
1-го

 

СЕНТЯБРЯ 1896

 

ГОДА.

г'«

ШРХІШНЫА Ы>1

 

ѵ. '

Выходятъ

 

1

 

и

 

15

 

чи-

селъ.

 

Цѣна

 

за

 

годъ

5

 

рублей; отдѣльно
25

 

коп.

 

за

 

номеръ.

Годъ

 

X. Адресъ:

 

Кострома,
въ

 

Редакцію

 

Кост-
ромскихъЕпархіаль-
ныхъ

 

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

ооыквов.

 

строку

 

за

 

одпнъ

 

разъ,

 

по

 

10

 

коп.

за

 

два

 

и

  

болѣе

 

раза.
)<іОВй

ОТДМЪ

 

.1.

 

ЧАСТЬ

 

ОФШИЦІАЛЬНАЯ.
л

Отъ

 

Коетромекого

 

епархіальнаго

 

учящнаго

 

еэвѣта.

 

3S
Епархіальный

 

училищный

 

совѣтъ,

 

объявленіемъ

 

въ

 

№

 

7 — 8

Епархіальпыхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

текущій

 

годъ,

 

предппсывалъ

 

быв-

шимъ

 

окружнымъ

 

паблюдателямъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

епархіи,

между

 

прочимъ,

 

чтобы

 

они

 

составили

 

обстоятельные

 

и

 

добросо-

вѣстные

 

отчеты

 

о

 

состояніи

 

подвѣдомственныхъ

 

школъ

 

за

 

189 5/<5

учебный

 

годъ

 

и

 

представили

 

въ

 

обычное

 

время

 

въ

 

подлежащія

уѣздныя

 

отдѣленія

 

совѣта,

 

независимо

 

отъ

 

того,

 

будутъ

 

или

 

не

будутъ

 

утверждены

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

уѣздные

 

наблюдатели.

Между

 

тѣмъ

 

нѣкоторыя

 

отдѣленія

 

жалуются,

 

что.

 

не

 

всѣ

 

о. о.

 

на^

блюдатели

 

представили

 

въ

 

нихъ

 

таковые

 

отчеты

 

и,

 

желая

 

быть

исправными,

 

по

 

скольку

 

ихъ

 

касается,

 

представляютъ

 

свои

 

отче^

ты

 

безъ

 

паблюдательскихъ

 

•отчетовъ.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

и

 

въ

 

со-

вѣтъ

 

лишь

 

24

 

наблюдателя,

 

изъ

 

65-ти,

 

представили

 

установлен-

ный

 

вѣ домости

 

о

 

школахъ

 

своего

 

округа.

 

Отъ

 

таковой

 

неисправ-
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~~

    

.

   

-вчавтшо

 

oi-i
ности

 

о.о.

 

наблюдателей

 

естественно

 

являются

 

неточности

 

и

 

про-

бѣлы

 

въ

 

отчетахъ

 

отдѣленій,

 

которыя

 

могутъ

 

войти

 

и

 

въ-

 

отчетъ

совѣта,

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

замедлится

 

составленіе

 

онаго.

 

Въ

 

_

виду

 

сего

 

епархіальный

 

училищный

 

совѣтъ,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

Преосвященства,

 

хотя

 

уѣздные

 

наблюдатели

 

и

 

утверждены

 

уже,

вторично

 

напоминаегъ

 

бывшимъ

 

окружнымъ

 

наблюдателямъ,

 

что-

бы

 

немедленно

 

представили

 

въ

 

совѣтъ

 

и

 

отдѣленія

 

требуемые

отчеты

 

о

 

школахъ,

 

предупреждая

 

при

 

этомъ,

 

что

 

въ

 

противномъ

случаѣ

 

о

 

неисправныхъ

 

будетъ

 

доложено

 

епархіальному

 

начальству.

■м

 

Чмш

При

 

УстьнейСКОЙ

 

церк.-прих.

 

школѣ

 

Макарьев.

 

уѣзда

 

съ

 

на-

чала

 

189 6Д

 

учебеаго

 

года

 

свободна

 

вакансія

 

учителя

 

съ

 

жало-

ванъемъ

 

120

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Съ

 

просьбами

 

объ

 

опредѣленіи

 

на

 

эту

должность

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

въ

 

Макарьевское

 

уѣздное

 

отдѣ-

леніе

 

Костромского

 

ел.

 

училпщнаго

 

совѣта.

 

Почт,

 

адресъ:

 

г.

 

Ма-

карьевъ,

 

на

 

Унжѣ.

ЧЛІАІИ- ——

       

dF

Извлечете

 

изъ

 

отчета

 

комитета

 

по

 

сооружению

 

правосл.

 

храма

у

 

подножія

 

Балканъ,

 

по

 

31

 

декабря

 

1895

 

г.

Къ

  

1-му

 

января

 

1895

 

г.

 

въ

 

капиталахъ

 

комитета

 

состояло:

а)

 

процентными

 

бумагами

 

620875

 

р.;

    

б)

 

наличными

   

113

 

руб.

16

 

7-2

 

к.—итого

 

620988

 

р.

   

1б7а

 

к.

Къ

 

нимъ

 

въ

 

1895

 

г.

 

поступило:

 

пожертвованій

 

240

 

руб.

64

 

к.;

 

%

 

28013

 

руб.

 

24

 

коп.;

 

5%

 

куп.

 

налога,

 

полученнаго

обратно,

 

756

 

руб.

 

53

 

коп.;

 

4%

 

свидѣтельствъ

 

Госуд.

 

ренты

 

на

44800

 

р.;

 

таковыхъ

 

же

 

свидѣтельствъ

 

въ

 

обмѣнъ

 

на

 

4%

 

обли-

гации

 

I

 

и

 

IV

 

вн.

 

займовъ

 

на

 

400

 

р.;

 

изъ

 

Госуд.

 

банка

 

въ

 

воз-

мѣщеніе

 

потерь

 

по

 

случаю

 

конверсіи

 

облигацій

 

банк.

 

бил.

 

2

 

вып.

и

 

3

 

Вост.

 

займа

 

38165

 

р.

 

61

 

к.;

 

возвращено

 

изъ

 

дух.-уч.

 

за-

веденій

 

остатковъ

 

отъ

 

содержанія

 

воспитанниковъ

 

изъ

 

болгаръ

13.11

 

р.

 

26

 

к.— итого

 

113687

 

р.

 

28

 

к.;

 

а

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

1894

 

г.

 

734675

 

р.

 

447з

 

к.
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Изъ

 

нихъ

 

израсходовано

 

сътхИо

 

.января

 

по

 

31-е

 

декабря

1895

 

г.

  

59217

 

р.

  

7.27а

 

к.

  

Остатокъ

  

675457

 

р.

 

72

 

к.

 

(в
Изъ

 

общей

 

суммы

 

°/°

 

бумагъ

 

и

 

наличвыхъ

 

денегъ

 

состоитъ:

а)

 

въ

 

расходномъ

 

капиталѣ,

 

назначевномъ

 

на

 

постройку

 

церкви

444781

 

руб.;

 

б)

 

въ

 

запасномъ

 

капиталѣ

 

для

 

содержанія

 

причта

церкви

 

и

 

ремонта

 

ея

 

213431

 

р.

 

987*

 

к

 

;

 

в)

 

въ

 

спеціальномъ

капиталѣ

 

на

 

устройство

 

и

 

содержаніе

 

дух.

 

училища

 

;при

 

церкви

.15268

 

р.

 

29

 

к.;

 

г)

 

въ

 

спеціальныхъ

 

;суммахъ,

 

имѣющихъ

 

<

 

по

волѣ

   

жертвователей

 

особыя

 

назначенія,

 

1951

 

p.

 

52

 

к.

Свѣдѣнія

   

изъ-Кастр.

 

дух.

 

консисторіи.

Уволенъ

 

заштатъ— -Галичск.

 

у.

 

с.

 

Никольскаго

 

свящ.

Ѳеодоръ

 

Острогскій,

 

согласно

 

прошенію,

 

10

 

августа.

Умеръ — Чухлом.

 

у.

 

с.

 

Иды

 

пенсіонеръ

 

заштатн.

 

свящ.

 

Іо-

авнъ

  

Френевъ,

 

31

 

шля.

                          

Щ^

 

ЫІцвЩ

Іщв]

 

О

 

п

 

р

 

е

 

д

 

ѣ

 

л

 

е

 

н

 

ы

 

н

 

а

 

м

 

ѣ

 

с

 

т

 

а:

 

свящешическія:

 

студ.

 

Костром,

д.

 

семинаріи

 

Павлинъ

 

Аляпрітіскій-—

 

въ

 

с.

 

Никольское,

 

Гал.

 

у.,

10

 

августа;

 

надзиратель

 

Кипешем.

 

д.

 

училища

 

Иванъ

 

Крыловъ —

въ

 

с.

 

Каргачево,

 

Кинет

 

ем.

 

у.,

 

26

 

августа;

 

надзиратель

 

Галичск.

д.

 

училища

 

Константинъ

 

Аристовъ — въ

 

с.

 

Вагапово

 

Галичск.

 

у.,

26

 

августа; — на

 

псаломщическое — быв.

 

псаломщ.

 

с.

 

Зеленаго

 

Ва-

силій

 

Голубевъ — исправл.

   

д.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Шангу-тг-

      

—

 

в

ППГерТм

 

ѣщены:

 

Галичск.

 

у.

 

с,

 

Ваганова

 

свящ.

 

Алексапдръ

Альбовъ— въ

 

с.

 

Палому

 

Кологр.

 

у.,

 

26

 

августа;

 

Кологривск.

 

у.

Георгіевск.

 

ц.

 

с.

 

Верхнемежскаго

 

псаломщ.

 

Владиміръ

 

Изюмовъ—-

въ

 

Вятскую

 

епархію,

 

30

 

іюля.

Награждены

 

скуфьею:

 

Галичск.

 

у.

 

с.

 

Богословскаго

свящ.

 

Павелъ

 

Сперанскіщ

 

Нерехтскаго

 

у.

 

с.

 

Никитскаго

 

свящ.

Алексѣй

 

Виноірадовъ

 

и

 

Солигаличскаго

 

собора

 

свящ.

 

Іосифъ

Смирновъ,

 

12

 

августа.

Вакантный

 

мѣста:

 

а)

 

священническія: .

 

въ

 

селахъ:

 

Тон-

кинѣ,

 

Варнав,

 

у.;

 

Вожеровѣ,

 

Кологривскаго

 

у.;

 

Дресвищахъ,

 

Ма-

карьев.

 

у.;

 

Карнунихѣ,

 

Ветлужскаго

 

у.
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б)

  

діаконское — въ

 

с.

 

Пахтановѣ,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда.

в)

  

псаломщическое — при

 

Георгіевской

 

ц.

 

с.

 

Верхнемежскаго

Кологривскаго

 

у.

  

,

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церк.

 

старосты:

 

къ

Макарьев.

 

ц.

 

с.

 

Хмѣлевицъ

 

Ветлуж.

 

у. —кр.

 

Ѳед.

 

Смирновъ,

 

2/і2

авг.;

 

Николаевской

 

с.

 

Шанги

 

Ветлуж.

 

у. — кр.

 

Полик.

 

Ивановъ;

Введенской

 

с.

 

Владычня

 

Нерехт.

 

у. — кр.

 

Василій

 

Ильичевъ;

 

Срѣ-

тенской

 

г.

 

Юрьевца— зап.

 

унт.-оф.

 

Гавр.

 

Макарову

 

отъ

 

14/21

 

авг.

Содержание

 

оффиціальной

 

части.

 

Отъ

 

Костромского

 

епархіальнаго

училищнаго

 

совѣта.

 

Отъ

 

Устьнейской

 

церк.-прих.

 

школы.

 

Извлечете

изъ

 

отчета

 

комитета

 

по

 

сооруженію

 

правосл.

 

храма

 

у

 

подножія

 

Бал-

канъ,

 

по

 

31

 

дек.

 

1895

 

г.

 

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костр.

 

д.

 

консисторіи.

 

Прило-

женге:

 

Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

и

 

дѣятельностй

 

православнаго

 

Костромского

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

 

Братства

 

стр.

 

25— 32.

Редакторъ

 

Преподаватель

 

Семинарги

 

В.

 

Строевъ.

При

 

семь

 

№

 

разсылается

 

для

 

духовенства

 

Костр.

 

епархіи

отчетъ

 

о

 

церковно-прих.

 

школахъ

 

за

 

189 4Д

 

г.— стран.

 

25—28.

---'-Ч'-ч.^ч

  

/ѵ

Дозв.

 

цензурою.

 

Августа

 

10

 

дня

 

1896

 

г.

            

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

тинографш.
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благоч.

 

Варнавинскаго

 

2

 

окр.

 

свящ.

 

С.

 

Фортунатова,

 

отъ

 

16

 

янв

с.

 

г

 

за

 

№

 

25— въ

 

пользу

 

церковно-приходскихъ

 

Щколъ

 

епархіи

 

—

51

 

р.;

 

пастоятеля

 

Кривоезерской

 

пустыни

 

игум.

 

Мелитопа,

 

отъ

25

 

нояб.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

141 —на

 

учебпики

 

для

 

церк.-прих,'

 

школы

при

 

монастырѣ

 

— 100

 

р.;

 

настоятельницы

 

Богородице-Ѳеодоровска-

го

 

мон.

    

игум.

 

Серафимы,

    

отъ

 

7

 

дек.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

51,

    

въ

 

пользу

церк.-нриход.

 

школъ

 

епархіи — 1

 

р.;

 

итого

 

175

 

р.
.0

 

IS—Ч)

                     

і

 

лшк

 

(11

 

<гто

 

.лнШын^Х

  

нА

 

^aaa.-qao

 

О

 

J
тЗ«

 

На

 

епархіальное

 

женское

 

училище:

1)

 

Наличными

 

деньгами:

   

ш

 

.qac

^НЯІроцентовъ

   

по

 

капиталу,

  

состо-

           

vfe^T
явшемѵ

   

въ

  

сберегательной

   

кассѣ

 

Ко-
стромского

 

отдѣленія

 

Государств,

 

банка
и

 

по

 

купонамъ

 

процентныхъ

 

бумагъ

       

[э&

    

t„4

 

л„і

   

п

[—0

                     

-)

 

.анк

 

k

                          

мВ

 

Л

                           

;.q

 

&І
Означенвая

   

сумма

   

поступила

   

при

 

донесепіяхъ

   

казначея

\%U

 

братства,

   

отъ

 

20

 

япв.

 

за

 

Щ>

 

2—10

 

р.

 

66

 

к ;

    

4

 

іюпя

 

за

 

№

 

27
щі

 

21

 

руб.

 

37

 

коп.

                             

.qnfi

 

61

 

а?то

    

ѵ оів20яо&явхнК
■^—

 

SOI

 

и

 

81

 

ММ

 

В8

 

л

   

э

 

шт\

 

£

 

п-ЖШ.р

                  

'%

 

.А
Л

 

.ді

si— Sl :

 

¥\

 

аз

 

,ті

 

.о

л

 

.:>

 

.nmt

 

Si!

 

<ri

atoij

tO'J

i8

 

ir

 

о

C8I

 

.

8

.qao

 

к

 

j. a

 

31*
jilt

 

Ц

 

-q

 

Ot
I

 

З/ІЗЧ

 

ве

 

л

 

.о

л

 

.э

 

аноіі

 

08
8&

 

«rfo

  

взрж
\o : 5 36

Обязательнаго

 

взноса

 

отъ

 

духо-

венства

 

епархіи

 

за

 

1895

 

годъЯвІІотъ
Іипъ,

 

получйвшихъ

 

награды

 

въ

 

1895
оду,

 

и

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

награжденные

въ

 

прежпіе

 

liffl

 

j»,

 

'%па-£^то

 

и?оівядн<|о'Ь.А

 

.gto*.a>>

-YqR

 

..на

                                     

it— ш

 

и

 

iss

 

,ai

 

»
Означенная

 

сумма

 

поступила

 

при

 

отношеніяхъ

 

оо.

 

благочин-
ныхъ

 

и

 

другихъ

 

лицъ:

    

Костромского--^

 

окр,

 

свящ.

 

I.

 

Вознесен-
аяо скаго,

    

отъ

 

27

 

япв.,

    

26

 

мая

 

и

 

22

 

окт.

 

с.

 

г.

 

за

 

№№

 

26

 

и

 

217
, no 59

 

p.

 

25

 

к.;

 

2

 

окр.

 

прот.

 

Евг.

 

Соколова,

 

отъ

 

8

 

февр.

 

с.

 

г.

 

за

№■

 

11

 

— 52

 

р.

 

55

 

к;

 

3

 

окр.

 

свящ<

 

I.

 

Мухина,

 

очъ

 

8

 

дек.

 

с.

 

г.

 

за

№

 

173 — 19

 

р.

 

65

 

р.;

 

4

 

окр'щСВящ.

 

Вас.

 

Шафравова,

 

отъ

 

19

 

янв,

и

 

12

 

сент, І( С.

 

г.

 

за

 

№№20

 

и

 

111— 29

 

о.

 

30

 

к;

 

5

 

окр.

 

свящ.

 

А
Соколова,

 

отъ

 

16

 

япв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

23 — 20

 

р.

 

65

 

к.;

 

6

 

окр.

 

свящ

Ард.

 

Игнатовскаго,

 

отъ

 

22

 

янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

.№

 

22—16

 

руб.;

 

7

 

окр

свящ.

 

Н.

 

Павлинскаго,

 

отъ

 

2

 

февр.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

34 —28

 

р.;

 

8

 

окр

свящ.

 

А.

 

Наградова,

 

отъ

 

13

 

февр.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

21 — 10

 

р.;

 

9

 

окр

свящ.

 

А.

 

Груздева,

 

отъ

 

13

 

янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

21—25

 

р.

 

50

 

к.;

 

10
окр.

 

свящ.

 

Вас.

 

Магдалипскаго,

 

отъ

 

20

 

янв.

 

с. -г.

 

за

 

№

 

12 — 15
руб.;

 

Галичскаго

 

1

 

окр.

 

прот.

 

Г.

 

Снѣгирева,

 

отъ

 

15

 

окт.

 

с.

 

г.

 

за

№

 

158 — 8

 

р.;

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

П.

 

Сперанскаго,

 

отъ

 

16

 

янв.

 

ст.

 

за

№

 

35 —23

 

р.

 

50

 

в.;

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

П.

 

Покровскаго,

 

отъ

 

17

 

янв

с.

 

г.

 

за

 

№

 

25

 

— 14

 

р.

 

50

 

к.;

    

5

 

окр.

 

свящ.

  

Н.

 

Комаровскаго,

 

отъ

гто -

 

%мая

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

136 — 15

 

р.;

 

6

 

окр.

 

свящ.

 

Арк.

 

Леващева,

 

отъ

•г>

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

І29 — 14

 

руб.;

    

7

 

окр.

 

свящ.

  

Вас.

 

Сигорскаго,
,

 

отъ

 

13

 

янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

14 —21

 

руб.

 

70

 

коп.;

 

Нерехтскаго

 

.1.

 

окр.

свящ.

 

I.

 

Груздева,

 

отъ

 

6

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

143—25

 

руб.;;

 

2/ окр.

свящ.

 

IL

 

Рыболовскаго,

 

отъ

 

23

 

янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

22 — 24

 

р.

 

: 10

 

к.;

3

 

окр.

 

свящ.

   

Н.

 

Бѣляева,

   

отъ

 

15

 

янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

28— 15

 

руб.;|
j.a08-.q

 

08— ОѴа

 

н

 

81

 

аШ

 

as

 

л

 

.э

 

.тнѳэ

 

6£

 

в

 

,анв

 

8

 

<гто

 

<огвяэ.

     

|

;
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4

 

окр.

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Островскаго,

    

отъ

 

22

 

января

    

и

 

3

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

№№11

 

и

 

79—26

 

р.

 

70

 

к.;

    

5

 

окр.

 

свящ.

   

Пл.

 

Кроткова,

 

отъ

 

18
янв.

 

и

 

1

 

авг.

 

с

   

г.

 

за

 

№№

 

42

 

и

 

283—32

 

р.

 

50

 

к.;

   

6

 

окр.

 

свящ.

Н.

 

Румянцева,

    

отъ

 

17

 

япв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

39 — 23

 

р.

 

50

 

к ;

    

7

 

окр

 

|
свящ.

 

Вас.

 

Благовѣщенскаго,

  

отъ

 

6

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

100—26

 

р;

8

 

окр.

 

свящ.

 

Н.

 

Лаговскаго,

   

отъ

 

9

 

авг.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

175 — 28

 

руб.
50

 

к.;

 

9

 

окр.

 

врот.

 

А.

 

Розапова,

 

отъ

 

7

 

япв.

 

с

 

г.

 

за

 

№

 

81— 16

 

р.:

10

 

окр.

 

свящ.

 

Ан

  

Драницына.

 

отъ

 

15

 

япв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

30—21

 

р.

90

 

к.;

 

11

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Орлова,

   

отъ

 

1

 

февр.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

33— 17
руб.;

 

Кинешемскаго

 

1

 

окр.

 

прот.

 

.Н,

 

Кліентова,

  

отъ

 

22

 

дек.

 

с.

 

г.

за

 

№

 

351—36

 

руб.

 

10

 

к.;

   

2

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Виноградову

 

отъ

 

17
янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

12— 12

 

p.

 

8Q,

 

к.;

    

4

 

окр.

 

свящ.

 

Л.

 

Краснопѣвце-

ва,

 

отъ

 

12

 

янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

27—20

 

р

 

;

 

5

 

окр.

 

свящ.

 

Н.

 

Орлова,

 

отъ

 

31
іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

180— 12

 

р.

 

50

 

к.;

 

6

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Миловидова,

 

отъ

 

30
дек.

 

1894

 

г.

 

ис 19

 

дек.

 

1895

 

г.

 

за

 

№№-200' и

 

171

 

(за

 

два

 

года)—
14

 

р.;

    

7окр.

 

свящ.

 

Н.

 

Вилинскаго,

    

отъ

 

4

 

янв.

 

с.

    

г.

 

за

 

№

 

9 —

ваг

 

19

 

р;

 

8

 

окр.

 

свящ.

 

Н.

 

Анонимова,

    

отъ

 

29

 

янв.

 

и

 

10

 

іюля

 

с.

 

г.

за

 

№№

 

40

 

и

 

139—39

 

р.

 

50

 

к.;

   

Шрьевецкаго

    

1

 

окр.

   

прот*,

 

Пл
Михайловскаго,

    

отъ

 

19

 

апр.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

64-^12

 

р.,

 

2

 

окр.

 

свящ

А.

 

Лебедева,

 

отъ

 

янв.

  

и

 

4

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№№

 

18

 

и

 

102—20

 

руб.
45

 

в.;

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

I.

 

Шелутинскаго,

 

отъ

 

21

 

япв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

31 —

20

 

р.

 

50

 

к.;

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Вилинскаго,

 

отъ

 

12

 

янв.

 

и

 

12

 

іюля
с.

 

г.

 

за

 

№№

 

20

 

и

 

83—28

 

ps

 

5^

 

к.;

   

5

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Панова,

 

отъ

30

 

іюня

 

с.

 

г.

 

за

 

Ш&

 

223

 

и

 

225— 43

 

р.;

 

6

 

окр.

 

свящ.

 

Кап.

 

Дроз-
дова,

 

отъ

 

23

 

дек.

 

1894

 

г.

 

за

 

ЛѴ

 

300—24

 

р.

 

95

 

к

 

;

   

Макарьевска-
го

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Горицкаго,

 

отъ

 

3

 

янв.,

   

12

 

іюля

 

и

 

18

 

дев.

 

с!
г.

 

за

 

№№

 

15,

 

227

 

и

 

511—71

 

р.

  

20

 

к.;

    

2

 

окр.

 

свящ.

    

Вл.

 

Дру-
жинина,

    

отъ

 

15

 

янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

24—29

 

р.

 

20

 

в.;

   

3

 

окр.

 

свящ.

I.

 

Предтечепскаго,

    

отъ

   

9

 

іюля

    

с.

 

г.

 

за

 

№

 

159—19

 

р.,

    

4

 

окр.

свящ.

 

К.

 

Сокольскаго,

 

отъ

 

12

 

янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

19— 86

 

р.;

 

5

 

окр.

свящ.

 

Д.

 

Ювенскаго,

    

отъ

 

19

 

янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

45^26

 

р.

 

55

 

коп.;
Буйскаго

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

Н.

 

Агриколяпскаго,

   

отъ

 

15

 

февр.

 

с.

 

г.

 

за

N°

 

41—

 

22

 

р.

 

25

 

к.;

    

2

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Сапоровскаго,

    

отъ

 

14

 

дек.

с.

 

г.

 

за

 

'№

 

198—18

 

р.;

    

3

 

окр.

 

свящ.

   

II.

 

Сидоровскаго,

    

отъ

 

24

 

,

іюня

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

161 —31

 

р.

 

ТО

 

к.;

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Семеповскаго. !
отъ

 

8

 

янв.

 

и

 

21

 

дек.

 

с.

 

г.

 

за

 

Шг

 

6

 

и

 

222— 34

 

р.

 

20

 

к.;

 

Чухлом- ;

скаго

 

1

 

окр.

   

свящ.

    

Г.

 

Соколова,

    

отъ

 

7

 

авг.

    

с.

 

г.

 

за

 

№

 

1 52 —

17

 

р.;

 

3

 

окр.

 

свящ.

    

П.

 

Алякритскаго,

    

отъ

   

15

 

дек.

    

1894

 

г.

 

за

№

 

49 — 13

 

р.;

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

М.

 

Ювенскаго,

    

отъ

 

20

 

янв.

 

с-

 

г.

 

за;

за

 

№

 

35—

 

23

 

р.;

 

Солйгаличекаго

 

1

 

окр.

 

Свящ.

 

Ѳ.

 

Успенскаго,

 

отъ

25

 

янв.

 

и

 

5

 

сент.

    

с.

 

г.

   

за

 

Ш.

 

24

 

и

 

144—22

 

р.;

    

2

 

окр.

 

свящ.

 

\
С.

 

Дружинина,

    

отъ

 

31

 

янв.

   

и

 

31

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

ЛЛ

 

44

 

и

 

230—

 

|
30

 

руб.;

    

3

 

окр.

 

свящ.

    

Іос.

 

ПерепеЛкипа,

    

отъ

 

29

 

пояб.

 

с.

 

г.

 

за

 

:
№

 

201—18

 

р.;

 

Кологривскаго

   

1

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Лебедева,

 

отъ

 

13
янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

8—21

 

р.

 

50

 

к.;

 

2

 

окр.

 

прот.

 

I.

 

Кандорскаго,

 

отъ

16

 

дек.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

228

    

39

 

р.;

 

3

 

окр.

 

прот.

 

Ѳ

   

Іорданскаго,

 

оті

16

 

авг.

    

с.

   

г.

    

за

 

№

 

173— 35

 

руб.,

    

Ветлужскаго

    

1

 

окр.

 

свящ

А.

 

Предтечепскаго,

 

отъ

 

5

 

янв.

 

и

 

23

 

авг.

 

с.

 

г.

 

за

 

№№

 

10

 

и

 

356-
149

 

р.

 

66

 

к.;

 

2

 

оКр.

 

свящ.

 

Г.

 

Бѣлорукова,

 

отъ

 

13

 

япв.

 

и

 

26

 

іюпя
с

 

г.

 

за■'№№

 

21

 

и

 

І90— 41

 

р.

 

50

 

к;

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

Іак.

 

Флореп-
скаго,

 

отъ

 

8

 

янв.

 

и

 

29

 

сент.

 

с.

 

г.

 

за

 

Шй

 

18

 

и

 

670—80

 

р.

 

80

 

к.;
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і

V

    

i

La

Варнавинскаго

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

I.

 

Владимірова,

 

оТъ

 

11

 

янв.

 

с.

 

г.

 

за

№

 

10—52

 

р.;

 

2

 

окр.;

 

свящ.

 

С.

 

Фортунатова,

  

отъ

 

12

 

и

 

16

 

янв.

 

с.

г.

 

за

 

№№

 

21

 

и

 

30 —35

 

р.

 

50

 

к.;

   

Буйскаго

 

собора

 

прот.

 

Н.

 

Гусе-
ва,

    

отъ

 

япв.

   

с.

 

г.

    

за

 

Л

 

2 — 3

 

р.

 

50

 

к.;

   

Макарьевскаго

 

собора
прот.

 

I.

 

Стафилевскаго,

    

отъ

 

10

 

янв.

 

с

  

г.

 

за

 

№

 

2.1 — 6

 

р.;

 

Соли
галичскаго

 

собора

 

прот.

 

I.

 

Сырцова,

    

отъ

  

30

 

декабря

 

1894

 

г.

 

за

№

 

..185 —4

 

р.

 

25

 

к;

 

Плесского

 

собора

 

прот.

 

П.

 

Ширскаго,

 

отъ

 

19
янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

25—1

 

р.

 

50

 

к.;

 

Чухломскаго

 

собора

 

прот.

 

Н.

 

Со
болева,

 

отъ

 

16

 

февр.

 

и

 

30

 

нояб.

  

с.

 

г.

 

за

 

А6№

 

38

 

и

 

126—19

 

руб.
50

 

к

 

;

 

Судиславскаго

 

собора

 

прот.

 

I.

 

Доброхотова,

   

отъ

 

30

 

мая

 

с

г.

 

за

 

JV°

 

68 — 2

 

р.

 

50

 

к.;

    

благоч.

   

е.

 

Молвитипа

 

свящ.

 

А.

 

Іордан
скаго,

 

отъ

 

14

 

япв.

 

с.

 

г.

 

за

 

Л»

 

12 — 2

 

р.;

   

благоч.

 

с.

 

Вичуги

 

свящ.

I.

 

Остроумова,

   

отъ

 

20

 

янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

43

 

—7

 

р.

 

50

 

к.;

 

настояте-

ля

 

Аврааміева-Городецкаго

 

монастыря,

   

отъ

 

30

 

дек.

 

1894

 

года

 

за

№

 

77 — 10

 

р.;

 

свящ.

 

г.

 

Солигалича

   

Варѳ.

  

Разумовскаго,

   

отъ

 

14
іюля

 

с.

 

г.— 15

 

р.;

 

свящ.

 

г.

 

Костромы

 

I,

 

Снеранскаго,

 

отъ

 

27

 

мая

с.

 

г.

 

за

 

JVs

 

42

    

10

 

р.;

 

законоучителя

 

гимназіи

 

свящ.

 

В.

 

Соколова
при

 

донес,

 

казначея,

 

отъ

 

21

 

февр.

  

за

 

№

 

13 — 10

 

р.;

 

свящ.

 

Спас-
ской

 

ц.

 

за

 

р.

 

Волгою

 

А.

 

Горскаго,

    

отъ

 

17

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

36—

10

 

р.;

 

свящ.

 

Покровской

 

ц-

   

на

 

ГІемѣ

 

М.

    

Голубева,

 

отъ

 

23

 

мар

та

 

с.

 

г. — 3

 

р;

   

свящ.

 

с.

 

Семеповскаго

 

В.

 

Вѣнецкагс,

 

при

 

донес,

казначея,

 

отъ

 

5

 

септ,

 

за

 

№

 

39 —3

 

р.;

 

итого

 

1855

 

р.

 

36

 

к.

2)

 

Процентными

 

бумагами:
ѵ-хияні

-охвдт
3.

 

Нріобрѣтенными

 

покупкою
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>ѳ|ді5о
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значенная

   

сумма

   

поступила
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казначея

братства:

 

а)

 

отъ

 

30

 

япв.

 

с.
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4 1 / 2 °/ 0

 

облига-
ціи

 

внутр.
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2
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за

 

№

 

122933 — 1000
руб.;

 

б)

 

отъ

 

23

 

іюня
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34— въ

 

такой
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'

-втвотомг

 

:.я

 

OS
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Б_

 

_

                  

л

 

к

не

 

ьѴД^даЖР

 

кцигъ

   

СВЯ1Д-

 

писа-
щі%тчкнигъ

 

старопечатныхъ,

   

книгъ

 

и

брошюръ

   

релпгіозно-нравствениаго

 

іи..л

противораскольннческаго

 

содержанія
Расходъ

   

сей

 

произведенъ

   

согласно

журнал,

 

постановленіямъ

 

совѣта

 

Брат-;
ства,

 

отъ

 

13

 

и

 

21

 

янв.,

 

8

 

февр.,

 

4

 

марта,

;

 

7 -апр.,

 

18

 

мая,

 

22

 

іюля,

 

2

 

сент.,

 

3

и

 

10я окт.

 

_

 

9

 

ноября

 

1895

 

т

Э

   

01В"-

я

 

0

 

о

О

        

I

:

 

I

 

К

Т

   

.HI

ива*)

 

;
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ві
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.ТН9Г

UV)

п

оН
фоГ

$

 

мш

ОП

   

Hi

*

   

ДО!

Riioai

.а

2.

   

За

 

доставку

 

выписанныхъ

 

книгъ

агенту

 

Россійскаго

 

общества

 

страхо-

ванія

 

и

 

траиспортированія

 

кладей

 

въ

Костромѣ

 

г.

  

Косаткину
Расходъ

   

сей

 

произведенъ

   

согласно

лпі-жѵрнал.

 

постановленіямъ

  

совѣта,

   

отъ
'•0 J V

                

,

 

0

              

1

 

on

 

к

E8

 

ВДЙ№

 

и

 

18

 

мая

 

1896

 

г '

          

.

 

л

 

J
3.

   

На

 

разъѣзды

 

противораскольни-

ческому

 

синодальному

 

миссіонеру

 

про-

тоіерею

 

Ксенофонту

  

Крючкову
Расходъ

 

сей

 

произведенъ

 

согласно

журнал,

 

постановленіямъ

 

совѣта,

   

отъ

1Ш№

 

Ж

 

Ш6

 

Ш
А

4.

   

На

 

жалованье

 

5-ти

 

противорас-

гкольническимъ

 

окружнымъ

 

миссіоне-
|рамъ

 

епархіи
Расходъ

 

сей

 

произведенъ

 

согласно

журнал,

 

постановленіямь

 

совѣта,

 

отъ

8

 

февр.,

 

22

 

апр.,

 

18

 

мая,

 

2

 

сент.

 

и

12

 

дек.

 

1895

 

г.

5.

   

На

 

учебныя

 

руководства
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,RH01

л

 

яе

ЭЯ8Я

 

л

эля

а_

ІІ
Ізвтэотз

.1

 

с

_а

собія

 

и

 

письменные

 

матеріал-ы

 

для

ШадринскоГт

 

школы

Расходъ

 

сей

 

произведенъ

 

согласно

журнал,

 

постановлен^)

 

совѣта,

   

отъ

 

Зл

окт -

 

1895

 

г *

                       

м

  

июі<рт««
6.

   

На

 

жалованье

 

законоучителю,

учителю

 

и

 

сторожу

 

Шадринсвой

 

школы

Расходъ

 

сей

 

произведенъ

 

согласно

журнал,
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этой

 

притчѣ

 

подъ

 

образомъ

 

званныхъ

на

 

бракъ

 

наглядно

 

Господь

 

изобразилъ

 

отверженіе

 

отъ

 

царства

 

Бо-
жія

 

іудеевъ,

 

не

 

признавшихъ

 

Христа

 

Богомъ,

 

и

 

призвапіе

 

въ

 

это

царство

 

язычниковъ.

 

Господь

 

говорилъ

 

въ

 

Своей

 

притчѣ

 

такъ.

Уподобися

 

царствіе

 

небесное

 

человѣку

 

царю,

 

иже

 

со-

твори

 

браки

 

сыну

 

своему

 

(2).

 

Подъ

 

царемъ,

 

который

 

сдѣ-

лалъ

 

брачный

 

пиръ

 

для

 

сына

 

своего,

 

разумѣется

 

Богъ

 

Отецъ,
Царь

 

всего

 

міра;

 

подъ

 

женихомъ,

 

царскимъ

 

сыномъ,

 

разу-

меется

 

единородный

 

Сынъ

 

Божій,

 

Господь

 

I.

 

Христосъ

 

(Мѳ.

"9,

 

15;

 

Іоан.

 

3,

 

29).

 

Отъ

 

вѣка

 

Богъ

 

Отецъ

 

благоволилъ

 

опре-

делить,

 

чтобы

 

единородный

 

Сынъ

 

Его

 

вступи лъ

 

въ

 

союзъ,

 

тѣснѣй-

щій

 

брачнаго

 

союза,

 

съ

 

человѣческою

 

природою

 

и

 

всѣмъ

 

обще-

ствомъ

 

вѣрующихъ

 

въ

 

Него

 

людей— Его

 

невѣстою

 

церковью.

 

И
Сынъ,

 

по

 

исполненіи

 

временъ,

 

сошелъ

 

на

 

землю,

 

иріискренне
дріобщился

 

плоти

 

и

 

крови

 

человѣческой,

 

обручилъ

 

Себѣ

 

церковь

Свою,

 

освятилъ

 

ее

 

Своими

 

страданіями,

 

очистилъ

 

ее

 

кровію

 

Своею,
пролитою

 

со

 

креста

 

(Еф.

 

5,

 

25—32).

 

Брачный

 

союзъ

 

I.

 

Христа,
Сына

 

Божія

 

съ

 

церковію

 

непрерывный, — отчего

 

и

 

говорится

 

не

„бракъ"

 

(одинъ),

 

а

 

„браки"

 

Онъ

 

и

 

доселѣ

 

съ

 

каждымъ

 

изъ

 

насъ

сочетавается

 

пречистымъ

 

и

 

пренепорочнымъ

 

союзомъ

 

(бракомъ),
когда

 

мы

 

съ

 

вѣрою

 

принимаемъ

 

сердцемъ

 

своимъ

 

Его

 

святое

 

уче-

те

 

и

 

соблюдаемъ

 

его

 

(Іоан.

 

14,

 

20.

 

23),

 

когда

 

мы

 

съ

 

благого-
вѣніемъ

 

приступаемъ

 

къ

 

таинству

 

св.

 

причащенія,

 

чрезъ

 

которое

преподается

 

памъ

 

Его

 

пречистая

 

плоть

 

и

 

Онъ

 

Самъ

 

неизречен-

но

 

соединяется

 

съ

 

естествомъ

 

п

 

существомъ

 

пашимъ,

 

обоготво-

ряетъ

 

насъ

 

(Іоан.

 

6,

 

56).

 

Бракъ

 

сопровождается

 

пиромъ.

 

Брач-
ный

 

ппръ

 

есть

 

открытіе

 

царства

 

Христова

 

въ

 

мірѣ

 

(Мѳ.

 

9,

 

15),
которое

 

на' зеылѣ

 

является,

 

ка'къ

 

царство

 

благодати,

 

на

 

небѣ

 

же

какъ

 

царство

 

славы,

 

и

 

вѣчпаго

 

нескончаемаго

 

блаженства.

 

Богъ
Отецъ

 

сотворнлъ

 

брачный

 

диръ

 

Сыну

 

Своему/

 

когда

 

предложилъ

чрезъ

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа

   

и

 

Его

 

святую

 

церковь

 

Есе

 

оби-
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ліе

 

бл'агъ

 

духовныхъ

 

для

 

наслажденія

 

вѣрующимъ,

 

предложнлъ —

отпуіценіе

 

грѣховъ,

 

общеніе

 

Духа

 

Святаго,

   

благодать

 

усыновле-

нія

  

и

 

блаженное

 

царство

 

небесное

   

И

 

посла

 

царь

 

рабы

 

своя

 

при-

звати

 

званныя

 

на

 

браки,

 

и

 

не

 

хотяху

 

пргити

 

(3).

   

Эти

 

званные,

которыхі:

 

Царь

 

небесный

 

призываетъ

 

прежде

 

всѣхъ

 

на

 

духовное

пиршество,

 

конечно,

 

іудеи.

    

Іудейскій

    

народъ

 

одинъ

 

изъ

 

всѣхъ

древпихъ

 

народовъ,

 

въ

 

лицѣ

 

своихъ

 

патріарховъ

 

Авраама,

   

Иса-

ака

 

и

 

Іакова,

 

издавна,

 

за

 

двѣ

 

тысячи

 

слишкомъ

 

лѣтъ,

 

призываемъ

былъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

царствѣ

 

вебесномъ

 

и

 

задолго

    

обстоятельно
былъ

 

предупрежденъ

 

объ

 

открытіи

 

его

 

на

 

землѣ.

 

Царь

 

Небесный
посыл алъ

 

Своихъ

 

рабовъ — вѣстниковъ,

 

.

 

Могсея

 

и

 

многихъ

 

про-

роковъ,

    

которые,

    

по

 

мѣрѣ

 

приблил:енія

 

царства

 

Христова,

 

все

яснѣе'

 

и

 

яснѣе

 

говорили

 

іудеямъ

 

о

 

Христѣ,

    

точно

    

опредѣляли

время

 

и

 

мѣсто

 

рождешя

 

и

 

всѣ

 

друпя

 

оостоятельства

 

Его

 

жизни,

характеръ

 

царства

 

Христова

 

и

 

прочее.

 

Іудеи

 

слушали

 

этихъ

 

вѣст-

никовъ

 

и

 

съ

  

нетерпѣпіемъ

    

ожидали

   

явленія

   

Мессіи — Христа.
тс

 

тГЯВт

 

сгртнол

   

п^зпгш 1

    

ста

  

лтнсгоаот

 

_я_опэо

 

1

   

<г і
Когда

 

же

 

наступило

 

время

 

Спасенія

 

и

 

единородный

 

Сынъ

 

Божій
явился

 

въ

 

міръ,

 

воплотившись

 

отъ

 

Пресвятой

 

Дѣвы

 

Маріи

 

и

 

Св.
Духа,

 

когда,

 

значптъ,

 

пришло

 

время

 

устроенія

 

царства

 

Божія

 

на

землѣ,

 

то

 

Царь

 

Небесный

 

„послалъ

 

рабовъ

 

Своихъ

 

звать

 

зван-

иыхъ

 

на

 

брачный

 

пиръ".

 

Подъ

 

рабами

 

здѣсь

 

разумѣются

 

Іоаннъ
Креститель,

 

Предтеча

 

Господень,

 

проповѣдникъ

 

покаявія,

 

при-

зывавшей

 

всѣхъ

 

ко

 

Христу,

 

говоря:

 

„вотъ

 

Агнецъ

 

Божій,

 

Кото-
рый

 

беретъ

 

на

 

Себя

 

грѣхъ

 

міра"

 

(Іоан.

 

1,

 

29

 

—

 

36),

 

затѣмъ

 

св.

апостолы,

 

ученики

 

Христовы,

 

посланпые

 

по

 

городамъ

 

іудейскимъ
съ

 

проповѣдыо

 

о

 

томъ,

 

что

 

приблизилось

 

царство

 

небесное

 

(Мѳ.

10,

 

5

 

—

 

7). ,

 

Но"

 

призванные,

 

за

 

исвлгоченіемъ

 

немпогихъ,

 

не

 

за-

хотѣли

 

придти

 

на

 

этотъ

 

зовъ

 

Царя

 

Небеспаго,

 

не

 

захотѣли

 

от-

кликнуться

 

ни

 

на

 

покаянную

 

проповѣдь

 

Іоанна,

 

ни

 

на

 

любве-
обильная

 

рѣчи

 

св.

 

апоето.товъ,

 

сопровоядаемыя

 

чудесами.

 

Одна-
ко

 

Царь

 

былъ

 

очень

 

милостпвъ:

 

паки

 

посла

 

ины

 

рабы,

 

глаголя,

щите

 

званнымъ:

 

се

 

обѣдъ

 

мой

 

уготовахъ,

 

юнцы

 

мои

 

и

 

упитан-

ная

 

исколена,

 

и

 

вся

 

готова:

 

пріидите

 

на

 

браки

 

(4).

 

Царь,

 

какъ

бы

 

не

 

догадываясь

 

о

 

нежелапіи

 

подданныхъ

 

идти

 

къ

 

нему

 

на

пиръ,

 

снова

 

посылаетъ

 

другихъ

 

рабовъ

 

и

 

приказываетъ,

 

чтобы

 

они

болѣе

 

настойчиво

 

созывали

 

званныхъ

 

и

 

объявили

 

имъ

 

отъ

 

его

имени:

 

„вотъ,

 

я

 

(уже)

 

приготовилъ

 

обѣдъ

 

мой,

 

тельцы

 

мои

 

и

 

что

откормлено

 

заколото

 

и

 

все

 

готово;

 

приходите

 

на

 

брачный

 

пиръ

 

.

Вторичпое

 

приглашеніе

 

званныхъ

 

означаетъ

 

обращеніе

 

къ

 

еврей-
скому

 

народу

 

апостоловъ

 

Христовыхъ,

 

когда

 

уже

 

наступило

 

цар-

ство

 

Христово,

 

когда

 

Спаситель

 

нашъ

 

уже

 

пролплъ

 

пречистую

кровь

 

Свою

 

на

 

крестѣ

 

для

 

спасепія

 

рода

 

человѣческаго

 

и

 

вос-

кресъ

 

изъ

 

мертвыхъ.

 

Предъ

 

вознесеніемъ

 

Своимъ

 

Онъ

 

посылаетъ
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апостоловъ

 

проповѣдывать

 

во

 

всемъ

 

мірѣ

 

(Мѳ.

 

28,

 

19;,

 

Мр,

 

16*1

15),

 

причемъ

 

эта

 

проповѣдь

 

прежде

 

всего

 

была

 

опять-таки

 

обраНВ
щена

 

къ

 

іудеямъ.

 

Такъ

 

и

 

поступали

 

св.

 

апостолы

 

(Дѣян.

 

1,

 

8£
13,

 

46).

 

Они

 

проповѣдывали,

 

что

 

„обѣдъ" — пиршество

 

духовное,

которое

 

Богъ

 

по

 

Своей

 

любви

 

уготовалъ

 

отъ

 

сложенія

 

міра

 

для

званныхъ

 

и

 

прпходящихъ

 

въ

 

него

 

по

 

собственному

 

произволенію,
уже

 

приготовлено;

 

царство

 

Христово,

 

въ

 

которое

 

входъ

 

прегра-

жденъ

 

былъ

 

грѣхами

 

людей,

 

открыто

 

смертью

 

единородааго

 

Сына
Божія,

 

предавшаго

 

Себя

 

въ

 

жертву

 

за

 

грѣхн

 

людскіе, — примире-

ніе

 

Бога

 

съ

 

людьми

 

совершилось.

 

„Юнцы

 

и

 

упитанная

 

исколе-

на" — подъ

 

видомъ

 

чувственныхъ

 

снѣдей

 

и

 

веселья

 

на

 

царскомъ

пирѣ

 

брачномъ

 

представляется

 

обиліе

 

плодовъ

 

воплощенія

 

Сынао
Божія

 

и

 

смерти

 

Его—духовныя

 

блага

 

и

 

духовная

 

радость.

 

„И
все

 

готово" — у

 

Отца

 

Небеснаго

 

для

 

вѣрующихъ

 

въ

 

Сына

 

Божія

 

и

соблюдающихъ

 

слово

 

Его:

 

готово

 

совершенное

 

прощеніе

 

грѣховъ

и

 

благоволеніе

 

Божіе,

 

готова

 

неизреченная

 

слава,

 

нескончаемое

и

 

неизглаголанное

 

блаженство, — готово

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

кавъ

Сынъ

 

Божій

 

на

 

крестѣ

 

изревъ:

 

„совершилось".

 

Все

 

готово

 

къ

пиру

 

и

 

только

 

ихъ — званныхъ

 

ожидаютъ.

 

„Пріидите

 

на

 

браки",
вѣруйте

 

во

 

Христа,

 

наслаждайтесь

 

Его

 

ученіемъ,

 

освящайтесь

 

св.

таинствами

 

и

 

будете

 

удостоены

 

блаженства.

 

И

 

апостолы,

 

испол-

нившись

 

Св.

 

Духа

 

въ

 

день

 

Пятидесятницы,

 

торжественно,

 

муже-

ственно

 

и

 

неутомимо

 

призывали

 

званныхъ

 

уже

 

ранѣе

 

іудеевъ

 

въ

открывшееся

 

царство

 

Христово.

 

Казалось,

 

какъ

 

бы

 

не

 

послу-

шаться

 

сладчайшаго

 

сего

 

гласа,

 

какъ

 

не

 

воскликнуть

 

словами

пророка:

 

„готово

 

сердце

 

мое,

 

Боже,

 

готово

 

сердце

 

мое"

 

(Пс.

 

107,
2)!... — Они

 

же

 

небрегше

 

отъидоша,

 

овъ

 

убо

 

на

 

село

 

свое,

 

овъ

 

же

на

 

купли

 

своя

 

(5).

 

Званные

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

не

 

вняли

 

зову

 

царя,

напротивъ

 

показали

 

явное,

 

дерзкое

 

презрѣніе

 

въ

 

нему

 

и

 

разо-

шлись

 

по

 

своимъ

 

обычнымъ

 

дѣламъ,

 

кто

 

на

 

поле,

 

а

 

кто

 

на

 

тор-

говлю. —

 

„Село

 

и

 

купля"

 

означаютъ

 

времепныя

 

блага,

 

которыя

отвлекли

 

іудейскій

 

народъ

 

отъ

 

вѣры

 

во

 

Христа

 

и

 

отъ

 

вѣчнаго,

обѣщаннаго

 

имъ,

 

блаженства.

 

Простой

 

народъ,

 

погруженный

 

въ

житейскіе

 

заботы

 

и

 

расчеты

 

равнодушно

 

отнесся

 

къ

 

проповѣди

апостоловъ

 

о

 

такомъ

 

царствѣ,

 

которое

 

не

 

соотвѣтствовало

 

ихъ

чувственнымъ

 

взглядамъ,

 

земнымъ

 

потреби остямъ.

 

ІІрочіи

 

же,

высшіе

 

классы

 

еврейскаго

 

народа,

 

фарисеи

 

и

 

книжники,

 

емше

рабовъ

 

его,

 

досадиша

 

имъ

 

и

 

убита

 

ихъ

 

(6), — явно

 

наругались

 

надъ

апостолами,

 

проповѣдывавшими

 

имъ

 

царство

 

Божіе;

 

они

 

ихъ

 

гнали,

^оскорбляли,

 

наносили

 

побои

 

и

 

по

 

суду

 

и

 

безъ

 

суда,

 

заключали

_ъ

 

темницы,

 

нѣкоторыхъ

 

же,

 

какъ,

 

наприм.,

 

архидіакона

 

Сте^
фана,

 

an.

 

Іакова,

 

умертвили.

 

И

 

слышавъ

 

царь

 

той

 

разгнѣвася,

 

и

лшславъ

 

воя

 

своя,

    

погуби

 

убійцы

 

оны,

    

и

   

градъ

  

ихъ

 

зажже

 

(7).
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Буквально

 

тавъ

 

Господь

 

и

 

поступилъ

    

съ

   

народомъ

 

іудейскимъг
36

 

лѣтъ

 

спустя

 

послѣ

   

вознесенія

 

Христова

   

(въ

 

70

 

году

 

по

 

Р.
Хр.),

 

Богъ

 

нослалъ

  

„войска

 

свои",

   

т.

 

е.

 

римлянъ,

 

подъ

 

предво-

дительствомъ

 

Веспасіана

 

и

 

Тита,

   

(й

 

злые

 

называются

 

Божьими
воинами,

    

когда

 

посылаются

 

для

 

наказанія

 

другихъ

 

злыхъ,

 

какъ-

бичъ

 

въ

 

рукахъ

 

Божіихъ.

 

Пс.

 

77,

 

49).

   

Римляпе

   

на

 

праздника

Пасхи

 

окружили

 

Іерусалимъ;

    

іудеп — эти

  

„убійцы"

    

пророковъ,

апостоловъ

 

и

 

Самого

 

Христа,

 

преданы

 

были

 

казнямъ

 

и

 

страшному

истребленію

    

(погибло

   

болѣе

 

двухъ

 

милліоновъ),

    

а

 

городъ

 

ихъ-

Іерусалимъ

 

былъ

 

разрушенъ.

 

и

 

сожженъ,

  

такъ

 

что

 

отъ

 

прекрас-

ной

 

столицы

 

іудейской

 

съ

 

ея

 

веливолѣпнымъ

   

храмомъ

   

остались

однѣ

 

только

 

яіалкія

 

развалины.

    

Такъ

   

съ

 

буквальною

 

точностію
исполнилось

 

это

 

приточное

 

пророчество

 

Христа

 

Спасителя,

 

когда

наступили

  

„дни

 

отмщепія"

  

(Лк.

 

21,

 

22)

 

мятежному,

  

не

 

вѣрую-

щему

 

народу.

 

Съ

 

того

 

времени

 

и

 

доселѣ

 

евреи

 

явно

 

отвергнуты

Богомъ,

 

какъ

 

недостойные

 

участія

   

въ

   

царствѣ

 

Божіемъ,

 

и

 

раз-

сѣяны

 

всюду.

 

Тогда

 

глагола

 

(царь)

 

рабомъ

 

своимъ:

 

бракъ

 

убо

 

готовь

есть,

 

званнііь

 

же

   

не

   

быта

 

достоишь.

    

Идите

 

убо

 

на

 

исходища
путей — на

 

распутія,

 

гдв

 

сходится

 

много

 

дорогъ

 

и,

 

слѣдователь-

но,

 

встрѣчается

 

много

 

проходящихъ

 

людей — и

 

елгіцѣхъ

 

агие

 

обря-
щете,

 

всѣхъ

 

кого

 

найдете,

    

пргьзовите

 

на

 

браки

 

(8

 

—

 

9).

    

Когда?
евреи,

 

званные

 

апостолами

 

въ

 

царство

 

небесное,

 

не

 

хотѣли

 

прид-

ти

 

наслаждаться

 

спасительною

 

пищею

   

ёваигельскаго

   

учепія

 

по-

второму

 

зову

 

и,

 

вовсе

 

отвергши

 

званіе,

 

сдѣлалпсь

   

недостойными
духовнаго

 

пира;

 

тогда

 

Господь

   

повелѣваетъ

 

аностоламъ

 

идти

 

съ

евангельскою

 

проповѣдыо

 

ко

 

всѣмъ

   

народамъ,— къ

 

язычникам-ъ,

которые

 

находились

 

не

 

на

 

дорогѣ,

 

а

 

какъ

 

бы

 

на

 

распутіяхъ,

 

т.

 

е.

 

не

имѣлп

 

дотолѣ

 

пстпппаго

 

пути

   

къ

   

царству

 

небесному,

 

по

 

блуж-
дали

    

по

   

широкимъ

 

распутіямъ

   

разврата,

    

заблужденій

   

и

   

по-

роковъ.

    

И

 

гьзшедше

   

раби

    

оны

   

на

 

распутія,

    

собрата

 

всѣхъ,

елицѣхъ

    

обрѣтоша,

    

злыхъ

 

же

   

и

   

добрыхъ:

    

гь

 

гісполнися

 

бракъ
(брачный

 

пиръ)

 

возлежащихъ

 

(10).

   

Апостолы,

 

по

 

слову

 

Господа,
пошли

 

на

 

распутія

 

міра

 

сего

 

къ

 

худородпымъ

 

и

 

отвержепнымъ г

т.

 

е.

 

къ

 

язычпикамъ

   

и

 

самарянамъ.

    

Съ

 

проповѣдью

 

о

 

Христѣ

они

 

протекли

 

всѣ

 

страны,

   

начиная

 

отъ

 

іудеті

  

„и

 

даже

 

до

 

края

земли"

  

(Дѣян.

 

1,

 

8).

 

Проходя,

   

они

 

проповѣдывали

 

людямъ,

 

что

„бракъ

 

готовь

 

есть",— Сынъ

 

Божій

 

приходплъ

   

на

 

землю,

 

былян
распятъ

 

на

 

крестѣ,

   

воскресъ

   

въ

 

3-й

 

день,

 

совершилъ

 

пскупле-

ніе

 

всего

 

міра,

    

царство

   

Христово

   

устрояется;

   

двери

 

въ

 

него,

отверстия

    

прежде

    

для

 

одпихъ

    

іудеевъ,

    

теперь

  

открыты

 

для

всѣхъ.

    

Вступайте

 

же

   

Щ

 

это

   

благодатное

   

царство,

   

ідѣлайтесь-

членами

 

его.

 

Первый,

 

обратившійся

 

съ

 

евангельскою

 

проповѣдыо

къ

 

язычнпкамъ,

    

былъ

   

св.

 

апостолъ

   

Петръ:

    

онъ

 

крестилъ

 

се-
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мейство

 

Корпилія

 

язычника

 

сотника

 

(Дѣян.

 

10

 

гл.);

 

много

 

потруди-

лись

 

въ

 

этомь

 

святомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

всѣ

 

аностолы,

 

разсѣявшіеся

 

поелѣ

Апостольскаго

 

собора

   

по

 

различпымъ

    

страпамъ

 

ыіра,

 

но

 

болѣе

всѣхъ-св. Павелъ,

   

по

 

справедливости

 

называемый

  

„апостолом*

языковъ

 

.

   

Вышедши

 

па

 

проповѣдь

 

къ

 

язычникамъ,

 

они

 

„собра-

ли

 

всѣхъ,

    

кого

 

только

 

нашли-и

   

злшхъ

   

и

 

добрый/.

    

Между

язычниками,

 

по

 

большей

 

части

 

порочными

 

п

 

злыми,

 

были

 

также

 

и

добрые-честные,

 

богобоязненные

 

и

 

склонные

 

къ

 

добродѣтельпой

жизни

   

(хотя

 

добродѣтель

 

ихъ

 

и

 

несовершенна).

 

Апостолы

 

стали

принимать

 

въ

 

церковь

 

къ

 

участію

 

въ

 

дарахъ

 

благодати

 

всѣхъ-

еллиновъ

   

п

 

варваровъ,

    

рабовъ

 

и

 

свободпыхъ,

   

учепыхъ

 

и

 

про-

стихъ,

 

зпатпыхъ

 

ц

 

пезпатпыхъ,

 

хорошихъ

 

и

 

дурныхъ;

 

и

 

теперь

продолжается

 

это

 

іѣло

 

апостоловъ:

   

царство

   

Божіе

 

наполняется

все

 

новыми^

 

ЪовыМи

 

членами

 

изъ

 

язычппковъ.

 

Прннявъ

  

внутрь

себя

 

свѣтъ

 

Божественна™

 

ученія,

 

эти-взятые

 

с/распутіп

 

мі
го-язычпики

    

научаются

  

ходить

    

стезями

   

правды

   

и

 

могу™

сделаться

 

доородѣтельпымп,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

этого

 

есть

 

всѣ

 

сред-

ства-*

 

слово

 

Ножіе,

    

и

 

всесильная

   

благодать,

    

подаваемая

 

въ

тапнствахъ,

 

и

 

оогослужепіе,

   

и

 

примѣры

 

благочестія.

 

Вшдь

 

же

«^-учредитель

   

орачпаго

 

пира-вмйажм

 

оозлежащихъ

 

и

 

обра-

довать

 

ихъ

 

свою»

 

присутствіемъ,

 

видѣ

 

my

 

челооѣка

 

не

 

оболчена

во

 

одѣянге

 

брачное

 

(И).

    

Въ

 

древности

   

цари

 

имѣли

 

обычай

 

да-

вать

   

приолиженнымъ

   

своимъ,

    

друзьямъ

    

пли

  

гостямъ

 

верхнее

свое

 

одѣяніе,

   

въ

 

которомъ

 

они

   

и

 

являлись

 

во

 

дворецъ

 

на

 

пир-

шества

 

(Есо.

   

6

   

8;

 

8,

 

15;

 

ср.

   

Быт.

 

45,

 

22;

    

4

 

Цар.

  

10,

 

22).

ІаЕъ

 

и

 

Царь

 

Небесный

 

всѣмъ

 

вступающими

 

въ

 

благодатное

 

цар-

ство

 

Христово,

 

всѣиъ,

   

приходящимъ

  

въ

 

Его

 

церковь,

 

даетъ

 

въ

таинствѣ

 

св.

 

крещеиія

 

„брачную

 

одежду",

 

т.

 

е.

 

благодать

 

оправ-

дашя,

   

которая

   

(подобно

 

одеждѣ)

    

прикрываетъ

 

нашу

 

духовную

наготу

 

и

 

укрываетъ

 

отъ

 

гнѣва

 

Божія,

 

дѣлая

 

яасъ

 

изъ

 

рабовъ-

чадъ

 

гпѣва

 

„друзьями"

   

Христу

 

(Іоан.

  

15,

  

14.

  

15).

 

Теперь

 

всѣ

желающіе

    

входятъ

   

въ

 

церковь

 

Христову

 

и

 

пользуются' ея

 

спа-

сительными

 

дарами.

 

При

 

крещеніи,

 

омываясь

 

отъ

 

грѣховъ,

 

каж-

дый

 

изъ

 

хриспаиъ

 

даетъ

   

твердое

 

обѣщаніе

   

сохранить

 

дарован-

ную

 

благодать,

   

жить

 

по

 

вѣрѣ

   

хриетіанской

 

непорочно

 

и

 

свято-

отложивъ

    

прежній

 

образъ

 

ветхаго

   

человѣка,

   

истлѣвающаго

 

въ

обольстительныхъ

 

похотяхъ,

 

облечься

 

въ

 

одѣяпіе

 

новаго

 

человѣ-

ва

   

созданного

    

по

 

Богу,

    

въ

 

праведности

   

и

   

святости

   

истины

ГЬф.

 

4,

 

22-24).

 

Къ

 

песчастщ';.не

 

всѣ

 

остаются

   

вѣрны

 

этому

обѣщашю;

 

тѣмъ

 

не'

 

&

 

Me

 

Жйаряду

 

съ

 

истинно

 

вѣрующи-

ми,

 

достойными,

    

тёрпйтъ

 

въ

 

своихъ

 

нѣдрахъ,

   

прощаетъ

 

и

 

ми-

луетъ

 

иэтпхъ

 

не

 

обповпвіппхся

 

духомъ,

 

живущихъ

 

по-язычески,

съ

 

прежними

    

страстями

   

и

   

пороками,

    

христіанъ.

   

Ж

 

злые

 

и
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добрые

 

соединены

 

въ

 

церкви

 

Христовой

 

только

 

до

 

тѣхъ,

 

поръ,

пока

 

она

 

существуете,

 

какъ

 

церковь

 

земная,

 

какъ

 

царство

 

бла-
годати,

 

которое

 

всѣхъ

 

ыилуетъ,

 

а

 

къ

 

суду

 

прибѣгаетъ

 

весьма

рѣдко.

 

Въ

 

день

 

же

 

второго

 

пришествія

 

Христова

 

произойдетъ
строгое

 

и

 

рѣшительпое

 

раздѣленіе

 

между

 

добрыми

 

и

 

злымп.

Тогда

 

Господь

 

увиднтъ,

 

кто

 

изъ

 

христіапъ

 

п

 

какъ

 

воспользо-

вался

 

благодатными

 

средствами

 

къ

 

своему

 

спасеиію,

 

кто

 

дѣйстви-

тельпо

 

облекся

 

въ

 

ризу

 

праведности

 

и

 

обповился

 

духомъ,

 

какъ

обѣщался

 

въ

 

таипствѣ

 

крещепія,

 

и

 

Самъ

 

пропзведетъ

 

оконча-

тельный

 

судъ,

 

(каковой

 

бываетъ

 

и

 

по

 

смерти,

 

но

 

не

 

для

 

всѣхъ

ръ-шительпо

 

п

 

окончательно).

 

Тогда

 

Онъ

 

скажетъ

 

каждому,

 

кто

носплъ

 

только

 

имя

 

христіаиипа,

 

а

 

жилъ

 

совсѣмъ

 

пе

 

по-христіап-
ски,

 

то

 

же,

 

что

 

царь

 

сказалъ

 

пришедшему

 

на

 

брачный

 

пиръ

 

не

въ

 

брачной

 

одеждѣ:

 

и

 

глагола

 

ему

 

царь:

 

друже!

 

како

 

вшелъ

 

ecu

 

сѣмо

Ш[

 

имый

 

одѣянія

 

бранна?

 

Ты

 

потерялъ,

 

скажетъ,

 

или

 

испачкалъ

данную

 

тебѣ

 

Мною

 

одежду,

 

п

 

это

 

ужь

 

дерзость

 

съ

 

твоей

 

стороны;

но

 

ты

 

вздумалъ

 

еще

 

оскорбить

 

Меня

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

своемъ

 

убо-
гомъ

 

рубищѣ

 

явился

 

на

 

мой

 

пиръ:

 

какъ

 

же

 

ты

 

смѣешь

 

такъ

дерзко

 

оскорблять

 

Меня?!

 

И

 

безъотвѣтны

 

будемъ

 

мы,

 

грѣшные,

тогда

 

предъ

 

Господомъ

 

свопмъ,

 

какъ

 

безъотвѣтенъ

 

былъ

 

царскій
гость,

 

явпвшійся

 

на

 

пиръ

 

къ

 

нему

 

не

 

въ

 

брачной

 

одеждѣ:

 

онъ

же

 

у

 

молча,

 

говорится

 

про

 

этого

 

гостя.

 

И

 

мы

 

будемъ

 

„молчать":
тогда

 

поздно

 

раскаяваться

 

и

 

исправляться;

 

стыдомъ

 

покроется

лицо

 

грѣшпиковъ.

 

Тогда

 

рече

 

гщрь

 

слушмъ:

 

связавше

 

ему

 

руцѣ

гі

 

нозѣ,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

дѣлалъ

 

больше

 

зла

 

и

 

не

 

ходилъ

 

по

 

пѵ-

тямъ

 

печестія,

 

возміже

 

его

 

и

 

вверзшпе

 

во

 

тму

 

щюмѣшную:

 

ту

будетъ

 

плачь

 

и

 

скреоюетъ

 

зубомъ

 

(13).

 

Такъ

 

будетъ

 

и

 

па

 

страш-

номъ

 

судѣ

 

Хрнстовомъ.

 

Господь

 

тогда

 

съ

 

гнѣвомъ

 

скажетъ

 

грѣга-

нпкамъ:

 

пдпте

 

отъ

 

Мепя,

 

проклятые

 

(Мѳ.

 

25,

 

41),

 

п

 

повелптъ

„слугамъ"

 

Своимъ — святымъ

 

ангеламъ

 

связать

 

у

 

грѣшниковъ

„руки

 

и

 

ноги" — связать

 

всѣ

 

дѣятельныя

 

силы

 

души

 

(тогда

 

пель-

зя

 

будетъ

 

совершить

 

что-либо

 

въ

 

очпщеніе

 

грѣховъ)

 

и

 

навсегда

ввергпуть

 

„во

 

тму

 

кромѣшную",

 

т.

 

е.

 

въ

 

адъ,

 

гдѣ

 

грѣшпики

отъ

 

пестерпимыхъ

 

мучепій,

 

стыда,

 

досады

 

и

 

злобы

 

на

 

себя

 

бу-
дутъ

 

плакать

 

и

 

скрежетать

 

зубами.

 

Плачъ

 

и

 

скрежетъ

 

зубовъ
во

 

время

 

какой

 

нибудь

 

сильной,

 

невыносимой

 

боли

 

даютъ

 

нѣко-

торое,

 

хотя

 

самое

 

слабое

 

понятіе

 

о

 

лютости

 

адскихъ

 

вѣчныхъ

мученій.

 

Шнози

 

бо

 

суть

 

звани,

 

мало

 

же

 

избранныхъ

 

(14).

 

Хотя
въ

 

царство

 

Христово

 

призываются

 

„многіе" —всѣ,

 

кто

 

слышитъ

евангельскую

 

проповѣдь;

 

хотя

 

Богъ

 

хочетъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

люди

спаслись

 

и

 

достигли

 

познанія

 

истины

 

(1

 

Т.

 

2,

 

4);

 

но

 

спасутся

не

 

всѣ

 

званные,

 

сдѣлавшіеся

 

членами

 

церкви,

 

а

 

только

 

„избран-
ные" — т.

 

е.

 

достойные

   

Божественнаго

 

избранія,

 

которыхъ

 

срав-
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№&

 

J

 

If

 

-

 

ТѴттІІ .

 

V

 

fl

 

IT
нительпо

 

съ

 

званными

  

мало.

    

Избранными

 

іже

 

дѣлаются

 

тѣ

 

ие-

многіе

 

христіане,

 

которые

 

истинную

 

вѣру

 

соблюдаготъ,

 

прдъ

 

ру-

ководствомъ

 

церкви

 

и

 

при

 

благодатной

 

ея

 

помощи

 

подвигомъ

добрымъ

 

подвизаются

 

и

 

теченіе

 

жизни

 

окаичиваютъ

 

въ

 

твер-

домъ

 

упованіи

 

получить

 

отъ

 

Господа

 

вѣнецъ

 

правды

 

(2

 

Тим.

 

4,
7 — 8).

 

Призываігіе

 

зависптъ

 

отъ

 

Бога,

 

а

 

быть

 

избрапныдіъ

 

за-

виситъ

 

и

 

отъ

 

насъ

 

(бл.

 

Ѳеофил.).

Итакъ,

 

притча

 

Господня,

 

слышанная

 

нами

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

Еващгб
геліи,

 

относится

 

не

 

къ

 

однимъ

 

евреямъ,

 

но

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

намъ.

 

II

 

мы

призваны

 

па

 

брачное

 

ниршество

 

Царя

 

Небеснаго— въ

 

царство

  

Хри-
стово,

 

мы

 

числимся

 

христіанами.

 

Но

 

достойные

 

ли

 

Мы

 

члены

 

сего

 

цар-

ства?

 

истинно-ли

 

вѣрующіе

 

мы,

  

сохраняемъ

 

ли

 

обѣты

 

вѣрности

Христу,

 

данные

 

нами

 

при

 

крещеніи?

 

сообразны

 

ли

 

съ

 

христианского
вѣрою

 

наши

 

мысли,

 

паши

 

чувства,

 

наши

 

дѣла — это

 

одѣяніе

 

ду-

ши,

 

нужпое

 

для

 

того,

   

чтобы

 

быть

 

участпикомъ

 

благъ

 

небеснаго
царства?

   

Облеклись

 

ли

 

мы,

   

„какъ

 

избранные

 

Божіи,

 

свыше—'
въ

 

милосердіе,

 

благость,

   

смиренномудріе,

   

кротость,

 

долготёрпъ^ и
ніе...,

 

болѣе

 

же

 

всего

 

въ

 

любовь,

 

которая

 

естъ

 

совокупность

 

со-

-вершепствъ"

  

(Кол.

 

3,

  

12)?

   

Приготовили

 

ли

 

себя,

   

какъ

 

должна^.

приготовить

 

неЕѣста,

 

украшенная

 

для

 

мужа

 

своего

 

(Апок.

 

21,

 

2)?
Что,

 

если

  

мы

 

именуемся

   

христіанами,

    

а

 

дѣлъ

  

Христовыхъ

 

не

творимъ,

    

и

 

душа

   

наша

 

окажется

   

безъ

 

одежды

 

брачной,

 

обна-
женною?

  

Что,

 

если,

 

наконецъ,

 

грозныя

 

слова

   

Господа:

  

„друже,

како

 

вшелъ

 

ecu

 

сѣмо!"

    

болѣе

 

всего

 

и

 

прежде

   

всего

 

отпосятся

къ

   

намъ — ко

 

мнѣ,

    

къ

 

тебѣ

  

и

   

къ

 

тебѣ,

    

братъ

    

мой?!

    

При-
мемъ

 

же

 

къ

 

сердцу

 

тлубокопазпдательный,

 

но

 

вмѣстѣ

 

и

 

грозный

урокъ

 

притчи

 

Христовой,

  

будемъ

 

чаще

 

переноситься

 

мыслью

 

ко

дню

 

страшнаго

 

суда

 

Господня

 

и

 

ставить

 

себя

 

въ

 

положеніе

 

сего.,

человѣка,

 

изверженнаго

 

изъ

 

свѣтлаго

 

брачнаго

 

царскаго

 

черт.ога )0

въ

 

тьму

 

кромѣшную— на

 

вѣчныя

 

адскія

 

муки;

 

теперь,

 

пока

 

еще

 

^

не

 

поздно,

 

пока

 

еще

   

есть

 

время,

 

пусть

 

каждый

 

изъ

 

насъ,

 

какъ

бы

 

.предстоя

 

на

 

страшномъ

 

и

 

нелицепріятномъ

 

судилищѣ

 

Христ6т#ІІ
вомъ,

 

пусть

 

каждый

 

строго

 

разберетъ

 

и

 

обсудитъ:

 

къ

 

какому

 

же

разряду

   

людей

 

относится

   

онъ, — къ

 

разряду

 

ли

 

облеченныхъ

 

въ

брачпую

 

одежду — одежду

   

добродѣтелей,

 

или — о

 

горе!

 

къ

 

разря-

ду

 

покрытыхъ

    

срамными

 

рубищами

 

страстей,

   

грѣховъ

 

и

 

поро-

ковъ?

 

И

 

если

 

окажется

 

послѣднее,

   

то

 

скорѣе

 

позаботимся

 

уми-

лостивить

   

Бога

 

покаяніемъ,

   

исправимъ

  

свою

 

жизнь,

 

такъ

 

какъ

за

 

гробомъ

 

не

 

будетъ

   

мѣста

   

ни

 

для

 

покаянія,

  

ни

 

для

 

исправь,,

вне

                          

н

 

оатэт4'Д"

 

.уштт

 

ронт#а

        

№

 

од

 

от

.

 

ніиэкь

                             

———т

                

.d'Mfiqz

 

щи

        

toqn

оіі^

                                         

гонг

                                

..татпіиш

 

н



_J^2_

ІЭТОШІ'

      

П

   

О

   

У

   

Ч

   

Е

   

Н

   

I

   

Е

    

.ЧП&йѢ

   

$Э

   

ОНсГЕОТЙИ

на

 

день

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

(15

 

авг.).

Если

 

„умирающимъ

   

о

  

Господѣ

 

,

    

въ

 

день

 

ихъ

 

погребешя,
"

 

•

       

г

                                        

;

          

'

                                           

Oil

            

В*
или

 

памяти,

 

прилично

 

отъ

 

пасъ,то въ

 

паше

 

назиданіе,

 

слово

 

по>\л

хвалы

    

ихъ

   

добродѣтелямъ,

    

то

 

оно

 

особенно

   

прилично

    

„пре-

благословенной

   

отъ

 

всѣхъ

   

родовъ"

  

пречистой

 

Дѣвѣ

 

Богоматери

въ

 

день

 

славнаго

 

ея

 

успешя,

   

въ

 

храмѣ,

   

посвящеппомъ

 

памяти
*

                                           

, J

                          

ОІ

 

ОН

                                    

ЦР

 

BIT

 

Li:

дивнаго

 

сего

 

событія.

 

Приникнемъ

 

же

 

благоговѣйною

 

мыслію

 

къ

ея

 

священному

 

гробу

 

и

 

воспомянемъ

 

дивныя

 

о

 

ней

 

дѣла

Божіи.

                                                                                         

c i X
Св.

 

церковь

 

чествуетъ

 

особыми

 

празднествами

 

важнѣшшя

событія

 

жизни

 

Божіей

 

Матери:

 

ея

 

преславпое

 

рождество,

 

введе-

те

 

во

 

храмъ,

 

благовѣщеніе,

 

успеніе;

 

устами

 

богоносныхъ

 

пѣсно*^

писцевъ

 

она

 

составила

 

ей

 

службы,

 

каноны,

 

акаѳистьг7 оіипого-

численныя

 

пѣснопѣнія

 

и

 

ублаженья,

 

въ

 

которыхъ

 

именуетъ

 

ее

многоразличными

 

избранными

 

похвалами:

 

величаетъ

 

„благосло-

венною

 

въ

 

женахъ",

 

„честнѣйшею

 

и

 

славнѣйшею

 

горпихѣіт

воинствъ

 

,

  

„превысшею

 

всея

 

твари

 

,

  

„

 

престол омъ

 

и

 

одушевлен-

нЫмъ

 

Божіимъ

   

кивотомъ",

    

„лѣствицею

 

и

 

мостомъ

 

къ

 

небеси",
ос 'It

                                                    

.

 

«

                 

.

       

ШВ]

    

SS{
„кораблемъ

   

и

 

якоремъ

 

нашего

  

спасенія

 

,

   

„уповащемъ,

 

покро-

 

м

вомъ

 

и

 

прибѣжищемъ,

    

огражденіемъ

   

и

 

утвержденіемъ

   

христі-

анъ"

  

и

 

т.

 

п.

    

Всѣ

 

сіи

   

и

 

иныя

   

благохваленія

    

Божіёп

 

Матери
*

                                                                                  

А

                                              

'

   

":)Fоснованы

 

на

 

особыхъ

 

отъ

 

прочихъ

 

женъ

 

обстоятельствахъ

 

ея

благодатной

 

жизни,

 

на

 

ея

 

преимуществениыхъ

 

предъ

 

эдрвдйЬн

личныхъ

 

свойствахъ,

 

на:

 

ея

 

особливомъ

 

служеніи

 

спасенію

 

рода^

человѣческаго.

 

Но

 

„недоумѣетъ

 

всякъ

 

языкъ"

 

достойно

 

восхва-

лить

 

пречистую

 

Дѣву

 

Богородицу.

 

Ибо

 

.

 

и

 

ея

 

рождеше, ;

 

и

 

ея„

 

h

жизнь,

 

и

 

честное

 

успеніе — все

 

сіяетъ

 

благодатію,

 

£§дастш

 

Иуд

чудесами.

                  

>

                     

идДэШ

Божія

 

Матерь

 

зачата

    

по

 

ангельскому

    

благовѣщенію

   

отъ
,

            

■

                                              

JQ)

          

вЙ

   

«Ti/IOdOOjT

   

І58
неплодныхъ

 

и

 

престарѣлыхъ

 

святыхъ

 

родителей

 

и 'рождена

 

чирто9 -

и

 

свято

 

по

 

ветхозавѣтному

 

закону.

 

Дѣтство

 

и

 

отрочество

 

свое

 

она

провела

 

при

 

храмѣ,

 

упражняясь-

 

въ

 

чтеніи

 

слова

 

Божія,

 

богомысліи

и

 

молптвѣ,

   

сіяя

  

дѣвственною

 

чистотою,

   

смирепіемъ

 

и

 

любовію



423>

къ

 

Богу.

 

Тѣ

 

же

 

свойства

 

сугубо

 

обнаружила

 

она

 

и

 

при

 

архан-

гельскомъ

 

ей

 

благовѣстіи

 

о

 

зачатіп

 

и

 

рожденіи

 

отъ

 

ыея

 

Сына

Цдоі#иіѵ'Св

 

раба

 

Господня,

 

отвѣчала

 

она

 

архангелу,

 

6"#дм

 

мнѣ

по

 

глаголу

 

твоему

 

(Лк.

 

1,

 

38).

 

И

 

Богъ

 

призрѣлъ

 

на

 

бмиреніе

jpa6t4

 

Своея

 

и

 

сотворилъ

 

ее

 

Своею

 

возлюбленною

 

дщерью

 

(Пс.

&4і&іЫ

 

непорочною

 

певѣстою

 

Св.

 

Дух^^'и

 

дѣвственною

 

Матерію

Сына

 

Божія

 

*).

 

Воскликнемъ

 

же

 

и

 

мы,

 

подражая

 

архангелу:

„радуйся,

 

благодатная;

 

ибо

 

по

 

истинѣ

 

Господь

 

съ

 

тобою"
(Лук.

  

1,

 

48).

       

МвЬ

                         

& зя

    

£Мпдіоі^<та

    

<гмнт(яд

 

н

гае,

 

Невозможно

 

исчислить

 

и

 

выразить

 

словами

 

всѣхъ

 

видовъ

добродѣтелей

 

и

 

всѣхъ

 

душевиыхъ

 

качествъ

 

Богоматери,

 

которы-

ми -Она,

 

какъ

 

златыми

 

ряспами,

 

украшена

 

была

 

и

 

сіяла

 

отъ

своей

 

юности

 

до

 

блаженнаго

 

успенія;

 

но

 

они

 

были

 

плодами

той

 

же

 

дѣвственной

 

чистоты*

 

смиренія

 

и

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

окрѣп-

шихъ

 

и

 

усугубленныхъ

 

въ

 

продолженіе

 

ея

 

святой

 

жизни.

 

И

 

въ

рождествѣ,

 

и

 

по

 

рождеетвѣ

 

Сына

 

своего

 

и

 

Бога

 

она

 

пребыла

пречистою

 

дѣвою

 

и

 

тѣломъ

 

и

 

душею.

 

ВМ^течепіе

 

всей

 

своей11
земной

 

жизни

 

ола

 

сіяетъ

 

тѣмъ

 

же

 

смйреніемъ

 

и

 

преданностью

волѣ : ,

 

..Божіей.

 

Царица

 

небесная

 

и

 

Матерь

 

Господа

 

Вышняго,

она

 

поселяется

 

въ

 

убогой

 

хижинѣ,

 

рождаетъ

 

Его

 

въ

 

вертепѣ

и

 

-полагаетъ

 

въ

 

ясляхъ;

 

пѣшая

 

совершаетъ

 

отдаленныя

 

и

 

труд-

ныя

 

путешествія — въ

 

Виѳлеемъ,

 

въ

 

ЕгипётъП!й

 

обратно,

 

съ

 

Ш^і]
бокоіО;

 

покорностію

 

волѣ

 

Божіей

 

переноситъ

 

тягчайшія

 

дуіпев-

ныя

 

страданія

 

при

 

крестѣ

 

возлюбленнаго

 

Сына

 

своего.* ^ІЙфе^
дѣльная

 

ея

 

любовь

 

къ

 

Троичному

 

Богу

 

■

 

восполнилась

 

особою

нѣжно-материнскою

 

любовію

 

къ

 

Сыну

 

своему,

 

преданностію

 

Его

дѣлу

 

спасенія

 

рода

 

человѣческато

 

и

 

любовію

 

къ

 

ближнимъ.

Матерь;

 

Божія

 

въ

 

св.

 

Евангеліи

 

упоминается

 

при

 

разныхъ

 

обсто-

ятельствахъ

 

жизни

 

Іисуса

 

Христа —Его

 

младенчества,

 

отрочества

и

 

общественнаго

 

служенія

 

спаеет-кг-рода

 

человѣческаго;

 

при-

сутствуетъ

 

при

 

Его

 

крестной

 

смерти

 

и

 

погребеніи.

 

Между

 

тѣмъ

при

 

Его

 

земной

 

жизни

 

она

 

была

 

ходатайцею

 

предъ

 

Нпмъ

 

о

нуждающихся

   

людяхъ,

   

а

  

по

 

Его

 

смерти

 

и

 

славномъ

 

воскресе-

*)

 

Сравн.

 

сочин.

 

Св.

 

Димитрія,

 

м.

 

Ростовскаго,

 

ч.

 

3,

 

изд.

 

3.

 

1857
года

 

стр.

 

139.



ніи

 

душею

 

общества

 

вѣрующихъ

 

во

 

Іерусалимѣ

 

и

 

распростра-

нительницею

 

вѣры

 

и

 

церкви

 

Христовой

 

вмѣстѣ

 

съ

 

апостолами

 

до

своей

 

піестидесятилѣтней

 

старости

 

и

 

блаженнаго

 

отшествія

 

въ

горпія

 

обители.

          

,

 

a-iotl

>;>tj)Ho

 

о,

 

дивное

 

чудо!,

 

Источникъ

 

жизни

 

во

 

гробѣ

 

полагается)^

и

 

лѣствгща

 

къ

 

небеси

 

гробъ

 

Шваетъ.

 

Преду

 

вѣдомлепиая

 

архан-

гелрмъіПІ5Кавріиломъ

 

о

 

блпзкомъ

 

своемъ

 

отшествіи

 

отъ

 

земли,

она

 

съ

 

радостію

 

возвѣстила

 

о

 

томъ

 

апостолу

 

Іоанн.у

 

Богослову

и

 

другимъ

 

вѣрующимъ

 

и

 

преставилась

 

безболѣзненно,

 

окру^)
женная

 

апостолами,

 

-чудесно

 

собранными

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

міра

 

на

 

облакахъ,

 

предавъ

 

душу:

 

свою

 

въ

 

руки

 

возлюблениаго

Сына

 

своего

 

Господа

 

нашего

 

Іпсуса

 

Христа,

 

а

 

потомъ

 

и

 

съ

тѣломъ

 

своимъ

 

вознесена

 

на

 

небо.

_ n^ fHo

 

и

 

въ

 

преставленіи

 

своемъ

 

она

 

явила

 

роду

 

христіанскомут

особую

 

свою

 

любовь

 

и

 

милость:

 

она

 

обѣщала

 

„не

 

оставлять

 

вѣру-

ющихъ

 

въ

 

сиротствѣ,

 

но

 

и

 

по

 

своемъ

 

блаженномъ

 

успеніи

 

по-

сѣщать

 

ихъ

 

и

 

весь

 

міръ,

 

утѣіпая

 

въ

 

несчастіяхъ

 

и

 

помогая

 

въ

скорбяхъ".

 

И

 

действительно,

 

Матерь

 

Божія

 

исполляетъ

 

свои

обѣтованія

 

попынѣ.

 

Она

 

присно

 

ходатайствуете

 

прёдъ

 

своимъ

Chhom^jj

 

о,

 

родѣ

 

человѣческомъ,

 

издревлѣ

 

и

 

понынѣ

 

является

заступницею

 

усердною

 

для

 

всѣхъ

 

прибѣгающихъ

 

къ

 

ней

 

съ

вѣрою

 

и

 

любовію,

 

источая

 

песчетныя

 

чудеса

 

чрезъ

 

чествуемые

родомъ

 

христіанскимъ

 

многочисленные,

 

явленные

 

и

 

чудотворные

ея^бразы.

 

. ..,

           

лЭ

 

оі

                         

■')*№

Пріими

 

милостивно,

 

пречистая

 

Владычице,

 

приносимыя

 

тебѣЫ

въ

 

храмѣ

 

семъ

 

тебѣ

 

благохваленія

 

и

 

не

 

презри

 

моленій

 

насъ^п

чтущихъ^сечестную

 

память

 

твою.

 

Аминь.

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Вознесенскгй,

    

М

:оч&тэѴіЫоѣьѵ

 

Bftoq

   

шінь

 

>.ьі.

 

">

 

кі

                           

гээшо

snU

 

ЩьэШ

 

.шнб

                       

■■")

 

№#&qa

 

®*Ц
о

 

ггшн

        

qn'

                                        

по

      

-

                               

iqP

Ш|зШ

                         

дао

Vg8I

   

8

                     

,юаотг>о (1

 

.к

 

діідтшшіі,

 

.аЭ

 

.hhfoo

 

.Ывф

 

{•
.Ш

 

,,qT0

 

адоч



:425

ошоаеН

 

вяднвояэг

 

Ж

 

©Ж

 

И

 

TIA-*JJW«-

 

ЫивдѳивцѳП.

.enqyoqeTen

 

ста

 

бяімндбіШ

 

xtn

Святая

 

Дѣва,

 

въ

 

тихомъ

 

горѣ
бтэутае

 

08

 

<кЯ)
Склоняюсь

 

я

 

передъ

 

тобой.

І

 

Js-toD

     

У правь

 

меня

 

въ

 

житейскомъ

 

морѣ

 

Ѳ£

 

едоч

  

Е£?І

И

 

въ

 

бурю

 

въ

 

пристани

 

укрой!

-нэН

 

еддиЙйШІШЯШ

 

я

 

слабъ

 

душею;

 

,qfao rim5

 

.ао

 

нгяом

 

^quTO
Ни

 

твердой

 

воли

 

нѣтъ,

 

ни

 

силъ...

                

щэи

 

Ъч&ю

Когда,

 

настигнутый

 

бѣдою,

                

«чімпдвгіЯ

 

о8

Лящ

        

Людской

 

я

 

помощи

 

просилъ,

                         

■.'.■•nsd'q

 

йон

ф„ т

              

Меня

 

отвергли

 

съ

 

озлобленьемъ

    

ШШ

 

«га

 

iIohhsocjtoy

аш

 

щ\ж

    

И

 

подарили

 

^eBeTO&iiessonoqon

 

илД

    

.адорпаэгЬяэ-ііА

О,

 

оправдай

 

мое

 

смирещш

 

шш

                                        

>П

. а0

               

И

 

защити

 

передъ

 

толпой! -воа

 

шйшѳр*

                     

.яйотйх,

ffj£j

               

Не

 

мсти

 

за

 

жалкое

 

созданье

                                               

;ер

Слѣпымъ

 

гонителямъ

 

моимъ,

                                                

оп

Оставь

 

миѣ

 

муки

 

и

 

страданья:

Я

 

такъ

 

успѣлъ

 

привыкнуть

 

къ

 

нимъ.

Но

 

если

 

счастія

 

найдется

     

і гщвО :

 

атшр,е

            

s

 

aqi

щ«

           

На

 

долю

 

жалкую

 

мою,

                               

эоЧ

 

<rxjn*nq&

<гпэр,внау.

   

То

 

раздѣли

 

ее,

 

молю,

                                        

aqon

 

£s

Всѣмъ

 

тѣмъ,

 

кого

 

я

 

такъ

 

люблю:

                 

ноле

Обида

 

въ

 

пихъ

 

не

 

шевельнется,онжвд,

 

ймвдіот

         

оо

И

 

сердце

 

чутко

 

отзовется

           

йьті

           

йн

 

<ктэг.д9М

На

 

слабый

 

голосъ

 

сироты

                                             

ыпжг.од

Въ

 

годину

 

горя,

 

нищетылидя

 

ШттЩоШі

вэадЙе

   

£щшт$$%

 

^хинЬэятопэн

              

ов.эон

•ЗРЯОЯ

  

&Т$Щ

              

:•

   

«гхвтпіЕм

 

'■

 

зхшэішп

  

«гхыноод-у

  

ШІ'

~W

                         

mqn

   

стмнщвжогѵ^в

 

адоп

    

.аЧіТіШі

 

^<i

        

г вшом

-

 

,

                                           

/яиэінэн

oa

 

тмЬ

   

Mneniqeaoo

 

-

 

тщт»

 

ІІ

 

вн

 

01

  

<гэ

    

ач|шн

          

08
-нэаохуД

    

яв&зд

                         

9ша>

                                     

<гха\оа

^щшнэу

              

--------

                     

-:тош

   

ШштШЩШ

 

Ш

               

і

 

оато

-qo5e*)

 

Изъ

 

рукописнаго

   

сборника

 

стихотвореній

   

покойнаго

 

священ-

ника

 

А.

 

Андроникова.

                                             

гээдж,

                     

qx

 

очйн



426

Перенесете

 

мощей

 

св.

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Александра

 

Невскаго
изъ

 

Владиміра

 

въ

 

Петербургъ.
«ГСіОЧ

                                                                

ЕШЭ
(Къ

 

30

 

августа).

                         

-,

■.йооот

 

аТд9С|вп

 

a

 

aoomuooJ

1723

 

года

 

29

 

мая,

 

состоялось

 

Высочайшее

 

импер.

 

Петра

 

I

повелѣніе:

 

„обрѣтающіяся

 

во

 

Владимірскомъ

 

Рождёствепѣ

 

мона-

стырѣ

 

мощи

 

св.

 

благовѣрнаго

 

великаго

 

князя

 

Александра

 

Нев-

скаго

 

перенести

 

въ

 

Александровскій

 

монастырь."

Во

 

Владимірѣ

 

св.

 

мощи

 

покоились

 

въ

 

деревянной,

 

украшен-

ной

 

рѣзною

 

работою

 

и

 

покрытой

 

драгоцѣннымъ

 

покровомъ,

 

ракѣ,

устроенной

 

въ

 

1695

 

году

 

въ

 

Москвѣ

 

при

 

царяхъ

 

Іоаннѣ

 

и

 

Петрѣ

Алексѣевпчахъ.

 

Для

 

нерепесенія

 

св.

 

мощей

 

изъ

 

Владиміра

 

въ

Петербургъ

 

устроепъ

 

былъ

 

ковчегъ,

 

покрытый

 

малиновымъ

 

бар-

хатомъ.

 

Надъ

 

ковчегомъ

 

возвышался

 

балдахинъ.

 

На

 

крышкѣ

 

ков-

чега

 

лежала

 

подушка

 

лазореваго

 

цвѣта,

 

обложенная

 

золотымъ

позументомъ

 

съ

 

золотыми

 

кистями.

 

На

 

нее

 

возложены

 

были

 

крестъ

и

 

княжескія

 

регаліи.

 

Изъ

 

Владпміра

 

до

 

Петербурга

 

св.

 

мощи

долженъ

 

былъ

 

сопровождать

 

настоятель

 

Рождественскаго

 

мона-

стыря

 

архимандритъ

 

Сергій,

 

„яко

 

въ

 

первостепепныхъ

 

архпман-

дритахъ

 

Россійскихъ

 

третій

 

градусъ

 

имѣющій",

 

а

 

для

 

наблюденія

за

 

порядкомъ

 

и

 

благопристойностью

 

на

 

пути

 

сенатомъ

 

назначенъ

былъ

 

окольничій

 

Миханлъ

 

Васильевичъ

 

Сабакинъ.

 

При

 

шествіи

со

 

св.

 

мощами

 

должно

 

было

 

наблюдать,

 

чтобы

 

не

 

было

 

ни

 

за-

медленія,

 

ни

 

излишней

 

поспѣшности.

 

Духовныя

 

и

 

свѣтскія

 

лица

должны

 

были

 

во

 

время

 

процессіи

 

присутствовать

 

неотлучно.

 

Стро-

го

 

было

 

наказано,

 

чтобы

 

вблизи

 

святыни

 

не

 

происходило

 

„сквер-

нословій

 

и

 

непотребныхъ

 

дѣйствъ".

 

Надлежало

 

останавливаться

„въ

 

удобныхъ

 

полевыхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

содержать

 

ковчегъ

 

со

 

св.

мощами

 

въ

 

шатрѣ,

 

подъ

 

надлежащимъ

 

присмотррмъ

 

и

 

охра-

неніемъ".

Во

 

Владимірѣ

 

съ

 

10

 

на

 

11

 

августа

 

совершены

 

были

 

во

всѣхъ

 

храмахъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

утромъ

 

литургія.

 

Духовен-

ство

 

города

 

и

 

окрестныхъ

 

монастырей,

 

при

 

многочпсленномъ

стеченіи

 

народа,

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

направилось

 

ѵ№$

 

(собор-
наго

 

храма

 

въ

 

Рождественскую

 

обитель.

   

Здѣсь

 

предъ

 

ракою

 

св.



___Щ1.___

князя

 

отслужено

 

было

 

молебствіе.

 

Затѣмъ

 

архимандриты

 

и

 

и£у-

Щ£ШЩ{Щ$ѴЩЩ№

 

Ш

 

ракѣ,

 

подняли

 

св.

 

мощи ,

 

и

 

поставили

 

въ

приготовленный

 

ковчегъ.

 

;

 

Монастырская

 

стѣна,

 

выходившая

 

на

большую

 

улицу;

 

была

 

разобрана,

 

такъ

 

какъ

 

вслѣдствіе

 

высоты

-

 

ковчега,

 

осѣняемаго

 

балдахиномъ

 

(вышиною

 

5

 

арш.

 

10

 

вершк.),

пронести .^pfiMq,..

 

изъ

 

монастырскпхъ,

 

воротъ

 

было

 

невозможно.

Духовенство

 

на

 

раменахъ і;

 

несло

 

ковчег^:,; 1

 

до

 

такъ

 

называемой

Студепоіі

 

горы.

 

Волны

 

народа

 

сопровождали

 

священное

 

шествіе.

Колокольный

 

звовъ

 

хе$эзс|хъ і

 

церквей

 

раздавался

 

въ

 

воздухѣ.

Такъ

 

проводили

 

граждане

 

Владиміра

 

свою

 

достопамятную

 

святы-

ню,

 

болѣе

 

трехъ

    

съ

 

половиною

 

столѣтій.

 

покоившуюся

    

въ

 

ихъ

городѣЦоО

 

.впю.

Умилительное

 

зрѣлище

 

представляло

 

шествіе

 

святыни

 

чрезъ

землю

 

Русскую!

 

Во

 

всѣхъ

 

селахъ

 

и

 

городахъ,

 

лежавшихъ

 

на

 

пу-

ти,

 

встрѣчали

 

и

 

провожали

 

святыню

 

съ

 

крестами

 

и

 

иконами,

съ

 

молебнымъ

 

нѣніемъ

 

и

 

колокольнымъ

 

звономъ,

 

Народъ

 

изъ

ближппхъ

 

и

 

дальнпхъ

 

мѣстпостей

 

стекался

 

во

 

множествѣ

 

на

иокдонепіе

 

св.

 

мощамъ.

 

Миогіе,

 

не

 

исключая

 

женщипъ

 

и

 

дѣтеиу

горѣли

 

желаніемъ

 

сподобиться

 

участія

 

въ

 

несеніи

 

святыни.

 

Такъ

было

 

13

 

августа;

 

въ

 

селепіяхъ

 

Дмитріевскомъ

 

и

 

Ундолѣ.

-ща

 

Глубокое

 

впечатлѣпіе

 

ложилось

 

на

 

душу

 

при

 

еидѢ

 

этпхъ

народпыхъ

 

волнъ,

 

окружавншхъ

 

непрестапно

 

святыню,

 

при

 

этомъ

всеобщемъ

 

священномъ

 

одушевленіи!

 

Какъ

 

прекрасно

 

выражалось

это

 

пастроеніе

 

иравославнаго

 

парода

 

въ

 

непрерывно

 

раздавав-

шихся

 

вокругъ

 

гроба

 

святого

 

церковныхъ

 

пѣснопѣпіяхъ!

 

„Яко

звѣзду

 

тя

 

пресвѣтлую

 

почитаемъ,

 

отъ

 

востока

 

возсіявшую

 

п

 

на

западъ

 

пришедшую:. :

 

всю

 

бо

 

страну

 

сію

 

чудесы

 

и

 

добротою

 

обо-

гощаепіи..."

 

„Яко

 

утро,

 

яко

 

день

 

свѣтлый,

 

твой

 

праздникъ

 

явися?

просвѣщая

 

наша

 

сердца,

 

и

 

всѣхъ

 

съ

 

вѣрою

 

восхваляющихъ

 

тя,

Александре

 

преславне"!

                     

.

щвШШ®

 

августа

 

вечеромъ,

 

.1ъ

 

8.

 

часу

 

пополудни,

 

шествіе

 

при-

близилось

 

уже

 

къ

 

Москвѣ

 

и

 

остановилось

 

до

 

утра

 

у

 

пруда,

 

что

подъ

 

Красиымъ

 

селомъ,

 

бл изъ

 

дома

 

ближняго

 

стольника

 

Ив.

 

Ѳед #

Ромодановскаго

 

Уже

 

съ

 

вечера,

 

волны

 

народа

 

устремились

 

изъ

ШШйЫаад

 

окруждаи;

 

ковчегъ..

 

Утромъ,

  

18-го

 

августа,

 

при

  

звонѣ



Г4£8

всѣхъ

 

московскихъ

 

колоколовъ,

 

крестный

 

ходъ,

 

въ

 

сопровождена

множества

 

народа,

 

двинулся

    

на

 

срѣтеніе

 

св.

 

мощей,

   

которое

 

и

совершилось

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

въ

  

1652

  

году

  

встрѣче-

ны

 

были

 

мощи

 

святителя-

 

Филиппа,

   

привезенныя^Шб^шЛ І; ц;аря

Алексѣя

 

Михайловича,

    

пзъ

 

Соловецкаго

 

монастыря.

    

У

 

церкви

св.

 

Василія

 

КесарійскагО

 

было

 

совершено

 

всенародное

 

молебствіе

Затѣмъ

 

процессіа

 

двинулась

  

по

 

Москвѣ

 

къ

 

Кремлю.

    

Мощи

 

св^

князя

 

сопровождали

    

три

   

святителя:

    

преосЕящепный 1

  

Леонидъ,

архгепископъ

 

Сарскій

 

и

 

Подонскій,

 

пр.

 

Варлаамъ,

 

еппскопъ^СѴ$

дальскій

 

и

 

Юрьевскій,

 

и

 

іір.

 

Арсепііі

 

Ѳиваидекій

 

съ

 

архимандритами

ишногочислениымъ

 

духовенствомъ.

   

Внести

 

св.

  

мощи

  

въ

  

Кремль

оказалось

 

певозможнымъ

 

вслѣдствіе

 

высоты

 

балдахина.

 

Обратно

 

ев;

мощи

 

сопровождаемы

 

были

 

ііротоіереемъ

  

Спасской

 

дворцовй

 

цер-

кви

 

съ

 

духсвепствомъ

 

Возпесенскаго

 

монастыря

 

и

 

Никитскаго

 

со-

бора

 

до

 

села

 

ВсесвятекагФ.

  

Въ

 

полѣ

 

раскинуть

 

былъ

 

царскій

 

ша-

теръ,

 

подъісѣнію

 

котораго

  

на

 

ночь

 

и

 

была

 

поставлена

 

святыня>

Въ

 

теченіе

 

всей

 

ночи

 

множество

 

народа,' какъ

 

бы

 

на

 

стражѣ,

 

не-

отлучно

 

окружало

 

шатеръ.

   

Молебное

 

пѣпіе

 

не

 

прекращалось

 

до

самаго

 

утра.

   

По

 

выходѣ

 

пзъ

 

Москвы

  

19

 

августа

 

первая

 

встрѣ-

ча

 

произошла

 

на

 

другой

 

день

 

въ

 

селѣ

 

Никольскому

    

22-го

 

ше-

ствіе

 

было

 

уже

 

въ

 

Клину.

    

Жители

  

города

 

всенародно

    

съ1

 

кре-

стпымъ

 

ходомъ

 

сопровождали

 

святыню

 

за

 

7

 

верстъ.

    

24-го

 

про*-

шли

 

село

 

Давидово

  

и

  

25-го-~^въ

 

селѣ

 

Городцѣ

   

святыню

 

торже-

ственно

 

встрѣчалъ

 

архихмандритъ

 

Желтикова

  

монастыря

 

Мелетій

съ

 

братіею.

   

26-го—^были

 

уже

 

въ

 

Твери,

    

гдѣ

 

святыню

 

ожидали

архимандриты

 

съ

 

городскимъ

 

духовенствомъ.

 

27-го — была

 

встрѣ-

ча

 

въ

 

Малкскомъ

 

монастырѣ,

    

28-го —въ

 

г.

 

Торжкѣ,

   

пѣкогда

оевобожденномъ

 

Александромъ

 

отъ

 

литовскаго

 

пашествія.

 

Пройдя

29-го

 

село

 

Выдоропское

 

(Выдропускъ),

    

шествіе

   

30-го

 

направи-

лось

 

отъ

 

монастыря

  

Николы

 

Столпенскаго

 

въ

 

Вышпій-Волочекъ,

куда

 

и

 

прибыли

  

31-го

 

августа.

     

Изъ

 

Волочка

 

черезъ

    

Хотилов-

скіп

 

ям»{і(1тго

 

сентября)

    

и

 

село

 

Березы

 

шествіе

 

3-го

 

сентября

двинулось

 

къ

 

Валдаю.

    

4-го

 

сентября

  

прошли

 

Крестцы,

    

6-го

 

—

Политавъе.

 

Въ

 

городѣ

 

Боровичахъ

   

святыня

 

была

 

перенесена

 

на

яхту ;. и !

 

9 гго

 

сентября

   

вывезена

    

на

 

озеро

 

И

 

льмёнь,

    

въ

 

водахъ



429

котораго,

 

безъ

 

сомнѣиія,

 

во

 

время

 

земной

 

жизни

 

не

 

разъ

 

отра-

жался

 

свѣтлый

 

образъ

 

Невскаго.

 

На

 

лодкахъ

 

приблизилось,

 

для

встрѣчи

 

духовенство

 

Юрьева

 

монастыря.

 

Наконецъ,

 

святыня

 

:Въ

Новгородѣ!

 

Въ

 

пристани

 

у

 

Словенской

 

улицы

 

ковчегъ

 

былъ

 

изне-

сенъ

 

на

 

берегъ.

 

Астраханскій

 

епископъ

 

Іоакимъ

 

съ

 

многочислен;-

нымъ

 

духовенствомъ,

 

гепералъ

 

Волковъ

 

и

 

воевода

 

Хилкобъ

 

и

 

мно-

жество

 

народа

 

встрѣтили

 

святыню,

 

и

 

шествіе

 

направилось

 

къ

.соборной

 

церкви

 

св.

 

Софіи,

 

гдѣ

 

святыня

 

и

 

была

 

поставлена

 

про-

тивъ

 

сѣверныхъ

 

вратъ

 

подъ

 

шатромъ>

 

Такъ

 

Невекій

 

герой

 

снова

былъ

 

среди

 

своихъ

 

повгородцевъ,

 

предковъ

 

которыхъ

 

нѣкогда

водилъ

 

онъ

 

къ

 

побѣдамъ,

 

среди

 

которыхъ

 

голосъ

 

его

 

гремѣлъ

 

на

 

вѣ-

чѣ,

 

какъ

 

труба,

 

снова

 

у

 

св.

 

Софіи,

 

гдѣ

 

нѣкогда

 

онъ

 

такъ

 

горя-

чо

 

молился,

 

прося

 

небесной

 

защиты!-

 

Сколько

 

чувству

 

сколько

славныхъ

 

и

 

трогательиыхъ

 

воспоминаній

 

тѣсннлось

 

въ

 

душу

 

нов-

городцамъ

 

при

 

видѣ

 

дорогой

 

и

 

родной

 

святыни!...

 

1.0 -то

 

сентября

епископъ

 

Іоакимъ

 

торжественно

 

совершалъ

 

литургію,

 

во

 

время

которой

 

іеромонахъ

 

Стефанъ

 

Прибыловичъ

 

произнесъ

 

приличное

слово.

 

По

 

совершеніи

 

литургіи

 

и

 

молебнаго

 

пѣнія,

 

ковчегъц,$ъ

св.

 

мощами

 

былъ

 

пронесешь

 

на

 

Волховскій

 

мостъ,

 

откуда...

 

духо-

венство:

 

съ

 

народомъ

 

сопровождало

 

святыню

 

до

 

Антоніева

 

мона-

стыря.

 

Отъ

 

Хутынскаго

 

подворья

 

святыню

 

везли

 

водою

 

до

 

Ла-

доги,

 

Изъ

 

Ладоги

 

шествіе

 

снова

 

направилось

 

дальше

 

сухимъ

 

пу^

темъ.

 

17-го

 

сентября

 

архпмандритомъ

 

Сергіемъ

 

полученъ

 

былъ

Высочайпіій

 

указъ.

 

По

 

предварительному

 

соображенію,

 

святыня

должна

 

была

 

быть

 

уже

 

25-го

 

августа

 

въ

 

Петербургѣ.

 

Предполага-

лось

 

30-го

 

августа^

 

въ

 

память

 

заключенная

 

въ

 

этотъ

 

день

 

славнаго

Ништадтокаго

 

мира

 

со

 

шведами,

 

торжественно

 

внести

 

св.

 

мощи

въ

 

Александро-Невскій

 

монастырь.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

къ

 

означенно-

му

 

сроку

 

святыняз

 

по

 

дальности

 

пройденнаго

 

разстоянія,

 

не

 

могла

{црдібыть

 

въ

 

Петербургу

 

то.новымъ

 

указомъ

 

повелѣвалось

 

,уже

не

 

спѣшитъ

 

шествіемъ

 

и

 

по

 

прибытіп

 

въ

 

Щлиссельбургъ

 

поста-

вить

 

святыню

 

въ

 

тамошней

 

соборной

 

Благовѣщепской

 

церкви,

что

 

и

 

было

 

исполнено

 

1-го

 

октября.

 

Тамъ

 

св.

 

мощи

 

почивали

до

 

августа

 

слѣдующаго

 

1724

 

года.

 

>чиг

 

-имншоші

 

щ' ;§$щ?щ

Встрѣча

 

святыни

 

въ

 

Петербургѣ

 

была

 

весьма

 

торжественна.



Императоръ

 

со

 

свитой

 

прибылъ

 

на

 

галерѣ

 

къ

 

устью

 

Ижоры.

 

Бла'г-

гоговѣйно

 

снявъ

 

святыню

 

съ

 

яхты

 

и.

 

^пШтавивъ

 

на

 

галеру,

 

госу-

дарь

 

повелѣлъ

 

своимъ

 

вельможамъ

 

взяться

 

за

 

весла,

 

а-чзіамъ

 

управ-

лялъ

 

рулемъ.

 

Во

 

время

 

плаванія

 

раздавалась

 

непрерывная

 

пу-

шечная

 

пальба.

 

То

 

и

 

дѣло

 

изъ

 

Петербурга

 

прибывали

 

нОВыя

 

га-

леры

 

съ

 

знатными

 

лицами,

 

а

 

во

 

главѣ

 

пхъ — „ботикъ

 

Петра

 

Ш®-

ликаго",

 

также

 

отдававшій

 

салютъ

 

своими

 

небольшими

 

мѣДными

пушками.

 

Шествіе

 

приближалось

 

къ

 

Петербургу.

 

М-йс.№>всѣхъ

невольно

 

неслись

 

къ

 

той

 

отдаленной

 

эпохѣ,

 

когда

 

на 'бе^регахъ

Невы

 

и

 

Ижоры

 

Александръ

 

торжествовалъ

 

свою

 

побѣд^

 

надъ

врагами.

 

Шествіе

 

остановилось

 

у

 

пристани,

 

нарочно

 

для

 

сего

устроенной.

 

Тамъ

 

святыню

 

сняли

 

съ

 

галеры,

 

"и

 

знатиѣйіпіе

 

вель-

можи

 

понесли

 

ее

 

въ

 

монастырь.

                                                 

ьѵ

„Веселися,

 

Ижорская

 

земля

 

и

 

вся

 

Российская

 

страна!

 

Ва-

ряжское

 

море>

 

восплещи

 

руками!

 

Нево

 

рѣко,

 

распространи

 

своя

струи!

 

Се

 

бо.

 

князь

 

твой

 

и

 

владыка,

 

отъ

 

Свейскаго

 

ига

 

тя

 

сй№-

бодивый,

 

торжествуетъ

 

во

 

градѣ

 

Божіи,

 

егоже

 

Весел ктъ

 

рѣч-

ная

  

устремлепія!

                       

и

 

нгк|утпг.

 

ндошчішо!)

 

о

            

;.о

„Веселитеся

 

днесь,

 

Россійстіи

 

народи!

 

Ликуйте

 

начала^

власти!

 

Се

 

бо

 

плоть

 

отъ

 

плоти

 

вашея

 

и

 

власть

 

отъ

 

власти

 

в¥и

шея

 

благовѣрный

 

князь

 

Александръ

 

Невскій

 

ликуетъг 'со

 

ангелы

на

 

небеси

 

и

 

всѣхъ

 

своихъ

 

сродниковъ

 

и

 

властей

 

и

 

подъ -•

 

властію

сущихъ

 

на

 

духовное

 

созываетъ

 

торжество,

 

о

 

всѣхъ

 

Молится

 

Го-

споду!

                                                                             

ппппягошЯ

„Возведи

 

окрестъочи

 

твои,

 

Россіе,

 

и

 

виждь,

 

се г бо

 

распро-

странишася

 

предѣлы

 

твоя

 

и

 

пріусугубишася

 

сітъ^

 

востока

 

°и

сѣвера

 

и

 

юга

 

чада

 

твоя,

 

и

 

Промыслу

 

Вышняго,

 

пб^браняхъ,

 

въ

мирѣ

 

воспой

 

пѣсни

 

твоя!

                                           

-тдивэіі:

        

dra

„Созидай

 

грады

 

твоя

 

новые,

 

Россіе,

 

утверждай

 

&ироъіъ

 

пре-

дѣлы

 

твоя!

 

Господь

 

съ

 

тобою^

 

Господь

 

помощпикъ!

 

Даждь

 

убо

славу

 

имени

 

Его,

 

преславно

 

нынѣ

 

прославившему

 

тяФ^(1)аужШ
30-го

 

августа).

                                                

"г

 

^ а

    

ошыпшэ-

 

атлш

Блпзъ

 

архіерейскаго

 

двора

 

навстрѣчу

 

святыни

 

прибыла

 

импе-

ратрица,

 

съ

 

высшими

 

чинами

 

двора.

 

Св.

 

мощи

 

внесены

 

были

 

въ

церковь,

 

посвященную

 

-имени

 

св.

  

Александра

 

Невскаго

 

и

 

въ

 

тотъ
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же

  

т;ень

 

освященную. :

  

Лишь

 

только

 

святыня

 

была

 

поставлена

 

на

приготовленое

 

мѣсто,

   

данъ

 

былъ

 

■

 

знакъ

 

къ

 

возобповлепію

 

пушеч-

ной

    

пальбы.

     

Вечеромъ

 

городъ

 

былъ

 

иллюмиповапъ.

   

На

 

другой
Y

день

 

въ

 

Алексапдро-Невской

 

обители

 

было

 

свѣтлое

 

торжество,

 

на

которомъ

 

присутствовалъ

 

государь

 

съ

 

знатнѣйшнмп.

 

вельможами

и

 

раздавалъ

 

гостямъ

 

планъ

 

предположенныхъгзВЪнмонастырѣ

 

по-

строекъ,

 

гравированный

 

на

 

мѣди.

 

Тогда

 

же

 

установлено

 

было

 

празд-

новать

 

торжество

 

перепесенія

 

св.

 

мощей

 

ежегодно

 

30-го

 

августа.

,йѵ

           

&$&вМ

               

оіпіЬі-

                                           

Щ(Я

 

и

 

oiBH5TzeqoH
-

       

■■•

  

..

  

j.'i

                                      

-aaooeqlT

ЕПІР^ХАЛЬНАЯ-

 

ХРОНИКА.

—

   

14-го

 

августа,

 

паканунѣ

 

храмового

 

праздника'

 

въ

 

каеедраль-

номъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

2

 

часа

 

дня,

 

Еі

 

о

 

Преосвящепствомъ

 

Пре-

оевящеппѣйшимъ

 

Виссаріопомъ

 

послѣ

 

малой

 

вечерни

 

совершено

 

было

молебствіе

 

Успепію

 

Божіей

 

Матери,

 

при

 

участіи

 

соборпаго

 

и

 

приход! -

скаго

 

духовепства;

 

иослѣ

 

молебствія

 

провозглашено

 

было

 

многолѣтіе

Государю, -Царствующему

 

Дому

 

и"т;

 

д.

 

Въ

 

6

 

ч.

 

вечера

 

того

 

же

 

дня

 

въ

каѳедралъномъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

совершепо

 

было

 

всеиощпое

 

бдѣніе.

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріопъ

 

выходіілъ

 

па

 

литію

 

и

 

величаніе

 

и

 

по-

мазывалъ

 

пароль

 

св.

 

елёеыъ.

—

   

15-го

 

августа,

 

вт,

 

день

 

лраздпика

 

Успепія

 

Божіей

 

Матери,

 

Его

Преосвящепствомъ

 

Преосвящеппѣйшимъ

 

Виссаріопомъ

 

отслужена

 

была

литургія

 

въ

 

каёедральпомъ

 

Успенскомъ

 

еоборѣ,

 

во

 

время

 

которой

 

онъ

поевятилъ

 

во

 

діакона г;коичившаго

 

курсъ

 

Костромской

 

духовной

 

семи-

нарии

 

Владиміра

 

Талаптова,

 

опрёдѣлеппаго

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

въ

село

 

ВоздвижепскЬе

 

Ветлужскаго

 

уѣзда.

 

На

 

литургіи

 

Владыка

 

сказалъ

слово

 

па

 

те

 

есть

 

изъ

 

евапгелъскаго

 

чтенія

 

въ

 

Богородичные

 

праздники:

Яііо

 

сотвори

 

мнѣ

 

велпчіс

 

Сильный

 

и

 

свято

 

имя

 

Ею

 

(Лук.

 

1.

 

49).

 

Послѣ

литургіи

 

въ

 

соборііомъ

 

домѣ

 

совершена' была

 

братская

 

трапеза,

 

на

 

ко-

торой

 

присутствовали:

 

Преосвящепнѣйшій :

 

Виссаріопъ,

 

Преоевящепнѣй-

пгій

 

Веніамннъ,

 

соборпое духовенство

 

и

 

ппчетныя

 

лица

 

г.' Костромы.

Ш

 

—

 

16-го

 

августа,

 

въ

 

депь

 

праздника

 

явлепія

 

Ѳеодоровской

 

иконы

Божіей

 

Матери,"

 

въ

 

7 1/.

 

Щ

 

утра,

 

изъ

 

каоедральпаго

 

Успепскаго

 

собора

совершенъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъкъСпасо-Зіпрудпепской

 

церкви.

 

Ѳеодо-

ро'вская

 

икона

 

Божіей

 

Ма%ерй ;

 

была

 

пёсепа

 

во

 

главѣ

 

крестнаго

 

хода.

Въ

 

9

 

ч.

 

въ

 

Спасб-Заирудпепской

 

церкви

 

Его

 

Преосвящепствомъ

 

Пре-

освяш,енпѣіішимъВйс'сарі6ш)мъсоверпіепа

 

была

 

литѵргія,

 

на

 

которой

 

по-

свящепъ 'былъ

 

во

 

священника

 

Владиміръ

 

Талаптовъ.

 

Послѣ

 

литургіи

совершепъ

 

былъ'

 

молёбёнъ

   

съ

 

провозглашепіемъ

   

мпоголѣтія

 

Государю,
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Государыне,

 

Царствующему

 

Дому,

 

Св.

 

Синоду

 

и

 

благотворителямъ

 

Сла-

со-Запрудпенской

 

церкви.

 

На

 

литургіи

 

Владыка

 

произпесъ

 

слово

 

па

текстъ

 

изъ

 

апостольскаго

 

чтепія,

 

положеппаго

 

па

 

сей

 

праздпикъ

 

(Кол.

1,

 

12.

 

13)

 

о

 

великой

 

милости

 

Божіей

 

въ

 

дѣлѣ

 

пашего

 

спасепія.

 

По

окончаніи

 

богослужепія

 

Ѳеодоровская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

была

 

отне-

сена

 

въ

 

каоедральпый

 

Успепскій

 

соборъ.

—

 

17-го

 

августа,

 

въ

 

9-мъ£часу

 

утра,

 

Его

 

Преосвященство

 

Пре-

освящениѣйшій

 

Виссаріонъ

 

отбылъ

 

изъ

 

г.

 

Костромы,

 

при

 

колокольномъ

звопѣ

 

всѣхъ

 

церквей

 

г.

 

Костромы,

 

для

 

обозрѣнія

 

церквей

 

Костромского,

Нерехтскаго

 

и

 

Юрьевецкаго

 

уѣздовъ.

 

Обозрѣиіе

 

продолжалось

 

9

 

дней.

Преосвященный

 

возвратился

 

въ

 

Кострому

 

25

 

августа,

 

ночью.

Иноепархіаль

 

н

 

ы

 

я

 

и

 

з

 

в

 

ѣ

 

от

 

і

 

я.
ДЧйОН

—

 

„Московскія

 

Церковныя

 

Вѣдомости"

 

обращаютъ

 

вниманіе

 

на

проносимыя

 

въ

 

храмъ

 

поминангя.

 

Въ

 

'нихъ

 

не

 

соблюдается

 

должнаго

порядка

 

въ

 

записываніи

 

именъ:

 

священники,

 

архіереи,

 

цари-импера-

торы

 

записываются

 

послѣ

 

многихъ

 

именъ

 

мірскихъ

 

людей.

 

Пишутся

поминанія

 

большею

 

частію

 

полуграмотными

 

людьми,

 

а

 

потому

 

нерѣдко

случается,

 

что

 

нѣтъ

 

никакой

 

возможности

 

прочитать

 

дурно,

 

написан-

ное

 

имя.

 

Тѣмъ

 

труднѣе

 

бываетъ

 

разобрать,

 

что

 

неграмотные

 

писцы

часто

 

нропускаютъ

 

буквы

 

и

 

пишутъ

 

имена

 

по

 

народному

 

произноше-

нію.

 

Эти

 

обстоятельства

 

дѣлаютъ

 

приносимыя

 

самодѣланныя,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

поминанія

 

весьма

 

неудобными

 

для

 

употребленія

 

при

 

богослу-

женіи.

 

Поминанія

 

какъ

 

по

 

внѣшнему

 

своему

 

виду,

 

такъ

 

и

 

по.уцотреб-

ленію

 

могутъ

 

быть .

 

названы

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

смыслѣ

 

богослужебными

книжицами.

 

На

 

нихъ

 

дѣлаются

 

изображенія

 

св.

 

креста,

 

внутри

 

влага-

ются

 

различныя

 

священныя

 

изображенія.

 

Они

 

вносятся

 

во

 

св.

 

алтарь

читаются

 

во

 

время

 

божественной

 

литургіи

 

предъ

 

св.

 

престоломъ.

 

По-

минаніе— запись

 

на

 

память

 

потомству

 

жившихъ

 

на

 

землѣ

 

предковъ.

Все

 

это

 

дѣлаетъ

 

поминаніе

 

книл^ицею

 

важною

 

для

 

христіанина

 

и

 

за-

ставляетъ

 

смотрѣть

 

на

 

нее

 

съ

 

уваженіемъ.

 

Посему

 

если

 

не

 

желательна

небрежность

 

писанія

 

поминаній

 

по

 

тому

 

неудобству,

 

какое

 

происходитъ

отъ

 

сего

 

при

 

употребленіи

 

ихъ

 

во

 

время

 

богослужепія,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

нежелательна

 

такая

 

небрежность

 

по

 

важному

 

значенію

 

поминанія,

 

какъ

богослужебной

 

книжицы

 

и

 

записи

 

именъ

 

предковъ.

 

Какъ

 

же

 

помочь

горю

 

и

 

пособить

 

нуждѣ

 

народа,

 

когда

 

въ

 

немъ

 

мало

 

людей

 

грамот-

ныхъ,

 

а

 

больше

 

или

 

совсѣмъ

 

неграмотные,

 

иди

 

полуграмотные?

 

Намъ

думается,

 

что

 

церковно-приходскія

 

школы

 

могли

 

бы

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

оказать

 

помощь,

 

если

 

бы

 

онѣ

 

взяли

 

на

 

себя

 

трудъ

 

писать

    

поминанія
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для

 

народа.

 

Взять

 

же

 

имъ

 

этотъ

 

трудъ

 

на

 

себя

 

весьма

 

прилично

 

не

только

 

потому,

 

что

 

онѣ

 

церковно-прйходскія

 

и

 

обязаны

 

способствовать

лучшему

 

религіозному

 

состоянію

 

и

 

просвѣщенію

 

народа .

 

православной

церкви,

 

но

 

и

 

потому,

 

что

 

программою

 

ихъ

 

полагается

 

практическое

ознакомленіе

 

учениковъ

 

съ

 

церковнымъ

 

мѣсяцесдовомъ

 

(см.

 

программу

церк.-слав.

 

грамоты).

 

Исправленіе

 

поминаній

 

и

 

переписка

 

ихъ

 

дадутъ

возможность

 

именно

 

практически

 

ознакомить

 

учениковъ

 

съ

 

церков.

 

мѣся-

цесловомъ.

 

Поминанія,

 

по

 

желанію

 

дающихъ,

 

въ

 

школѣ

 

могутъ

 

переписы-

ваться

 

скорописью

 

и

 

полууставомъ.

 

Нельзя

 

однако

 

не

 

замѣтить,

 

что

поминанію

 

болѣе

 

приличествуетъ

 

полууставное

 

письмо.

 

Школа

 

съ

 

охо-

тою

 

:

 

готова

 

удовлетворять

 

просьбы

 

о

 

нерепискѣ

 

поминаній,

 

синодиковъ

 

и

проч.

 

не

 

только

 

отъ

 

прихожанъ,

 

но

 

и

 

отъ

 

кого

 

угодно,

 

насколько,

 

конеч-

но,

 

позволятъ

 

силы

 

школы

 

и

 

школьныя

 

занятія

 

учениковъ.

 

Исполне-

ніе

 

письма

 

можетъ

 

производиться

 

нодъ

 

руководствомъ

 

учителей

 

чисто-

писанія

 

и

 

полууставнаго

 

письма,

 

а

 

за

 

правильностію

 

писанія

 

именъ

можетъ

 

наблюдать

 

законоучитель

 

или

 

его

 

помощникъ.'

 

П одобныя

 

заня-

тая

 

имѣютъ

 

свое

 

значепіе

 

для'

 

школьныхъ

 

занятій:

 

І)

 

дадутъ

 

возмож-

ность

 

пріучить

 

учениковъ

 

къ

 

правильности

 

произношенія

 

и

 

писанія

именъ;'

 

2)

 

заставятъ

 

учениковъ

 

съ

 

большимъ

 

вниманіемъ

 

относиться

къ

 

полууставному

 

письму,

 

которое

 

есть

 

древнее

 

русское,

 

красивое

 

и

изящное,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

забытое

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

письмо.

 

Кро-

мѣ

 

того,

 

3)

 

удовлетвореніе

 

этихъ

 

просьбъ

 

со

 

стороны

 

простого

 

наро-

да,

 

'обращенныхъ

 

къ

 

школѣ,

 

дастъ

 

ей

 

возможность

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

силъ

 

совершать

 

доброе

 

дѣло—служить

 

Богу

 

и

 

ближнимъ,

 

а

 

бѣдному

люду

 

эти

 

занятія

 

школы

 

дадутъ

 

возможность

 

имѣть

 

правильно

 

запи-

санный

 

и

 

свои

 

собственпыя

 

имена,

 

и

 

имена

 

своихъ

 

предковъ

 

и

 

будутъ

ограждать

 

его

 

отъ

 

невольнаго

 

грѣха—кощунственнаго

 

искаженія

 

именъ

святыхъ.

—

 

Въ

 

„Руководствѣ

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

священникъ

 

Бро-

яковскій

 

указываетъ

 

одно

 

изъ

 

средствъ

 

къ

 

улучшенію

 

митеріальнаго

 

быШа

православного

 

духовенства.

 

Вслѣдствіе

 

частыхъ

 

неурожаевъ

 

хлѣба,

 

пи-

шетъ

 

почтенный

 

авторъ,

 

и

 

отсутствія

 

заработковъ,

 

прихожане,

 

въ

 

осо-

бенности

 

сельскіе,

 

бѣднѣютъ,

 

а

 

потому

 

не

 

могутъ

 

удѣлять

 

мпого

 

ду-

ховенству

 

за

 

исполненіе

 

требъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отношепіи

 

совѣтуютъ

 

цер-

ковно-служителямъ

 

обратить

 

болѣе

 

серьезное

 

вниманіе

 

на

 

обработку

почвы,

 

главной

 

кормилицы

 

нашей.

 

Предполагаютъ

 

заводить

 

усовершен-

ствованныя

 

орудія,

 

различными

 

способами

 

удобрять

 

землю

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

для

 

того,

 

чтобы

 

вести

 

сельское

 

хозяйство

 

такимъ

 

образомъ,

 

нужны

значительныя

 

оборотныя

 

средства,

 

а

 

опытъ

 

послѣднихъ

 

лѣтъ

 

дока-

залъ,

 

что

 

даже

 

при

 

болыпомъ

 

усердіи

    

и

 

не

 

малыхъ

 

затратахъ

 

земля
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Щ.

 

Wffia

 

и

 

ЩЩ&Ь

 

MSP|S?

 

вознаградить

 

земледѣльца

 

за

 

трудц.

 

Са-
доводство,

 

предлагаемое,

   

какъ

   

подспорье

 

къ

 

улучніенію

 

быта,

    

также

це

 

вездѣ

 

можетъ.

 

служить

 

къ

 

достижение

 

намѣченпрй

 

цѣли,

 

такъ

 

какъ

оно

 

требуетъ

 

болыпихъ

    

стараній,

 

познаній,

    

ухода

    

и

 

не

 

во

 

всякому

мѣстѣ

 

съ

 

успѣхомъ

    

можетъ

 

идти.

    

Между

 

тѣмъ

 

есть

    

такая

 

отрасль

сельскаго

 

хозяйства,

 

на

 

которую

  

служителямъ

 

олтаря

 

..,,

 

Господня

 

слѣ-

довало

 

бы

 

обратить

 

самое

 

серьезное

 

впиманіе.

 

Такою

 

отраслью,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

автора,

 

можетъ

 

быть

 

пчеловодство.

 

Въ

 

доброе

 

старое

 

время

 

пред-

ки

 

наши,

 

но

 

примѣру

 

многихъ

 

св.

 

отцовъ

 

церкви,

 

любили

 

водить

 

пчелъ

Ипасѣкикакъвездѣ/гакъособешіо

 

въ

 

предѣлахъ

 

Малороссии,

 

быда^

стою

 

принадлежностью

 

нашихъ

 

свящепно-церішвно-служителей.

 

■

 

.-■ЦѲт^Ш&т

нію

 

автора,

 

священникамъ

 

и

 

членамъ

 

причта

 

нужно

    

заводить

 

у

 

себя

пчедоКсЪ^т

 

Этимъ

 

они

 

лучше

 

обезпечатъ

 

себя

 

и

 

окажутъ

 

большую

 

услу-

гу

 

доброму

 

дѣлу

 

нашихъ

 

епархіальныхъ

   

свѣчныхъ

 

заводовъ;.

 

въ

 

,хна.д

махъ

 

Божіихъ,

 

будетъ

 

.возжигаться

 

свѣча

 

изъ

 

чистаго

 

пчелинаго

 

воска.

Нужно

 

слѣдовать

 

иримѣру

   

свв.

 

отцовъ

   

и

    

учителей

 

церкви,,

 

іштщщ

бтщи,

 

мудрые

 

уроки

 

въ

 

пустыниомъ

 

уединеніи

 

у

 

трудолюбивой

 

пчелы

^акъ;ш святителъ, Григорій

    

Богословъ,

    

послѣ

 

своихъ

   

занятій,

 

убѣгая,?

отъ

 

враговъ-аріанъ

 

и

 

мірской

 

суеты,

 

часто

 

удалялся

 

въ

 

пасѣку

 

и

 

тамъ.

въ

 

тиши .

 

цустыныаго

 

безмолвія

    

среди

    

сихъ

 

трудолюбивѣйшихъ

 

мир-

ныхъ

 

друзей

 

проводилъ

 

жизнь

 

свою.

 

А

 

угощая

 

своихъ

 

гостей

 

сладки^

ми

 

сотами,

 

всегда

 

имъ

 

такъ

    

говаривадъ:

    

„посмотрите,

    

друзья,

 

какъ

трудолюбивая

 

пчела,

 

уже

   

расправивъ

 

крылья

 

и

 

очистивъ

 

улей,

 

пока-

зываетъ

 

свою

 

мудрость.

    

Летая

 

по

 

лугамъ,

   

она

 

,

 

собираетъ

 

добычей

цвѣтовъ,

 

а

 

иная

 

обдѣ

 

іываетъ

 

шестиуголъныя

 

и.

 

одна

 

на

 

другую

 

онро-

кинутыя

 

чашечки,

 

смыкая

 

ихъ

 

то

 

прямо,

 

то

 

подъ

 

угломъ,

 

вмѣстѣ

 

для

красоты

 

и

 

прочности;

 

а

 

другая

 

складываетъ

 

медъ

 

въ

 

сіе

 

хранилище,,^

воздѣлываетъ

 

для

 

пришлаго

 

гостя

 

и

 

безъ

 

плуга

 

возвращенныйгГ плодъ.

О

 

если

 

бы

 

и

 

мы

 

такъ

 

построили

    

Христовъ

 

пчель.никъ, — мы

 

имѣющіе

пр.едъ

 

собою

 

такой

 

образецъ

 

мудрости

 

и

 

трудолюбія."

    

Вотъ

 

какъ

 

по-

учительна

 

и

 

глубоко

    

назидательна,

    

замѣчаетъ

 

авторъ,

    

для

 

веякаго

жизнь

 

пчелы!

 

Если

 

же

    

принять

 

во

 

внимапіе

    

то

   

обстоятельство,,

 

что

всѣ

 

работы

 

съ

 

пчелами

  

происходятъ

   

въ

 

прекрасное

 

лѣтнее

 

время,

 

на

открытомъ

 

свѣліемъ

    

и

   

благоухающемъ

    

воздухѣ,

 

то

 

кому

 

можетъ

 

не

быть

 

привлекательнымъ

 

занятіе

 

пчедоводства?

 

Свою

 

статью

 

авторъ

 

за-

канчиваетъ

 

следующими

   

словами

    

одного

 

отечественнаго

    

пчеловода:

„Русскому

 

нашему

 

духовенству

 

и

 

пастырямъ

 

церкви

 

будетъ

 

непрости-

тельщ

 

безъ

 

вниманія

    

оставлять

 

такую

 

благодарную

 

отрасль,

 

(Лготорая

другимъ

 

приносить

 

пользу.

 

Время

 

и

 

опытъ

 

убѣжл,аютъ

 

насъ

 

въ

 

томъ,

что

 

и

 

отъ

 

нашихъ

 

пасѣкъ

    

при

 

разумномъ

  

уходѣ

 

въ

 

десять

 

,разъ

 

бое



лѣе

 

можно

 

имѣть

 

и

 

пчелъ

   

и

 

меду

 

противътого

 

количества,

   

какимъ
'

 

fv

 

с

 

J

 

mi

   

■■

 

Ёіш

 

#*J

 

II

 

Ail

        

К.

 

^J

 

лЗ

 

Ы

 

СІГ

 

»Г

 

fil

 

/^

 

VI

 

&

 

f

 

*«*j

        

j#*

 

I

 

f

 

jr\

 

л

 

#м

  

а

 

*■«

 

л

      

1

теперь

 

некоторые

 

пчеловоды

 

пользуются,

 

хозяйничая

 

съ

 

закрытыми

глазами,

 

ощупью,

 

на-удачу,

 

какъ

 

попало.

 

Оттого,

 

конечно,

 

и

 

пасѣки

 

у

насъ

 

ведутся

 

только

 

до

 

тъхъ

 

поръ,

 

покамѣстныя

 

условія

 

благопріят-

ны,

 

пока

 

дѣлается

 

все

 

само"

 

собою.

 

А

 

лишь

 

только

 

измѣняются

 

эти

условія

 

для

 

пчелы,

 

то

 

пчелякъ

 

нашъ

 

тогда

 

теряетъ

 

и

 

толкъ

 

и

 

ладъ,

и

 

пасѣка

 

его

 

гибнетъ,

 

какъ

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

семъ

 

сотни

 

примѣ-

ровъ.

 

Но

 

страна

 

наша

 

попрежнему

 

еще

 

богата,

 

обильна

 

еще

 

и

 

те-

перь

 

угодьями

 

и

 

произведеніями:

 

лѣсами,

 

лугами,

 

полями

 

и

 

степями.

Есть

 

у

 

насъ

 

всѣ

 

условія

 

для

 

пчелы,

 

да

 

одного

 

только

 

не

 

достаетъ —

труда

 

и

 

науки".

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

JT

 

Е

 

Н

 

Т

 

Я.

Содержаніе

 

августовской

 

книжки

 

„Богоеловекаго

 

Вѣетника".

Отдѣлъ

 

I

   

Св.

 

о.

 

нашего

 

Ефрема

 

Сирина

    

толкованіе

 

на
ѵт

                  

аьщшзанИ

               

Я

 

&и&и

 

ян

 

лнвэр7<ѵП

   

.

Четвероевангеліе.

 

Св.

 

о.

 

нашего

 

Кирилла

 

арх.

 

Алексапдріпскаго

толкованіе

 

на

 

пр.

 

Софонію.

    

Опгдѣлъ

 

II

    

Объ

 

апокрифической
аивЕ.эоявап

 

<га

 

жнічі

 

О

                              

...

    

1г

  

>.

   

,-г-у Ё м

     

п

перешіскѣ

 

an.

 

Павла

 

съ

 

коринѳянами.

 

М.

 

Д.

 

Муретова.

 

оапрет-

ныя

 

идеи

 

С.

 

С.

 

Глаголева.

 

Ошдѣлъ

 

III

 

На

 

дальнемъ

 

востокѣ.

(Письма

 

Японскаго

 

миссіонера).

 

Архим.

 

Сергія.

 

Памяти

 

Юрія

Николаевича

 

Говорихи-Отрока.

 

(f

 

27

 

іюля).

 

А.

 

И.

 

Введенскаго.

Ошдѣлъ

 

IT.

 

Одинъ

 

изъ

 

типовъ

 

нашей

 

университетской

 

филосо-

фіи.

 

(О

 

переводахъ

 

и

 

сочиненіяхъ

 

и

 

д.

 

доцента

 

Императорскаго

Юрьевскаго

 

университета,

 

Е.

 

А.

 

Боброва)

 

А.

 

И.

 

Введенскаго.

Новости

 

западной

 

и

 

философской

 

литературы.

 

(Статья

 

вторая).
Логика

 

и

 

теорія

 

знанія

 

И.

 

В.

 

Тихомірова.

 

Отдѣлъ

 

V.

 

Отчетъ

Братства

 

Преп.

 

Сергія

 

для

 

вспомоществованія

 

нуждающимся

 

сту-

дентамъ

 

и

 

воспитанникамъ

 

Моск.

 

д.

 

академіи

 

за

 

1895

 

г.

 

Про-

токолы

 

засѣданій

 

Совѣта

 

Москов.

 

дух.

 

академіи

 

за

 

1895

 

годъ.

Объявленія.
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заказы

 

какъ

со
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въ
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такъ
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въ
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Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Объяененіе

 

евангельскихъ

 

чте-

ній

 

на

 

литургіи.

 

Поученіе

 

па

 

день

 

Успенія

 

Пресвятия

 

Богородицы.
Молитва.

 

(Стихотворевіе).

 

Перенесете

 

мощей

 

благов.

 

кн.

 

Александра
Невскаго

 

изъ

 

Владиміра

 

въ

 

Петербургъ.

 

Епархіальная

 

хроника.

 

Иноепар-
хіальныя

 

извѣстія.

 

Объявленія.

 

Приложенгя:

 

О

 

пѣпіи

 

въ

 

православныхъ

церквахъ

 

ГреческагО
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49— 56.
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при

 

напскомъ

 

богослуженіи

 

музыкальные

 

инструменты

 

также

донынѣ

 

не

 

употребительны;

 

не

 

употребляются

 

они

 

и

 

во

 

всей

римской

 

патріархіи

 

во

 

время

 

поста

 

*).

 

Но

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

допу-

щена

 

при

 

богослуженіи

 

инструментальная

 

музыка,

 

всегда

 

отда-

валось

 

преимущество

 

голосовому

 

богослужебному

 

пѣнікь

 

Это
видно

 

изъ

 

служебнаго

 

значенія

 

этой

 

музыки,

 

,изъ

 

отзывовъ

 

о

ней

 

латинскихъ

 

писателей

 

разныхъ

 

вѣковъ ;

 

и

 

наконецъ

 

изъ

тѣхъ

 

ограничеяій,

 

которыя

 

для

 

нея

 

узаконялись

 

соборами

 

и

церковного

 

практикою.

 

Инструментальная

 

музыка

 

въ

 

Западной
церкви

 

не

 

признается

 

необходимымъ

 

элементомъ

 

богослуженія
и

 

не

 

имѣетъ

 

самостоятельна™

 

значенія.

 

Она

 

употребляется

 

не

отдѣльно

 

отъ

 

пѣнія,

 

а

 

только

 

въ

 

качествѣ

 

акомпанемента

 

къ

нему

 

и

 

развѣ

 

только

 

еще

 

слышится

 

въ

 

минуты

 

отдыха

 

ноющихъ

голосовъ,

 

наполняя

 

промежутки

 

въ

 

пѣніи

 

въ

 

видѣ

 

прелюдій,
интермедій

 

и

 

финаловъ

 

къ

 

нему.

 

Изъ

 

латинскихъ

 

писателей,

отдававшихъ

 

преимущество

 

голосовому

 

исполненію

 

богослужеб-
ныхъ

 

пѣснопѣній

 

предъ

 

пѣніемъ

 

въ

 

сопровожденіи

 

органа,

 

ука-

жемъ

 

на

 

Амалярія

 

(IX

 

в.)

 

'*),

 

Айрледа

 

и

 

Ѳому

 

Аквината
(XII

 

в.)

 

и

 

др.

 

„Откуда

 

теперь,

 

пишетъ

 

аббатъ

 

Айрледъ

 

ученикъ

Бернарда,

 

когда

 

сѣнь

 

и

 

цреобразованія

 

прошли,

 

откуда

 

столько

органовъ

 

и

 

цимбаловъ,

 

къ

 

чему,

 

спрашивается,

 

это

 

странное

дыХаніе

 

мѣховъ,

 

выражающее

 

болѣе

 

гулъ

 

грома,

 

нежели

 

пріят-
ность

 

голоса"!

 

Ѳома

 

Аквинатъ,

 

повторяя

 

слова

 

блаж.

 

Августи-
на,

 

I.

 

Златоуста,

 

Исидора

 

ІІелусіота

 

и

 

Ѳеодорита

 

о

 

еврейской

музыкѣ,

 

говоритъ:

 

„лиры

 

и

 

органы

 

должны

 

;

 

быть

 

отвергаемы

церковію"

 

3 ).

 

Сверхъ

 

того

 

въ

 

Западной

 

церкви

 

существуютъ

ограниченія

 

и

 

относительно

 

самыхъ

 

инструментовъ,

 

допускае-

мыхъ

 

при

 

храмовомъ

 

богослуженіи.

 

„Соборъ

 

Тридентскій
(1543—1563)

 

пишетъ

 

г.

 

Ольховскій

 

4),

 

постановили,

 

что

 

въ

церкви

 

не

 

должны

 

быть

 

терпимы

 

никакіе

 

инструменты

 

кромѣ

органовъ.

 

Соборъ

 

Миланскій

 

(1575)

 

также

 

исключилъ

 

изъ

 

упо-

требленія

    

при

   

богослуженіи

   

всѣ

 

инструменты

 

кромѣ

 

органов^

И

 

только

 

папа

 

Бенедиктъ

 

XIY

 

буллою

 

отъ

 

19

 

февраля

 

1749

 

г
cry

                

оьов< __

                         

*

             

.гмояэзрнтявдп

 

fa

 

а*яеог

О

 

„Обзоръ

 

нѣснопѣвцевъ",

 

стр.

 

202,

 

примѣч.

 

87;

 

„Церк.

 

пѣніе

въ

 

Россіи",

 

прот.

 

Д.

 

В.

 

Разумовскаго,

 

стр.

 

25 —28

 

и

 

др.

 

Разновремен-
ностію

 

введенія

 

органа

 

въ

 

церквахъ

 

объясняется

 

и

 

то,

 

что

 

писатели

относятъ

 

начало

 

его

 

употреблепія

 

на

 

западѣ

 

то

 

къ

 

УП

 

вѣку

 

(прот.
Середиискій:

 

„О

 

богослужСнТи

 

Запад,

 

церкви",

 

стр.

 

58),

 

то

 

къ

 

XI

 

(Гер-
манъ:

 

„Минуты

 

пастыр.

 

досуга",

 

стр.

 

615

 

—

 

616).
2)

  

Lib.

 

III.

 

De

 

offic.

 

eccles.
3 )

  

„Руков.

 

для

 

сельск.

 

пастырей",

 

1861

 

г.

 

№

 

36,

 

стр.

 

42,

 

43,

 

47.
4)

  

На

 

основаніи

 

изслѣдованій

 

прОт.

 

Д.

 

В.

 

Разумовскаго,

 

прот.

Серединскаго,

 

еп.

 

Гермогена

 

и

 

др.

 

См.

 

„Руков.

 

для

 

сельск.

 

пастырей",
1890

 

г.

 

№

 

27,

 

стр.

 

249.
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дозволилъ

 

употребленіе

 

при

 

богослуженіи

 

инструментальной

 

му-

зыки

 

изъ

 

духовыхъ

 

и

 

струнныхъ

 

инструментовъ,

 

а

 

относительно

пѣнія

 

сдѣлалъ

 

замѣчаніе,

 

чтобы

 

избѣгать

 

въ

 

немъ

 

театральности,

частыхъ

 

повтореній

 

и

 

поглощеній

 

словъ,

 

а

 

заботиться

 

о

 

томъ,

чтобы

 

всѣ

 

слова

 

были

 

понимаемы.

 

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

это,

 

въ

1842

 

году

 

употребленіе

 

инструментальной

 

музыки

 

при

 

богослу-
женіи

 

снова

 

было

 

ограничено

 

особымъ

 

каждый

 

разъ

 

разрѣше-

ніемъ

 

духовнаго

 

начальства,

 

которое

 

только

 

въ

 

крайнихъ

 

слу-

чаяхъ

 

дозволяло

 

употребленіе

 

нѣсколькихъ

 

инструментовъ

 

и

 

то

лишь

 

въ

 

акомпанементъ

 

лѣнію.

 

Изъ

 

вышеприведенныхъ

 

поста-

новлений

 

Западной

 

церкви,

 

завлючаетъ

 

г.

 

Ольховскій,

 

можно

 

ви-

дѣть,

 

что

 

инструментальная

 

музыка

 

и

 

въ

 

ней

 

никогда

 

не

 

счи-

талась

 

церковного

 

властію

 

обязательною

 

принадлежностью

 

бо-
гослуженія.

 

Она

 

получила

 

только

 

разрѣшеніе

 

на

 

свое

 

существо-

вате

 

при

 

богослуженіи и

   

х).
-дэжшіозой

 

оішднх.ош>в

 

одо&оэо&оі

    

оа

         

мнест

   

а^/лшалашито
Іотъ

 

же

 

г.

 

Ольховскій,

 

разсуждая

  

о

 

томъ

  

„что

 

заставило

 

За-
-ляу

 

^вн&іао

 

ншэіжояоавап

 

«гя

   

«гмоіНсГіі

        

ал

 

F

                         

«
падную

 

церковь

 

ввести

 

въ

 

богосдужеше

 

инструментальную

 

музыку

справедливо

 

указываетъ

 

на

 

развившуюся

 

на

 

западѣ

 

Европы

 

фи-
гуральность

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

потребовавшую

 

пособія

 

инстру-

ментовъ,

 

на

 

непониманіе

 

молящимися

 

богослужебнаго

 

латин-

скаго

 

текста

 

и

 

на

 

желаніе

 

представителей

 

церкви

 

занять

 

ихъ

чѣмъ

 

нибудь

 

во

 

время

 

богослуженія,

 

за

 

отсутствіемъ

 

живого

слова,

 

наконецъ

 

на

 

соотвѣтствіе

 

музыки

 

пышности

 

и

 

блеску

 

ка-

толическаго

 

богослуженія,

 

разсчитаннымъ

 

на

 

привлечете

 

членовъ

церкви

 

чувственными

 

средствами.

Не

 

безъ

 

значенія

 

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

изъ

 

музыкаль-

ныхъ

 

инструментовъ

 

Западною

 

церковію

 

избранъ

 

для

 

употреб-
ленія

 

при

 

богослуженіи

 

не

 

другой

 

какой

 

либо

 

инструменту^

органъ

 

2),

 

Будучи

 

проще

 

по

 

конструкціи

 

и

 

дешевле

 

оркестра

этотъ

 

инструментъ,

 

при

 

своей

 

лолнотѣ

 

звуковъ

 

и

 

устойчивости

гармоніи,

 

не

 

требуетъ

 

отъ

 

играющаго

 

на

 

немъ

 

ни

 

особаго

 

ухода,

ни

 

спеціально

 

музыкальной

 

эрудиціи

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

удо-

бенъ

 

въ

 

правтическомъ

 

отношеніи.

 

Но

 

къ

 

употребленію

 

его

 

въ

церкви

 

есть

 

и

 

болѣе

 

важныя

 

причины.

 

Это

 

пригодность

 

его

именно

 

для

 

акомпанемента

 

голосамъ,

 

а

 

не

 

для

 

самостоятельной

отъ

 

пѣнія

 

музыкальной

 

игры,

 

это

 

ровность

 

и

 

важность

 

произво-

димыхъ

 

имъ

 

звуковъ,

 

это

 

неспособность

 

его

 

къ

 

излишне

 

игри-

вому

 

или

 

страстному

 

выраженію.
-------------------------

                           

[^э

 

.оШо

 

oar.in".cfiJ

 

с-
О

 

Тамъ

 

же

 

стр.

 

250.

2)

 

Исторію

 

и

 

употребленіе

 

органа

 

и

 

другихъ

 

инструментовъ

 

под-

робнѣе

 

см.

 

въ „Исторіи

 

музыки",

 

Доммера,

 

переводъ

 

^Желябужской,
Москва,

 

1864,

 

со

 

стр.

 

233.
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5.

 

О

 

домашнемъ

 

пѣніи

 

священныхъ

 

пѣснопѣній.

        

вв

Кромѣ

 

церковнаго

 

храмового

 

пѣнія

 

у

 

древнихъ

 

евреевъ,

 

а

затѣыъ

 

и

 

христіанъ

 

было

 

въ

 

болыпомъ

 

употребленіи

 

церковное

 

же

внѣ-храмовое

 

или

 

домашнее

 

пѣніе,

 

имѣвшее

 

мѣсто

 

при

 

разныхъ

торжественныхъ

 

случаяхъ,

 

а

 

также

 

въ

 

школахъ

 

и

 

въ

 

домашнемъ

быту.

 

Здѣсь

 

оно,

 

сообразно

 

своему

 

употребленію,

 

имѣло

 

и

 

свои

особенности;

 

именно,

 

не

 

будучи

 

богослуженіемъ

 

въ

 

собственномъ
смыслѣ

 

слова,

 

а

 

лишь

 

благочестивымъ

 

занятіемъ

 

людей

 

во

 

славу

Божію,

 

оно

 

происходило

 

внѣ

 

предписаний

 

церковнаго

 

устава,

 

не

сопровождалось

 

священнодѣйствіями

 

и

 

какъ

 

относительно

 

соста-

ва

 

поющпхъ

 

лицъ,

 

выбора

 

предмета

 

и

 

порядка

 

исполненія,

 

такъ

относительно

 

мѣста

 

и

 

времени,

 

а

 

равно

 

напѣвовъ

 

и

 

способовъ
исполневія

 

было

 

свободнѣе

 

уставнаго

 

храмового

 

пѣнія

 

и

 

предо-

ставлялось

 

народнымъ

 

обычаямъ,

 

благочестивому

 

расположенію

 

и

усмотрѣнію

 

участвующихъ

 

въ

 

немъ

 

лицъ.

 

У

 

евреевъ

 

такого

 

ро-

да

 

пѣніе

 

было

 

при

 

царскомъ

 

дворѣ

 

(Давида

 

и

 

Соломона),

 

въ

школахъ

 

пророческихъ

 

и

 

раввинскихъ,

 

при

 

общественныхъ

 

тор-

жествахъ,

 

брачныхъ

 

пиршествахъ,

 

при

 

домашнихъ

 

молитвахъ,

при

 

собираніи

 

плодовъ,

 

при

 

оплакиваніи

 

умершихъ,

 

даже

 

во

время

 

судопроизводства

 

и

 

путешествій

 

*).

 

Свобода

 

внѣхрамового

пѣнія

 

у

 

евреевъ

 

выражалась

 

сопровожденіемъ

 

его

 

не

 

только

 

осо-

быми

 

музыкальными

 

инструментами,

 

не

 

имѣвшими

 

мѣста

 

въ

храмѣ

 

(наприм.

 

тимпанами),

 

но

 

въ

 

извѣстныхъ

 

случаяхъ

 

и

 

внеш-

ними

 

движеніями — хороводами

 

и

 

пляскою,

 

то

 

важнаго,

 

то

 

весе-

лаго

 

характера.

 

Къ

 

извѣстнѣйшимъ

 

историческимъ

 

фактамъ,

 

ха-

рактеризуют,

 

имъ

 

этого

 

рода

 

пѣніе,

 

можно

 

отнести:

 

хороводъ

женщинъ

 

по

 

переходѣ

 

израильтянъ

 

чрезъ

 

Чермное

 

море

 

подъ

 

пред-

водительствомъ

 

Маріамы

 

(Исх.

 

15,

 

20);

 

встрѣчу

 

Сауломъ

 

уче-

никовъ

 

пророческихъ

 

на

 

горѣ

 

(1

 

Цар.

 

10,

 

5);

 

игривое

 

скаканіе
царя

 

Давида

 

при

 

перенесеніи

 

ковчега

 

завѣта

 

изъ

 

дома

 

Аведдара
(2

 

Цар.

 

6,

 

14 — 16);

 

ежегодное

 

торжествованіе

 

евреями

 

празд-

ника

 

Кущей

 

(Іос.

 

Флав.

 

Древн.

 

1.

 

VIII,

 

2);

 

обычные

 

народные

хороводы

 

предъ

 

воротами

 

городовъ

 

(Плачъ

 

5,

 

14.

 

15;

 

Псал.

 

148,
3

 

и

  

150,

 

4)

 

и

 

др.

Въ

 

христіанскомъ

 

богослуженіи

 

какъ

 

общественномъ,

 

такъ

и

 

частномъ,

 

музыка

 

и

 

религіозные

 

танцы

 

отмѣнены.

 

Они

 

изъяты

изъ

 

употребленія

 

и

 

при

 

домашнихъ

 

благочестивыхъ

 

занятіяхъ
христіанъ.

 

Все,

 

что

 

не

 

сообразно

 

съ

 

величіемъ

 

и

 

святостію

 

Бо-
га

 

и

 

небожителей,

 

что

 

не

 

возбуждаетъ

 

благо говѣйныхъ

 

чувствъ

и

 

не

 

питаетъ

 

благочестія,

   

отсюда

 

удалено

  

и

 

отвергнуто,

    

какъ

] )

 

Подробности

 

см.

 

у

 

проф.

    

Олеспицкаго

   

„Древнееврейская

 

му-

зыка

 

и

 

пѣніе";

 

Тр.

 

Кіев.

 

Д.

 

Ак.

 

1871

 

г.,

 

т.

 

IV.
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не

 

соотвѣтствующее

 

началамъ

 

вѣры

 

и

 

жизни

 

христіанъ,

 

кото-

рые

 

суть

 

также

 

храмы

 

Божіи

 

и

 

жилища

 

Святого

 

Духа

 

(1

 

Кор.
3,

 

16;

 

6,

 

19).

 

Поэтому,

 

призывая

 

христіавъ

 

къ

 

пѣнію

 

духовно-

му,

 

апостолы

 

указываютъ

 

па

 

связь

 

его

 

съ

 

блаюдушіемъ,

 

сердеч-
ностію,

 

взаимною

 

назидательностью

 

х),

 

но

 

умалчиваютъ

 

о

 

му-

зыкѣ

 

и

 

хороводахъ,

 

какъ

 

занятіяхъ

 

мірскихъ,

 

чуждыхъ

 

назида-

тельности

 

и

 

благочестія;

 

святые

 

же

 

отцы

 

и

 

прямо

 

облпчаютъ
обычаи

 

театральныхъ

 

пѣвцовъ

 

и

 

плясуновъ,

 

вносимые

 

иѣкотО-

рыми

 

въ

 

церковь

 

*).
Затѣмъ

 

свв.

 

апостолы,

 

отцы

 

и

 

учители

 

церкви,

 

приглашая

христіанъ

 

къ

 

духовному

 

пѣнію

 

внѣ

 

храмовъ

 

Божіихъ,

 

указываютъ

и

 

случаи

 

его

 

примѣненія

 

въ

 

домашнемъ

 

быту.

 

Таковые

 

случаи

суть:

 

а)

 

домашняя

 

молитва;

 

б)

 

обѣтъ

 

иноческаго

 

безмолвія;

 

в)
благодушіе,

 

подъ

 

которымъ

 

должно

 

разумѣть

 

случаи

 

домашняго

благополучія

 

и

 

свободное

 

отъ

 

трудовъ

 

время;

 

г)

 

по

 

возможности

самый

 

трудъ

 

дневной,

 

наприм.,

 

полевыя

 

работы

 

и

 

рукодѣлье. —

„Если

 

нельзя

 

быть

 

собранію

 

(церковному),

 

говоритъ

 

св.

 

Иппо-
литъ

 

(f

 

около

 

250

 

г.),

 

ни

 

въ

 

домѣ

 

какомъ

 

либо,

 

ни

 

въ

 

церкви,

пусть

 

каждый

 

у

 

себя

 

поетъ,

 

читаетъ,

 

молится"

 

8 ).

 

Св.

 

Іоаннъ
Златоустъ,

 

отдавая

 

преимущество

 

общественному

 

богослужепію
въ

 

единеніи

 

любви

 

съ

 

ближними,

 

совѣтуетъ

 

христіанамъ,

 

за

 

не-

возможностію

 

быть

 

на

 

ономъ,

 

„молиться

 

и

 

на

 

торгу,

 

и

 

въ

 

при-

творѣ

 

судилища"

 

*).

 

Охота

 

къ

 

келейному

 

чтенію

 

и

 

псалмопѣнію

у

 

египетскихъ

 

иноковъ

 

считалась

 

однимъ

 

изъ

 

признаковъ

 

спа-

сительнаго

 

безмрлвія

 

5 ).

 

По

 

общему

 

правилу

 

отшельниковъ

 

мона-

ществующіе

 

на

 

востокѣ

 

(паприм.

 

въ

 

монастыряхъ:

 

св.

 

Саввы,
Синайскомъ

 

и

 

другихъ)

 

собираются

 

на

 

общественное

 

богослуже-
ніе

 

лишь

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

въ

 

обыкновенные
же

 

дни

 

недѣли,

 

назначаемые

 

для

 

рукодѣлья,

 

совергааютъ

 

Келей-
ное

 

правило,

 

состоящее

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

псалмопѣніп

 

6 ).

 

Также

 

по-

нималось

 

безмолвіе

 

и

 

на

 

Аѳонѣ.

 

Отъ

 

монаха,

 

отрекшагося

 

мір-
ской

 

суеты,

 

требовалось,

 

между

 

прочимъ,

  

„непрестанное

 

псалмо-
91ЯНД0(|іШ
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*)

 

Гак.

 

5,

 

13;

 

Колос,

 

3,

 

16;

 

Ефес.

 

5,

 

19.

*«

    

2 )

 

I.

 

Златоустъ.

 

Horn,

 

in

   

Osiam.

 

t.

 

6,

 

p.

 

37.

                         

-

3 1

 

Постановл.

 

апостольскія,

 

кн.

 

VIII.

')

 

Бесѣд.

 

на

 

псал.

 

41.
-оа )

 

Изреченія

 

блаж.

 

Ѳеодоры

 

(IY

 

в.).

 

Въ

 

„Исторіи

 

Аѳона\

 

архим.

Порфирія.

 

Ч.

 

Ill,

 

отд.

 

1,

 

стр.

 

140.

6)

 

„Обзоръ

 

пѣснопѣвцевъ",

 

преосв.

 

Филарета

 

Черниговскаго,

 

стр.

161.

 

Сн.

 

архим.

 

ТТорфирія

 

„Первое

 

путеш.

 

въ

 

Аѳон,

 

монастыри",

 

стр.

290,

 

339

 

и

 

дал.

 

А

 

также

 

„Руководство

 

для

 

сельск.

 

пастырей",

 

1889

 

г.

№

 

31,

 

„Иретгод.

 

Савва

 

освященный

 

и

 

его

 

духовное

 

завѣщаніе".



m

пѣніе

 

и

 

долгое

 

(келейное)

 

бдѣніе* а1) л *

 

Но

 

апостолы,

 

свв.

 

отцы

и

 

пастыри

 

церкви

 

своими

 

увѣщаніями

 

располагали

 

и

 

всѣхъ

христіанъ

 

всякаго

 

званія

 

и

 

соетоянія

 

пѣть

 

въ

 

ихъ

 

домахъ

 

не

мірскія

 

пѣсни,

 

а

 

священныя

 

пѣснопѣнія,

 

притомъ

 

не

 

на

 

мо-

литвѣ

 

только,

 

а

 

и

 

во

 

всякое

 

другое

 

время.

 

Блаюдушествуетъ

 

ли

кто,

 

говоритъ

 

ап.

 

Іаковъ,

 

да

 

поетъ

 

(Іак.

 

5,

 

13);

 

пѣть

 

же

 

an.

Павелъ

 

приглашаетъ

 

именно

 

Богу,

 

наставляя

 

вмѣстѣ.

 

что

 

пѣніе

это

 

должно

 

быть

 

духовное,

 

разумное,

 

назидательное,

 

сердечное

 

и

благодатное

 

2 ).

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

не

 

рѣдко

 

лредлагаетъ

 

сво-

ей

 

паствѣ

 

и

 

совѣтъ

 

и

 

увѣщаніе

 

пѣть

 

въ

 

домахъ

 

священныя

пѣснопѣнія

 

вмѣсто

 

подлыхъ

 

(низкихъ)

 

мірскихъ

 

пѣсевъ,

 

чуж-

дыхъ

 

христіанскаго

 

цѣломудрія:

 

„поющіи

 

66

 

(священныя

 

пѣсни),

говоритъ

 

онъ,

 

Духа

 

Святаго

 

исполняются,

 

якоже

 

мірскія

 

пѣсни

наводятъ

 

духа

 

сатанинскаго"

 

8 ).

 

Преподобный

 

Авксентій

 

(У

 

в.)
не

 

только

 

увѣщавалъ

 

христіанъ

 

не

 

входить

 

въ

 

языческіе

 

театры,

а

 

заниматься

 

пѣніемъ

 

и

 

пѣснями

 

духовными,

 

но

 

и

 

самъ

 

обучалъ
народъ

 

пѣнію,

 

для

 

чего

 

самъ

 

составлялъ

 

краткіе

 

тропари

 

4).

 

Вра-
зумленія

 

пастырей

 

церкви

 

не

 

были

 

безплодны.

 

Пѣніе

 

духовныхъ

иѣсней,

 

особенно

 

же

 

пѣніе

 

Псалтири,

 

въ

 

древней

 

христіанской
церкви

 

было

 

лгобимымъ

 

домашнимъ

 

занятіемъ

 

христіанъ

 

„Зем-
ледѣлецъ,

 

говоритъ

 

блаж.

 

Іеронимъ,

 

держа

 

соху,

 

поетъ

 

аллилуіа;
жнецъ,

 

покрытый

 

пбтомъ,

 

утѣшается

 

псалмами

 

и

 

виноградарь

съ

 

ножомъ

 

своимъ

 

поетъ

 

что

 

нибудь

 

Давидово"

 

5 ).

 

Тоже

 

подтвер-

ждаетъ

 

и

 

св.

 

Аѳанасій

 

Великій

 

6).

 

При

 

ежедневпомъ

 

повторепіи
псалмовъ

 

самые

 

простые

 

міряне

 

затверживали

 

текстъ

 

пхъна

 

память.

Со

 

временъ

 

Константина

 

Великаго

 

распространенію

 

и

 

упро-

ченію

 

обычая

 

домашняго

 

пѣнія

 

священныхъ

 

пѣснопѣній

 

между

христіанами

 

содѣйствовали

 

какъ

 

домашнее

 

воспитаніе

 

дѣтей,

такъ

 

и

 

школьное.

 

„Семейная

 

жизнь

 

древнихъ

 

христіанъ,

 

по

изображенію

 

одного

 

изъ

 

нашихъ

 

современннковъ

 

7),

 

устроялась

на

 

лодобіе

 

храма

 

Божія.

 

Общее

 

духовное

 

пѣніе

 

и

 

общее

 

чтеніе
свящ.

 

писанія

 

ежедневно

 

совершались

 

въ

 

каждой

 

христіанской
семьѣ".

 

Въ

 

домашнемъ

 

быту

 

подъ

 

надзоромъ

 

матери,

 

какъ

 

кни-

гу

 

священныхъ

 

пѣсней,

 

Псалтирь

 

читали

 

на

 

роспѣвъ.

 

Честь

 

ма-

*)

 

„Исторія

 

Аѳона",

    

архим.

 

Порфирія,

    

ч.

 

Ш,

   

отд.

 

1,

 

стр.

 

208,
„ЕІослапіе

 

совѣтвое

 

проту

 

св.

 

Горы",

 

патр.

 

Николая

 

(1084 — 1110

 

г.).
а)

  

Ефес.

 

5,

 

19;

 

Колосс.

 

3,

 

16

 

и

 

др,

3)

 

„Церк^

 

пѣніе

 

въ

 

Россіи",

 

прот.

 

Д.

 

Разумовскаго,

 

стр.

 

180.
*)

 

Подробнѣе

 

см.

 

„Обзоръ

 

иѣсновѣвцевъ",

 

преосв.

 

Филарета

 

Чер-
пиговскаго,

 

стр.

 

149

 

и

 

150.

fi )

 

Enarr.

 

in

 

psal.

 

83.

                              

*W
б )

   

Письма

 

къ

 

Маркеллипу.

 

™У
7 )

 

Архим.

 

Сергія

 

„Греческія

 

школы"...

    

Въ

 

„Христіанск.

 

чтеніи".
Май —іюнь,

 

1888

 

г.
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н

 

цыганок

 

.иооі

           

іпвттн

 

еоядѳП г

 

.^яоднр



32

тери

 

требовала,

 

чтобъ

 

дочь

   

ея

 

по

 

вечерамъ,

 

зажегши

 

свѣчу

    

и

взявши

 

Псалтирь,

 

распѣвала

 

псалмы,

  

а

 

раннимъ

 

утромъ

 

отпра-

влялась-

 

въ

 

церковь

   

и,

 

ставши

 

на

 

хоры,

 

пѣла

 

вмѣстѣ

    

съ

 

дру-

гими".

 

Изученіе

 

церковнаго

    

пѣнія

 

происходило

    

какъ

 

практи-

чески

 

въ

 

семьѣ

 

и

 

церкви,

    

такъ

 

и

 

въ

 

школахъ,

 

которыя

 

съ

 

ІУ
вѣка

 

учреждались

   

не

 

только

 

при

 

патріархіи,

    

но

 

и

 

при

 

всѣхъ

важнѣйгаихъ

 

монастыряхъ.

 

По

 

паденіи

   

уже

 

Византійской

 

импе-

ріи,

 

по

 

свидетельству

   

А.

 

Гелладія,

 

первоначальное

    

воспитаніе
дѣтей

 

имѣло,

 

характеръ

 

церковный.

  

„Школы

 

были

 

въ

 

церкви

 

на

хорахъ

 

(женскихъ

 

катихуменіяхъ),

 

учителями — священники

 

и

 

мо-

нахи.

 

Дѣти

 

съ

 

ранняго

    

возраста

    

въ

 

теченіе

 

пяти

 

или

    

болѣе

лѣтъ

 

изучали

 

тамъ

 

между

  

прочимъ

 

Октоихъ

 

Дамаскина;

    

Псал-
тирь

 

Давида,

 

книги

   

свящ.

    

писанія

 

и

 

богослужебныя...

    

Уроки
начинались

 

вскорѣ

 

послѣ

 

восхода

  

солнца;

 

дѣти

 

тутъ

 

же

 

и

 

обѣ-

дали,

 

а

 

затѣмъ

 

днемъ

 

спали"

  

*).

    

Примѣромъ

 

высокопоставлен-

ныхъ

 

въ

 

государствѣ

 

лицъ,

 

усердно

 

упражнявшихся

 

въ

 

церковно-

домаптнемъ

 

пѣніи,

 

могутъ

 

служить:

   

императоръ

 

Ѳеодосій

 

Млад-
щій

 

(V

 

в.)

 

со

 

своими

   

сестрами,

 

мать

 

царя

    

Алексѣя

   

Комнина
Анна,

 

проводившая

 

большую

 

часть

 

ночи

 

въ

 

молитвѣ

 

съ

 

церков-

нымъ

 

пѣніемъ.

 

Исторія

 

церковнаго

 

пѣнія

 

упоминаетъ

 

также

 

объ
Иринѣ,

 

дочери

 

сановника

  

Ѳеодора

 

Агіопетрита,

   

какъ

   

перепис-

чицѣ

 

нотныхъ

 

церковныхъ

 

книгъ,

 

о

 

христіанкахъ

 

Псирицѣ

 

и

 

Па-
цадѣ,

 

какъ

 

сочинительницахъ

 

церковныхъ

 

мелодій

 

2).

    

Благоче-
стивая

 

же

 

и

 

благородная

   

инокиня

 

Кассія,

 

бывшая

 

нѣкогда

 

не-

вѣстою

 

царя,

 

написала

 

много

 

прекрасныхъ

 

каноновъ,

 

стихиръ

 

и

другихъ

 

пѣснопѣній

 

3).

 

Были

 

въ

 

Грецін

 

и

 

понынѣ

 

существуютъ

также

 

особые

 

стихи

 

духовнаго

 

содержанія, — это

 

духовные

 

канты

странствующихъ

 

рапсодовъ

 

и

 

домашнія

  

псальмы,

   

хотя

 

мы

 

и

 

не

имѣемъ

 

о

 

нихъ

 

подробныхъ

   

историческихъ

 

извѣстій

 

4).

    

Стихи
эти,

 

по

 

свидѣтельству

 

путешественниковъ,

 

и

 

понынѣ

 

можно

 

слы-

шать

 

на

 

улицахъ

 

Константинополя

   

предъ

 

окнами

 

домовъ

 

нака-

нунѣ

 

праздниковъ

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

Новаго

 

Года

 

5).

 

О

 

си-

лѣ

 

обычая

 

домашняго

 

пѣнія

  

священныхъ

 

пѣснопѣній

 

у

 

грековъ

свидѣтельствуетъ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

у

 

нихъ

и

 

мірская

 

пѣсня,

 

въ

 

ея

 

музыкальныхъ

   

основаніяхъ

 

и

 

напѣвахъ,

________________________

                                                       

!ІОѲА

   

КЩОТЭНе,

   

О
.,

 

ооат^аоэ

 

эіпЖзо
О

 

Тамъ

 

же.
,<$

 

См.

 

архим.

 

Порфирія

 

„Приложенія"

    

ко

 

2-й

 

части

 

2

 

отд.

 

пер-
ваго

 

путешествія

 

въ

 

Аѳон.

 

монастыри,

 

стр.

 

72

 

и

 

82.
3 )

 

Бодробнѣе

 

см.

 

„Обзоръ

 

пѣснопѣвцевъ",

 

стр.

 

250.

      

і&а^яоп
*)

 

Нѣкоторыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

нихъ

 

имѣются

 

у

 

Крумбахера:

 

„Oeschich-
te

 

der

   

Bizantinischer

 

Literatnr..."

 

Munchen.

 

1891

 

r.
8)

 

Архим.

 

Порфирій

 

объ

 

анатолійскихъ

 

пѣвцахъ

 

изъ

 

фамиліи

 

Юрак-
чидовъ.

 

я Первое

 

путеш.

 

въ

 

Аѳон.

 

монастыри",

 

Ч.

 

2,

 

отд.

 

1,

 

стр.

 

415.
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обыкновенно

 

подчинялась

 

церковному

 

гласу

 

*),

 

а

 

съ

 

другой

 

сто-

роны

 

тотъ

 

весьма

 

распространенный

 

обычай

 

церковно-домашняго

пѣнія

 

который

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

богослужебными

 

обрядами
утвердился

 

у

 

новопросвѣщенныхъ

 

греками

 

придунайскихъ

 

славянъ

и

 

русскихъ,

 

памятникомъ

 

котораго

 

сіужитъ

 

такъ

 

называемое

 

демес-
ственное

 

пѣніе,

 

дошедшее

 

въ

 

рукописяхъ

 

и

 

до

 

нашего

 

времени

 

2 ).
а'то ■

 

ЕІвэыіѵ-тато

 

мязэѵ

          

I

 

н

 

кіяоэрндояой

 

А&

 

'.зжмя&тп

 

$S

 

ME

итэонаьэтивйдьш

 

йонн9ятйэж<ЩГ!ШШпо

 

ыг,н

 

?(вдажіп

 

донвриЬо
-яяіфтяіиі

 

я:

                  

ohdo

 

_элпйж?т.а

отодагн

   

шііж

    

«гмнп^яоаоэндп

 

ньэЯ

   

\яіп
«гхйтаѳр

 

«гхыиайэтнрш.

                    

t

   

и-о&п

 

нтен&оиэн

 

и

 

щш&рут

Мелодическое

 

содержаніе,

 

устройство

 

и

 

характсръ

ЩШШВД

 

W«™»

 

пѣнія

 

^Г^
,г4шя<

          

'тоэѵ;

    

.

                               

іазигар

 

о

 

еітаноп

 

sohfot
Музыка,

 

по

 

ученно

 

греческихъ

 

теорій

 

°),

 

неразлучна

 

съ

 

ме-

лодіею.

 

Она

 

есть

 

расчлененная

 

пѣснь

 

(рк&ос)

 

т.

 

е.

 

цѣпь

 

звуковъ

несходпыхъ

 

взаимно

   

по

 

высотѣ

 

и

 

тяжести

    

и

    

преемственному

ихъ

 

послѣдованію.

 

Въ

 

область

   

понятія

 

о

 

музыкѣ

 

входятъ:

 

роды
пѣнія,

 

тоны,

 

гласы,

 

системы,

 

звуковыя

 

отношенія,

 

времена

 

(темпъ),
ритмы,

 

аналогіи

 

и

 

симфоніи

 

и

 

проч.
«Ьгѳс

                 

гтолр

 

нйнжуьэ
Музыкальный

 

звукъ

 

есть

 

понятіе

 

относительное,

 

предпола-

гающее

 

извѣстное

 

его

 

пріятное

 

дѣйствіе

 

на

 

слухъ

 

и

 

определен-
ную

 

ступень

 

въ

   

звѵковомъ

 

составѣ

 

пѣсни.

    

Безъ

 

отношеній

 

къ

СЛуху гДдС,0Став ?

 

меЛОДШ

 

нѣтъ

 

ни

 

звука '

 

ни

 

пѢсНИ *

    

оівяойэщ
Ученіе

 

о

 

музикѣ

    

у

 

грековъ

 

различается

 

теоретическое

    

и

практическое.

 

Теорія

 

подраздѣляется

 

на

 

гармонику

 

(собственно
мелодику),

 

или

 

ученіе

 

о

 

согласовали

 

звуковъ

 

и

 

измѣреніи

 

ихъ

интервалловъ,

 

и

 

ритмику,

 

или

 

ученіе

 

о

 

размѣреніи

 

времени

 

зву-

ковъ.

 

Практика

 

въ

 

свою

 

очередь

 

подраздѣляется

 

на

 

мелодію,

 

или

мелодическое

 

творчество

 

и

 

ритмопэю,

 

содержащую

 

правила

 

объ
употребленіи

 

размѣровъ

 

и

 

временъ.

 

юбтіл

 

аЧггэв.віта^х

 

^а

 

оі>на

Совершенная

 

пѣснь

 

состоитъ

 

изъ

 

мелодіи,

 

ритма

 

и

 

текста.

Пѣснь

 

безъ

 

ритма,

 

или

 

вообще

 

безъ

 

соблюденія

 

правилъ

 

музы-

ки

 

и

 

природы

 

и

 

свойства

 

гласовъ

 

(ладовъ),

 

хотя

 

бы

 

отчасти

 

про-

изводила

 

и

 

пріятное

 

впечатлѣніе

 

на

 

слухъ,

 

называется

 

несовер-

гиенною

 

и

 

не

 

можетъ

 

возбуждать

 

душевныхъ

 

чувствъ

 

слушателей

')

 

Бурго-Дюкудрэ:

 

Etudes

 

sur

 

la

 

musique

 

eccles.

 

Grecqye

 

pag.

 

63,
2)

  

О

 

домашнемъ

 

пѣніи

 

у

 

придунайскихъ

 

славянъ-болгаръ

 

и

 

сер-

бовъ

 

и

 

въ

 

древней

 

Россіи

 

см.

 

„Церк.

 

пѣніе

 

въ

 

Россіи",

 

прот.

 

Д.

 

В.
Разумовскаго,

 

стр.

 

180—186.

3 )

  

См.

 

наприм.

 

А.Ѳ.

 

Фокаевса

 

„Mouaixo'v

 

syxoXmov".

 

Ѳессалоники.

1879

 

г.,

 

глава

 

1.
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по

 

желанію

 

пѣвца

 

къ

 

сѣтованію

   

и

 

печали,

 

къ

 

радости

 

и

 

него-

довапію

 

и

 

проч.

   

;.

 

j| fiPia 5o

 

йыннэ}Ш|тэо<і

         

вмарё.я

 

<гтот

 

HHOq

Въ

 

мелодическомъ

 

содержаніи

 

и

 

устройствѣ

 

греческаго

 

цер-

ковваго

 

пѣнія

 

обращаютъ

 

на

 

себявниманіе:

 

а)

 

его

 

основные

 

начала

и

 

законы;

 

б)

 

въ

 

частности

 

законъ

 

церковнаго

 

осмогласія;

 

в)

 

метръ

пѣснопѣній

 

и

 

ритмъ

 

мелодій;

 

г)

 

свойства

 

мелодическаго

 

движе-

нія

 

въ

 

яапѣвахъ;

 

д)

 

мелодическія

 

и

 

ритмическія

 

отступлепія

 

отъ

обычныхъ

 

правилъ,

 

или

 

способы

 

художественной

 

выразительности

и

 

украшенія

 

мелодій,

 

служащіе

 

основаніемъ

 

ихъ

 

классифика-
ціи.

 

Если

 

присовокупимъ

 

къ

 

сему

 

нѣкоторыя

 

замѣчанія

 

объ
изученіи

 

и

 

исполненіи

 

пѣснопѣній,

 

объ

 

отличительныхъ

 

чертахъ

характера

 

церковно-византійскихъ

 

мелодій

 

сравнительно

 

съ

 

за-

падными,

 

наконецъ

 

о

 

томъ

 

значеніи,

 

какое

 

приписывается

 

гре-

ками

 

музыкѣ

 

и

 

пѣнію

 

въ

 

жизни

 

людей,

 

то

 

будемъ

 

имѣть

 

доста-

точное

 

понятіе

 

о

 

церковно-музыкальномъ

 

искѵсствѣ

 

грековъ.
-эм

 

*а

 

ішг(

 

иввдѳн

                   

*

                         

*

   

on

 

<йяш

1.

 

Основные

 

начала

 

и

 

законы

 

греческаго

 

церковнаго

 

пѣнія.
умонаэатэмээдп

                      

.

                                     

чггипдохээн

*яибѴ 0ДЫ

 

П* Н|Я

 

и

 

тональности.

   

ін^одаЧэоіі

 

яжи

Г (ОТЖ9Т)

   

«ЖтЭДО

 

? &ШЗ»$ОіШ.

                 

l

                              

-U

 

.кУМОШ

   

t RfH<TU
Основаніемъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

Греко-Восточной

 

церкви

 

по-

служили

 

частію

 

храмовое

 

пѣніе

 

еврейское,

 

частію

 

древие-еллин-

ское

 

языческое,

 

частію

 

пѣніе

 

разныхъ

 

симитическихъ

 

племенъ

Малой

 

Азіи.

 

По

 

Клименту

 

Александрійскому

 

(t

 

210

 

г.),

 

глубо-
кая

 

древность,

 

естественность

 

и

 

величественная

 

простота

 

пѣнія

іудейскаго

 

побудили

 

хрйстіанъ

 

усвоить

 

это

 

пѣніе...

 

подходившее

къ

 

дорическому

 

напѣву

 

грековъ,

 

который

 

отличался

 

отъ

 

прочихъ

родовъ

 

ихъ

 

музыки

 

особенною

 

простотою,

 

важностію

 

и

 

вели-

чіемъ"

 

2).

 

Но

 

„Богъ

 

для

 

спасенія

 

заблуждающихъ,

 

говоритъ

 

св.

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

благоволилъ

 

допустить

 

въ

 

(христіанскомъ)

 

бо-
гослуженіи

 

нѣчто

 

занятое

 

и

 

изъ

 

богослуженія

 

языческаго,

 

не-

много

 

измѣнивъ

 

это

 

нѣчто"

 

3).

 

Что

 

еврейское

 

псалмопѣніе

 

оста-

вило

 

въ

 

христіанствѣ

 

глубокіе

 

слѣды

 

своего

 

вліяпія,

 

это

 

можно

заключить

 

изъ

 

широкаго

 

употребленія

 

псалмовъ

 

въ

 

древней

 

цер-

кви,

 

изъ

 

утвердившихся

 

въ

 

ней

 

и

 

сохранившихся

 

донынѣ

 

пѣ-

которыхъ

 

общихъ

 

пріемовъ

 

пѣнія,

 

неизвѣстныхъ

 

античной

 

древ-

ности,

 

каковы:

 

пѣніе

 

речитативное

 

съ

 

раздѣленіемъ

 

на

 

колѣна,

 

пѣ-

ніе

 

антифонное,

 

отвѣщательное

 

и

 

припѣвное

 

съ

 

участіемъ

 

въ

 

немъ

всего

 

народа,

 

обширныя

    

отстушгенія

  

отъ

 

обычнаго

 

теченія

 

ме-

Ле-------------- ——

      

трізшсс

 

ій

 

і

         

тШ

 

:к(|Д7яохД,-оі<па

 

0
-qei>

   

*)

 

Тамъ

 

же.

                         

- !

 

squ

          

[<ти

 

«гменшякод

 

О

 

(*
я

 

^

 

2Y

 

Stromata

     

!

 

а'а

 

эін*п"

 

.яірД в

 

ж)

   

яіэЬбЯ

 

&т*Щ&

 

<гя

 

н

 

хпоЪ
/

              

'

                                   

..Э8І—08С .

 

.qra

 

..отвямом^яЧ
3 )

 

Архим.

 

Иорфирія

 

Успенскаго

 

„Первое

 

вутешествіе

 

въАѳонскіе

монастыри

 

и

 

скиты".

 

Ч.

 

1,

 

отд.

 

1,

 

стр.

 

313.

              

д

 

вяяіл

 

t .i

 

6Y8I
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творной

 

Кіевской

 

иконы,

   

со

 

вложенными

 

въ

 

нее

 

частицами

 

мо-

щей

 

кіевскихъ

   

угодниковъ

 

Божіихъ.

    

Это

 

пожертвовапіе

 

послу-

жило

 

для

 

Саввы

 

побужденіемъ

   

къ

 

построенію

 

новаго

 

храма

 

въ

честь

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери

   

на

 

западной

 

сторонѣ

 

монастыря,

надъ

 

такъ

 

называемыми

 

святыми

 

вратами.

 

Храмъ

 

былъ

 

заложенъ

въ

 

1809

 

году,

    

но

 

Савва

 

не

 

имѣлъ

 

утѣшенія

 

видѣть

 

его

 

освя-

щеніе,

 

совершившееся

 

въ

 

1814

 

году

 

при

 

новомъ

 

настоятелѣ

 

мо-

настыря

 

архимандритѣ

 

Анастасы.

 

Савва

 

былъ

 

старецъ

 

простой,

мало

 

знакомый

   

съ

 

формальной

 

стороной

 

церковной:

 

администра-

ціи;

 

въ

 

простотѣ

 

сердца

 

оиъ,

 

вѣроятно,

 

думалъ,

 

что

 

можно

 

устро-

ить

 

храмъ

 

и

 

безъ

 

разрѣшенія

   

на

 

то

 

епархіальной

 

власти,

    

что

нужио

 

испросить

 

благословеніе

 

мѣстнаго

 

архіерея

 

только

 

на

 

его

освященіе.

 

Онъ

 

такъ

 

и

 

поступалъ

 

при

 

устройствѣ

 

придѣловъ

 

въ

Иверскомъ

 

храмѣ

 

*),

    

когда

 

Костромскою

   

епархіею

    

управлялъ

епископъ

 

Павелъ.

 

Но

 

съ

 

1800

 

года

 

мѣсто

 

послѣдняго

 

заступилъ

епископъ

 

Евгеній

 

(Романовъ),

 

строгій

 

блюститель

 

закоппаго

 

по-

рядка

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ

 

епархіальнаго

 

управленія;

   

онъ

 

потребо-

валъ

 

отъ

 

Саввы

 

объясненія

 

по

 

дѣлу

 

о

 

самовольномъ

 

построеніи

церкви.

 

Строитель

 

не

 

могъ

 

представить

 

въ

 

свое

 

оправданіе

 

ни-

какихъ

   

смягчавшихъ

    

его

 

вину

 

обстоятельствъ

 

и

 

потому

   

былъ

уволенъ

 

отъ

 

должности

   

настоятеля

 

и

 

перемѣщенъ

    

па

 

житель-

ство

 

въ

 

Богородпцкій

 

Игрпцкій

 

монастырь.

 

Смиренный

 

сердцемъ,

но

 

твердый

 

духомъ

 

старецъ

 

спокойно

 

прппялъ

 

предписапіе

 

еиар-

хіальпаго

 

начальства

 

объ

 

увольпеніи

   

его

 

на

 

покой

 

и

 

скоро

 

со-

брался

 

на

 

новое

 

мѣсто

 

жительства. — „Куда

 

ты,

 

отче,

 

отправля-

ешься

 

пѣшій,

    

съ

 

однпмъ

 

посохомъ?" — спросилъ

 

его

 

кто-то

 

изъ

братіи,

    

когда

 

онъ

 

уходилъ

   

изъ

    

Бабаевской

 

обители. — „Да

 

въ

Песоченскій

 

монастырь,

   

куда

 

приказано", — отвѣчалъ

   

благодуш-

ный

 

старецъ.

 

—

 

„Что

 

же

 

ты

 

не

 

взялъ

 

своего

 

имущества?" — уди-

вился

 

вопрошавшій.

 

—

 

„Мое

 

имущество

   

со

 

мной," — сказалъ

   

не-

стяжательный

 

подвижникъ,

 

безкорыстно

 

исполнявшій

 

въ

 

теченіе

17-ти

 

лѣтъ

 

обязанности

 

настоятеля

 

обители

 

**).

 

Іеромонахъ

 

Сав-

_*)

 

Изъ

 

вышеоиисанпыхъ

 

дѣлъ

 

консисторіи

 

не

 

видно,

 

что

 

Савва
просилъ

 

о

 

разрѣшепіи

 

на

 

постройку

 

придѣловъ.

**)

 

Этотъ

 

разсказъ

 

передается

 

преемственно

 

среди

 

братіи

 

Бабаев-
скаго

 

монастыря;

 

въ

 

то

 

время

 

когда

 

онъ

 

былъ

 

записапъ

  

въ

 

монастыр-
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ва

 

скончался

 

въ

 

Игрицкомъ

 

монастырѣ,

 

и

 

память

 

его

 

свято

чтится

 

во

 

всей

 

окрестности;

 

приходящіе

 

съ

 

вѣрою

 

къ

 

его

 

могилѣ

получаютъ

 

исцѣленіе

 

отъ

 

своихъ

 

недуговъ;

 

на

 

этой

 

могилѣ

 

ча-

сто

 

совершаются

 

панихиды

 

по

 

заказу

 

благочестивыхъ

 

людей.

Послѣ

 

строителя

 

Саввы

 

настоятелемъ

 

Бабаевскаго

 

монасты-

ря

 

въ

 

теченіе

 

Л4-ти

 

лѣтъ

 

(1810

 

—

 

1824)

 

былъ

 

архимандритъ

Лпастасій.

 

Подобно

 

своему

 

предшественнику

 

онъ

 

отличался

 

стро-

гою

 

подвижническою

 

жизнію

 

и

 

высокими

 

нравственными

 

каче-

ствами,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

обладалъ

 

и

 

замѣчательными

 

админи-

стративными

 

способностями

 

и

 

неутомимою

 

эиергіей.

 

Въ

 

течепіе

четырнадцатилѣтпяго

 

управлепія

 

Бабаевскимъ

 

мопастыремъ

 

Апа-

стасій

 

далъ

 

ему

 

такое

 

внутреннее

 

и

 

внѣшнее

 

устройство,

 

что

 

оиъ

сдѣлался

 

однпмъ

 

изъ

 

первыхъ

 

монастырей

 

въ

 

Костромской

 

епар-

хіи

 

какъ

 

по

 

количеству

 

и

 

образу

 

жизни

 

братіп,

 

такъ

 

и

 

по

 

благо-

устройству

 

своихъ

 

храмовъ

 

и

 

прочихъ

 

здапій.

 

До

 

вступлепія

 

въ

управлепіе

 

Бабаевскимъ

 

монастыремъ

 

Анастасій

 

былъ

 

настояте-

лемъ

 

нѣсколькихъ

 

обителей

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

нихъ

 

оставилъ

 

по

 

себѣ

добрую

 

память

 

заботами

 

объ

 

ихъ

 

благоустройствѣ.

Анастасій,

 

сынъ

 

нижегородскаго

 

купца

 

Щепетильпикова,

постриженъ

 

въ

 

монашество

 

въ

 

Саровской

 

пустыни

 

въ

 

1782

 

году;

въ

 

1786

 

году

 

онъ

 

былъ

 

произведенъ

 

во

 

іеромопахи,

 

пробывши

іеродіакопомъ

 

только

 

однѣ

 

сутки,

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

назпаченъ

настоятелемъ

 

Югской

 

Дороѳеевой

 

пустыни,

 

Ярославской

 

епар-

хіи,

 

для

 

введепія

 

въ

 

пей

 

ппоческаго

 

общежптія

 

по

 

примѣру

 

Са-

ровской

 

обители,

 

славившейся

 

своимъ

 

впутрепнимъ

 

благоустрой-

ствомъ

 

и

 

внѣшнимъ

 

благолѣпіемъ.

 

Бъ

 

теченіе

 

девятнлѣтпяго

управленія

 

Дороѳеевой

 

пустынью

 

Анастасій

 

привелъ

 

ее

 

въ

 

цвѣ-

тущее

 

состояніе:

 

при

 

помощи

 

взятыхъ

 

съ

 

собою

 

изъ

 

Саровской

обители

 

іеромонаха

 

и

 

двухъ

 

монаховъ

 

онъ

 

установилъ

 

въ

 

ней

общежительный

 

порядокъ,

 

благодаря

 

чему

 

число

 

братіи

 

ея

 

уве-

личилось

 

съ

 

10

 

до

 

50

 

человѣкъ;

 

выстроилъ

 

каменную

 

колоколь-

ню,

 

трапезу

 

съ

 

келіями

 

и

 

погребами,

 

соборную

 

церковь

 

вчернѣ,

скихъ

 

бумагахъ,

 

не

 

прошло

 

еще

 

20

 

лѣтъ

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

живы

были

 

въ

 

мопастырѣ

 

старцы,

 

хорошо

 

помнившіе

 

строителя

 

Савву

 

и

 

пе-

редававшіе

 

разсказъ

 

о

 

немъ

 

своимъ

 

собратамъ.
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гостинный

 

домъ

 

и

 

скотный

 

дворъ

 

и

 

увеличилъ

 

количество

 

цер-

ковной

 

ризницы.

 

За

 

устроеніе

 

Дороѳеевой

 

обители

 

Анастасій

въ

 

1795

 

году

 

изъ

 

строителей

 

былъ

 

произведенъ

 

прямо

 

въ

 

архи-

мандриты

 

и

 

назначепъ

 

настоятелемъ

 

Толгскаго

 

монастыря

 

Яро-

славской

 

епархіи

 

съ

 

предписаніемъ

 

завести

 

въ

 

немъ

 

общежитіе.

Но

 

выполпеніи

 

этого

 

порученія,

 

Анастасій,

 

какъ

 

опытный

 

адми-

нистраторъ

 

и

 

неутомимый

 

устроитель

 

обителей,

 

былъ

 

переведенъ

въ

 

Нилову

 

пустынь,

 

изъ

 

которой

 

по

 

старшинству

 

перемѣщенъ

въ

 

штатный

 

Старицкій

 

монастырь,

 

Тверской

 

епархіи,

 

съ

 

назна-

ченіемъ

 

присутствующимъ

 

въ

 

мѣстномъ

 

духовномъ

 

правленіи.

Двадцатилѣтніе

 

труды,

 

употребленные

 

имъ

 

на

 

устроеніе

 

разныхъ

обителей,

 

разстроили

 

его

 

здоровье

 

до

 

того,

 

что

 

по

 

болѣзни

 

ногъ

онъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

въ

 

1806

 

году

 

просить

 

объ

 

увольненіи

 

отъ

должности

 

настоятеля,

 

дабы

 

провести

 

остальные

 

годы

 

своей

 

жизни

на

 

покоѣ

 

въ

 

Югской

 

пустыни,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

въ

 

первый

 

разъ

вступилъ

 

на

 

поприще

 

настоятельской

 

деятельности.

 

Ему

 

назна-

чена

 

была

 

пенсія

 

въ

 

размѣрѣ

 

половины

 

жалованья

 

(которую

 

онъ

получалъ

 

и

 

во

 

время

 

управленія

 

Бабаевскимъ

 

монастыремъ).

 

На

покоѣ

 

Апастасій

 

прожилъ

 

только

 

четыре

 

года,

 

и

 

здоровье

 

его

поправилось.

Усердное

 

служеніе

 

Анастасія

 

въ

 

должности

 

настоятеля

 

раз-

личныхъ

 

обителей

 

и

 

его

 

административная

 

опытность,

 

обнаружен-

ная

 

въ

 

устроеніи

 

этихъ

 

обителей,

 

сдѣлали

 

его

 

извѣстнымъ

 

въ

духовпо-правительственномъ

 

мірѣ

 

и

 

пріобрѣли

 

довѣріе

 

къ

 

нему

епархіальныхъ

 

архіереевъ.

 

Костромской

 

епископъ

 

Евгеній,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

знавшій

 

Анастасія

 

лично,

 

или

 

много

 

слышавшій

 

о

 

его

разумной

 

и

 

многоплодной

 

деятельности,

 

пригласилъ

 

его

 

въ

 

насто-

ятели

 

Бабаевскаго

 

монастыря

 

на

 

мѣсто

 

Саввы,

 

уволеннаго

 

имъ

 

отъ

должпости.

 

Анастасій,

 

чувствуя

 

себя

 

по

 

состоянію

 

здоровья

 

спо-

собнымъ

 

продолжать

 

свое

 

прежнее

 

служеніе,

 

не

 

отказался

 

испол-

нить

 

просьбу

 

владыки

 

и,

 

по

 

указу

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

1

 

апрѣля

1810

 

года,

 

былъ

 

назначепъ

 

настоятелемъ

 

Бабаевскаго

 

монастыря

въ

 

сапѣ

 

архимандрита.

 

Находясь

 

па

 

этой

 

должпости,

 

онъ

 

все

время

 

состоялъ

 

благочипнымъ

 

надъ

 

монастырями

 

Костромской

епархіи.
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<

Во

 

время

 

управленія

 

Бабаевскою

 

обителью

 

архимандритъ

Анастасій

 

возвелъ

 

ее

 

на

 

высокую

 

степень

 

внѣшняго

 

и

 

внутрен-

няго

 

благоустройства.

 

Предшественникъ

 

его

 

Савва

 

началъ

 

обно-

вленіе

 

монастырскихъ

 

храмовъ

 

и

 

жилыхъ

 

здапій;

 

Анастасій

 

про-

должилъ

 

это

 

дѣло.

 

Устроенные

 

Саввою

 

три

 

новыхъ

 

придѣла

 

при

соборной

 

церкви

 

были

 

очень

 

не

 

велики

 

по

 

объему;

 

Анастасій

въ

 

1812

 

году

 

вслѣдствіе

 

тѣсноты

 

уничтожилъ

 

тотъ

 

изъ

 

нихъ,

который

 

былъ

 

посвященъ

 

Святителямъ

 

Алексію

 

Московскому

 

и

Григорію

 

Армейскому,

 

и

 

алтарь

 

его

 

обратилъ

 

въ

 

ризницу

 

*).

Затѣмъ

 

въ

 

1814

 

году

 

онъ

 

докончилъ

 

постройку

 

Успенской

 

цер-

кви

 

и

 

17

 

ііоня

 

освятилъ

 

ее.

 

Далѣе,

 

когда

 

въ

 

1817

 

году,

 

по

 

рас-

поряжение

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

въ

 

Бабаевскій

 

монастырь

была

 

переведена

 

епаршеская

 

больница

 

для

 

пяти

 

престарѣлыхъ

монаховъ,

 

числившихся

 

при

 

архіерейскомъ

 

домѣ,

 

Анастасій

 

въ

1819

 

году

 

заложилъ

 

на

 

южной

 

сторонѣ

 

монастырской

 

ограды

такъ

 

называемую

 

больничную

 

церковь

 

во

 

имя

 

святого

 

Іоанпа

Златоустаго

 

и

 

преподобпаго

 

Сергія

 

Радонежскаго;

 

эта

 

церковь

была

 

освящена

 

имъ

 

18

 

сентября

 

1821

 

года.

 

За

 

работу

 

иконо-

стаса

 

для

 

нея

 

заплачено

 

800

 

руб.,

 

а

 

за

 

позолоту

 

его

 

на

 

поли-

ментъ

 

1300

 

руб.;

 

иконы

 

для

 

иконостаса

 

писали

 

усольскіе

 

ико-

нописцы

 

Хухоревы

 

за

 

500

 

руб.;

 

стѣны

 

внутри

 

храма

 

расписаны

иконпымъ

 

письмомъ

 

съ

 

уборкой;

 

главы

 

на

 

немъ

 

опаяны

 

апглій-

скою

 

жестью;

 

къ

 

церкви

 

было

 

пристроено

 

нѣсколько

 

братскихъ

келій.

 

Одновременно

 

съ

 

этою

 

постройкою

 

съ

 

1817

 

по

 

1823

 

годъ

на

 

сѣверной

 

сторонѣ

 

монастыря

 

созидался

 

новый

 

теплый

 

храмъ

во

 

имя

 

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца,

 

существующей

 

и

 

до

 

на-

стоящего

 

времени.

 

Къ

 

отдѣлкѣ

 

его

 

Анастасій

 

прпложплъ

 

особен-

ное

 

стараніе.

 

Храмъ

 

имѣетъ

 

въ

 

длину

 

14,

 

въ

 

ширину

 

7

 

и

 

въ

вышину

 

15

 

саженъ;

 

сводъ

 

поддерживается

 

четырьмя

 

колоннами;

наверху

 

устроено

 

5

 

главъ.

 

Церковь

 

была

 

покрыта

 

желѣзомъ,

выкрашеннымъ

 

зеленою

 

краскою,

 

а

 

куполы

 

опаяны

 

англійскою

жестью.

 

Колонны

 

и

 

рѣзьба

 

на

 

иконостасѣ

 

были

 

вызолочены

 

по

полименту,

 

а

 

гладкія

 

мѣста

 

его

 

выкрашены

 

бѣлою

 

краской;

 

стѣ-

ны

 

внутри

 

храма

 

расписаны

 

иконною

 

живописью

 

и

 

украшены

*)

 

Но

 

указу

 

консисторіи

 

отъ

 

20

 

августа

 

1812

 

г.

 

за

 

№

 

1620.
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уборкою;

 

полъ

 

сдѣлаиъ

 

наливной

 

и

 

выкрашепъ.

 

На

 

устройство

этого

 

храма

 

была

 

истрачена

 

очень

 

большая

 

по

 

тому

 

времени

сумма

 

денегъ — 60,000

 

руб.

 

ассигнациями;

 

за

 

работу

 

одного

 

ико-

ностаса

 

безъ

 

позолоты

 

заплачено

 

2800

 

руб.

 

Никольская

 

церковь

освящена

 

6

 

декабря

 

1823

 

года

 

костромскимъ

 

епископомъ

 

Са-

муиломъ

 

*).

 

(Два

 

новыхъ

 

храма

 

воздвигнуты

 

Анастасіемъ

 

во

 

имя

тѣхъ

 

же

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

которымъ

 

были

 

посвящены

 

храмъ

и

 

придѣлы

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

издавна

 

существовавшей

 

монастыр-

ской

 

церкви;

 

потому

 

эти

 

послѣдпіе,

 

какъ

 

болѣе

 

тѣсные

 

и

 

мепѣе

благоустроенные,

 

упразднены

 

въ

 

1825

 

году).

 

Устрояя

 

новые

 

храмы,

Анастасій

 

заботился

 

и

 

о

 

пополненіи

 

монастырской

 

ризиицы,

 

прі-

обрѣтя

 

для

 

нея

 

много

 

новыхъ

 

ризъ,

 

стихарей

 

и

 

прочихъ

 

пред-

метовъ.

Кромѣ

 

устроенія

 

храмовъ

 

при

 

архимандритѣ

 

Анастасіи

 

были

распространены

 

и

 

расположены

 

съ

 

болыпимъ

 

удобствомъ

 

для

 

по-

мѣщепія

 

братіи

 

и

 

жилыя

 

монастырскія

 

зданія.

 

Такъ

 

въ

 

періодъ

времени

 

отъ

 

1813

 

до

 

1816

 

года

 

перестроенъ

 

и

 

увеличенъ

 

въ

длину

 

и

 

ширпну

 

корпусъ

 

настоятельскихъ

 

и

 

братскихъ

 

келій,

 

нахо-

дящейся

 

на

 

западпой

 

сторопѣ

 

мопастыря:

 

по

 

концамъ

 

его

 

сдѣланы

трехъ-этажныя

 

четыреугольныя

 

каменныя

 

башни

 

съ

 

деревянными

чётвертымп

 

этажами,

 

служившими

 

для

 

украшенія,

 

и

 

со

 

шпицами

на

 

верху;

 

въ

 

башняхъ

 

помѣщены

 

братскія

 

келіи.

 

Кромѣ

 

того

 

для

приходящихъ

 

и

 

пріѣзжающихъ

 

богомольцевъ

 

Анастасій

 

выстроилъ

каменную

 

двухъ-этажпую

 

гостиннпцу

 

внѣ

 

мопастыря,

 

съ

 

север-

ной

 

стороны

 

его.

 

Онъ

 

много

 

потрудился

 

и

 

надъ

 

улучшеніемъ

 

мо-

настырскаго

 

хозяйства,

 

которое

 

при

 

его-

 

предшественникахъ

 

при-

шло

 

въ

 

сильный

 

упадокъ.

 

О

 

томъ,

 

въ

 

какомъ

 

состояпіи

 

оно

 

на-

ходилось

 

до

 

Анастасія,

 

самъ

 

онъ

 

писалъ

 

слѣдующее:

 

„Пашня

была

 

не

 

пахана

 

10

 

лѣтъ.

 

На

 

скотномъ

 

дворѣ,

 

какъ

 

я

 

вступилъ

(въ

 

управленіе.

 

мопастыремъ),

 

скота

 

нашелъ

 

пять

 

коровъ,

 

да

 

одну

кобылу,

 

и

 

та

 

въ

 

16

 

лѣтъ;

 

а

 

экипажей — ни

 

кибитки,

 

ни

 

сапей;

словомъ,

   

дуга

 

такая

 

была,

  

что

 

(если)

 

бросить,

    

такъ

 

не

 

подни-

*)

 

Епископъ

 

Саиуилъ,

 

управлявшій

 

Костромской

 

епархіейсъ

 

1814
по

 

1830

 

г.,

 

по

 

удаленіи

 

на

 

покой

 

вслѣдствіе

 

болѣзпи

 

жилъ

 

въ

 

Бабаев-
скомъ

 

мопастырѣ,

 

гдѣ

 

и

 

скончался

 

въ

 

1831

 

году;

 

тѣло

 

его

 

погребено
въ

 

больничной

 

церкви

 

монастыря

 

за

 

правымъ

 

клиросомъ.
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мутъ,

 

и

 

та

 

расколота"

 

*).

 

Анастасій

 

возстановилъ

 

и

 

усовершен-

ствовалъ

 

хозяйство

 

обители

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

частяхъ.

 

Всѣ

 

хозяй-

ственныя

 

работы

 

исполнялись

 

самой

 

монастырской

 

братіей

 

при

помощи

 

наемныхъ

 

людей.

 

Возстановленіе

 

хозяйства

 

необходимо

потребовало

 

и

 

постройки

 

новыхъ

 

зданій

 

для

 

него.

 

Поэтому

 

въ

1821

 

— 1824

 

годахъ

 

съ

 

сѣверо-восточной

 

стороны

 

монастыря

Анастасій

 

устроилъ

 

каменный

 

скотный

 

дворъ

 

и

 

при

 

немъ

 

камен-

ный

 

одно-этажный

 

флигель

 

для

 

помѣщенія

 

скотницъ;

 

близъ

 

вос-

точной

 

ограды,

 

въ

 

50-ти

 

саженяхъ

 

отъ

 

нея,— двѣ

 

деревянныхъ

риги

 

съ

 

крытытъ

 

гумномъ

 

для

 

молотьбы;

 

недалеко

 

же

 

отъ

 

нихъ —

десятисаженный

 

сарай

 

для

 

храненія

 

соломы.

Какъ

 

опытный

 

и

 

благоразумный

 

управитель

 

иноческой

 

оби-

тели,

 

Анастасій

 

понималъ,

 

что

 

для

 

преуспѣянія

 

братіи

 

въ

 

ду-

ховномъ

 

совершенствѣ

 

ей

 

необходимо

 

назидательное

 

чтепіе.

 

О

своемъ

 

обученіи

 

онъ

 

разсказывалъ

 

такъ:

 

„Я

 

отданъ

 

былъ

 

дьяку

 

-

приходскому,

 

у

 

коего

 

выучилъ

 

старинную

 

азбуку;

 

часовника

 

не

училъ;

 

псалтиря

 

выучилъ

 

двѣ

 

каѳизмы.

 

Потомъ

 

сдѣлался

 

по-

жаръ — у

 

родителя

 

сгорѣло

 

четыре

 

лавки,

 

по

 

каковой

 

нуждѣ

 

я

принужденъ

 

былъ

 

суетиться

 

по

 

своей

 

силѣ

 

за

 

выстройкой

 

новыхъ,

а

 

потомъ

 

и

 

въ

 

лавкахъ

 

помогать,

 

гдѣ

 

доучился

 

самъ

 

и

 

ппсать

самоучкой"

 

*).

 

Но

 

не

 

получивъ

 

даже

 

иервоначальваго

 

система-

тическаго

 

образованія,

 

Анастасій

 

потомъ

 

обогатилъ

 

свой

 

умъ

 

по-

знаніями

 

посредствомъ

 

чтенія

 

полезныхъ

 

кпигъ.

 

Того

 

же

 

онъ

желалъ

 

и

 

для

 

братіи

 

монастыря

 

и

 

потому

 

учредилъ

 

въ

 

немъ

библіотеку,

 

въ

 

которую

 

пожертвовалъ

 

много

 

книгъ

 

богословскаго

и

 

историческаго

 

содержанія.

Будучи

 

постриженникомъ

 

Саровской

 

пустыни,

 

въ

 

которой

 

еу-

ществовалъ

 

строгій

 

порядокъ

 

общежитія,

 

Анастасій

 

установилъ

этотъ

 

порядокъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

обителяхъ,

 

которыми

 

управлялъ.

 

Въ

Бабаевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

прежде

 

пего

 

было

 

введено

 

общежитіе;

Апастасій

 

окончательно

 

утвердилъ

 

его

 

на

 

прочпихъ

 

основаніяхъ.

Онъ

 

установилъ

 

также

 

благоговѣйное

 

совершеніе

 

церковпыхъ

 

бо-

гослуженій,

 

стройное

 

столповое

 

пѣпіе

 

и

 

неторопливое

 

и

 

внятное

*)

 

См.

 

приложеніе

 

№

 

У.
**)

 

См.

 

приложепіе

 

№

 

У.
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чтеніе

 

въ

 

церкви.

 

Какъ

 

вспомогательное

 

средство

 

для

 

духовнаго

еазиданія

 

братіи,

 

Анастасій

 

ввелъ

 

въ

 

обители

 

ежедневное

 

чтеніе

такъ

 

называемаго

 

монашескаго

 

правила;

 

монастырскія

 

послуша-

нія

 

благоразумно

 

распредѣлилъ

 

между

 

иноками

 

сообразно

 

силамъ

и

 

снособностямъ

 

каждаго;

 

къ

 

пѣкоторымъ

 

работамъ,

 

какъ

 

напри-

мѣръ

 

уборкѣ

 

хлѣба

 

и

 

сѣна

 

въ

 

лѣтнее

 

время,

 

привлекалъ

 

всю

братію,

 

пе

 

исключая

 

и

 

старшихъ

 

изъ

 

нея.

Внѣшнее

 

и

 

внутреннее

 

благоустройство

 

обители,

 

правильный

порядокъ

 

въ

 

жизни

 

братіп,

 

благолѣпное

 

богослуженіе — все

 

это

привлекало

 

въ

 

пее

 

какъ

 

иноковъ

 

изъ

 

другихъ

 

монастырей,

 

такъ

и

 

міряиъ,

 

желавши хъ

 

иноческихъ

 

подвиговъ, — и

 

число

 

братіи

 

ея

возрасло

 

до

 

70

 

человѣкъ.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

Анастасій

 

въ

 

1820

году

 

обратился

 

въ

 

Святѣпшій

 

Спподъ

 

съ

 

ходатайствомъ

 

о

 

при-

бавкѣ

 

къ

 

семи

 

мопашествующимъ,

 

положевпымъ

 

въ

 

обители

 

по

штату

 

1764

 

года,

 

еще

 

23~хъ

 

человѣкъ;

 

ходатайство

 

его

 

было

уважено,

 

и

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣиію

 

отъ

 

26

 

апрѣля

 

1820

 

года

дозволено

 

имѣть

 

въ

 

Бабаевскомъ

 

мопастырѣ

 

30

 

человѣкъ

 

мона-

шествугощихъ,

 

кромѣ

 

настоятеля

 

*).

Источники

 

доходовъ

 

Бабаевскаго

 

монастыря

 

при

 

Анастасіи

оставались

 

тѣ

 

же,

 

что

 

и

 

при

 

его

 

предшественникахъ.

 

Но

 

можно '

полагать,

 

что

 

матеріальпыя

 

средства

 

обители

 

возрасли

 

вслѣдствіе

двухъ

 

прпчинъ:

 

увеличепія

 

доходовъ

 

отъ

 

богомольцевъ,

 

которыхъ

въ

 

большомъ

 

чпслѣ

 

привлекало

 

въ

 

монастырь

 

его

 

внѣшпее

 

и

 

внут-

реннее

 

благоустройство,

 

и

 

утвержденіе

 

общежитія,

 

потребовав-

шая

 

меныпихъ

 

расходовъ

 

на

 

содержапіе

 

братіи,

 

чѣмъ

 

было

прежде.

 

О

 

практическихъ

 

послѣдствіяхъ

 

введенія

 

общежнтія

 

для

экономіи

 

монастыря

 

самъ

 

Анастасій

 

писалъ

 

слѣдующее:

 

„Обще-

жительный

 

уставъ

 

при

 

семъ

 

настоятелѣ

 

наблюдался,

 

да

 

и

 

послѣ

меня,

 

любезная

 

братія,

 

прошу

 

и

 

совѣтую,

 

что

 

(если)

 

хранить

общежитіе,

 

то

 

и

 

Богъ

 

благословитъ

 

и

 

во

 

всемъ

 

поможетъ.

 

Вотъ

очевидность

 

доказываете

 

сколько

 

Богъ

 

помогъ

 

выстроить,

 

а

 

со-

бирать

 

я,

 

почитай,

 

вовсе

 

не

 

посылалъ,

 

да

 

Богъ

 

и

 

Святитель

 

Ни-

)

 

Въ

 

1832

 

году

 

Высочайше

 

утвержденными

 

правилами

 

о

 

мопа-

шествующихъ

 

дозволено

 

Бабаевскому

 

монастырю

 

имѣть

 

30

 

поелушни-

ковъ;

 

такимъ

 

образомъ

 

штатъ

 

его

 

опредѣленъ

 

въ

 

61

 

человѣкъ.
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колай,

 

а

 

паче

 

Божія

 

Матерь

 

не

 

оставляли.

 

Да

 

и

 

можетъ

 

ли

 

тутъ

быть

 

спорыня,

 

когда

 

будемъ

 

класть

 

въ

 

разные

 

карманы,

 

а

 

особ-

ливо

 

коли

 

настоятель

 

первый

 

будетъ

 

себѣ

 

прижимать;

 

тутъ

 

не

будетъ

 

Божія

 

благословенія,

 

ни

 

спорыни"

 

*).

Анастасій

 

скончался

 

въ

 

Бабаевскомъ

 

монастырѣ

 

въ

 

концѣ

1824

 

года

 

69-ти

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

 

и

 

погребешь

 

съ

 

южной

 

сторо-

ны

 

Никольской

 

церкви

 

противъ

 

праваго

 

клироса

 

**).

Слѣдсвавшіе

 

за

 

Анастасіемъ

 

настоятели

 

Бабаевскаго

 

мона-

стыря

 

поддерживали

 

устройство,

 

данное

 

имъ

 

обители.

 

Ближай-

шимъ

 

преемникомъ

 

его

 

былъ

 

Никаноръ,

 

управлявшій

 

монасты-

ремъ

 

съ

 

24

 

марта

 

1825

 

года

 

по

 

1832

 

годъ

 

сначала

 

въ

 

сапѣ

строителя,

 

потомъ

 

игумена,

 

наконецъ

 

въ

 

послѣднемъ

 

году — архи-

мандрита.

 

При

 

Анастасіи

 

Никаноръ

 

занималъ

 

должность

 

казна-

чея

 

и

 

былъ

 

главнымъ

 

помощникомъ

 

его

 

по

 

устроенно

 

обители

 

и

установление

 

въ

 

ней

 

общежитія;

 

въ

 

1820

 

году

 

онъ

 

отправлялся

въ

 

Петербургъ

 

для

 

ходатайства

 

"предъ

 

Святѣйшимъ

 

Сиподомъ

 

объ

увелнченіи

 

штата

 

монастырской

 

братіи

 

***).

 

Какъ

 

постриженникъ

Бабаевской

 

обители,

 

пользовавшиеся

 

наставленіямп

 

образцоваго

настоятеля

 

Анастасія

 

и

 

наблюдавшій

 

его

 

дѣятельность,

 

Никаноръ,

*)

 

См.

 

приложеніе

 

№

 

У.
**)

 

Свѣдѣнія

 

о

 

дѣятельпости

 

архимандрита

 

Апастасія

 

заимствова-

ны

 

изъ

 

слѣдугощихъ

 

докумептовъ,

 

хранящихся

 

при

 

дѣлахъ

 

монастыря:

а)

 

копіи

 

съ

 

послужныхъ

 

вѣдомостей,

 

пред

 

став

 

леппыхъ

 

Апастасіемъ

 

въ

духовную

 

консисторію

 

въ

 

1823

 

г.;

 

б)

 

копіи

 

съ

 

обзора

 

его

 

дѣятельпости,

писаппаго

 

имъ

 

собственноручно

 

въ

 

1821

 

г.;- в)

 

копіи

 

съ

 

описапія

 

мопа-

етырскихъ

 

здапій,

 

составлеппаго

 

при

 

Апастасіи

 

въ

 

1824

 

г.

 

и

 

подии

 

сап-

наго

 

имъ

 

самимъ

 

и

 

казначеемъ

 

Никаноромъ.

 

Кромѣ

 

того

 

объ

 

Анастасіи
см.

 

Костр.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1858

 

г.

 

Щ

 

9,

 

10

 

и

 

12.
***)

 

Въ

 

послужной

 

вѣдомости.

 

представленной

 

Апастасіемъ

 

въ

 

ду-

ховную

 

консисторію

 

въ

 

1823

 

г.,

 

о

 

Никапорѣ

 

было

 

паписапо:

 

„Казначей
іеромолахъ

 

Никаноръ,

 

изъ

 

посадскихъ

 

города

 

Ушки,

 

жепатъ

 

не

 

былъ;
постриженъ

 

въ

 

семъ

 

мопастырѣ

 

въ

 

1813

 

году

 

въ

 

іюпѣ

 

мѣсяцѣ;

 

въ

 

іеро-
монаха

 

рукоположенъ

 

того

 

жъ

 

года

 

іюля

 

30

 

дня,

 

и

 

въономъ1813

 

году

опредѣлепъ

 

казначеемъ,

 

а

 

въ

 

1816

 

году

 

за

 

попесеппые

 

труды

 

въ

 

посо-

біе

 

настоятелю

 

въ

 

устройствѣ

 

мопастыря

 

какъ

 

по

 

общежитію,

 

такъ

 

и
по

 

устроенно,

 

по

 

способности

 

и

 

за

 

благоповедепіе,

 

Сергіемъ,

 

бывымъ
преосвящепнымъ,

 

въ

 

отличку

 

паграждепъ

 

набедренникомъ".

 

Въ

 

графѣ

той

 

же

 

вѣдомости,

 

озаглавленной:

 

„Какихъ

 

качествъ

 

и

 

способенъ-ли

 

къ

послушапіямъ",

 

о

 

Никапорѣ

 

отмѣчепо

 

Апастасіемъ:

 

„Поведепія

 

хоро-

шаго;

 

должпость

 

свою

 

проходитъ

 

съ

 

раченіемъ,

 

и

 

мнѣ

 

дѣлаетъ

 

великую

помощь,

 

какъ

 

и

 

указомъ

 

сдѣланъ

 

помощникомъ;

 

по

 

опытности

 

стоитъ

и

 

настоятельской

 

должности".

 

(Копію

 

съ

 

послужной

 

вѣдомости

 

см.

 

въ

дѣлѣ

 

монастыря

 

за

 

1868

 

г.).


