         

1*

   

9

шттш®~жштжтжш

 

шт®щщ

Серапіона

 

Николаевича

 

Забѣнкина
.•■■■■■■

въ

  

г,г.

 

Костроиѣ

 

и

 

КраснослоОодскѣ,

 

Пензенской

 

губ,

припимаютъ

 

заказы

 

на

 

переливку

 

разбитыхъ

 

и

 

отливку

 

вновь

 

цер-

ковныхъ

 

колоколовъразличпаго

 

вѣса

 

и

 

имѣютъ

 

для

 

продажи

 

—

 

гото-

вые.

 

Фирма

 

существуете

 

съ

 

1880

 

г.,

 

имѣетъ

 

массу

 

благодарностей

©тъ

 

заказчиковъ.

   

Съ

 

заказами

 

и

 

справками

   

обращаться

 

въ

 

гор.

Кострому,

 

Забѣпкину.

                       

10

 

— 10

~----------------

Содержание

 

неоффиціальной

 

части:

 

Похвала

 

кресту

 

Христову.

 

(Поуче-

ніе

 

Преосвященнѣйшаго

 

Виссаріона

 

въ

 

праздникъ

 

Воздвиженія,

 

14

 

сен-

тября).

 

Святого

 

Григорія

 

Нисскаго

 

отайнѣ

 

креста.

 

Евангеліе

 

въ

 

Пне-

дѣлю

 

по

 

Питидесятницѣ.

 

Словущее

 

Воскресеніе

 

(13

 

сентября).

 

По-

чему

 

не

 

всѣ

 

пастыри

 

владѣютъ

 

мечемъ

 

духовнымъ?

 

Епархіальная

 

хро-

ника.

 

ПІкольная

 

хроника.

 

Ипоеиархіальныя

 

извѣстія.

 

Прилооісеніе:

 

Ко-

стромскія

 

городскія

 

церкви

 

и

 

монастыри

 

по

 

нисцовымъ

 

книгамъ

 

XYII

 

в.

Стр.

 

25—32.

Редакторы:

 

Ректорь

 

Семинаріи

 

Прот.

 

1.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевг.

:

П^з^бІ_______________ __

 

„„__ ......_____

 

,

          

______

Доав.

 

цензурою.

 

Августа

 

25

 

дня

 

1899

 

г.

            

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

тшюграфіи.
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За

 

новымъ

 

городомъ

 

па

 

площади

 

церковь

 

Воскресенія

 

Хри-

стова

 

древяна

 

клѣцкн,

 

да

 

церковь

 

другая

 

съ

 

трапезою

 

великаго

Христова

 

мучепика

 

и

 

страстотерпца

 

Георгія,

 

26)

 

а

 

въ

 

церквахъ

образы

 

мѣстные

 

и

 

свѣчи

 

и

 

книги

 

и

 

ризы

 

и

 

колокола

 

и

 

всякое

церковное

 

строенье

 

ыірское

 

приходныхъ

 

людей,

 

а

 

церковныхъ

служебниковъ

 

попъ

 

Микита

 

Ѳедоровъ

 

да

 

попъ

 

Еустей

 

Викульевъ,

земли

 

церковпыя

 

съ

 

кладбищемъ

 

въ

 

длину

 

сорокъ

 

восемь

 

саженъ,

поперегъ

 

среди

 

монастыря

 

двадцать

 

одна

 

сажень

 

съ

 

нолсаженью,

а

 

въ

 

широкомъ

 

мѣстѣ

 

отъ

 

города

 

отъ

 

площади

 

двадцать

 

шесть

саженъ,

 

а

 

въ

 

третьемъ

 

мѣстѣ

 

ноперегъ

 

же

 

двадцать

 

двѣ

 

сажени,

да

 

спорпыя

 

земли

 

съ

 

Ѳадіеемъ

 

Блнпихпнымъ

 

двадцать

 

саженъ

съ

 

полсаженыо,

 

поперегъ

 

восемь

 

саженъ.

Въ

 

Никольской

 

улицѣ

 

церковь

 

древяна

 

верхъ

 

шатровой

великого

 

чудотворца

 

Николы

 

словетъ

 

ратной,

 

да

 

церковь

 

другая

съ

 

трапезою

 

Климента

 

папы

 

римскаго

 

и

 

Петра

 

Алексаидрійскаго

 

27)

древяна

 

клѣцки,

 

а

 

въ

 

церквахъ

 

образы

 

мѣстные

 

и

 

свѣчи

 

и

книги

 

и

 

ризы

 

и

 

колокола

 

и

 

всякое

 

церковное

 

строенье

 

мірское

приходныхъ

 

людей,

 

а

 

церковныхъ

 

служебниковъ

 

попъ

 

Аѳонасей

Осиповъ,

 

да

 

дьяконъ.

 

....

 

Оспповъ,

 

а

 

церковпыя

 

земли

 

съ

кладбищемъ

 

и

 

сь

 

дьяконовьшъ

 

дворомъ

 

въ

 

длину

 

нодлѣ

 

Николь-

ской

 

улицы

 

шестьдесятъ

 

девять

 

саженъ,

 

поперегъ

 

и

 

съ

 

поповымъ

дворомъ

 

тридцать

 

семь

 

саженъ,

 

а

 

въ

 

узкомъ

 

мѣстѣ

 

двадцать

 

три

саженя.

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

                                                      

.

26 )

   

Ныпѣ

 

церковь

 

Воскресенская,

 

что

 

на

 

нлощадкѣ.

 

1.

 

Каменная

лѣтняя

 

съ

 

каменного

 

колокольнею

 

сооружена

 

въ

 

1744

 

г.

 

иждивепіемъ

секретаря

 

бывшей

 

Костромской

 

капцеляріи

 

Артемія

 

Иларіонова

 

и

 

при-

ходскихъ

 

людей.

 

Въ

 

ней

 

престолы:

 

во

 

славу

 

Воскресенія

 

Христова

 

и

въ

 

тепломъ

 

(съ

 

правой

 

стороны)

 

цридѣлѣ

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери,

праздновапія

 

явленія

 

Ея

 

иконы

 

Тихвинскія.

 

2.

 

Вмѣсто

 

изстари

 

бывшей

Георгіевской

 

церкви

 

каменная

 

новая

 

зимняя

 

объ

 

одпой

 

главѣ

 

съ

 

трапе-

зою,

 

а

 

подъ

 

ней

 

кладовая

 

палатка,

 

начата

 

построеніемъ

 

въ

 

1772

 

г.

 

и

закончена

 

въ

 

1790

 

году;

 

престолы

 

въ

 

ней:

 

а)

 

въ

 

честь

 

великомучени-

ка

 

Георгія

 

и

 

б)

 

въ

 

честь

 

Иверскіл

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

и-

 

св.

 

бл.

кн.

 

Александра

 

Невскаго.

 

Въ

 

новомъ

 

двухъярусноыъ

 

иконостасѣ

 

по-

мѣщены

 

св.

 

иконы

 

большею

 

частью

 

древнія,

 

частно

 

изъ

 

Воскресенской

церкви,

 

частію

 

изъ

 

прежней

 

деревянной

 

Георгіевской.

 

Подъ

 

папертію

Георгіевской

 

церкви

 

въ

 

1874

 

г.

 

устроена

 

часовня

 

для

 

помѣщенія

 

въ

ней

 

разпыхъ

 

старинныхъ

 

образовъ,

 

принадлежащихъ

 

Воскресенской

церкви.

27 )

   

По

 

древнему

 

преданію,

 

воины

 

Костромскіе,

 

возвратясь

 

изъ

какого-то

 

похода,

 

принесли

 

съ

 

собою

 

икону

 

Святителя

 

Николая

 

и

 

сооруди-

ли

 

храмь

 

подъ

 

пазвапіемъ

 

„Никола

 

Ратной",

 

отчего

 

и

 

самая

 

улица

въ

 

писцовыхъ

 

книгахъ

 

называется»

 

„Никольская

 

Ратнова".

 

Эта

 

церковь

называлась

 

Никольская

 

въ

 

Кузпецахъ

 

или

 

по

 

нростонародію

 

„на

 

лужѣ"
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По

 

Покровской

 

улицѣ

 

па

 

вспольѣ

 

церковь

 

съ

 

трапезою

 

ве-

ликаго

 

чудотворца

 

Николая,

 

да

 

нредѣлъ

 

Живоначальныя

 

Троицы

древяной

 

клѣцки,

 

да

 

мѣсто

 

церковное,

 

церковь

 

была

 

Покроьъ

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

28)

 

а

 

въ

 

церквахъ

 

образы

 

церковные

 

и

свѣчи

 

и

 

книги

 

и

 

ризы

 

и

 

колокола

 

и

 

всякое

 

строенье

 

мірское

приходныхъ

 

людей,

 

а

 

церковныхъ

 

служебниковъ

 

попъ

 

Григорей

Микифоровъ,

 

да

 

дьяконъ

 

Степаиъ

 

Левонтьевъ,

 

церковныя

 

земли

съ

 

кладбищемъ

 

въ

 

длину

 

и

 

съ

 

поповымъ

 

дворомъ

 

подлѣ

 

Покровскія

улицы

 

пятьдесятъ

 

одна

 

сажень,

 

поперегъ

 

двадцать

 

трп

 

сажени,

а

 

За

 

церковнымъ

 

мѣстомъ

 

мѣсто

 

дворовое

 

бѣлое

 

сельское

 

лежитъ

впустѣ

 

бываго

 

попаМпкиты

 

въ

 

длину

 

шестьдесят!,

 

одна

 

сажень,

поперегъ

 

тридцать

 

одпа

 

сажень.

 

Покрова

 

жъ

 

Пресвятой

 

Бого-

родицы

 

и

 

чудотворца

 

Николы

 

но

 

выпискѣ

 

съ

 

кннгъ

 

письма

 

и

мѣры

 

Василья

 

Вельяминова

 

да

 

Паптелея

 

Усова

 

съ

 

товарищи

РД

 

и

 

Р£

 

году

 

за

 

приписыо

 

Венедикта

 

Махова

 

РЛВ

 

году

 

подъ

посадомъ

 

межъ

 

посацкія

 

выпускнын

 

земли

 

церковная

 

Спасъ

сельцо

 

29)

 

на

 

рѣчкѣ

 

на

 

Черной,

 

что

 

была

 

та

 

пустошь

 

за

 

Иваномъ

Полозовымъ,

 

въ

 

ней

 

пашни

 

перелогомъ

 

среднія

 

земли

 

восмь

четь

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

рву

 

потомужъ,

 

тоежъ

 

пѵстоши

 

на

 

рѣчкѣ

 

на

Черной

 

мѣсто

  

мельнишное.

(Игнатова)

 

улица

 

въ

 

кузнецахъ

 

30)

 

Кузмодемьяпская

 

тожъ.

Церковь

 

святыхъ

 

чудотворцевъ

 

безсре^реішпковъ

 

Козмы

 

иДомьяна

по

 

причинѣ

 

топкаго

 

здѣсь

 

мѣста;

 

она

 

сгорѣла

 

въ

 

иожаръ

 

1773

 

года

 

и

мѣсто

 

оставалось

 

впустѣ;здвсь

 

въ

 

1804

 

г.

 

выстроена

 

нынѣгапяя

 

камен-

ная

 

церковь

 

Слаговѣщенская,

 

въ

 

которой

 

и

 

причислены

 

ея

 

прихожане

(см.

 

35

 

иримѣч.)

 

и

 

бывшей

 

Никольской

 

церкви.

 

Фактъ

 

такого

 

перемѣщенія

доказывается

 

существовапіемъ

 

въ

 

этой

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

древня-

го,

 

отличной

 

работы

 

и

 

письма,

 

образа

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца,

 

также

значущимися

 

на

 

доселѣ

 

въ

 

ней

 

сохраняющихся

 

кадылѣ

 

отъ

 

1605

 

г.

 

и

служебникѣ

 

отъ

 

1658

 

г.

 

надписями

 

о

 

томъ,

 

что

 

эти

 

предметы

 

приложены

къ

 

церкви

 

„Николы

 

Ратнова".

28)

 

Здѣсь

 

въ

 

1790

 

г.

 

прихожанами

 

построена

 

каменная

 

церковь

Покровская,

 

что

 

въ

 

Крупеникахъ;

 

придѣлы

 

и

 

колокольня

 

перестроены

въ

 

1843

 

г.

 

иждивепіемъ

 

купца

 

Д.

 

Масленикова.

 

Престоловъ

 

въ

 

ней

три:

 

въ

 

настоящей

 

холодной

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери,

 

нразднованія

Ея

 

Покрова,

 

по

 

правую

 

сторону

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери,

 

празднованія

явленія

 

Ея

 

иконы

 

Казанскія

 

и

 

но

 

лѣвую— во

 

имя

 

свят.

 

Николая

 

и

св.

 

в.

 

м.

 

Димитрія

 

мѵроточиваго.

2в)

 

По

 

плану

 

1755

 

г.

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

причислена

 

пустошь

Сельцо,

 

находящаяся

 

среду

 

выгонной

 

городской

 

земли,

 

послѣ

 

упразднен-

ной

 

приходской

 

церкви,

 

въ

 

которой

 

пустошь

 

земли

 

значится

 

12

 

деся-

тинъ

 

1,200

 

кв.

 

саж.

30)

 

Такое

 

названіе

 

получила

 

«тъ

 

того,

 

что

 

здѣсь

 

имѣли

 

дворы

§стромскіе

   

кузнецы

   

съ

 

семействами,

    

составлявшіе

 

особую

 

слободку.
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древяна

 

вверхъ,

 

да

 

другая

 

съ

 

трапезою

 

древяна

  

клѣцки

 

святыя

Христовы

 

мученицы

 

Парасковеи

 

нарицаемыя

  

Пятницы

 

31),

 

а

 

въ

церквахъ

 

образы

 

мѣстные

 

и

 

свѣчи

   

и

 

книги

 

и

 

ризы

 

и

 

колокола

и

 

всякое

 

церковное

 

строенье

 

мірское

 

приходныхъ

 

людей,

 

а

 

цер-

ковной

 

земли

 

съ

 

кладбищемъ

 

двадцать

 

пять

 

саженъ,

 

а

 

поперегъ

тожъ,

 

а

 

въ

 

узкомъ

 

мѣстѣ

   

двѣнадцать

    

саженъ

 

съ

 

четь,

    

да

 

по

другой

 

сторопѣ

 

улицы

 

отъ

 

города

 

на

 

лѣвѣ

   

церковпыя

 

земли

 

въ

длину

 

......

 

саженъ,

  

поперегъ

    

пять

   

саженъ,

 

а

 

церковпыхъ

служебниковъ

 

попъ

 

Антопъ

 

двора

 

его

 

и

 

огорода

 

въ

 

длину

 

трид-

цать

 

саженъ,

 

поперегъ

 

четырнадцать

 

саженъ,

 

да

 

егожъ

 

прикупна-

го

 

мѣста

 

въ

 

длину

 

восмь

 

саженъ

 

безъ

 

четь,

 

поперегъ

 

шесть

саженъ

 

безъ

 

четь,

 

да

 

попъ

 

Михаило,

 

двора

 

его

 

въ

 

длину

 

двѣнад-

цать

 

саженъ,

 

поперегъ

 

семь

 

саженъ,

 

да

 

огорода

 

егожъ

 

одиннад-

цать

 

саженъ,

 

поперегъ

 

пять

 

саженъ,

 

да

 

церковныя

 

дьяконъ

Ивагако

 

Архпповъ,

 

двора

 

его

 

и

 

съ

 

огородомъ

 

въ

 

длину

 

сорокъ

восемь

 

саженъ,

 

поперегъ

 

во

 

дворѣ

 

восмь

 

саженъ

 

съ

 

четь,

 

а

 

въ

огородѣ

 

поперегъ

 

тридцать

 

одна

 

сажень,

 

а

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

поперегъ

 

въ

 

огородѣ

 

жъ

 

двадцать

 

двѣ

 

сажени,

 

а

 

въ

 

третьемъ

мѣстѣ

 

поперегъ

 

же

 

шестнадцать

 

саженъ.

Въ

 

Кирнишиой

 

въ

 

Камепшиковой

 

слободкѣ

 

32)

 

церковь

древяна,

 

верхъ

 

шатровой,

 

во

 

имя

 

святого

 

священномученика

 

Власія

ецискупа,

 

да

 

церковь

 

другая

 

съ

 

трапезою

 

древяна

 

клѣцки

 

велико-.

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

                                                                                                                                     

■'...'..

существовавшую

 

далѣе

 

половины

 

ХУШ

 

вѣка,

 

когда

 

наииенованіе

 

слобод-

ки

 

прекратилось.

31)

  

Нынѣ

 

Вогородицкая,

 

что

 

въ

 

Кузнецахъ,

 

чаще

 

всего

 

называемая

Космодаміанская

 

въ

 

Кузнецахъ.

 

О

 

времени

 

построенія

 

нынѣшней

 

камен-

ной

 

церкви

 

не

 

сохранилось

 

никакихъ

 

свѣдѣпій;

 

придѣльные

 

же

 

храмы

и

 

колокольня

 

построены

 

въ

 

181 2

 

г.

 

прихожанами.

 

Престоловъ

 

въ

 

ней

три:

 

въ

 

настоящей-холодной

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери,

 

праздновапія

Ея

 

иконы

 

Смоленскія

 

и

 

въ

 

честь

 

св.

 

благ,

 

князя

 

Ѳеодора

 

и

 

чадъ

 

его

Давида

 

и

 

Константина

 

ярославскихъ

 

чудотворцевъ;

 

въ

 

тепломъ

 

при-

дѣлѣ

 

съ

 

правой

 

стороны— въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери,

 

празднованія

 

Ея

иконы

 

Боголгобскія,

 

и

 

въ

 

лѣвомъ

 

придѣлѣ

 

въ

 

честь

 

св.

 

Косьмы

 

и

 

Даміана

безсребренниковъ

 

и

 

святыхъ

 

Петра,

 

и

 

Алексія

 

и

 

Іоны

 

московскихъ

чудотворцевъ.

32)

  

Въ

 

этой

 

слободкѣ

 

уже

 

со

 

временъцаря

 

Іоанна

 

Грознаго

 

имѣли

жительство

 

кирпичники

 

и

 

каменыцики,

 

производившіе

 

въ

 

Москвѣ

камепныя

 

царскія

 

строенія.

 

Слободка

 

существовала

 

у

 

главной

 

улицы,

идучи

 

къ

 

убогому

 

дому

 

(находившемуся

 

на

 

сѣверъ

 

отъ

 

города

 

къ

 

рѣчкѣ

Запруднѣ,

 

въ

 

иѣсколькихъ

 

саженяхъ

 

отъ

 

нынѣшпяго

 

Крестовоздвижен-

скаго

 

кладбища)

 

въ

 

смежности

 

съ

 

землями

 

церквей

 

св.

 

Власія

 

и

 

Тихона

чудотворца,

 

съ

 

дворовыми

 

и

 

огородными

 

землями

 

Костромскихъ

 

купцовъ.

По

 

новому

 

плану

 

1781

 

г.

 

кирпичная

 

слободка

 

къ

 

существованію

 

не

предположена

 

и

 

назначена

 

одна

 

только

 

кирпичпая

 

улица.
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го

 

чудотворца

 

Николы,

 

33)

 

а

 

въ

 

церквахъ

 

образа

 

мѣстные

 

и

 

свѣчи

и

 

книги

 

и

 

ризы

 

и

 

колокола

 

и

 

всякое

 

церковное

 

строенье

 

госу-

дарево,

 

да

 

попа

 

Алексѣя,

 

а

 

церковныхъ

 

служебниковъ

 

попъ

Алексѣй,

 

да

 

церковной

 

дьячокъ

 

Гаврилко

 

Самойлова.,

 

а

 

церковный

земли

 

и

 

съ

 

кладбищемъ

 

и

 

съ

 

поповымъ

 

и

 

съ

 

дьяконовымъ

 

дворы

въ

 

длину

 

гаестьдеслтъ

 

девять

 

саженъ,

 

поперегъ

 

сорокъ

 

одна

 

сажень,

да

 

на

 

той

 

же

 

монастырской

 

землѣ

 

на

 

власьевской

 

двадцать

 

девять

келей,

 

а

 

въ

 

нихъ

 

живутъ

 

нищіе,

 

питаются

 

отъ

 

церкви

 

Божіи,

 

да

огороду

 

власьевскаго

 

попа

 

Алексѣя,да

 

племянника

 

его

 

Гаврилки

Самойлова

 

въ

 

длину

 

восемьдесятъ

 

три

 

сажени

 

съ

 

половиною,

поперегъ

 

двадцать

 

четыре

 

сежени.

По

 

Глазовѣ

 

улпцѣ

 

церковь

 

древяна

 

клѣцки

 

Лазорево воскре-

сеніе,

 

да

 

предѣлъ

 

Тихона

 

чудотворца,

 

да

 

церкор.ь

 

другая

 

съ

трапезою

 

Входъ

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

34)

 

а

 

въ

 

церквахъ

 

bopabti

 

мѣстные

и

 

свѣчи

 

и

 

книги

 

и

 

ризы

 

и

 

колокола

 

и

 

всякое

 

церко-люе

 

строенье

мірское

 

приходныхъ

 

людей,

 

а

 

церковнаго

 

причету

 

покъ

 

Аоонасей

Ѳедоровъ,

 

а

 

церковныя

 

земли

 

и

 

съ

 

поповымъ

 

дворомъ

 

въ

 

длину

нятьдесятъ

 

саженъ,

 

поперегъ

 

двадцать

 

шесть

 

ёажепі,

 

да

 

па

церковной

 

землѣ

 

двѣ

 

кельи,

 

а

 

въ

 

нихъ

 

живутъ

 

вдова;!

 

попадья

Овдотьица

 

съ

 

сыномъсъОсипкомъ,

 

да

 

бобыль

 

Богдашкохолщеш^къ,

да

 

церковныя

 

жъ

 

земли

 

лежитъ

 

впустѣ

 

восемьдесят

 

одна

сажень,

 

поперегъ

 

двадцать

 

пять

 

сажень,

 

владѣетъ

 

тою

 

землею

по

 

старинѣ

 

вдовая

 

Васильевская

 

попадья

 

Овдотья

 

съ

 

сыноиъ

 

съ

Осипкомъ.

У

 

новаго

 

города

 

противъ

 

Благовѣщенскихъ

 

воротъ

 

церковь

Благовѣщеніе

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

да

 

два

 

предѣла

 

Введеніе

святыя

 

Богородицы,

 

да

 

великаго

 

чудотворца

 

Николы

 

ЗБ)

 

древяна

клѣцки

 

съ

   

трапезою,

 

а

 

въ

   

церкви

 

образы

 

мѣстные

 

и

 

свѣчи

   

и

33 )

 

Нынѣ

 

здѣсь

 

Власъевская

 

церковь, — каменная

 

двухъэтажная

построена

 

въ

 

1805

 

г.

 

нрихожапами.

 

Въ

 

верхпей

 

настоящей

 

нрестолъ

въ

 

честь

 

свящепномученикаВласія

 

епископа

 

Севастійскаго;

 

въ

 

нижней—

тт

                           

14-
во

 

имя

 

св.

 

Николая

 

Мирликшскаго

 

чудотворца.

31)

 

Церкви

 

эти

 

нынѣ

 

не

 

существуютъ

 

и

 

свѣдѣній

 

о

 

нихъ

 

не

 

со-

хранилось.

35)

 

Эта

 

церковь

 

сгорѣла

 

въ

 

1712

 

году.

 

Вскорѣ

 

устроены

 

были

деревянная

 

же

 

и

 

небольшая

 

теплая

 

каменнпя

 

съ

 

деревянпою

 

коло-

кольпею

 

и

 

безъ

 

придѣловъ;

 

первая

 

истреблена

 

ргнемъ

 

въ

 

пожарт.

1773

 

г.,

 

у

 

послѣдней

 

тогда

 

сгорѣли

 

крыша

 

и

 

потолокъ,

 

но

 

послѣ

 

по-

правки

 

въ

 

ней

 

совершалось

 

нѣкоторое

 

время

 

богослуженіе.

 

Согласно

новому

 

илапу

 

наг.

 

Кострому

 

церковь

 

эта

 

еще

 

въ

 

1780

 

г.

 

была

 

духовнымъ

пачальствомъ

 

предположена

 

къ

 

перемѣщепію

 

па

 

лежавшее

 

впустѣ

 

мѣ-

сто

 

послѣ

 

сгорѣвшей

 

Никольской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

Кузнецахъ,

 

дѣйстви-

тельно

 

же

 

перемѣщепа

 

вь

 

1804

 

г.,

   

когда

 

устроена

 

здѣсь

 

и

 

камепная
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книги

 

и

 

ризы

 

и

 

колокола

 

и

 

всякое

 

церковное

 

строенье

 

мірское

приходныхъ

 

людей,

 

а

 

церковныхъ

 

служебниковъ

 

попъ

 

Григорей

Алексѣевъ

 

сынъ,

 

да

 

вдовой

 

попъ

 

Алексѣй,

 

да

 

дьякоиъ

 

Петръ

Алексѣевъ

 

сынъ,

 

а

 

церковной

 

земли

 

съ

 

кладбнщемъ

 

въ

 

длину

двадцать

 

восмь

 

саженъ,

 

иоперегъ

 

двадцать

 

три

 

сажени,

 

а

 

въ

узкомъ

 

мѣста

 

отъ

 

города

 

восмь

 

саженъ

 

съ

 

полсаліеныо,

 

да

 

цер-

ковной

 

же

 

благовѣщенской

 

земли

 

идучи

 

къ

 

городу

 

въ

 

благовѣщен-

скія

 

ворота

 

па

 

лѣвѣ

 

въ

 

длину

 

двадцать

 

саженъ,

 

поперегъ

 

семь

саженъ

 

съ

 

четью,

 

да

 

тоежъ

 

благовѣщенской

 

церковной

 

земли

по

 

другую

 

сторону

 

за

 

монастыремъ

 

къ

 

Иванову

 

двору

 

Тпханова

въ

 

длину

 

по

 

улицѣ

 

осмнадцать

 

саженъ,

 

поперегъ

 

девятнадцать

саженъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нереулкомъ

 

въ

 

Стрѣлину

 

улицу'

 

поперегъ

пятнадцать

 

саженъ,

 

а

 

живетъ

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ

 

попъ

 

Григорей,

 

да

дьяконскаго

 

двора

 

и

 

съ

 

огородомъ

 

въ

 

длину

 

тридцать

 

четыре

сажени,

  

поперегъ

 

девять

 

саженъ.

Церковь

 

съ

 

трапезою

 

страстотерпца

 

Христова

 

Димптрея

Селунскаго

 

чудотворца,

 

да

 

предѣлъ

 

цреподобнаго

 

чудотворца

Сергія

 

86)

 

древяна

 

клѣцки,

 

въ

 

церкви

 

образы

 

мѣстные

 

и

 

свѣчи

и

 

книги

 

и

 

ризы

 

и

 

колокола

 

и

 

всякое

 

церковное

 

строенье

 

ыірское

приходныхъ

 

людей,

 

церковныхъ

 

служебниковъ

 

попъ

 

Степанъ

Григорьевъ,

 

а

 

церковныя

 

земли

 

и

 

съ

 

кладбищемъ

 

и

 

съ

 

поповымъ

дворомъ

 

въ

 

длину

 

двадцать

 

пять

 

саженъ,

 

поперегъ

 

двадцать

 

три

сажени,

 

да

 

на

 

церковной

 

же

 

землѣ

 

три

 

кельи,

 

а

 

въ

 

нихъ

 

живутъ

пищіе,

 

питаются

 

отъ

 

церкви

 

Божіи

 

Христовымъ

 

именемъ,

 

да

тоежъ

 

церковныя

 

земли

 

по

 

сказкѣ

 

Степана

 

попа

 

подъ

 

Ѳеодоровымъ

дворомъ

 

Щапихиной

 

вдовы

 

тридцать

 

саженъ,

 

поперегъ

 

двѣ

 

сажени,

а

 

Ѳедоръ

 

Щапихинъ

 

сказалъ

 

всего

 

де

   

у

 

него

 

церковныя

 

земли

нодъ

 

избою

 

двѣ

 

сажени

 

въ

 

длину,

 

а

 

поперегъ

 

тожъ.

•

 

■■

Въ

 

Златоустенской

 

улицѣ

 

въ

 

Кузнецахъ

 

церковь

 

ружная

 

съ

трапезою

 

древяна

 

клѣцки

 

святыхъ

 

мѵченикъ

 

Флора

 

н

 

Лавра,

 

да

■.'-'■

высокая

 

колокольня,

 

начатая

 

строеніемъ

 

въ

 

1790

 

году.

 

Земля

 

послѣ

прежней

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

отошла

 

частію

 

подъ

 

корпусъ

 

нрисут-

ственныхъ

 

мѣстъ,

 

бывшее

 

же

 

пространство

 

ея

 

вошло

 

въ

 

черту

 

Сусанип-

ской

 

площади;

 

за

 

тѣмъ

 

на

 

оставшейся

 

пустопорожней

 

землѣ

 

по

 

лицу

площади

 

выстроенъ

 

каменпый

 

двухъ-этажпый

 

домъ,

 

доныпѣ

 

припосящій

доходъ

 

въ

 

пользу

 

Благовѣщенской

 

церкви.

 

Въ

 

этой

 

церкви

 

престолъ

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери,

 

праздновапія

 

Ея

 

Благопѣщепія,

 

въ

 

правомъ

придѣлѣ

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая

 

архіел.

 

Мирликійскаго

 

и

 

въ

 

лѣвомъ

 

во

имя

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго.

зв)

 

Эта

 

церковь

 

нынѣ

 

не

 

существуетъ;

 

она

 

причислена

 

къ

 

Злато-

устовской.
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мѣсто

 

церковное

 

Іоанна

 

Златоустаго,

 

37 )

 

а

 

въ

 

церкви

 

образы

мѣстные

 

и

 

свѣчи

 

и

 

книги

 

и

 

ризы

 

и

 

колокола

 

и

 

всякое

 

церковное

строенье

 

государя

 

царя

 

л

 

великаго

 

князя

 

Михаила

 

Ѳедоровича

всея

 

русіи

 

и

 

попово

 

іі

 

приходныхъ

 

людей,

 

а

 

церковныхъ

 

служеб-

никовъ

 

попъ

 

Огаѳопикъ

 

Аѳопасьевъ

 

сынъ,

 

а

 

земли

 

церковныя

и

 

съ

 

кладбищемъ

 

въ

 

длину

 

пятьдесятъ

 

одна

 

сажень

 

съ

 

полсажепью,

поперегъ

 

въ

 

широкомъ

 

мѣстѣ

 

тридцать

 

двѣ

 

сажени,

 

а

 

въ

 

узкомъ

мѣстѣ

 

девятнадцать

 

саженъ,

 

попова

 

двора

 

въ

 

длину

 

и

 

съогородомъ

сорокъ

 

четыре

 

сажени,

 

поперегъ

 

осмнадцать

 

сажень

 

да

 

вдовой

.Яковлевской

 

попадьи

 

Марьина

 

двора

 

восемь

 

саженъ

 

съ

 

полсажепью,

въ

 

огородъ

 

поперегъ

 

семнадцать

 

саженъ.

У

 

Богоявленскихъ

 

у

 

святыхъ

 

воротъ

 

церковь

 

ружная

 

Покрова

Пресвятыя

 

Богородицы

 

древяна

 

клѣцки,

 

да

 

церковь

 

другая

 

съ

трапезою

 

великаго

 

Христова

 

мученика

 

Власья

 

38)

 

древяна

 

клѣцки,

а

 

въ

 

церквахъ

 

образы

 

мѣстные

 

п

 

свѣчи

 

и

 

книги

 

и

 

ризы

 

и

 

колокола

и

 

всякое

 

церковное

 

строенье

 

попа

 

Ѳирса,

 

да

 

сына

 

его

 

Іоны,

 

а

церковныхъ

 

служебниковъ

 

попъ

 

Іона,

 

да

 

вдовой

 

попъ

 

Ѳирсъ

Савиновъ,

 

а

 

церковныя

 

земли

 

съ

 

кладбищемъ

 

въ

 

длину

 

шестнад-

цать

 

саженъ,

 

поперегъ

 

пятнадцать

 

саженъ,

 

а

 

въ

 

узкомъ

 

мѣстѣ

въ

 

длину

 

жъ

 

девять

 

саженъ

 

съ

 

четью,

 

попова

 

двора

 

и

 

съ

 

огородомъ

въ

 

длину

 

двадцать

 

восмь

 

саженъ,

 

а

 

поперегъ

 

двѣнадцать

 

саженъ,

а

 

въ

 

узкомъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

огородѣ

 

девять

 

саженъ.

За

 

Богоявленскимъ

 

монастыремъ

 

въ

 

Троицкомъ

 

переулкѣ

церковь

 

съ

 

трапезою

 

Введеніе

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

древяна

клѣцки,

 

да

 

мѣсто

 

церковное

 

Троицы

 

Живоначальныя,

 

39)

 

а

 

въ

церкви

 

образы

 

мѣстные

 

и

  

свѣчи

  

и

  

книги

  

и

 

ризы

 

и

   

колокола

 

и

_______________

                                                   

•;

.

 

.

 

■

                                   

сляб

 

d

            

■

 

. П ■

   

■

  

■■■

 

■

  

■

")

 

Нынѣ

 

Златоустовская

 

церковь.

 

Каменный

 

одноэтажный

 

храмъ

по

 

обветшаніи

 

прежняго

 

деревяпнаго

 

построенъ

 

въ

 

1753

 

г.

 

иждивені-

емъ

 

Костр.

 

купца

 

И.

 

С.

 

Аравина,

 

а

 

два

 

теплые

 

придѣла

 

каменпые

 

въ

1792

 

г.

 

купцами

 

А.,

 

И.,

 

М.

 

и

 

Д.

 

Дурыгиными.

 

іірестоловъ

 

въ

 

ней

 

три:

въ

 

настоящей-холодной

 

въ

 

честь

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

въ

 

тепломъ

правомъ

 

придѣлѣ

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери,

 

иразднованія

 

явленія

 

Ея

иконы

 

Тихвинскія,

 

и

 

въ

 

лѣвоыъ

 

придѣлѣ —во

 

имя

 

св.

 

в.

 

м.

 

Димитрія

мтроточиваго

 

и

 

св.

 

в.

 

м.

 

Флора

 

и

 

Лавра.

38 )

 

Вмѣсто

 

этой

 

невдалекѣ

 

построена

 

каменная

 

Покровская

(Сѳргіевская

 

тожъ)

 

въ

 

Полянской

 

слободѣ

 

въ

 

1742

 

году.

 

Престоловъ

въ

 

ней

 

три;

 

въ

 

настоящей-холодной

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери,

 

празднова-

нія

 

Ея

 

Покрова,

 

въ

 

теплой

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

во

 

имя

 

иреп.

 

Сергія

Радопежскаго

 

чудотворца

 

и

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ—во

 

имя

 

царевича

 

св.

Димитрія

 

Московскаго.

:19)

 

Нынѣ

 

Троицкая,

 

каменная

 

построена

 

въ

 

1650

 

г.

 

Костромскимъ

купцомъ

 

Ил.

 

Ностниковымъ.

 

Въ

 

не'"!

 

престолъ

 

въ

 

честь

 

Вожіей

 

Матери,

праздпованія

 

Введенія

 

Ея

 

во

 

храмъ

 

Іерусалимскій

 

и

 

на

 

правой

 

сторонѣ
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всякое

 

церковное

 

строенье

 

мірское

 

приходныхъ

 

людей,

 

а

 

цер-

ковныхъ

 

служебниковъ

 

попъ

 

Петръ

 

Микитинъ

 

сынъ

 

прозвище

Богдапъ,

 

да

 

попъ

 

Иванъ

 

Артемьевъ

 

сынъ

 

да

 

дьяконъ

 

Василей

Петровъ,

 

а

 

земли

 

церковныя

 

и

 

съ

 

кладбищемъ

 

въ

 

длину

 

пять-

десятъ

 

саженъ,

 

поперегъ

 

тридцать

 

одна

 

сажень,

 

а

 

въ

 

узкомъ

мѣстѣ

 

двадцать

 

три

 

сажени

 

съ

 

иолсаженью,

 

а

 

на

 

церковной

землѣ

 

девятнадцать

 

келей,

 

а

 

въ

 

нихъ

 

живутъ

 

нищіе,

 

питаются

отъ

 

церкви

 

Божіи.

 

Попова

 

двора

 

Иванова

 

и

 

съ

 

огородомъ

 

въ

длину

 

сорокъ

 

одна

 

сажепь,

 

поперегъ

 

десять

 

саженъ,

 

да

 

у

 

него

въ

 

огородѣ

 

черныя

 

земли,

 

бывало

 

кишки

 

сапожные,

 

въ

 

длину

сорокъ

 

одна

 

сажепь,

 

поперегъ

 

десять

 

саженъ,

 

да

 

попова

 

жъ

двора

 

Богданова

 

и

 

съ

 

огородомъ

 

братомъ

 

его

 

съ

 

дьякономъ

 

съ

Лукою

 

въ

 

длину

 

девяносто

 

саженъ,

 

поперегъ

 

во

 

дворѣ

 

пятнад-

цать

 

саженъ

 

безъ

 

чети,

 

а

 

въ

 

огородѣ

 

десять

 

саженъ,

 

да

 

въ

огородѣ

 

жъ

 

въ

 

узкомъ

 

мѣстѣ

 

поперегъ

 

семь

 

саженъ,

 

а

 

сказали

выборные

 

люди

 

Иванъ

 

Грудца

 

съ

 

товарищи,

 

что

 

мѣсто

 

бывало

бѣлое

 

земскаго

 

подьячего

 

Истомки

 

Кузмина,

 

да

 

къ

 

попоьу

 

къ

Богданову

 

двору

 

съ

 

братомъ

 

съ

 

Лукою

 

пригорожено

 

четь

 

земли

два

 

мѣста

 

посацскіе

 

въ

 

длину

 

сорокъ

 

три

 

сажени,

 

а

 

поперегъ

десять,

 

а

 

чьи

 

такіе

 

тѣмѣста

 

бывали,

 

того

 

выборные

 

люди

 

сказать

не

 

упомнятъ.

Посторонь

 

Богоявленскаго

 

монастыря

 

монастырь

 

Вознесен-

ской

 

ружной,

 

а

 

въ

 

немъ

 

церковь

 

преподобпаго

 

Варламія

 

Новго-

родская

 

чудотворца,

 

да

 

мѣсто

 

церковное, а

 

церковь

 

была

 

Возне-

сете

 

Господа

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

40)

 

а

 

въ

церкви

 

образы

 

мѣстные

 

и

 

книги

 

и

 

ризы

 

и

 

колокола

 

и

 

всякое

церковное

 

строенье

 

государево

 

царя

 

и

 

великого

 

князя

 

Михаила

Ѳедоровнча

 

всея

 

русін,

 

а

 

церковныхъ

 

служебниковъ

 

поиъ

 

черной

Деонисъ,

 

да

 

три

 

черноризца,

 

а

 

церковныя

 

земли

 

съ

 

кладбищемъ

■ ___________________________________________________ ■

нридѣлъ

 

въ

 

чесгь

 

благ.

 

и.

 

князя

 

Александра

 

Невскаго.

 

При

 

этой

церкви

 

другая

 

каменная

 

построена

 

въ

 

178G

 

г.

 

прихожанами;

 

въ

 

холод-

ной

 

церкви

 

црестолъ

 

во

 

славу

 

Пресвятыя

 

Троицы

 

и

 

ио

 

правую

 

сторону

иридѣлт,

 

въ

 

честь

 

нрен.

 

Иларіона

 

Новаго.

40 )

 

Этотъ

 

монастырь,

 

занимавшій

 

мѣстп

 

нынѣшпей

 

2-й

 

Коистан-

тиновской

 

полицейской

 

части,

 

ве

 

существует

 

ь

 

и

 

когда

 

уничтожеиъ,

 

не-

извѣстно.

 

По

 

закрытіи

 

обители

 

церковь

 

деревяниая

 

оставалась

 

при-

ходскою

 

даже

 

до

 

1779

 

года,

 

когда

 

упразднена

 

и

 

приписана

 

къ

 

Царе

константиновской

 

церкви

 

со

 

всею

 

утварію,

 

церковпою

 

землею

 

„и

 

съ

нрихожаны

 

ио

 

малоприходству".

 

Въ

 

1788

 

г.

 

эта

 

церковь

 

отдана

 

город-

скому

 

обществу

 

и

 

перенесена

 

имъ

 

на

 

новоотведепное

 

вмѣсто

 

Лазаревска-

т

 

кладбища

 

за

 

городскою

 

чертою

 

между

 

Безъимяниымъ

 

ручьемъ

 

и

Черною

 

рѣчкою

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

ныпѣ

 

Лазаревское

 

кладбище.
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подъ

 

монастыремъ

 

и

 

подъ

 

кельями

 

въ

 

длину

 

сорокъ

 

двѣ

 

сажени

съ

 

полсаженыо,

 

поперегъ

 

двадцать

 

пять

 

саженъ.

Церковь

 

съ

 

трапезою

 

преподобнаго

 

чудотворца

 

Онтонія

древяна

 

клѣцки,

 

да

 

придѣлъ

 

царя

 

Константина,

 

да

 

мѣсто

 

цер-

ковное,

 

церковь

 

была

 

Рождество

 

Христово,

 

41)

 

а

 

въ

 

церкви

 

образы

мѣстпые

 

и

 

свѣчи

 

и

 

ризы

 

и

 

книги

 

и

 

колокола

 

и

 

всякое

 

церковное

строенье

 

государево

 

и

 

попа

 

Павла,

 

а

 

церковныхъ

 

служебниковъ

попъ

 

Артемонъ

 

Ивановъ,

 

а

 

церковныя

 

земли

 

съ

 

кладбищемъ

 

въ

длпну

 

тридцать

 

три

 

сажени

 

съ

 

полчетвертыо,

 

а

 

поперегъ

 

тожъ,

а

 

на

 

церковной

 

землѣ

 

въ

 

той

 

же

 

мѣрѣ

 

одиннадцать

 

келей,

 

а

 

въ

нихъ

 

живутъ

 

нищіе,

 

питаются

 

отъ

 

церкви

 

Божіи.

 

Попова

 

дора

 

въ

длину

 

тридцать

 

восмь

 

саженъ,

 

поперегъ

 

одиннадцать

 

саженъ,

 

да

тоежъ

 

церковпыя

 

поповскія

 

дворовыя

 

земли

 

владѣетъ

 

вдова

Матрена

 

Григорьевская

 

жена

 

Деревнина

 

пригородила

 

въ

 

огородъ

и

 

во

 

дворъ

 

въ

 

длину

 

тридцать

 

восмь

 

саженъ,

 

поперегъ

 

десять

саженъ

 

и

 

вдовѣ

 

Матренкѣ

 

той

 

Григорьевской

 

землю

 

велѣно

отгородить.

На

 

Сулѣ

 

церковь

 

Рождество

 

Христово

 

да

 

церковь

 

другая

съ

 

трапезою

 

соборъ

 

Михаила

 

Архангела,

 

* 2)

 

древяна

 

клѣцки,

 

а

въ

    

церквахъ

 

образы

 

мѣстные

 

и

 

свѣчи

 

и

 

книги

 

и

 

ризы

 

и

 

колокола

41)

 

Нынѣ

 

Цареконстантиновская

 

церковь.

 

При

 

Антоніевской

 

церкви

было

 

пустое

 

мѣсто

 

послѣ

 

бывшей

 

церкви

 

Рождества

 

Христова,

 

о

 

кото-

рой,

 

равно

 

и

 

объ

 

уничтоженіи

 

первой,

 

не

 

сохранилось

 

свѣдѣній.

 

По

вѣроятности,

 

она

 

находилось

 

вблизи

 

нынѣшней

 

Цареконстантиновской

церкви

 

и

 

ея

 

то

 

немногочисленные

 

прихожане

 

въ

 

1762

 

г.

 

построили

деревянную

 

церковь

 

(разобрана

 

въ

 

1807

 

г.)

 

Константиновскую

 

съ

 

коло-

кольнею.

 

Къ

 

этой

 

нослѣ

 

пожара

 

въ

 

1773

 

г.

 

присоединена

 

со

 

всею

утварью,

 

находившаяся

 

но

 

предапію

 

въ

 

60

 

саженяхъ

 

отъ

 

нынѣшней

церкви

 

на

 

югозападъ,

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Живоноснаго

 

Источника

 

Пресв.

Богородицы,

 

мѣстпый

 

храмовой

 

образъ

 

которой

 

доселѣ

 

сохраняется

 

и

 

ему

ежегодно

 

праздпуется

 

въ

 

Пятокъ

 

Пасхи.

 

Ныпѣшнял

 

каменная

 

церковь

съ

 

колокольнею

 

начата

 

строеніемъ

 

въ

 

1795

 

г.

 

купцами

 

Ѳ.,

 

Г.

 

и

 

К.

Рыльцовыми

 

и

 

прихожанами.

 

Въ

 

настоящей-холодной

 

престолъ

 

въ

 

честь

Рождества

 

ІІресв.

 

Богородицы

 

освященъ

 

въ

 

1811

 

году.

 

Въ

 

1853

 

году

выстроены

 

два

 

повые

 

иридѣла:

 

правый

 

во

 

славу

 

Живоноснаго

 

Источни-

ка

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

лѣвый— во

 

имя

 

равноапостольныхъ

 

Константина

и

 

Елены

 

и

 

св.

 

священномученика

 

Антипы

 

Пергама

   

Асійскаго.

і2)

 

Ныпѣ

 

Христорождественская

 

церковь.

 

Изъ

 

упоминаемыхъ

 

двухъ

деревяаныхъ

 

храмовъ

 

церковь

 

арх.

 

Михаила

 

упразднена

 

и

 

присоединена

къ

 

Рождественской,

 

въ

 

которой

 

доселѣ

 

сохраняется

 

отличной

 

греческой

работы

 

мѣстный

 

образъ

 

св.

 

арх.

 

Михаила.

 

За

 

древность

 

этой

 

церкви

свидѣтельствуетъ

 

а)

 

вырытая

 

при

 

передѣлкѣ

 

алтаря

 

продолговатая

 

над-

гробная

 

плита

 

съ

 

высѣченными

 

словами

 

отъ

 

1605

 

г.;

 

б)

 

напрестольное

евангеліе

 

съ

 

обозначеніемъ

 

но

 

листамъ:

 

„7137

 

(1629)

 

г.

 

приложено

нанрестольное

 

евангеліе

 

въ

  

домъ

   

Рождества

 

Христова

    

и

 

архангела


