
1-го

 

МАРТА Щ

 

года-

впирхіяаьныд

Выходятъ

 

1

 

и

 

Ібчи-

сел-ъ.

 

Цѣпа

 

за

 

годъ

5

 

рублей; отдѣльно

25

 

кон.

 

за

 

ноыеръ.

Годъ

 

XI.

Ж

 

5.

Адресъ:

 

Кострома,

въ

 

Редакцію

 

Кост-

ромскихъЕпархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

кон.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одиііъ

 

разъ,

 

ио

 

10

 

коп

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

ОТДМЪ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОФФИДІАЛЬНАЯ.

Отъ

 

ИмпЕРАтбІс^Агс^аБОславнаго

 

Палестинскаго

І-т-

 

общества.

По

 

благословенно

 

Свят.

 

Синода

 

Императорскому

 

православ-

ному

 

Палестинскому

 

обществу

 

разрѣшеиъ

 

сборъ

 

на

 

службахъ

Вербной

 

педѣлн

 

для

 

помощи

 

православнымъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

въ

Святой

 

Землѣ.

 

Извѣщая

 

о

 

семъ,

 

Совѣтъ

 

Императорскаго

 

право-

славна™

 

Палестинскаго

 

общества

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

всѣхъ

цравославныхъ

 

оказать

 

посильную

 

помощь

 

этому

 

дѣлу,

 

такъ

 

какъ

общество

 

исключительно

   

существуетъ

 

лишь

 

этимъ

 

сборомъ.

Извлечете

  

изъ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

устава

 

общества

возстановленія

 

правосл.

 

христіанства

 

на

 

Кавказѣ.

§

 

1.

 

Общество

 

имѣетъ

 

цѣлію — возстановленіе

 

иравославнаго

христіапства

 

между

 

горскими

 

племенами

 

Кавказа.

§

 

2.

 

Общество

 

имѣетъ

 

счастіе

 

состоять

 

подъ

 

Высочайшимъ

иовровнтельствомъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Государыни

Императрицы

 

МАРШ

 

ѲЕОДОРОВНЫ

 

ц

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Св.

 

Синода.
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§

 

3.

 

Ближайшее -нанравленіе

 

хвйствій

 

общества

 

возлагается

на

 

экзарха

 

Грузіи,

 

въ

 

качествѣ

 

его

 

предсѣдателя.

§

 

6.

 

Общество

 

возстановленія

 

православнаго

 

христианства

на

 

Кавказѣ

 

состоитъ:

 

изъ

 

членовъ

 

почетныхъ,

 

членовъ

 

дѣйстви-

тельныхъ,

 

членовъ

 

сотрудниковъ

 

и

 

членовъ

 

ревнителей.

§

 

7.

 

Члены

 

общества,

 

сообразно

 

различнымъ

 

наішенованіямъ,

обязываются

 

платить

 

ежегодно:

 

перваго

 

разряда

 

(члены

 

почетные)

250

 

руб.,

    

второго

 

разряда

 

(члены

 

действительные)

 

150

 

руб.

 

и

третьяго

 

разряда

 

(члены

 

сотрудники)

 

50

 

р.

 

Еяіегодные

 

членскіе

платежи

    

для

    

озпаченныхъ

 

въ

 

предшедшемъ

 

нунктѣ

 

разрядовъ

могутъ

 

быть

 

замѣнены

 

единовременпымъ

 

взпосомъ

 

капитала:

 

для

перваго

 

разряда — 2500

 

р.,

 

второго —1500

 

р.

 

»

 

третьяго — 1000

.

   

руб.

    

Члены

 

четвертаго

 

разряда

 

(члены

 

ревнители)

 

обязываются

внести

 

единовременно

 

капиталъ

 

въ

 

50

 

р,

 

Всѣ

 

лица,

 

внесшія

 

въ

пользу

 

общества

    

единовременно

 

наличными

 

деньгами

 

пли

 

госу-

дарственными

 

процентными

 

бумагами

 

капиталъ,

    

въ

 

указапныхъ

выше

 

размѣрахъ,

 

получаютъ

 

пожизненное

 

звапіе

 

членовъ

 

общества.

Примѣчйніе.

 

Лицамъ,

   

вступившимъ

 

въ

 

званіе

 

членовъ

4-го

 

разряда

 

до

 

16-го

 

іюня

  

1868

 

г,,

 

предоставляется

 

вне-

сти

 

единовременно

 

50

 

руб.,

 

или

 

же

 

вносить

  

члепскій

 

пла-

тежъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

и

 

на

 

основаніяхъ,

    

существовавшихъ

   

до

упомянутаго

 

срока,

 

т.

 

е.

 

по

 

20

 

р.

 

въ

 

годъ.

§

 

8.

 

Въ

 

члены

 

общества

   

поступаютъ

 

лица

    

православнаго

исповѣданія,

 

обоего

 

пола

 

и

 

всѣхъ

 

состояній.

 

Число

 

ихъ

 

не

 

огра-

ничено.

Нримѣчанів.

 

Измѣненіе

 

§

 

8

 

устава

 

нослѣдовало

 

вслѣд-

ствіе

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

12-го

 

іюня

 

1893

 

г.

§

 

9.

 

Члены

 

общества

 

перваго

 

и

 

второго

 

разрядовъ

 

утвер-

ждаются

 

въ

 

семъ

 

званіи

 

Высочайшею

 

властію,

 

по

 

представленію

Оберъ-Прокурора

 

Свят.

 

Синода,

 

а

 

члены

 

3-го

 

й

 

4-го

 

разрядовъ

совѣ-вомъ

 

общества.

 

Дппдомы

 

на

 

званіе

 

членовъ

 

всѣхъ

 

четырехъ

разрядовъ

 

выдаются

 

за

 

подписью

 

предсѣдателя,

 

вице

 

предсѣдателя,

надлежащею

 

скрѣпою

 

и

 

приложеніемъ

 

печати

 

общества.

Примѣчаніе.

 

Знаки

 

1-го

 

и

 

2-го

 

разрядовъ,

 

установлен-

ные

 

для

 

членовъ

 

общества,

    

носятся

 

на

 

шеѣ,

   

на

 

широкой

свѣтло-фіолетовой

 

лентѣ,

 

а

 

знаки

 

3-го

 

и

 

4-го

 

разрядовъ

 

на

узкой

 

свѣтло-фіолетоваго

 

цвѣта

 

лентѣ,

    

на

    

лѣвой

 

сторонѣ

груди,

 

послѣ

 

орденскихъ

 

знаковъ

 

и

 

медалей.

§

  

3

 

0.

 

Заслуги

 

тѣхъ

 

членовъ

 

общества,

 

кои

 

своимъ

 

усердіемъ

или

 

пожертвованіями

 

будутъ

 

особенно

 

содѣйствовать

 

возстановле-

нію

 

православнаго

    

христіанства

   

на

   

Кавказѣ,

    

представляются

Оберъ-Ирокуроромъ

 

Св.

 

Синода,

    

по

 

ходатайству

   

совѣта

 

обще-

ства,

 

Всемилостивѣйшему

 

вниманію

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА.



37

§

 

11.

 

Члепы

 

общества,

 

не

 

выподнившіе

 

обязанности,

 

опре-

деленной

 

§

 

7.

 

считаются

 

сложившими

 

съ

 

себя

 

это

 

званіе.

§

 

22.

 

Для

 

усиленія

 

средствъ

 

совѣту

 

общества

 

предоста-

вляется

 

обращаться

 

съ

 

воззваніями

 

ко

 

всѣмъ

 

русскимъ

 

православ-

пымъ

 

о

 

посильныхъ,

 

на

 

предпринятое

 

имъ

 

дѣло,

 

пожертвова-

ніяхъ.

§

 

23.

 

Всѣ

 

поступившіе

 

въ

 

совѣтъ

 

общества

 

взносы

 

и

 

по-

жертвованія,

 

какъ

 

депежныя.

 

такъ

 

и

 

вещественныя,

 

немедленно

записываются

 

на

 

приходъ

 

въ

 

установленный

 

для

 

того

 

книгп.

 

Свѣ-

дѣнія

 

о

 

таковихъ

 

пожертвованіяхъ

 

и

 

взносахъ

 

помѣщаются

 

въ

годовомъ

 

отчетѣ

 

общества.

§

 

26.

 

Въ

 

кругъ

 

дѣйствій

 

общества

 

входятъ:

 

а)

 

сооруженіе

п

 

содержаніе

 

церквей,

 

и

 

устройство

 

прп

 

нихъ

 

помѣщеній

 

для

 

ду-

ховенства;

 

б)

 

открытіе

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

для

 

образо-

ванія

 

горскаго

 

юношества

 

и

 

содѣйствіе

 

имъ

 

денежными

 

средствами;

в)

 

переводъ

 

на

 

туземные

 

языки

 

священнаго

 

писанія,

 

богослужеб-

пыхъ,

 

учебныхъ

 

и

 

другихъ,

 

пол-езньзхъ

 

для

 

чтенія

 

кпигъ,

 

и

 

пе-

чатаніе

 

какъ

 

сихъ

 

переводовъ,

 

такъ

 

и

 

священно- церковныхъ

 

внигъ

на

 

грузинскомъ

 

язывѣ,

 

и

 

г)

 

содѣйствіе

 

епархіальному

 

началь-

ству

 

въ

 

исполненіи

 

его

 

предположеній

 

по

 

улучшенію

 

благосо-

стояпія

 

горскаго

 

духовенства

 

и

 

возвышенія

 

уровня

 

его

 

образо-

ванія.

§

 

37.

 

Содѣйствіе

 

общества

 

епархіальному

 

начальству

 

ма-

теріальными

 

средствами

 

можетъ

 

быть

 

вызвано

 

предложеніями

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства,

 

или

 

самого

 

совѣта

 

общества.

§

 

38,

 

Такое

 

содѣйствіе

 

состоитъ:

 

а)

 

въ

 

снабженіи

 

горскихъ

церквей

 

ризницею

 

и

 

утварью;

 

б)

 

учрежденіи

 

иовыхъ

 

причтовъ

 

и

производствѣ

 

содержанія

 

вообще

 

всему

 

горскому

 

духовенству;

в)

 

въ

 

пазначеніи

 

денежныхъ

 

суммъ

 

на

 

введете,

 

въ

 

случаѣ

 

на-

добности,

 

въ

 

курсъ

 

духовпыхъ

 

семинарій

 

дополнитель-ныхъ

 

пред-

метовъ

 

преподаванія,

 

съ

 

цѣлію

 

образованія

 

и

 

приготовления

 

дѣ-

тей

 

горскихъ

 

семействъ

 

къ

 

церковному

 

служенію.

§

 

42.

 

Совѣтъ

 

общества

 

ежегодно

 

составляетъ

 

отчетъ,

 

кото-

рый

 

долженъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

подробныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

всѣмъ

отраслями,

 

деятельности

 

общества,

 

какъ-то:

 

1)

 

о

 

числѣ

 

возобно-

вленныхъ,

 

иснравленныхъ

 

и

 

вновь

 

сооруженныхъ

 

церквей;

 

2)

 

о

числѣ

 

вновь

 

учрежденныхъ

 

на

 

счетъ

 

суммъ

 

общества

 

и

 

поль-

зующихся

 

содержапіемъ

 

отъ

 

общества

 

церковныхъ

 

причтовъ

 

въ

горскихъ

 

приходахъ;

 

3)

 

о

 

числѣ

 

и

 

состояніп

 

церковно-приход-

скпхъ

 

школъ,

 

находящихся

 

въ

 

вѣдѣніи

 

общества;

 

4)

 

о

 

переводѣ

и

 

изданіи

 

священныхъ

 

и

 

прочихъ

 

духовныхъ

 

кнпгъ,

 

и

 

5)

 

о

 

до-

ходахъ

 

и

 

расходахъ

 

по

 

всѣмъ

 

частямъ

 

управленія.
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§

 

43.

 

Отчеты

 

представляются

 

Ея

 

Императорскому

 

Величе-

ству,

 

Государынѣ

 

Императриц*

 

МАРІИ

 

ѲЕОДОРОВНѢ,

 

Высо-

чайшей

 

Покровительпицѣ

 

общества,

 

и

 

Святѣйшему

 

Синоду.

§

 

44.

 

Сверхъ

 

сего

 

экземпляры

 

отчетовъ

 

сообщаются

 

Оберъ-

Провурору

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

и

 

другимъ

 

почетнымъ

 

лнцамъ

 

и

вообще

 

распространяются

 

въ

 

возможно

 

большемъ

 

числѣ

 

экзем-

пляровъ.

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Вакантный

 

мѣста:

 

а)

 

священническія:

 

въ

 

селахъ:

 

Тон'

винѣ,

 

Варпавин.

 

у.;

 

Ниволо-Одоевскомъ,

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Успепскомъ,

Маварьев.

 

у.;

 

Уредѣ,

 

Варпавин.

 

у.;

 

Тимошипѣ,

 

Макар-,

 

у.;

 

Жи-

лппѣ,

 

Солигаличсв.

 

уѣэда;

 

Воскресенсвомъ

 

соборѣ,

 

г.

 

Ветлуги.

б)

   

діавопское— въ

 

с

   

Карпунихѣ,

 

Ветлужскаго

 

уѣзда.

в)

   

псал

 

ом

 

щическія:

 

въ

 

селахъ:

 

Кажировѣ,

 

Ветлужск.

 

у.;

Пеженгѣ.

 

Кологрив.

  

у.

Утверждены

 

ВЪ

 

ДОЛЖНОСТИ

 

церк.

 

старосты:

 

къ

 

Николаев-

ской

 

ц.

 

с.

 

Болотиова

 

Юрьевец.

 

у. — кр.

 

Ивапъ

 

Алексѣевъ

 

Хря-

щовъ,

 

отъ

 

20/2±

 

января;

 

къ

 

Ветлужской

 

Троицкой

 

ц.— Ветлуж-

скій

 

2

 

гил.

 

куп.

 

сыпъ

 

Дмитрій

 

Льв.

 

Шевяковъ;

 

къ

 

Воскресенской

ц.

 

с.

 

Глазунова

 

Чухл.

 

у. — кр.

 

Василій

 

Спир.

 

Смирновъ,

 

отъ

 

24/28

января;

 

къ

 

Введенской

 

ц.

 

с.

 

Калинина

 

Чухлом.

 

у. — кр.

 

Иванъ

Евспгпіевъ;

 

къ

 

Преображенской

 

ц.

 

с.

 

Мокропосова — кр.

 

Алексѣй

Иван.

 

Марковъ,

 

отъ

 

п/і2

 

февраля;

 

къ

 

Воскресенской

 

ц.

 

г,

 

Га-

лича — Галпчск.

 

мѣщ.

 

Романъ

 

Ив.

 

Соболеоъ,

 

отъ

 

30

 

января — 4

февраля.

|..,-u_u-m

 

і

   

■

         

I ,

          

-і—

              

,

                   

. .

               

,

                  

I

    

I

  

-I

 

■=-----

                        

.

    

и----- ■

                                     

„ ill

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Отъ

 

Императорскаго

 

прав.

 

Па-

лестинскаго

 

общества.

 

Извлечение

 

изъ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

уста-

ва

 

общества

 

возстановлепія

 

правосл.

 

христіанства

 

на

 

Кавказѣ.

 

Свѣдѣ-

нія

 

изъ

 

Костромской

   

дух.

 

копсисторіи.

Редакторъ

    

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

При

 

этомъ

 

JV:

 

прилагается

 

для

 

духовепства

 

епархіи

 

„Отчетъ

Костр.

 

еп.

 

учил,

 

совѣта"

  

за

  

189 5/б

 

уч.

 

годъ, — стр.

  

1

 

—

 

16.

Дозв.

 

uenafpow,

 

Февраля

 

21

 

дпя

 

1897

 

г.

            

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

тппографш.



103

ОТДѢДЪ

 

II.

 

ЧАСТЬ

 

ншщішнТГѴ

СОРОКОДИВНІЯ

 

ГОРЛ.
(Дшебель-Каранталь).

Въ

 

настоящее

 

покаянные

 

дни

 

святой

 

Четыредесятницы

своевременнымъ

 

будетъ

 

сказать

 

о

 

топ

 

мѣстностп,

 

гдѣ

 

въ

 

теченіе

сорока

 

дней

 

постился

 

Господь

 

иапи

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

и

 

Своимъ

Божественнымъ

 

прпмѣромъ

 

освятилъ

 

для

 

пасъ

 

этотъ

 

постъ,

 

гдѣ

 

Опъ

бьтлъ

 

искушаемъ

 

отъдіаво.та,

 

готовясь

 

къ

 

общественному

 

служенію.

Послѣ

 

крещенія

 

отъ

 

Іоаппа

 

во

 

Іорданѣ,

 

Іисусъ

 

Христосъ,

чнтаеМъ

 

мы

 

у

 

евангелиста

 

Луки,

 

поведепъ

 

былъ

 

Духомъ

 

въ

 

пу-

стыню,

 

Тамъ

 

сорокъ

 

дней

 

Онъ

 

былъ

 

искушаемъ

 

отъ

 

діавола

 

и

ничего

 

пе

 

ѣлъ

 

въ

 

тѣ

 

дни

 

(Лв.

 

IV,

 

1 — 2).

 

Гора,

 

на

 

которой,

по

 

преданію,

 

постился

 

Господь

 

патъ

 

и

 

съ

 

вершины

 

которой

 

ді-

аволъ

 

показалъ

 

Ему

 

всѣ

 

царства

 

вселенной

 

во

 

мгновеніп

 

време-

'

 

нп

 

(5

 

ст.),

 

пзвѣстпа

 

въ

 

настоящее

 

время

 

подъ

 

именемъ

 

„Соро-

кодпевпой

 

Горы",

 

пли

 

„Горы

 

Искушетіія",— Джебель-Каранталь,

по

 

мѣстпому

 

арабскому

 

пазвапію,

 

Она

 

находится

 

па

 

сѣверо-вос-

токѣ

 

отъ

 

Іерусалпма,

 

па

 

разстояніи

 

7

 

или

 

8

 

часовъ

 

пути

 

отъ

пего,

 

въ

 

суровой

 

горпой

 

мѣстпостп,

 

облегающей

 

съ

 

западной

сторопы

 

долппу

 

Іордапа.

Эта

 

мѣстпость

 

п

 

есть

 

та

 

„пустыпя

 

Іордапова",

 

куда

 

уда-

лился

 

Господь

 

послѣ

 

крещепія

 

и

 

гдѣ

 

ироповѣдывалъ

 

Іоаннъ

Креститель,

 

питался

 

акридами,

 

т.

 

е.

 

сарапчего,

 

и

 

дикпмъ

 

ме-

домъ,

 

за

 

педостаткомъ

 

здѣсь

 

земныхъ

 

пропзрастепій.

 

И

 

до

 

спхъ

поръ

 

въ

 

этой

 

мѣстпостп

 

арабы

 

ловятъ

 

саранчу

 

и

 

ѣдятъ

 

ее

 

съ

голью,

 

поджаривая

 

па

 

огпѣ.

 

По .

 

замѣчапію

 

путешествепниковъ,

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

она

 

имѣетъ

 

вкусъ

 

мозговъ

 

*).

 

Борти,

 

особой

 

по-

роды

 

горной

 

пчелы

 

(Apis

 

lagustri),

 

находятся

 

здѣсь

 

въ

 

пещерахъ.

Арабы

 

очень

 

любятъ

 

лакомиться

 

медомъэтпхъ

 

пчелъ

 

и

 

употребляютъ

особые

 

способы

 

для

 

отыекпиянія

 

его

 

въ

 

горахъ.

 

Характеръ

 

мѣ-

стности

 

отличается

 

особенной

 

суровостью

 

п

 

крайней

 

пепривѣт--

*)

 

Сообщ

   

И.

 

П.

 

О.

 

т.

 

V.

 

стр.

 

329.
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ливостыо

 

Почва

 

камениста.

 

Вслѣдстиіе

 

этого

 

растительность

 

по-

является

 

лишь

 

па

 

короткое

 

время.

 

Обыкновенно

 

же

 

она

 

бываетъ

выжжена

 

палящими

 

лучами

 

солпца.

 

Эта

 

пустыня

 

напомпнаетъ

тѣ

 

„мѣста

 

камепистыя".

 

которыя

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

Спаситель

 

въ

притчѣ

 

о

 

сѣятелѣ,

 

гдѣ

 

растенія

 

гпбнутъ

 

отъ

 

солнца,

 

за

 

недо-

-статкомъ

 

„земли

 

п

 

влаги?

 

(Мѳ.

 

XIII,

 

5

 

—

 

6;

 

Мрв.

 

IV,— 5;

 

Лк.

VIII,

 

—

 

6).

 

Громадныя

 

каменпыя

 

горы,

 

испещренпыя

 

дикими

ущельями

 

и

 

трещинами,

 

тишппа

 

и

 

безмолвіе,

 

царствующія

 

здѣсь,

придаютъ

 

таинствеппый

 

характера,

 

мѣстности.

 

Живыхъ

 

существъ

здѣсь

 

неособенно

 

мпого.

 

Прошуршитъ

 

подъ

 

ногами

 

змѣя

 

или

 

яще-

рица

 

по

 

сухой

 

почвѣ.

 

Слышатся

 

влекотанья

 

громадныхъ

 

орловъ,

сидящихъ

 

на

 

высокпхъ

 

обрывахъ

 

скалъ,

 

и

 

щебетанье

 

особой

 

гор-

ной

 

птицы — каменки.

 

Особепно

 

жутко

 

бываетъ

 

по

 

ночамъ,

 

когда

раздаются

 

отвратительные

 

крпки

 

каменной

 

совы

 

и

 

заунывныя

 

за-

вывапія,

 

па

 

подобіе

 

человѣческихъ

 

рыданій,

 

гіеннъ

 

и

 

шакаловъ,

этихъ

 

,звѣреп

 

пустыни",

 

съ

 

которыми

 

жилъ

 

въ

 

ней

 

въ

 

течепіе

сорока

 

дней

 

п

 

Господъ.

 

Еванге.іистъ

 

говоритъ:

 

и

 

былъ

 

Онъ

 

тамг

въ

 

пустынѣ...

 

со

 

звѣрями

 

(Мрк.

 

1,

 

12

 

— 13).

 

Всѣ

 

эти

 

звуки,

 

при

чистотѣ

 

и

 

сухости

 

горнаго

 

воздуха,

 

получаютъ

 

особенную

 

силу

и

 

отдаются

 

тысячами

 

эхо

 

въ

 

ущельяхъ

 

и

 

дебряхъ

 

горъ,

 

что

 

при-

водите

 

въ

 

суевѣрнып

 

ужасъ

 

немногочисленныхъ

 

здѣсь

 

обитате-

лей— арабовъ

 

и

 

перекочевывающихъ

 

сюда

 

изъ

 

За-іорданья

 

беду-

иповъ.

 

Ихъ

 

испуганное

 

воображепіе

 

наполпяетъ

 

таинствешшя

горныя

 

дебрп

 

нечистой

 

силой

 

и

 

оборотнями

 

въ

 

видѣ

 

гіенпъ,

 

по-

этому

 

убить

 

какую

 

либо

 

изъ

 

пихъ

 

считается

 

благочестивымъ

 

дѣ-

ломъ.

 

Мѣстпость

 

издревле

 

считалась

 

опасною

 

для

 

путниковъ.

Здѣсь

 

проходила

 

дорога

 

изъ

 

Іеруеалима

 

въ

 

Іерихонъ,

 

извѣстпая

по

 

прптчѣ

 

Спасителя

 

о

 

милосердомъ

 

Самаряпинѣ.

 

Хорошо

 

со-

хранились

 

развалины

 

очень

 

древвей

 

гостиницы

 

на

 

этой

 

дорогѣ,

извѣстной

 

подъ

 

именемъ

 

Ахмаръ

 

или

 

Адоминъ

 

(Кровавый),

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

послужившей

 

образомъ

 

для

 

притчи

 

Спасителя.

 

Какъ

во

 

времена

 

Спасителя,

 

такъ

 

и

 

теперь

 

дорога

 

эта

 

считается

 

да-

леко

 

небезопасной.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

по

 

этому

 

пути

 

напра-

вляются

 

паломники

 

изъ

 

Іерусалима

 

па

 

Іордапъ — къ

 

мѣсту

 

вре-

щенія

 

Господа

 

Іисуса

   

и

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

сопровожденіи"

 

заи-
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тіеізъ — турецкихъ

 

жандармовъ,

 

щ

 

предостережете

 

отъ

 

бродящихъ

здѣсь

 

полудикихъ

 

бедуішовъ.

Сорокодневпая

 

Гора

 

замыкаетъ

 

собою

 

цѣпь

 

Іудейскихъ

 

горъ,

спускающихся

 

къ

 

долинѣ

 

Іордана.

 

Это — каменная

 

громада,

 

вы-

дѣляющаяся

 

изъ

 

другихъ

 

горъ

 

своимъ

 

дикимъ

 

велнчіемъ.

 

Бока

ея

 

изрыты

 

времепемъ,

 

дождевыми

 

потоками

 

и

 

глубокими

 

мрач-

ными

 

пещерами,

 

въ

 

которыхъ

 

иріютп.іась

 

убогая

 

обитель

 

Соро-

кодневпой

 

Горы.

 

Подъемъ

 

на

 

гору

 

неособенно

 

удобеыъ.

 

Тропин-

ка,

 

ведущая

 

на

 

нее,

 

размыта

 

но

 

мѣстамъ

 

дождями

 

и

 

загромож-

дена

 

обломками

 

камней.

 

Но

 

какъ

 

ни

 

труденъ

 

этотъ

 

подъемъ,

 

па-

ломники,

 

проходя

 

мимо

 

ея

 

по

 

пути

 

къ

 

Іордану,— даже

 

самые

слабые

 

и

 

престарѣлые,

 

счптаютъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

непремѣнно

носѣтить

 

эту, гору.

 

Привлеваетъ

 

ихъ

 

сюда,

 

помимо

 

священныхъ

воспомішаній,

 

соедипепныхъ

 

съ

 

этой

 

достопримѣчательной

 

горой,

особенно

 

русскихъ,

 

радушіе

 

и

 

гостепріимство

 

ппоковъ,

 

паселяю-

щихъ

 

эту

 

гору,

 

и

 

вмѣстѣ

 

ихъ

 

суровый

 

и

 

полный

 

самоотверже-

нія

 

образъ

 

жизни.

"

 

Воспомкнанія,

 

связанныя

 

съ

 

Сорокодневной

 

Горой,

 

ея

 

пол-

ное

 

уединеніе

 

отъ

 

міра

 

съ

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

христіанства

 

привле-

кали

 

сюда

 

благочестивыхъ

 

людей,

 

искавшихъ

 

спасенія

 

въ

 

иодви-

вигѣ

 

уединенія,

 

поста

 

и

 

молитвы

 

на

 

мѣстѣ

 

сорокодпевнаго

 

по-

щеш'я

 

Самого

 

Спасптеля.

 

Число

 

иноковъ

 

здѣсь

 

пе

 

велико.

 

Оно

значительно

 

увеличивается

 

обыкновенно

 

во

 

время

 

Великаго

 

поста.

На

 

это

 

время

 

нриходятъ

 

сюда,

 

чтобы

 

здѣсь

 

достойпо

 

провести,

эти

 

святые

 

дни,

 

иноки

 

изъ

 

Египта,

 

Абпссиніи

 

и

 

многихъ

 

мо-

настырей

 

Палестины.

 

Келліп

 

помещаются

 

въ

 

псщерахъ.

 

частію

патуральныхъ,

 

а

 

частію

 

искусственных!,

 

мзсѣчепныхъ

 

въ

 

почти

отвѣспой

 

скалѣ.

 

Особенною

 

достопримѣчательиостію

 

горы,

 

ея

главной

 

святыней,

 

является

 

большая

 

пещера

 

съ

 

храмомъ

 

Христа

Спасителя,

 

щк,

 

по

 

предапію,

 

имѣлъ

 

для

 

Себя

 

убѣжище

 

Господь

Іисусъ

 

Христосъ

 

во

 

время

 

Своего

 

сорокодпевнаго

 

пребывапія

 

въ

этой

 

цустынѣ.

 

Церковь

 

эта,

 

полагаютъ,

 

была

 

первоначально

устроена

 

извѣстной

 

устроительницей

 

храмовъ

 

па

 

мѣстахъ

 

освя-

щепныхъ

 

имеяемъ

 

Спасителя,

 

благочестивой

 

царицей

 

Еленой.

Ею

 

же

 

построена

 

была

 

и

 

часовня

 

на

 

вершинѣ

 

горы,

 

откуда

 

ді-
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аволъ

 

показалъ

 

Іисусу

 

Христу

 

„всѣ

 

царства

 

міра

 

и

 

славу

 

ихъ"

(Мѳ.

 

IV,

 

8).

 

Изображенія

 

на

 

стѣнахъ

 

пещернаго

 

храма

 

Христа

Спасителя,

 

а

 

также

 

и

 

другихъ

 

пещеръ

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

древ-

ности

 

ихъ

 

нроисхожденія.

 

Въ

 

иихъ

 

пѣкоторые

 

видятъ

 

отпеча-

токъ

 

борьбы

 

нравославія

 

|

 

съ|аріанствомъ.

 

Здѣсь

 

нѣтъ

 

изображе-

ній

 

креста

 

и

 

Богоматери.

 

Изъ

 

апостоловъ

 

первенствующее

 

мѣ-

сто

 

дается

 

Іоанпу

 

Богослову

 

*),

Все

 

на

 

Сорокодневной

 

Горѣ

 

имѣетъ

 

отпечатокъ

 

уединенія,

пустыни

 

и

 

безмолвія.

 

Самая

 

главная

 

святыня

 

ея,

 

пещерный

 

храмъ

Христа

 

Спасителя,

 

далеко

 

ие

 

поражаетъ

 

своимъ

 

великолѣпіемъ.

Онъ

 

убогъ,

 

походитъ.

 

скорѣе

 

на

 

погребальный

 

склепъ,

 

чѣмъ

 

па

церковь,

 

и

 

вполпѣ

 

гармонируетъ

 

съ

 

общимъ

 

характеромъ

 

горы

и

 

жпзнію

 

ея

 

иноковъ.

 

Жизнь

 

эта

 

отличается

 

истинно

 

христіан-

скимъ

 

подвижпичествомъ.

 

Постояпное

 

безмолвіе,

 

постъ

 

и

 

молит-

ва,

 

созерцаніе

 

неба

 

и

 

пустыни,

 

борьба

 

съ

 

нуждой

 

и

 

камнемъ,—

вотъ

 

характериыя

 

черты

 

жизни

 

иноковъ

 

Горы

 

Сорокодневной.

Здѣсь

 

невольно

 

забываешь

 

міръ

 

съ

 

его

 

низменными

 

страстями

 

и

суетой

 

и

 

умъ

 

устремляется

 

къ

 

пебу.

 

Вотъ

 

почему

 

эта

 

обитель

такъ

 

и

 

нравится

 

русскимъ

 

паломникамъ.

 

Отсюда,

 

изъ

 

этой

 

тихой

и

 

убогой

 

обители,

 

они

 

выносятъ

 

одно

 

изъ

 

самыхъ

 

лучшихъ

 

и

отрадныхъ

 

впечатлѣній,

 

какія

 

иолучаютъіво

 

время

 

своего

 

палом-

ничества

 

по.

 

Св.

 

Землѣ.

Съ

 

вершины

 

Горы

 

Сорокодневной

 

открывается

 

^чудный

 

видъ

на

 

окрестности.

 

Прямо

 

внизу

 

зеленой

 

полосой

 

тянется

 

живопис-

ная

 

долина

 

Іордана

 

(Эль-Торъ),

 

скрывающая

 

въ

 

своихъ

 

густыхъ

заросляхъ

 

священпыя

 

воды

 

этой

 

единственной

 

рѣки

 

Палестины.

На

 

сѣверъ

 

и

 

западъ

 

поднимаются

 

каменныл

 

громады

 

горъ

 

іудей-

скихъ;

 

на

 

востокъ — стѣпы

 

горъ

 

Моавитскихъ

 

по

 

ту

 

сторону

 

Іорда-

на.

 

Среди

 

нихъ

 

выдѣляется

 

остроконечная

 

вершина:Небп-Мусу,

гора

 

Моисея,

 

съ

 

бѣлой

 

мечетью

 

па

 

мѣстѣ

 

таинственной

 

могплы

Моисея

 

**),

 

мѣсто

 

особенно

 

чтимое

 

масульманами.

 

На

 

югъ—

виднѣется

 

голубая

 

съ

 

серебристымъ

 

отливомъ

 

поверхность

 

Мерт

ваго

 

моря.

 

Отсюда

 

хорошо

 

видны

 

монастыри

 

Іоаппа

 

Предтечи

на

 

берегу

 

Іордапа,

 

па

 

мѣстѣ

 

крещенія

 

Господа,

 

и

 

на

 

получаса

*)

 

Сообщ.

 

И.

 

П.

 

О.

 

т.

 

V,

 

стр.

 

333.

 

**)

 

Тамъ

 

же;

 

т.

 

VI,

 

стр.

 

286—7.
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ходьбы

 

отъ

 

пего,

 

ближе

 

къ

 

Мертвому

 

морю,

 

монастырь

 

св.

 

Ге-

расима,

 

прославленный

 

подвижничествомъ

 

въ

 

пемъ

 

святыхъ

 

му-

жей.

 

Оба

 

эти

 

монастыря

 

очень

 

древніе,

 

изъ

 

которыхъ

 

первый,

несомнѣнно,"

 

построенъ

 

царицей

 

Еленой,

 

и

 

долгое

 

время

 

лежали

въ

 

развалияахъ.

 

Недавно

 

возстановлепы

 

не

 

безъ

 

содѣйствія

 

Импе-

раторскаго

  

Налестинскаго

 

Общества

 

*).

Какъ

 

па

 

достопримечательность

 

въ

 

ближайшпхъ

 

окрестно-

стяхъ

 

Горы

 

Сорокодпевпой,

 

можно

 

указать

 

на

 

псточппкъ

 

Елисея

п

 

развалппы

 

гор.

 

Іерихопа.

 

Источнпкъ

 

Елисея,

 

пли

 

Царскій,

широкой

 

струей

 

вытекаетъ

 

пзъ-подъ

 

камней

 

подошвы

 

горы

 

и

вливается

 

въ

 

большой

 

бассейиъ,

 

построенный

 

пзъ

 

циклопнче-

скихъ

 

камней,

 

па

 

подобіе

 

зпамепитыхъ

 

прудовъ

 

Соломона.

 

Клад-

ка

 

камней

 

этого

 

бассейна

 

п

 

ихъ

 

обдѣлка

 

свидѣтельствуютъ

 

о

глубокой

 

древности

 

его

 

устройства.

 

Ширина

 

бассейна

 

70

 

саж.,

длппа

 

90

 

—

 

100

 

саж.

 

Недалеко

 

отъ

 

этого

 

псточппка

 

па

 

холмахъ

находятся

 

груды

 

мусора,

 

призпаваемые

 

археологами

 

за

 

развалп-

пы

 

Іерпхопа.

 

На

 

мѣстѣ

 

его

 

теперь

 

находится

 

грязпая

 

арабская

деревушка

 

Эль-Риха.

 

Группа

 

перпстыхъ

 

пальмъ,

 

выдѣляющаяся

жпвоппспымъ.

 

оазпсомъ

 

въ

 

пустыппоп

 

мѣстпостп,

 

обозначает!

мѣсто

 

древпяго

 

города,

 

жалкій

 

остатокъ

 

когда-то

 

роскошпыхъ

пальмовыхъ

 

лѣсовъ,

 

окружавшихъ

 

этотъ

 

городъ.

ВъДерпхопѣ

 

находится

 

клочекъ

 

земли,

 

прппадлежащій

 

Рос-'

сіп.

 

На

 

пемъ

 

устроепъ

 

очепь

 

удобный

 

двухъ-этажпый

 

камеппып

домъ

 

для

 

пріюта

 

русскпхъ

 

паломппковъ

 

съ

 

уютными

 

чнстепькп-

мн

 

компатамп,

 

кроватями

 

и

 

свѣжимъ

 

бѣльемъ.

 

Это

 

русское

 

мѣ-

сто

 

съ

 

домомъ

 

обнесено

 

каменной

 

оградой,

 

.въ

 

которой

 

находит-

ся

 

роскошный

 

садъ

 

пзъ

 

пальмъ,

 

маслпнъ

 

и

 

апельспновыхъ

 

де-

ревьевъ.

 

Опо

 

находится

 

въ

 

завѣдывапіп '

 

Императорскаго

 

Пале-

стппскаго

 

Общества

 

*

 

у.

 

Здѣсь,

 

благодаря

 

его

 

заботамъ

 

и

 

преду-

препредитсльпостп,

 

и

 

богатый

 

и

 

бѣдпякъ-паломпикъ

 

найдутъ

 

все

для

 

себя

 

необходимое.

 

Пріятно

 

бываетъ

 

отдохнуть

 

па

 

Іерпхоп-

скомъ

 

иодворьѣ

 

русскому

 

паломпнку,

 

чувствуя

 

подъ

 

собой

 

и^

 

въ

далекой

 

пустыпѣ

 

Іудейской

 

русскую

 

землю,

 

послѣ

 

утомптельнаго

перехода

 

по

 

камеппстымъ

 

горамъ

 

Іудейскимъ

 

***).

*)

 

Сообщ.

 

И.

 

П.

 

О.

 

т.І,

 

стр.

 

7;

 

т.

 

III,

 

стр.

 

469;

 

т.

 

VI,

 

стр.

 

287.

**)

 

Тамъ

 

же;

 

т.

 

I,

 

стр.

 

191;

 

т.

 

Ill,

 

592;.

 

т.

 

V,

 

36

 

и

 

др.

***)

 

Влад.

 

Ей.

 

Вѣдом.

 

1896

 

г.

 

№.4.
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Ближаншія

 

задачи

 

ірходекой

 

миееіи"*).

Для

 

того,

 

чтобы

 

борьба

 

съ

 

сектанствомъ

 

была

 

плодотвор-

на,

 

необходимо

 

пользоваться-

 

средствами

 

предупредителънаго

 

ха-

рактера.

 

Необходимо

 

главныя

 

силы

 

направить

 

на

 

псточникъ

зла,

 

на

 

корень

 

болѣзни,

 

на

 

укрѣпленіе

 

разслабляемаго

 

орга-

низма.

 

Необходимо

 

прежде

 

всего

 

уяснить

 

себѣ

 

смыслъ

 

пережп-

ваемаго

 

нами

 

теперь

 

историческаго

 

момента,

 

уяснить

 

характеръ

и

 

сущность

 

вновь

 

народившихся

 

духовныхъ

 

потребностей

 

на-

родной

 

жизни

 

и

 

взять

 

въ

 

свои

 

руки

 

своевременное

 

п

 

правиль-

ное

 

удовлетвореніе

 

этихъ

 

потребностей.

Само

 

собой

 

разумѣется,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

мы

 

уже

 

схо-

димъ

 

съ

 

спеціально-миссіонерской

 

почвы

 

воздѣйствія

 

на

 

заблуд-

шихъ

 

и

 

обращенія

 

ихъ

 

и

 

вступаемъ

 

въ

 

область

 

миссіонерскую

въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

въ

 

область

 

приходской

 

дѣ-

ятельпости, — приходской

 

жизни.

 

Приходъ— это

 

имеппо

 

та

 

ячей-

ка

 

великаго

 

церковнаго

 

организма,

 

которая

 

составляет!

 

его

первооснову.

 

Чѣмъ

 

выше

 

жизненная

 

дѣятельпость

 

этой

 

ячейки,

тѣмъ

 

выше

 

и

 

нолнѣе

 

жизненная

 

дѣятельность

 

всего

 

оргаппзма.

Приходъ — это

 

церковь

 

въ

 

мпніатюрѣ,

 

духовный

 

глава

 

коей —

пастырь.

 

Здѣсь

 

совершается

 

взаимнодѣйствіе

 

живое,

 

переходя-

щее

 

въ

 

органическую

 

связь.

Непосредственное,

 

живое

 

участіе

 

ириходскаго

 

священника

въ

 

жизни

 

его

 

прихожанъ

 

даетъ

 

ему

 

необходимое

 

знаніе

 

народ-

ных!

 

пуждъ,

 

интересовъ,

 

потребностей,

 

зпаніе

 

нарождающихся

духовныхъ

 

вопросовъ

 

народа,

 

а

 

это

 

въ

 

свою

 

очередь

 

указывает!

ему

 

необходимость

 

и

 

возможность

 

удовлетворепія

 

этих!

 

вопро-

сов!

 

собственными

 

силами,

 

па

 

той

 

же

 

почвѣ

 

ц

 

в!

 

предѣлах!

церковнаго

 

прихода.

 

Это

 

.и

 

есть

 

дѣдо

 

приходской

 

миссіи

 

въ

собственном!

 

смыслѣ.

Характеръ

 

этого

 

дѣла

 

опредѣляется

 

прежде

 

всего

 

характе-

ромъ

 

и

 

сущностью

 

пастырской

 

дѣятельпостп

 

вообще.

 

Но

 

каждое

время

   

имѣетъ

   

свои

 

оеобенныя

    

потребности

 

и

 

особыя

 

средства

*)

 

Изъ

 

„Пастыр.

 

Собес".
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для

 

пхъ

 

удовлетворепія.

 

Поэтому,

 

въ

 

частности,

 

задачи

 

приход-

ской

 

мпссіп

 

определяются

 

потребностью

 

данной

 

минуты.

 

Съ

этой

 

точкп

 

зрѣиія

 

мы

 

п

 

будемъ

 

рассматривать

 

это

 

дѣло.

Два

 

факта

 

преимущественно

 

бросаются

 

прежде

 

всего

 

въ

глаза

 

наблюдателю

 

современной

 

духовной

 

жизни

 

народа.

 

Съ

одной

 

сторопы

 

религіозное

 

певѣжество,

 

доходящее

 

иногда

 

до

дикости

 

грубаго

 

язычества,

 

съ

 

другой— проспувгааяся

 

жажда

знапія,

 

нсканіе

 

выхода

 

изъ

 

этой

 

тьмы

 

певѣжества.

 

Оба

 

факта

пмѣютъ

 

между

 

собой

 

связь.

 

Съ

 

этими

 

фактами

 

приходится

 

пре-

оюде

 

всего

 

считаться

 

приходскому

 

священнику.

 

На

 

почвѣ

 

рели-

гіозеаго

 

певѣжества

 

культивируются

 

микробы

 

всевозможных!

духовныхъ

 

болѣзпей.

 

въ

 

родѣ

 

безчисленныхъ

 

раскольпичыіхъ

толков!

 

и

 

сектъ.

 

Точно

 

также — и

 

жажда

 

зпапія,

 

удовлетво-

ряемая

 

не

 

тѣми.

 

кому

 

это

 

слѣдуетъ

 

дѣлать,

 

и

 

не

 

такъ,

 

какъ

слѣдуетъ,

 

способна

 

стать

 

источникомъ

 

многихъ

 

заблужденій,

приводя

 

пародпую

 

мысль

 

на

 

распутье.

 

На

 

все

 

это

 

приходскому

пастырю

 

в!

 

пате

 

время

 

надо

 

обращать

 

самое

 

главное

 

вниманіе

и

 

не

 

медлпть,

 

потому

 

что

 

сила

 

вещей

 

не

 

ждет!.

Смутпое

 

зпаніе

 

нлп

 

даже

 

незнаніе

 

русским!

 

крестьянином!

истипъ

 

своей

 

вѣры

 

не

 

могло

 

быть

 

источникомъ

 

уклопепія

 

отъ

пея

 

до

 

тѣхъ

 

норъ,

 

пока

 

освобожденный

 

народъ

 

не

 

сталъ

 

въ

близкое

 

общепіе

 

съ

 

иителлигенціей.

 

Измѣпившіяся

 

съ

 

60-хъ

годов!

 

экономическія

 

п

 

бытовыя

 

условія

 

жизнп

 

деревни

 

оказа-

лись

 

роковымъ

 

предѣломъ

 

для

 

относительной

 

безвредности

 

ре-

лпгіозпаго

 

певѣжества.

 

Всеобщая

 

воинская

 

повинность

 

съ

 

умень-

шенным!

 

сроком!

 

службы

 

ставила

 

ежегодно

 

громадное

 

число

крестьянской

 

молодежи

 

в!

 

такія

 

условія

 

жизни,

 

которыя

 

не

могли

 

не

 

расшатывать

 

ея

 

міровоззрѣнія

 

и

 

пе

 

вносит!

 

путаницы

В!

 

понятія

 

и

 

привычки

 

деревепскпх!

 

„стариков!".

 

Развившіеся

отхожіе

 

промыслы

 

поставили

 

ту

 

же

 

молодежь

 

лицом!

 

к!

 

лицу

С!

 

нпой

 

культурой,

 

пным!

 

міровоззрѣпіем!,

 

проводимым!

 

въ

жизпь

 

культуртрегерами

 

съ

 

пе-русской

 

настойчивостью

 

и

 

твер-

достью.

 

Хлынувшая

 

въ

 

освобожденную

 

деревню

 

волна

 

интелли-

геиціи

 

чиновной

 

и

 

нечиновной,

 

въ

 

видѣ

 

земскихъ

 

докторовъ,

фельдшерицъ,

    

акушерок!,

    

учителей

 

и

 

учительниц!,

   

мировых!
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судей

 

и

 

даже

 

волостныхъ

 

писарей, — не

 

могла

 

пройти

 

безслѣдно

вѣ

 

народной

 

жизни.

 

Одним!

 

словом! — разрушенный

 

строй

 

по-

ставил!

 

крестьянина

 

С!

 

его

 

глубоким!

 

православным!

 

міровоз-

зрѣніем!,

 

съ

 

его

 

простой

 

сердечной

 

вѣрой,

 

по

 

съ

 

самыми

 

смут-

ными

 

религіозными

 

знаніями,

 

въ

 

непосредственное

 

общепіе

 

съ

людьми

 

иной

 

культуры

 

и

 

міровоззрѣпія,

 

съ

 

вытравленной

 

вѣрой,

по

 

вооруженными

 

всѣми

 

силами

 

разсудочпаго

 

зпапія.

 

Встрѣтп-_

лись

 

между

 

собой

 

двѣ

 

сплы:

 

одна — слѣпого

 

пасспвнаго

 

сопро-

тивленія,

 

другая— живого

 

активнаго

 

воздѣйствія.

 

Результат!

оказался

 

тотъ,

 

какой

 

и

 

слѣдовало

 

ожидать.

 

„Народ!

 

ослаб!"_,

 

по

выраженію

 

стариков!;

 

ослаб!

 

он!

 

въ

 

бытовом!,

 

правствеппом!

и

 

релпгіозном!

 

отпошеніи.

 

Сельское

 

безчипіе

 

и

 

безпорядки,

развившееся

 

пьянство,

 

семейныя

 

неурядицы

 

и

 

раздѣлы,

 

бѣгство

въ

 

города,

 

ослабленіе

 

религіозпости,

 

особенно

 

среди

 

молодежи,

 

и

усилепіе

 

сектапства

 

въ

 

самыхъ

 

уродлнвыхъ

 

формахъ— все

 

это

разнообразныя

 

явленія

 

народной

 

жизни

 

послѣдняго

 

времени,

имѣющія

 

между

 

собой

 

песомпѣппую

 

связь.

Всѣ

 

эти

 

явлепія

 

очень

 

грустны;

 

по

 

до

 

тѣхъ

 

пор!,

 

пока

крѣпокъ

 

религиозный

 

устой

 

народной

 

жпзпп.

 

пе

 

страшны

 

ппка-

кіе

 

перевороты

 

экономпческіе

 

п

 

соціалыше,

 

не

 

опасны

 

пикакія

испытапія

 

[П

 

потрясенія

 

государствен

 

наго

 

строя. '

 

„Помяните

 

одно,

говорить

 

древняя

 

окружпая

 

грамота

 

Москвы, — только

 

коренъю

основанье

 

крѣпко,

 

то

 

и

 

древо

 

неподвижно;

 

только

 

коренья

 

не

 

бу-

дешь,

 

къ

 

чему

 

:ѵрилѣпітъся? и

 

Еорепь

 

же

 

русской

 

государствен-

ности

 

и

 

веего

 

нсторическаго

 

бытія

 

русскаго

 

парода

 

въ

 

его

 

ре-

лигиозности.

 

И

 

вся

 

бѣда

 

нашего

 

времепп

 

заключается

 

не

 

въ

томъ,

 

что

 

эпоха

 

„великпхъ

 

реформъ"

 

всколыхпуха

 

весь

 

укладъ

народной

 

жизни,

 

а

 

въ

 

томъ,

 

что

 

эта

 

эпоха

 

застала

 

пародъ

 

пе-

подготовлепгшмъ

 

для

 

созиательнаго

 

отпошепія

 

къ

 

окружающему

и

 

предстоящему.

 

Религіозпость

 

парода

 

оказалась

 

и

 

въ

 

,это

 

вре-

мя

 

такого

 

же,

 

какъ

 

она

 

была

 

много

 

вѣков!

 

раньше,

 

т.

 

е.

 

не

укрѣплентя

 

до

 

сознательнаго

 

усвоенія

 

ълавныхъ

 

истинъ

 

право-

славной

 

вѣры.

 

Въ

 

-этомъ

 

все

 

дѣло.

 

На

 

повое

 

поприще

 

жизни

народу

 

пришлось

 

выдти

 

пе

 

вооружеппымъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

поре-

форменный

    

порядокъ

   

поставнлъ

 

его

 

лпцомъ

   

къ

 

лицу

 

со

 

мпо-



Ill

жествомъ

 

самыхъ

 

серьезных!

 

пскушеній.

 

Вотъ

 

откуда

 

это

 

релй-

гіозпое

 

гаатапіе

 

наншхъ

 

дней,

 

развитіе

 

сектантства,

 

пояг.лепіе

новыхъ

 

сектъ

 

съ

 

самымъ

 

нелѣпымт.

 

вѣроученіемъ,

 

ослабленіе

авторитета

 

духовенства,

 

ппдефферептизмъ

 

въ

 

соблюдеиіи

 

постовъ

и

 

вообще

 

церковнаго

 

устава

 

и

 

т.

 

д.

 

Вотъ

 

откуда

 

такіе

 

удосто-

вѣреппые

 

факты,

 

что

 

„среди

 

послѣдователей

 

штунды

 

процент!

отставныхъ

 

солдат!

 

самый

 

нодавляіощій",

 

пли

 

что

 

„новѣйшее

сектапство

 

вербует!

 

свои

 

ряды,

 

главным!

 

образом!,

 

ігзъ

 

грамот-

паго

 

контингента

 

села,

 

которым!

 

является

 

первое

 

поколѣпіе

освободительной

 

эпохи— люди

 

въ

 

возраст!;

 

отъ

 

25

 

—

 

35

 

лѣтъ

от!

 

роду".

Опредѣленіе

 

зла

 

указывает!

 

и

 

сиособъ

 

борьбы

 

с!

 

пим!.

Самое

 

настоятельное,

 

самое

 

важное

 

п

 

пеотложпое

 

дѣло

 

нашего

времени — это

 

укрѣпленіе

 

религиозности

 

народа,

 

так!

 

чтобы

 

исти-

ны

 

бережно

 

храпимоп

 

имъ

 

вѣрн

 

твердо

 

укрѣпились

 

В!

 

его

 

со-

зпапін,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

только

 

сердцемъ

 

вѣровалъ

 

въ

 

$ти

 

истины,

но

 

и

 

сознательно

 

устами

 

исповѣдывалъ

 

ихъ

 

вслухъ.

 

Важпѣе

 

и

выше

 

этой

 

задачи

 

въ

 

настоящее

 

время

 

ничего

 

быть

 

но

 

можетъ,

и

 

ппкто,

 

конечно,

 

проти-въ

 

этой

 

мысли

 

не

 

будетъ

 

возражать.

Но

 

чѣмъ.

 

к,акъ,

 

какими

 

средствами

 

удобнѣе

 

всего

 

и

 

легче

 

до-

стигнуть

 

поставленной

 

цѣлп?

Прежде,

 

чѣмъ

 

отвѣтпть

 

на

 

этотъ

 

вопросъ,

 

обратим!

 

вішма-

.

 

піе

 

па

 

факт!

 

(отмѣченный

 

уже

 

памп

 

в!

 

пачалѣ

 

статьи)

 

разви-

тія

 

в!

 

поелѣднее

 

время

 

щ

 

народѣ

 

жажды

 

зпапія,

 

стремлепіл

к!

 

учепію.

 

Это

 

фактъ

 

знаменательный,

 

ст.

 

которым!

 

приходится

считаться.

 

Школы

 

переполняются,

 

не

 

смотря

 

па

 

то,

 

что

 

число

пхъ

 

прогрессивно

 

увеличивается.

 

Дѣтей

 

въ

 

школу

 

уже

 

не

 

при-

ходится

 

замаливать.

 

Мало

 

того:

 

„надо

 

такой

 

указъ

 

написать,

говорилъ

 

одппъ

 

крестьянин!.

 

С.

 

А.

 

Рачппскому,

 

чтобы

 

дѣвокъ

обязательно

 

отъ

 

десяти

 

до

 

тринадцати

 

лѣтъ— три

 

года

 

въ

 

шко-

лу

 

посылать "..>

 

Съ

 

ростомъ

 

въ

 

крестьянской

 

средѣ

 

созпапія

 

не-

обходимости

 

у.чепія,

 

растет!

 

число

 

грамотных!,

 

растет!

 

п

 

по-

требность

 

въ

 

кітигѣ

 

для

 

чтепіи.

 

Сельскія

 

общества,

 

составляют!

приговоры

 

объ

 

учреждепіи

 

при

 

училищах!

 

библіотекѵ,

 

ежегодно

пародъ

    

расвупаетъ

    

у

   

кннгоношъ

    

кпипъ

    

до

    

10

   

милліоновъ
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экземпляров!

 

и

 

т.

 

д.

 

Все

 

это

 

указывает!

 

на

 

сильно

 

развившее-

ся

 

въ

 

народѣ

 

стремлепіе

 

къ

 

грамотѣ

 

и

 

образованію.

На

 

встрѣчу

 

этому

   

движепію

   

спѣшптъ

 

пдти

 

пптеллигепція.

За

 

послѣднія

 

пять

 

лѣтъ

 

для

  

дѣла

 

пароднаго

 

образсшапія

 

пптел-

ч

    

лигенціей

 

сдѣлано

 

гораздо

  

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

предыдущая

 

двадцать

пять

 

лѣтъ.

  

Останавливаешься

    

певольпо

 

въ

 

пзумлепіи

 

предъ

 

си-

лой

 

и

 

эпергіей

   

этого

 

поваго

   

„движепія

 

въ

 

народъ",

    

двпженія

общаго,

 

спстематическаго,

 

идейиаго

 

и

 

потому

 

несравпепно

 

болѣ-е

опаснаго,

    

чѣмъ

 

всѣ

 

одппичныя

    

„хождепія"

  

~70-х!

 

годовъ.

 

Во

всеуслышапіе,

   

торжественно

 

объявлепъ

 

пптеллигепціей

 

„кресто-

вый

 

походъ

 

противъ

 

невѣжества" .

 

Походъ

 

оргапизовапъ

 

по

 

всѣм!

правилам!

 

искусства.

    

Вездѣ

 

устраиваются

   

общества

 

для

 

орга-

пизаціи

    

народпыхъ

   

чтепій

 

и

 

отдѣлепія

 

этпхъ

 

обществ!

 

откры-

ваются

    

въ

 

самыхъ

    

глуХйхъ

   

уголкахъ,

    

гдѣ

 

только

 

заброшены

судьбой

 

два

 

или

 

три

 

„интеллигепта".

  

Въ

 

центрахъ

 

просвѣщепія,

какъ

   

Москва.

    

Петепбургъ

   

н

 

Харьковъ,

    

засѣдаютъ

 

разлпчпыя

комиссіп,

 

вырабатывающія

   

программы

 

чтепій,

 

пормальпые

 

ката-

логи

 

сельскихъ

   

и

 

гакольпыхъ

   

бпбліотекъ.

 

издающія

 

свон

 

книги

для

 

пароднаго

 

чтепія,

 

разсылающія

 

эти

 

книги

 

и

 

цѣлыя

 

библіоте-

ки

   

въ

 

разпыя

    

мѣста

   

п

   

т.

 

д,

    

По

 

свпдѣтельству

   

органа

 

этой

иптеллигепціи

 

*),

    

въ

 

настоящее

   

вредія

 

почти

 

половина

 

парод-

ныхъ

    

издапій

   

выходнтъ

   

изъ

 

рукъ

 

иптеллигентпыхъ

 

пздателей.

Организуется

 

всюду

 

продажа

 

кштгъ

 

в!

 

селах!,

 

чрез!

 

посредство

отдѣлепій

 

цептральнаго

 

общества

 

(так!,

 

папрпм.,

 

Нижегородское

общество

 

запялось

 

продажей

 

кннгъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

пазадъ

и

 

къ-1891

  

году

   

пмѣло

 

уже

 

204

 

отдѣленія

   

въ

 

уѣздпыхъ

 

горо-

дахъ

 

и

 

селахъ).

   

Устраиваются

   

вездѣ

 

воскреспыя

 

школы

 

п

 

вос-

кресно-повторительпыя

  

занятія

 

для

 

расширенія

 

зпапій,

 

вынесен-

ных!

 

из!

 

пачальпых!

   

гакол'ь.

    

К.ое-гдѣ

 

уже

 

начинают!

 

устраи-

ваться

 

народные

   

театры,

   

как!

 

одно,

 

из!

 

средств!

 

для

  

„просвѣ-

щенія".

    

Одним!

 

словомъ,

   

работа

 

идет!

 

по

 

всей

 

липіп,

 

работа

упорная

   

и

   

систематическая.

     

„Одним!

   

из!

 

самых!

 

отрадных!

фактов!

    

современной

 

русской

 

действительности,

    

говорит!

 

тот!

же

 

орган!

   

интеллигенціи,

    

является

   

подъемъ

    

общественной

 

и

*)

 

„Русская

 

Мысль"

 

1895,

 

IX.
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частной

 

ипиціативы

 

в!

 

облопи

 

распространен!»

 

пароднаго

 

про-

свѣщепія.

 

Работа

 

пнтеллпгенціи

 

в!

 

этом!

 

дѣлѣ

 

непрестанно

 

уси-

ливается

 

как!

 

в!

 

Европейской

 

Россіи,"

 

так!

 

и

 

в!

 

Снбири.

 

По-

лагают!

 

даже,

 

что

 

в!

 

Сибири

 

она

 

идетъ

 

еще

 

дѣятельиѣе"...

Радоватьсн

 

ли

 

нам!

 

этому

    

факту?

 

Отрадный

 

ли

    

онъ

 

для

ревнителей

 

духовпаго

 

нросвѣщенія

 

русскаго

 

парода

 

на

 

почвѣ

 

его

-пскопных!

 

идеалов!

 

и

 

вѣры?

   

Торжествовать

 

лп

 

побѣду

 

просвѣ-

щепія

 

над!

 

тьмой?

Рано.

 

Для

 

опредѣленія

 

цѣны

 

всего

 

этого

 

„движепія

 

в!

 

на-

род!8

 

необходимо

 

только

 

вдуматься:

 

во

 

имя

 

чего

 

оно

 

совершает-

ся?

 

В!

 

этом!

 

дѣлѣ

 

интеллигенція

 

преслѣдует!

 

свои

 

цѣли,

 

ни-

чего

 

общаго

 

пе

 

пмѣющія

 

С!

 

цѣлямп

 

духовпаго

 

просвѣщепія,

 

так!

необходимаго

 

пашему

 

народу.

 

Нужны

 

ли

 

доказательства?

 

Доста-

точно

 

почитать

 

книжки,

 

издаваемый

 

для

 

парода

 

интеллигентны-

ми

 

фирмами

 

(а

 

таких!

 

книжек!

 

почти

 

половина

 

всего

 

числа

 

на-

родпыхъ

 

издагій),

 

достаточно

 

почитать

 

каталоги

 

рекомендуемыхъ

для

 

парода

 

кннгъ,

 

пересмотрѣть

 

составь

 

школьныхъ

 

и

 

сельскихъ

бпбліотекъ

 

для

 

того,

 

чте-бы

 

видѣть,

 

какимъ

 

идеалам!

 

служит!

интеллнгендія

 

и

 

в!

 

чем!

 

истинная

 

сущность

 

крестоваго

 

похода

противъ

 

невѣжества

 

*).

 

Зато

 

это

 

интеллигентное

 

„двпженіе"

 

какъ

нельзя

 

ясиѣе

 

указывает!

 

нам!,

 

чѣмъ,

 

какъ,

 

какими

 

способами

лучше

 

всего

 

достигать

 

цілп.

 

просвѣщенія.

 

Это

 

„движеніе"

 

мы

можемъ

 

и

 

должны

 

принять,

 

какъ

 

примѣръ,

 

въ

 

пашей

 

дѣятельно-

сти,

 

если

 

хотимъ

 

добиться

 

прочиыхъ

 

результатов!.

 

Именпо

 

такъ

мы

 

должны

 

работать

 

па

 

своей

 

пивѣ.

 

PI

 

как!

 

там!

 

все

 

двпженіе

группируется

 

около

 

земской

 

школы,

    

какъ

 

около

 

своего

 

центра,

*)

 

Въ

 

журпалѣ

 

„Народное

 

Образованіе 1 '

 

передавался

 

недавно

фактъ,

 

характеризующие

 

стремленія

 

духовенства '

 

и

 

интеллигенции

въ

 

области

 

пародна'го

 

просвѣщеніл.

 

Одинъ

 

сельскій

 

священникъ,

 

за-

думавшій

 

устрокгь

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ

 

библіотеку

 

и

 

читальню,

 

очень

былъ

 

огорчепъ

 

той

 

помощью,

 

которую

 

оказала

 

ему

 

въ

 

его

 

дѣлѣ

 

„Ко-

миссія

 

по

 

устройству

 

воскресных!

 

чтеній",

 

состоящая

 

при

 

Москов-

скомъ

 

комитет!;

 

грамотности.

 

Комиссія

 

выслала

 

ему

 

книги

 

въ

 

коли-

честв'!

 

72

 

экземиляровъ,

 

изъ

 

коихъ

 

только

 

одна

 

была

 

духовпо-нрав-

ственпаго

 

содержанія,

 

остальныя

 

же

 

или

 

по

 

части

 

открытій

 

и

 

изобрѣ-

теній

 

или

 

разсказы

 

явно

 

тенденціозные

 

и

 

вредные.

Какое

 

наийлос

 

недоразумѣніс

 

с*

 

абѣихъ

 

сторонъ!
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такъ

 

и

 

мы

 

должны

 

церковно-школъное

 

дѣло

 

поставить

 

основатель

нашей

 

приходской

 

миссіи.

И

 

дѣйствительно.

 

Въ4,

 

рукахъ

 

приходскаго

 

священника

 

для

укрѣпленія

 

религіознаго

 

сознапія

 

свопхъ

 

прихожанъ

 

нѣтъ

 

орудія

болѣе

 

сильнаго,

 

болѣе

 

падежнаго— какъ

 

своя

 

школа.

 

И

 

пропо-

вѣдь,.

 

а

 

внѣ-богослужебныя

 

собесѣдовапія — средства

 

прекраспыя,

но.

 

въ

 

настоящее

 

время

 

этого

 

уясе

 

слишком!

 

мало.

 

И

 

проповѣдь

и

 

собесѣдованія

 

хорошо

 

дѣйствуютъ

 

только

 

на

 

подготовленную

почву.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

со

 

всѣхъ

 

сторопъ

 

на

 

пародъ

дѣйствуютъ

 

всевозможные

 

соблазны,

 

когда

 

'вѣковой

 

строй

 

егб

жизни

 

пошатнулся,

 

когда

 

взрослое

 

паселеніе

 

деревни

 

принуж-

дено

 

уходить

 

„па

 

сторону",

 

подвергаясь

 

въ

 

это

 

время

 

всевоз-

можпымъ

 

вліяніямъ, — теперь

 

пеобходимо

 

пе

 

только

 

проповѣды-

вать.

 

бесѣдовать

 

и

 

-увѣщевать,

 

но

 

главным!

 

образомъ

 

воспиты-

вать

 

подростающее

 

поколѣпіе,

 

которое

 

должно

 

стать

 

передовым!

отрядомъ

 

'въ

 

дальпѣйшей

 

борьбѣ.

 

Необходимо

 

закалить

 

это

 

по-

колѣиіе

 

в!

 

добрыхъ,

 

благочестпвыхъ

 

навыках!,

 

чтобы

 

нпкакія

нскушевія.

 

потомъ

 

ему

 

пе

 

были

 

страшны.

 

Необходимо

 

создать

новое

 

поколѣніе

 

парода

 

съ

 

тон

 

же

 

чистой

 

вѣрою,

 

какую

 

хра-

нил!

 

онъ

 

много

 

вѣковъ,

 

но

 

съ

 

просв'Ъщенпымъ

 

разумомъ,

 

съ

яснымъ

 

сознаніемъ

 

пстипъ

 

хранимой

 

вѣры,

 

съ

 

православным^

міровоззрѣніемъ,

 

утвержденнымъ

 

на

 

этомъ

 

основаніидо

 

непоколе-

бимости.

И

 

какое

 

прекрасное

 

для

 

этого

 

средство

 

мы

 

пмѣемъ

 

въ

 

ру-

кахъ

 

своихъ!

 

Церковпая

 

школа,

 

вызваппая

 

къ

 

жизни

 

Царемъ-

праведннкомъ

 

(да

 

будетъ-

 

благословеппа

 

память

 

его!),

 

есть

 

глав-

ное

 

н

 

пезамѣнимое

 

орудіе

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Въ

 

церковной

 

школѣ

свящепнпкъ

 

является

 

иолиымъ

 

хозяпномъ

 

ц

 

можеть

 

свободно

употребить

 

все

 

свое

 

удіѣніе

 

п

 

искусство

 

для

 

воспитанія

 

дѣтей,

есдл

 

только

 

хочеть

 

это

 

дѣлать.

 

Школьное

 

дѣло

 

не

 

ограничи-

вается

 

одннмъ

 

только

 

преподаваніемъ

 

въ

 

классѣ

 

учебныхъ

 

пред-

метовъ;

 

это

 

дѣло

 

обпнмаеть

 

собой

 

все,

 

что

 

нмѣетъ

 

своей

 

цѣлыо.

воспитаніе

 

дѣтей:

 

и

 

молитва,

 

пропѣтая

 

хором!

 

ученпковъ,

 

п

разсказъ,

 

прочитанный

 

во

 

внѣ-классное

 

время

 

для

 

учеников!

 

і>

их!

 

родителей,

 

и

 

кпига

 

для

 

чтевія,

 

данная

 

батюшкой

    

па

 

дом!
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учепику,

 

п

 

ипогое,

 

многое

 

'другое,

 

мало

 

заыѣтное

 

иа

 

глазъ,

 

по

пе

 

мало

 

зпачѵщее— BCse

 

это

 

есть

 

щжовно-школъное

 

дѣло,

 

поль-

зоваться

 

вонмъ

 

надо

 

съ

 

нолпымъ

 

разумѣпіемъ

 

всей

 

важности

 

и

всего

 

зпачепія

 

для

 

пашего

 

времени

 

этого

 

дѣла.

Церковная

 

школа

 

въ

 

нриходѣ,

 

правильно

 

поставленная,

 

мо-

жетъ

 

бить

 

той

 

закваской,

 

которая

 

все

 

смѣшенге

 

кваситъ.

 

Нужно

только

 

попять

 

все

 

безмѣрпое

 

значеніе

 

этого

 

орудія

 

пстпппаго

просвѣщенія

 

и

 

съ

 

любовію

 

приложить

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

свои

 

тру-

ды

 

п

 

способности.

 

Л

 

плоды

 

окупятъ

 

собой

 

все.

 

Воспитанное

 

въ

добрыхъ

 

павыкахъ

 

-благочестія,

 

молодое

 

поколѣніе

 

деревші

 

ста-

петъ

 

той

 

подготовленной

 

почвой,

 

на

 

которой

 

уже

 

легче

 

будетъ

приходскому

 

свящеппику

 

употреблять

 

повыя

 

средства

 

иросвѣще-

пія,

 

На

 

этой

 

ночвѣ

 

легче

 

н

 

плодотворпѣе

 

будетъ

 

проповѣдшіку

сѣять

 

слово

 

Божіе,

 

опа

 

воспріпмчпвѣе

 

и

 

для

 

пастырскнхъ

 

впу-

шеній,

 

опа

 

отзывчпвѣе

 

па

 

всякое

 

доброе

 

пачипаніе

 

въ

 

прііходѣ,

какъ

 

устройство

 

братства,

 

попечительства,

 

прігота

 

и

 

т.

 

д..

 

Вос-

питывая

 

дѣтей.'

 

пастырь

 

воспитываете

 

себѣ

 

добрыхъ

 

овецъ,

 

ко-

торыя

 

пе

 

разбѣгутся-

 

отъ

 

пего

 

при

 

иервомъ

 

прпблпжепін

 

волка.

Да

 

п

 

можпо

 

ли

 

перечислить

 

подробно

 

всю

 

сумму

 

того

 

добра

 

п

свѣта,

 

которые

 

впосптъ

 

въ

 

приходскую

 

жнзпь

 

правильно

 

постав-

ленная

 

церковная

 

школа?

 

Нужпо

 

только

 

благодарить

 

Подателя

благнхъ

 

за

 

то,

 

что

 

въ

 

самую

 

трудную

 

пору

 

исторической

 

жизни,

парода,

 

когда

 

уже

 

все

 

казалось

 

пошатнувшимся,

 

далъ

 

Опъ

 

памъ

это

 

великое

 

орудіе

 

сознданія

 

новой

 

Россіп

 

па

 

старыхъ

 

ияторн-

ческихъ

 

осповахъ.

 

Нужпо

 

только

 

пе

 

выпускать

 

нзъ

 

рукъ

 

это-

го

 

оруділ,

 

цѣнпть

 

эго,

 

понимать

 

и

 

пользоваться

 

пмъ

 

со

 

всею

свободой

 

нользованія,

 

какая

 

для

 

этого

 

дана.

Церковная

 

школа,

 

приходская

 

и

 

школьная

 

бпбліотека,

 

па-

родныя

 

чтепія

 

въ

 

школѣ,

 

складъ

 

для

 

продажи

 

кппгъ

 

п

 

ивопъ

при

 

пей

 

же)

 

однпмъ

 

словомъ — церковно-школьное

 

дѣло

 

во

 

всемъ

его

 

объем!;,

 

вотъ,

 

новторяемъ,

 

первая,

 

основная

 

и

 

самая

 

важная

въ

 

наши

 

дни

 

задача

 

приходской

 

миссис.

 

-
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Вступленіе

 

въ

 

должность

 

новаго

 

ректора

дух.

 

семинаріи.

Назначенный

 

на

 

должность

 

ректора

 

Костромской

 

духовной *

семипаріи

 

смотритель

 

Солигаличскаго

 

духовнаго

 

училища

 

г.рото-

іерей

 

Іоаннъ

 

Сырцовъ

 

19-го

 

февраля

 

прпбылъ

 

въ

 

Кострому

 

и,

предварительно

 

представившись

 

Его

 

Преосвящеоству

 

Преосвя-

щенпѣйшему

 

Виесаріопу,

 

Епископу

 

Костромскому

 

п

 

Галичскому,

вступилъ

 

въ

 

должность

 

ректора

 

семипаріи.

 

20

 

февраля,

 

предъ

благодарствепнымъ

 

Господу

 

Богу

 

молебствіемъ

 

въ

 

семипарскомъ

храмѣ,

 

въ

 

прпсутствіи

 

семинарской

 

пнсиекціп,

 

новый

 

ректоръ

привѣтствовалъ

 

воспитанпиковъ

 

семипаріп

 

слѣдующеп

 

рѣчыо:

„Юноши!

„Высшею

 

властью

 

я

 

при званъ

 

быть

 

началышкомъ

 

заведепія,

въ

 

которомъ

 

вы

 

воспитываетесь,

 

приготовляясь

 

къ

 

служепію

 

свя-

той

 

церкви,

 

отечеству

 

л

 

меньшей

 

братін.

 

Въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

на

 

мепя

 

возложена

 

священная

 

обязанность,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

здѣшпимп

 

начальствующими

 

и

 

наставниками,

 

помогать

 

вамъ

 

въ

достнженіп

 

вами

 

цѣли

 

воспптапія,

 

руководить

 

вамп,

 

направлять

васъ

 

къ

 

добру.

 

Конечно,

 

вы

 

уже

 

сами

 

понимаете,

 

насколько

 

вы-

сока

 

в

 

трудна

 

обязанность

 

воспитателя

 

и

 

руководителя

 

юношей,

особенно,

 

готовящихся

 

къ

 

высокому

 

служепію

 

св.

 

церкви;

 

однако

я

 

не

 

лишаю

 

себя

 

надежды,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

быть

 

полезпымъ

и

 

для

 

.семппарін,

 

и

 

для

 

васъ.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

я

 

посвящу

 

зсѣ

свои

 

силы,

 

чтобы

 

оправдать

 

довѣріе

 

и

 

падежды

 

высшаго

 

пачаль-

ства

 

и

 

благоговѣйпо

   

чтимаго

 

нашего

 

Владыки.

„Мы

 

съ

 

вами

 

еще

 

пе

 

зиаемъ

 

другъ

 

друга,

 

по

 

мое

 

сердце

уже

 

готово

 

прилѣпиться

 

любовью

 

къ

 

вамъ,

 

какъ

 

свопмъ

 

питом-

цамъ;

 

былъ

 

бы

 

счастливъ,

 

есліГбы

 

и

 

вы

 

расположились

 

ко

 

мпѣ

довѣріемъ

 

и

 

любовью.

 

Безъ

 

такой

 

взаимности

 

пе

 

легко

 

будетъ

мпѣ

 

трудиться

 

къ

 

пользѣ

 

вашей,

 

да

 

и

 

вамъ

 

будетъ

 

мало

 

пользы.

„Мнѣ

 

хотѣлось

 

бы

 

также

 

встрѣтпть

 

и

 

постоянно

 

впдѣть

 

въ

васъ — юношей

 

благовоспитаппыхъ,

 

благоправпыхъ,

 

свопмъ

 

обра-

зомъ

 

жизни

 

и

 

трудами

 

дѣлающахъ

 

честь

 

нашему

 

почтенному

заведенію.

    

Хотѣлось

 

бы,

 

чтобы

 

вы

 

шли

 

тѣмъ

 

путемъ,

 

на

 

кото-
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рпй

 

поставлены

 

промысломъ

 

Божіимъ.

 

шли

 

неуклонно,

 

старательно.

Хотѣлось

 

бы,

 

чтобы

 

каждый-

 

нзъ

 

і:асъ

 

уснѣдъ

 

здѣсь

 

пріобрѣсти

все

 

то,

 

что

 

требуется

 

для

 

вашего

 

личнаго

 

счастія

 

въ

 

жизни

 

и

для

 

вашей

 

дѣятельпостн

 

на

 

пользу

 

другихъ

 

въ

 

будущемъ.

„Мои

 

желаиія

 

пе

 

ограничиваются

 

даже

 

этимъ:

 

я

 

хотѣлъ

 

бы

впдѣть

 

васъ,

 

въ

 

пеяродолжптельпомъ

 

будущемъ.

 

по

 

преимуще-

ству

 

пастырями

 

церкви;

 

къ

 

этому

 

большую

 

часть

 

пзъ

 

васъ

 

при-

зываетъ

 

и

 

происхождеш'е

 

ваше

 

и

 

самое

 

воспитапіе;

 

сама

 

святая

церковь

 

нуждается^

 

и

 

ждетъ

 

васъ

 

и

 

готова

 

принять

 

васъ

 

съ

 

объ-

ятіями.

 

Опираясь

 

па

 

собственный

 

онытъ,

 

скажу

 

вамъ:

 

нѣтъ

 

ни-

чего

 

святѣе

 

и

 

утѣшптельпѣе

 

для

 

человѣка,

 

желающаго

 

жить

 

яй

свѣтѣ

 

не

 

для

 

одного

 

только

 

себя,

 

какъ

 

пдти

 

этимъ

 

поприщемъ.

Впдѣть

 

постояипо

 

лпцомъ

 

къ

 

лицу

 

бѣдность

 

душевную

 

и

 

тѣдес-

пую

 

простого

 

народа-

 

п

 

пмѣть

 

возможность

 

подать

 

ему

 

во

 

время

помощь,

 

—

 

это

 

бываетъ

 

столь

 

отрадно

 

для

 

пастыря,

 

что

 

онъ

 

го-

товъ-

 

бываетъ

 

отказаться

 

отъ

 

всѣхъ

 

земныхъ

 

благъ,

 

лишь

 

бы

 

чаще

испытывать

 

эту

 

отраду.

„Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

любезные

 

юноши,

 

пока

 

находитесь

 

здѣсь,

подъ

 

руководствомъ

 

просвѣщеппаго

 

начальства

 

н

 

наставников^

спѣшпте

 

запастись

 

силами

 

ума

 

и

 

сердца

 

для

 

предстоящаго

 

въ

жизни

 

поваго

 

труда,

 

пе

 

теряйте

 

даромъ

 

пи

 

одной

 

минуты,

 

на-

читывайтесь

 

книгъ

 

серьезныхъ,

 

а

 

пе

 

пустыхъ,

 

пзбѣгайте

 

дурныхъ

паізыковъ.

 

Во

 

всемъ

 

этомъ

 

послѣ

 

покаетесь,

 

по,

 

можетъ

 

быть,

 

бу-

детъ

 

уже

 

поздно.

„Теперь

 

же

 

помолимся

 

вмѣстѣ

 

Господу

 

Богу,

 

да

 

номожетъ

Онъ,

 

Царь-

 

Небесный,

 

мпѣ

 

и

 

вамъ

 

въ

 

нашпхъ

 

общихътрудахъ".

21

 

февраля

 

новому

 

ректору,

 

въ

 

его

 

квартирѣ,

 

представля-

лась

 

вся

 

семинарская

 

корпорація.

 

Въ

 

бесѣдѣ

 

съ

 

нею

 

о.

 

ректоръ

выразилъ

 

надежду,

 

что

 

опа

 

окажетъ

 

ему

 

содѣйствіе

 

въ

 

трудпомъ

дѣлѣ

 

управлепія

 

семипаріей.
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БПДРХХАЛЬНАЯ

 

ZPC-НЯКІ.

—

   

16-го

 

февраля,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвя-

щешіѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богояв-

ленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

сказалъ

 

слово

 

на

 

текстъ

 

церковной

 

стихиры:

 

Мно-

жества

 

содѣянныхъ

 

мною

 

лютыхъ

 

помышляя

 

окаянный,

 

трепещу

 

страш-

имо

 

дне

 

суд

 

наго

 

и

 

дал.

~

 

19-го

 

февраля,

 

въ

 

депь

 

освобожденія

 

крестьяпъ

 

отъ

 

га-

достной

 

зависимости

 

Императоромъ

 

Алексапдромъ

 

ІІ-мъ,

 

Его

 

Пре-

освященство

 

ІІреосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

панихиду

 

въ

каѳедральиомъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

о

 

Царѣ-Освободителѣ,

 

при

участіи

 

соборпаго

 

и

 

приходскаго

 

духовенства.

—

   

22-го

 

февраля,

 

въ

 

субботу,

 

Его

 

Преосвящепство

 

Преосвящеп-

иѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

посвятилъ

 

во

 

діакона

 

студента

 

семипаріи

 

и

 

бывшаго

 

псаломщика

Стефано-Сурожской

 

церкви

 

г.

 

Костромы

 

Іоапііа

 

Илышскаго,

 

опредѣ-

лепиаго

 

на

 

мѣсто

 

свящеппика

 

къ

 

Всѣхсвятской

 

церкви

 

г.

 

Костромы.

—

  

23-го

 

февраля,

 

въ

 

воскресепье,

 

Его4

 

Преосвященство

 

Преосвя-

щениѣйшій

 

Виссаріопъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

 

мопасты-

рѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

священника

 

Іоаппа

 

Ильипскаго.

 

Въ

 

копцѣ

 

ли-

тургіи

 

Преосвященный,

 

примѣпителыю

 

къ

 

воспоминаиію

 

въ

 

сей

 

депь

изгнапія

 

Адама

 

изъ

 

рая,

 

сказалъ

 

иоучепіе

 

объ

 

Адамѣ

 

Ветхомъ

 

и

 

объ

Адамѣ

 

Новомъ,

 

па

 

текстъ

 

стиха:

 

Иже

 

въ

 

шебтыц

 

день

 

оюе

 

и

 

часъ

 

на

крестѣ

 

нршовождей

 

въ

 

рай

 

дерзновенный

 

Лдамовъ

 

грѣхъ

 

и

 

т.

 

д.—Въ

 

4

часа

 

того

 

же

 

дия

 

Е]го

 

Преосвящепство

 

Преосвященпѣйшій

 

Виссаріонъ

служилъ

 

вечерню

 

въ

 

каѳедральпомъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

 

Передъ

отпускомъ

 

вечерни,

 

при

 

иѣніи

 

архіерейскими

 

пѣвчими

 

„Помилуй

 

насъ

Господи,

 

помилуй

 

насъ"

 

и

 

т.

 

д.,

 

Владыка

 

въ

 

мантіи

 

приложился

 

къ

иконамъ— Спасителя

 

и

 

Вожіей

 

Матери

 

и

 

сдѣлалъ

 

отпускъ.

 

Послѣ

 

мо-

литвы

 

„Владыко

 

многомилостивый"

 

и

 

т.

 

д.

 

Преосвящеинѣйшій

 

обра-

тился

 

къ

 

народу

 

со

 

словами:

 

„благословите

 

меня,

 

отцы

 

и

 

братія"

 

и

далѣе

 

и

 

поклонился

 

народу

 

въ

 

землю.

 

Затѣмъ

 

обычнымъ

 

пѳрядкомъ

съ

 

Владыкой

 

прощалось

 

все

 

соборное

 

духовенство,

 

послѣ

 

чего

 

Влады-

ка

 

благословилъ

 

всѣхъ

 

присутствовавшихъ

 

въ

 

храмѣ.

—

 

11-го

 

февраля,

 

корпорація

 

и

 

воспитаппики

 

Солигаличскаго

 

дух.

училища,

 

собравшись

 

въ

 

одной

 

изъ

 

~

 

классныхъ

 

компатъ

 

училища,

прощались

 

съ

 

своимъ

 

бнвшимъ

 

пачальпикомъ,

 

о.

 

протоіереемъ

Іоаппоыъ

 

Яковлевичемъ

 

Сырцовымъ,

 

назпаченпымъ

 

па

 

должпость

 

ре-

ктора

 

Костромской

 

дух.

 

семинаріи.

 

Прощаиіе

 

носило

 

трогателі.пый,

 

за-



на

   

.

душевный

 

характера.

 

Г,

 

помощника,

 

смотрителя

 

Перебаскипъ,

 

въ

 

про-

щальной

 

рѣчи

 

выразивъ

 

привѣтствіе

 

о.

 

протоіерею

 

съ

 

высокимъ

 

его

пазначепіемъ

 

и

 

призпательпость

 

за

 

его

 

простыл

 

и

 

добросердечпня

 

отно-

шепія,

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

сослуживцев?. -преподнесъ

 

Ѳеодоровскую

 

икопу

Божіей

 

Матери.

 

Послѣ

 

этого

 

былъ

 

прочитапъ

 

адресъ

 

отъ

 

пихъ

 

же

учителемъ

 

г.

 

Успепскимъ.

 

Отъ

 

лица

 

мальчиковъ-воспитапниковъ

 

про-

изнесъ

 

пмъ

 

же

 

саминъ

 

составленную

 

рѣчь

 

учепикъ

 

IV

 

кл.

 

Н.х

 

Виногра-

дова

 

Рѣчь

 

эта

 

наглядно

 

показала,

 

какою

 

любовью

 

пользовался

 

у

 

дѣ-

тей

 

ихъ

 

бывшій

 

воспитатель.

 

О.

 

иротоіерей

 

въ

 

отвѣтсівеппой

 

рѣчи

преподавателямъ

 

и

 

восшітаппикамъ

 

благодпрплъ

 

ихъ

 

за

 

выражепншя

ими

 

чувства.

 

Въ

 

промсжуткахъ

 

пѣлъ

 

хоръ

 

ѵчилвапшхъ

 

пѣвчихъ.

 

Брат-

ская

 

трапеза,

 

послѣдовавшая

 

вслѣдъ

 

за

 

этимъ,

 

носила

 

тотъ

 

же

 

самый:

характеръ.

ИноепархіальныЯѵйзвѣстія.

—

  

Въ

 

„Подольск.

 

Еп.

 

Вѣдомостяхъ"

 

выражается

 

мысль

 

о

 

пе-.

обходимости

 

тоннам

 

опредѣленія

 

обязанностей

 

приходскихъ

 

священников ■̂.

Эти

 

обязанности

 

весьла

 

разнообразны,

 

изъ

 

года

 

въ

 

юдъ

 

расширяются,

умпожаются.

 

Кромѣ

 

прямихъ

 

обязанностей

 

по

 

церкви,

 

приходу

 

и

 

шко-

лѣ,

 

па

 

священника

 

возлагаются

 

и

 

другія

 

обязапиости.

 

Прошло

 

то

 

вре-

мя,

 

когда

 

сельскому

 

священнику

 

можвр

 

было

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

обой-

тись

 

безъ

 

пера

 

и

 

черпилъ.

 

Но

 

лшогія

 

изъ

 

обязанностей

 

свящеппика

выполняются

 

ішъ,

 

такъ

 

сказать,

 

ощупью,

 

безъ

 

опредѣлепныхъ

 

правилъ.

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

другія

 

должпостпыя

 

лица

 

разпыхъ

 

вѣдомствъ

 

и

учреждепій

 

имѣютъ

 

ипструкціи,

 

правила

 

и

 

т.'

 

п.,

 

которыми

 

руковод-

ствуются

 

нъ

 

исиолпепіи

 

и

 

распределении

 

своих?,

 

занятій.

 

у

 

священни-

ков!.,

 

которихъ

 

деятельность

 

тоже

 

даволыю

 

многосторонняя,

 

нѣтъ

 

подоб-

паго

 

руководства,

 

и

 

каждый

 

изъ

 

пастырей

 

предоставлен?,

 

въ

 

этомъ

отиошепіи

 

своей

 

доброй

 

вол!;.

 

Нот?,

 

почему

 

разпыя

 

стороны

 

дѣятель-

гіости

 

приходскихъ

 

пастырей

 

требуютъ

 

болѣе

 

точиаго

 

опредѣлепія

 

ихъ

обязанностей.

—

  

Цо

 

поводу'

 

возбуждешіаго

 

Вятским

 

т.

 

губерп.

 

присутствіемъ

 

во-

проса

 

о

 

тощ,

 

входятъ

 

ли

 

усадебтля

 

земли,

 

отводимыя

 

духовенству,

 

въ

составь

 

установленной-

 

ирим.

 

1

 

къ

 

462" ст.

 

X

 

т.

 

3

 

ч.

 

зак.

 

меж.,

 

пропор-

ціи

 

земли,

 

парѣзываемой

 

къ

 

ружпьшъ

 

церквамъ,

 

въ

 

обезпеченіе

 

исправ-

паго

 

платежа

 

руги,

   

Правит.

 

С'еиатъ,

    

указомъ

 

отъ

 

5

 

окт.

 

1896

 

г.

   

за

'J6

 

6093,

 

далъ

 

впять,

 

что,

 

по

 

смыслу

 

2

 

и.

 

400

 

ст.

 

IX

 

т.

 

Свод.

 

зав.

 

о

соЪт.,

 

издан.

 

1876

 

г.,

 

церковный

 

земли

 

бываютъ:

 

усадебпыя

 

для

 

церк.

причтопъ

 

и

 

отводимыя

    

къ

 

церквамъ

 

для

 

довольствія-

 

отъ

 

прихожанъ
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в*

 

установленной

 

межевыми

 

законами

 

прйорцій;

 

Так.

 

обр,

 

эта

 

статья

указываетъ,

 

что

 

усадебная

 

или

 

одворичпая

 

земля

 

должна

 

отводиться

сверхъ

 

тѣхъ

 

33

 

десятииъ,

 

который

 

полагаются

 

для

 

продовольствия

каждаго

 

причта.

 

Но

 

въ

 

заковѣ

 

находится

 

также

 

и

 

точное

 

указапіе

этой

 

усадебной

 

или

 

одворичной

 

земли

 

для

 

причтовъ,

 

а

 

именно:

 

въ

 

ст.

3-й

 

X

 

главы

 

Внсоч.ѵГпнс

 

утвержденной

 

26

 

мая

 

1766

 

г.

 

ипструкціи

 

ме-

жевымъ

 

губерпскимъ

 

каицеляріямъ

 

и

 

провинціальпымъ

 

копторамъ

 

(по

кп.

 

зак.

 

As

 

12659)

 

говорится,

 

что

 

одворичпая

 

земля

 

для

 

духовенства

должна

 

отводиться,

 

сверхъ

 

установленной

 

закономъ

 

нроиорціи

 

земли

 

для

довольетвія

 

причтовъ

 

и

 

въ

 

ранмѣрѣ

 

пропорціопальпо

 

послѣдпей.

 

Про-

порція

 

же

 

эта

 

опредѣ.ѵ

 

па

 

такъ:

 

сверхъ

 

того

 

(т.

 

е.

 

опредѣлеппой

 

за-

кономъ

 

земли

 

для

 

довольствія

 

духовенства)

 

отводится

 

но

 

числу

 

дап-

пыхъ

 

четвертей

 

этой

 

земли

 

и

 

земля

 

иодъ

 

дворы

 

и

 

огумепппки,

 

пола-

гая

 

па

 

100

 

четвертей

 

по

 

15

 

дес,

 

что

 

но

 

пропорціи

 

надлежать

 

будетъ.

По

 

изъяснепію

 

же

 

законовъ

 

межевыхъ

 

(ст.

 

424

 

т.

 

X

 

ч.

 

2

 

Свод,

 

зак.,

изд.

 

1893

 

г.)

 

каждая

 

четверть

 

земли

 

равняется

 

]/3

 

дес.

 

въ

 

каждомъ

изъ

 

трехъ

 

полей

 

или

 

1'/ 2

 

дес.

 

на

 

каждую

 

четверть

 

совокупно

 

въ

 

трехъ

поляхъ,

 

такъ

 

что

 

100

 

четвертей

 

должно

 

равняться

 

ио

 

существующей

мѣрѣ

 

150

 

дес,

 

на

 

которыя

 

и

 

слѣдуетъ

 

одворичной

 

земли

 

15

 

дес;

 

ина-

че—на

 

одворицу

 

или

 

усадьбу

 

_

 

должна

 

отводиться

 

такая

 

часть,

 

кото-

рая

 

бы

 

равнялась

 

'/,„

 

общаго

 

земельпаго

 

отвода

 

па

 

причтъ.

—

  

Ставропольскій

 

еп,

 

съѣздъ,

 

между

 

прочимъ,

 

разсуждалъ

 

объ

устройства,

 

всеобщаю

 

церк.

 

пѣнія

 

и,

 

по

 

разсуждепіи,

 

сдѣлалъ

 

такое

 

по-

стаповленіе:

 

общее

 

церк.

 

иѣпіе,

 

какъ

 

охраняющую

 

мѣру

 

отъ

 

увлече-

пія

 

сектаптствомъ,

 

признать

 

желательнымъ

 

и

 

обязать

 

всѣ

 

причти

 

цер-

квей

 

вводить

 

его

 

въ

 

своихъ

 

ириходахъ,

 

возложивъ

 

обучепіе

 

прихб-

жапъ

 

церк.

 

пѣнію

 

на

 

пизшпхъ

 

члеповъ

 

причта—діакоповъ

 

и

 

псалом-

щиковь.

 

подъ

 

паблюдепіемъ

 

священпиковъ;

 

пеумѣлыхъ

 

дьяконовъ

 

и

псаломщиковъ

 

побудить

 

пенремѣнно

 

обучаться

 

церк.

 

цѣпію,

 

для

 

чего

открывать

 

ежегодно

 

въ

 

лѣтніе

 

мѣсяцы

 

въ

 

г.

 

Ставроиолѣ

 

и

 

Екатерин-

бурге,

 

курсы

 

церк.

 

пѣпія

 

и

 

поручить

 

организацію

 

этихъ

 

курсовъ

 

свѣ-

дущимъ

 

лицамъ.

—

  

Смолепскій

 

иреосвящеппый

 

иризываетъ

 

духовенство

 

епархіи

въ

 

дѣлу

 

научеиія

 

дѣтей

 

своего

 

прихода

 

вѣрѣ,

 

молитвамъ

 

и

 

заповѣ-

дямъ.

 

Такъ

 

какъ

 

школы

 

пе

 

могутъ

 

быть

 

посѣщаемы

 

всѣми

 

дѣтьми,

то

 

необходимо

 

особо

 

собирать

 

дѣтей,

 

не

 

бывающихъ

 

въ

 

школѣ.

 

Чтобы

дѣло

 

это

 

поставить

 

болѣе

 

"или

 

мепѣе

 

твердо,

 

преосвященный

 

предла-

гаетъ

 

всѣмъ

 

гриходскимъ

 

свящеппикамъ

 

дѣлать

 

ежегодно,

 

чрезъ

 

извле-

чете

 

изъ

 

исповѣдпыхъ

 

кпигъ,

 

сиисокъ

 

всѣхъ

 

12-лѣтв;::ѵъ

 

ыальчиковъ

и

 

дѣвочевъ

 

и

 

на

 

ономъ

 

отмѣчать

   

о

 

паучепіи

 

ихъ

 

въ

 

школѣ

 

или

 

при
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церкви

 

основнымъ

 

иредыетамъ

 

вѣры,

 

молитвамь

 

и

 

заиовѣдямъ.

 

Этимъ

ариличиѣе

 

всего

 

заняться

 

въ

 

посты:

 

Рождествепскій

 

и

 

Великій.

 

Та-

кимъ

 

образомъ

 

постепенно

 

введется

 

всеобщее

 

обучепіе

 

вѣрѣ.

 

Бываетъ,

-что

 

пѣкоторые

 

доживутъ

 

и

 

до

 

юношества

 

и

 

однако

 

пезнаютъ

 

пи

 

вѣры

христіапской, .

 

пи

 

молитвъ.

 

Эти

 

лица

 

могутъ

 

быть

 

собираемы

 

па

 

впѣ-

богослужебпыя

 

собесѣдованія,

 

гдѣ

 

и

 

могутъ

 

быть

 

"изуство

 

и

 

совмѣстно

обучаемы

 

какъ

 

вѣрѣ,

 

такъ

 

и

 

молитвамъ,

 

по

 

преимуществу

 

подъ

 

руко-

водствомъ

 

діакоповъ

 

и

 

псаломщиковъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

    

Ц-

Содержаніе

 

фввралкной

 

шш

 

„Богшовшго

 

Вѣетника".

ОТДѢЛЪ

 

I,

 

Св.

 

о.

 

наш.

 

Кирилла,

 

арх.

 

Алекеапдрійскаго,

толковапіе

 

на

 

прор.

 

Захарію.

 

Св.

 

о.

 

н.

 

Ефрема

 

Сирина

 

толко-

вапіе

 

па

 

Четвероевапгсліе.

 

ОТДѢЛЪ

 

П.

 

О

 

возможности

 

н

 

зна-

чепіи

 

научно- худоа;сственпаго

 

пзображепія

 

Г.

 

п.

 

Г.

 

Христа

 

(къ

вопросу

 

о

 

исилогпчеекпхъ

 

осповахъ

 

христіаиства).

 

К.

 

Л.

 

Симчен-

кова..

 

Духовное

 

завѣщапіё

 

св.

 

Мптрофана,

 

еп.

 

Воропежскаго.

Со.

 

Ст.

 

Звѣрева.

 

Древпе-русскіГі

 

прнходъ.

 

Краткій

 

очеркъ

 

ц.-пр.

жизпп

 

въ

 

Вост.

 

Россіп

 

до

 

XVIII

 

в.

 

и

 

въ

 

Запади.

 

Россіп

 

до

 

XVII

 

в.

А.

 

ІІанкова.

 

ОТДѢЛЪ

 

III.

 

Изъ

 

современной

 

церк.

 

жизші

 

въ

Россін.

 

Е.

 

А,

 

Заозерскаго.

 

Къ

 

псторіи

 

Москои.

 

Славяпо-греко-

латппск.

 

академін

 

п

 

Спасо-Виоанскоп

 

семннаріп.

 

А.

 

А.

 

Бѣляева.

Къ

 

старо-католпч.

 

вопросу

 

(письмо

 

къ

 

редактору)

 

А.

 

А.

 

Кирѣева.

'.'ТДѢІЪ

 

IP.

 

Кое-что

 

о

 

совремешюмъ

 

расколѣ

 

и

 

сектантствѣ

 

и

борьбѣ

 

съ

 

ппмп

 

(По

 

поводу

 

трехъ

 

миссіонер.

 

отчетовъ).

 

И.

 

М.

Громогласова.

 

Хлорищева

 

пустынь.

 

Исторпко-археологич.

 

оппсаг

піе.

 

В.

 

Георгіевскаю.

 

Вязники

 

189G

 

г.

 

А.

 

//.

 

Голубцова.

 

Сочи-

пепія

 

прот.

 

Петра

 

Смирнова,

 

настоят.

 

С.-Нетерб.

 

Исаакіевскаго

,

 

собора.

 

Выи.

 

I.

 

С.-Пб.

 

1896

 

г.

 

П.

 

А.

 

Заозерскаго.

 

ОТДѢЛЪ

 

Г.

Текстъ

 

изустной

 

духовной

 

св.

 

Мптрофана,

 

еп.

 

Воропежскаго.

Автобіографнч.

 

записки

 

высокопреосв.

 

Саввы,

 

арх.

 

Тверского.

Протоколы

 

засѣдапій

 

совѣта

 

Моск.

 

д.

 

академіп.

 

Объявленія.



Содцодше

 

февральской

 

ши

 

„Русскаго

 

_

 

ООозрѣнія Л .

I.

 

Непзданныя

 

письма

 

А.

 

С.

 

Пушкина

 

и

 

В.

 

А.

  

Жуковека-

го

 

н

 

стихотворение

 

Д.

 

В.

 

Давыдова.

 

(Изъ

 

бумагъ

 

А.

  

Г,

 

Родзян-

ки).

 

Сообщ.

  

Н.

  

И.

 

Черпиевъ.

    

II.

 

А.

  

ІІушкпнъ

   

въ

   

Бессарабіи,

Изъ

    

семейпыхъ

    

нредапій.

    

(Ирододжепіе).

   

Е.

 

Д.

   

Францевой.

III.

 

Ора-(Помиеянская

 

фреска).

    

Стихотворение

    

графпші

   

Ипы

Кашшстъ.

 

IV.

 

Рукописи

 

Н.

 

С.

 

Сохаиской

 

(Кохаповскоп)

 

и

 

пись-

ма

 

къ

 

пей.

 

С.

 

И.

 

Попомарева.

    

V.

   

Переписка

    

Аксаковыхъ

 

съ

Н.

 

С.

 

Соханской

 

(Кохаповскоп)

    

(IS 5 8

 

— 1859

  

гг.).

    

Сообщепіе

О.

 

Г.

 

Аксакова.

 

VI/

 

Что

 

умерло:

 

славянофильство

 

илп

 

западни-

чество?

 

В.

 

Е.

  

К.

    

VII.

    

Вырожденіе.

 

Романъ

 

(посмертный).

  

Гл.

VI—X.

  

В

   

П.

 

Желиховскоп.

   

VIII.

 

Изъ

 

воспомппапій.

  

Персѣздъ

изъ

 

Риги

 

въ

 

Саратовъ.

 

(1858).

 

Гл.

 

XVIII— XXVIII.

 

(Оквпчапіе).

Архіепископа

 

Никапора.

 

IX.

  

На

 

берегу

 

Чсрпаго

 

моря.

 

Романъ.

Гл.

 

III.

  

И.

 

А.

 

Крыжановскаго.

   

X.

 

Замѣткп

 

о

 

прогрессѣ

 

п

 

ци-

вилизаціи.

 

(Изъ

 

посмертныхъ

 

бумагъ).

 

Гл,

 

IV— V.

   

(Окопчапіе).

10.

 

И.

 

Говорухи-Отрока

 

(Ю.

 

Николаева).

 

XI.

 

Отъ

 

Кіева

 

до

 

Брпи-

дизп.

 

Путевые

 

очерки.

  

Гл.

 

I— II

   

Евй

 

Маркова.

 

XII.

 

Праздшікъ

забйенія.

  

Средневѣковая

 

поэма.

 

М.

 

А.

 

Лохвицкой.

   

XIII.

   

Забы-

тый

 

законъ.

 

Провппціала.

 

XIV.

 

Изъ

 

далекаго

 

прошлаго: — V.

 

Без-

почвенники.

    

Гл.

 

I.

    

П.

  

П.

 

Суворова.

    

XV.

 

А.

 

Н.

 

Оетровскій,

(Воспоминания

   

его

 

бывшаго

 

личпаго

 

секретаря).

    

Н.

 

А.

  

Кропа-

чева.

  

Съ-

 

ириложепіемъ

 

неиздаппоп

 

статьи

  

„Сценическое

  

искус-

ство

 

въ

 

Россія".

 

А.

 

Н.

 

Островекаго.

   

XVI.

 

Жизнь.

 

Стнхотворе-

піе.

 

Сергѣя

 

Манухнпа.

 

XVII.

  

Грѣхп.

 

(Изъ

 

дѣтскихъ

 

воспомппа-

пій).

 

Hi

 

С.

 

XVIII.

   

Путешествіе

 

аптіохійскаго

 

патріарха

 

Мака-

рія

 

въ

 

Россію

 

въ

 

половинѣ

  

XVII

 

в.,

    

описанное

    

его

   

сыпомъ,

архидіакономъ

 

Павломъ

 

Алеипскнмъ.

 

(Продолженіе).

    

(Переводъ

съ

 

арабской

 

рукописи).

 

Проф.

 

Г.

 

А,

 

Муркоса.

   

XIX.

  

„Въ

 

пыли

и

 

бреніи

 

земпомъ".

   

Стихотвореніе.

 

***

   

Сообщ.

 

К.

 

П.

 

Побѣдр-

носцевъ.

 

XX.

 

Неиормальпыя

 

явленія

 

въ

 

жизни

 

пародпой

 

школы

сѣверо-западпаго

 

края

 

Россіи.

 

Л

 

— ева.

 

XXI.

 

Московское

 

студен-

чество.

  

1889

 

— 1895.

 

(Изъ

 

записной

 

книжки).

 

Гл,

 

I

 

— IV.

 

А.

 

Ф.

Филпниова.

   

XXII,

   

Фрапцъ-Щубертъ,

    

Столѣтіе

 

годовщины

 

сю

рождепія

 

(1797—1897).

 

Проф.'

 

Н.

 

Д.

  

Кашкпна.

   

ХХШ.

   

А.

 

И.

Богуславскій.

 

Некрологъ.

 

Проф.

 

П.

 

М.

 

Покровскаго.

 

XXIV.

 

Ма-

теріалы

 

для

 

характеристики

   

русскпхъ

 

писателей,

    

художппковъ

и

 

обществёпныхъ

 

дѣятелей:

  

1)

  

Письма

 

къ

 

П.

 

А.

 

Плетневу.

 

Н.

 

С.

Соханской

 

(Кохановской).

   

2)

  

Письма

 

къ

 

Н.

 

С.

 

Сохаиской

 

(Ко-

хановской).

 

М.

 

Н.

 

Каткова.

   

Сообщ.

 

С.

 

И.

 

Пономарева

 

,

 

XXV.

Лѣтоннсь

 

печати:

  

1)

 

Современный

 

направленія. ,,

 

2)

 

Обзоръ

 

по-

временныхъ

 

изданій.

 

Л.

 

А.

 

Тихомирова.

 

XXVI.

 

Критика:

 

„Про-

рокъ"

  

Пушкина

    

въ

   

связи

 

съ

 

его

 

же

  

„подражаніямп

 

Корану".

Гл.

 

IV.

 

Н,

 

И.

 

Черняева.

   

XXVII.

 

Библіографія.

   

ХХѴПІ.

 

Впу-



трениее

 

обозрѣяіе.

 

А.

 

И.

 

Елишева,

 

XXIX.

 

Иностранное

 

обозри-

те.

 

XXX.

 

Кппгв,

 

аоступившія

 

въ

 

редакцію.

 

XXXI.

 

Объявленія.

XXXII.

 

Приложепіе:

 

Крестоносцы.

 

Историческій

 

романъ.

 

Гепри-

ха

 

Сепкевича

 

(Переводъ

 

съ

 

польскаго.

 

А.

 

I.

 

Чичаговой).

Открыта

 

подписка

 

на

 

1837

 

годъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

[въ

 

предѣлахъ

 

Имперіи]

 

съ

 

пересылкой

 

и

доставкой

 

на

 

годъ— 15

 

руб.,

 

на

 

полгода— 7

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

3

 

мѣс.—

3

 

руб.

 

75

 

коп.,

 

на

 

1

 

мѣс.— 1

 

руб.

 

25

 

коп.

 

Для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

для

 

гг.

 

преподавателей

 

высшихъ,

 

среднихъ

 

и

 

низпшхъ

 

учебныхъза-

ведепій,

 

для

 

лицъ

 

военнаго

 

сословія

 

и

 

для

 

учащихся

 

въ

 

высшихъ

 

учеб-

пыхъ

 

заведеніяхъ

 

подписная

 

цѣна

 

на

 

1

 

годъ— 12

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣс.— 6

 

р.,

на

 

3

 

мѣс—3

 

р.,

 

на

 

1

 

мѣс.—

 

1

 

р.

 

Правительственныя

 

и

 

общественныя

учрежденія

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ,

 

полковыя

 

библіотеки,

 

военныя

 

собранія,

а

 

равно

 

и

 

лица,

 

состоящія

 

въ

 

оныхъ

 

на

 

службѣ,

 

могутъ

 

получать

 

жур-

налъ

 

въ

 

кредитъ,

 

заявивъ

 

о

 

семъ

 

конторѣ

 

журнала

 

чрезъ

 

свои

 

кан-

целяріи.

 

Ш.

 

Годовые

 

подписчики

 

Русскаго

 

Слова,

 

подписавшіеся

 

одно-

временно

 

и

 

на

 

журналъ

 

Русское

 

Обозрѣніе,

 

могутъ

 

пользоваться

 

зна-

чительною

 

уступкой,

 

унлативъ

 

за

 

оба

 

изданія

 

(ежемѣсячный

 

журналъ

и

 

ежедневную

 

газету)

 

всего

 

только

 

16

 

р.

 

въ

 

годъ

 

(безъ

 

различія

 

зва-

пій

 

и

 

положепій).

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

(лично

 

или

письменно)

 

исключительно

 

въ

 

нашу

 

контору:

 

Москва,

 

„Русское

 

Обо-

врѣпіе 1

 

Тверской

 

бульваръ,

 

д.

 

Яголковскаго.

Редакторъ-Издатель

 

АНАТОЛІЙ

 

АЛЕКСАНДРОВЪ.

Сочиненія

 

Епиекопа

 

Виееаріона

 

(Докт.

 

Богоеловія):

Сборникъ

 

для

 

любителей

 

духовнаго

 

чтенія.

 

Изданіе

 

2-е.

Спб.

 

1897

 

г.

 

Цѣпа

 

2

 

руб.

ІОЛКОВанІе

 

на

 

паримІИ.

 

Въ

 

3

 

томахъ.

 

Изд.

 

2-е

 

исправл.

Спб.

 

1 894—1 89 G

 

г.

 

Цѣпа

 

5

 

руб.

 

50

 

коп.

Толнованіе

 

на

 

Божественную

 

литургію

 

по

 

чину

 

св.

 

Іоанна

Златоустаго

 

и

 

ев,

 

Василія

 

Великаго.

 

Изд.

 

4-е.

 

Спб/ 1895

 

г.

Цѣпа

 

1

 

руб.

Продаются

 

въ

 

кппжномъ

 

магазипѣ

 

И.

 

Л.

 

Тузова.

 

въ

 

С.-Пе-

тербургѣ,

 

Садовая

 

улица,

 

Гостпппый

 

дворъ,

 

№

 

45.

_________

                                 

2—2

УГШАО

 

съ

 

*

 

Января

 

1897

 

года

 

ГДОГТА
nUDnfl

   

въ

 

Москвѣ

 

выходить

  

1

 

HOL

 

I

 

й

йй«

 

#і Г,ШШ

 

£Р&Щ?&

 

®&^$&

 

*&ЩЩ

       

0Ъ^Ѵ_

 

4К£1Я9Ч№ W§5 ЧІШ

 

@&

  

*■

Редакція

 

повоп

 

газеты

 

памѣрепа

 

давать

 

чптателямъ

 

свое-

времеппыя,

 

точпыя

 

п

 

разнообразиыя, ~

 

какъ

 

общія,

 

такъ

 

и

 

мѣ-

стпыя,

 

пзвѣстія;

 

отклики

 

на

 

текущія

 

событія;

   

свѣдѣнія

 

изъ

 

су-



дебныхъ

 

и

 

административиыхъ

 

сферъ;

 

ежедневный

 

фельетонъ

общественной

 

жизни,

 

оригипальную

 

и

 

переводную

 

беллетристи-

ку;

 

новости

 

наукъ,

 

искусствъ

 

и

 

литературы;

 

пзвѣстія

 

изъ

 

обла-

сти

 

торговли

 

и

 

промышленности.

 

Иллюстраціп

 

достопримѣчатель-

ностей

 

Россіи,

Подписная

 

цѣна

   

съ

 

доставкой

 

п

 

пересылкой

 

на

 

годъ

 

5

 

р.,

   

,

на

 

полгода

 

3

 

р.,

 

на

 

мѣсяцъ

 

60

 

к.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Б.

 

Дми-

тровка,

 

уголъ

 

Богословскаго

 

пер.,

 

домъ

 

церкви

 

Грпгорія

 

Богослова.

,

 

Редакторъ-издатель

 

М.

 

Е.

 

Смпрпо-въ.

 

^

Издатели:

  

А.

 

Петровпчъ

 

и

 

Н.

 

Гольдппъ.

3

 

—

 

3

                                  

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

І

 

КНИЖНОМЪ

 

ИНГЛЗШ

 

І

 

И,

 

ЕЕШ

 

І

 

КОСТРОНГЬ-
поступили

 

въ

 

продажу

 

только

 

что

 

отпечатаппыя

новыя

 

книги:

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

по

 

руководству

 

литургійпыхъ

    

Ейапгельскііхъ

и

 

Апостольскихъ

 

чтеній

 

во

 

дни

 

воскресные,

 

праздничные

 

п

 

сед-

мичные

 

(будніе)

   

всего

 

года.

    

Полное

 

практическое

 

пособіе

   

для

проповѣдниковъ

 

слова

 

Божія.

Составилъ

 

преимущественно

   

по

 

лучшимъ

 

пропозѣднкческкнъ

   

образцаиъ,

примѣненнымъ

 

въ

 

церковной

 

импровизаціи,

 

священникъ,

 

магистръ

 

Богословія

Григорій

 

Дьяченко.

ТОМЪ

 

ПЕРВЫЙ:

 

Поученія

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

дни

 

года

съ

 

приложеніемъ

 

поученій

 

па

 

педѣли

 

особыя.

 

(Всѣхъ

 

поучепій

475).

 

Стр.

 

LIV+769.

 

Цѣпа

 

безъ

 

пересылки

  

1

 

р.

  

50

 

к.;

ТОМЪ

 

ВТОРОЙ:

 

Поученія

 

на

 

всѣ

 

праздники

 

велпкіе,

 

сред-

нее

 

и

 

малые

 

цѣлаго

 

года,

 

съ

 

приложеніемъ

 

поученій

 

па

 

чтепія,

общія

 

святымъ

 

разныхъ

 

ликовъ,

 

п

 

на

 

всѣ

 

высокоторжествеппые

(царскіе)

 

дни.

 

Всѣхъ

 

поуч.

 

475.

 

Стр.

 

ХШ+936.

 

Цѣпа

 

безъ

пересылки

 

2

 

р.

              

.

    

I

 

■■■

ТОМЪ

 

ТРЕТІЙ

 

и

 

ПОСЛѢДШЙ:

 

Поучепія

 

на

 

всѣ

 

седмпч-

ные

 

(будпіе)

 

дни

 

года

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

поучепіп

 

па

 

веѣ

 

дни

пасхальной

 

недѣли,

 

св.

 

четыредесятницы

 

и

 

страстной

 

седмицы.

Всѣхъ

 

поуч.

 

485.

 

Стр.

 

XLlH+985.

 

Цѣпа

 

2

 

р.

 

Къ

 

каждому

 

тому

приложенъ

 

подробный

 

алфавитный

 

указатель

 

всѣхъ

 

догматнческпхъ,

-нравственныхъ

 

и

 

церковно-исторпческихъ

 

понятій,

 

необходимый

для

 

справокъ

 

при

 

подготовкѣ

 

къ

 

церковной

 

пмпровизаціп,

 

прп

 

со-

ставленіи

 

поученій

 

п

 

веденін

 

внѣ

 

богослужебпыхъ

 

собесѣдованій



съ

 

народомъ.

 

Каждый

 

томъ,

 

составляя

 

законченное

 

цѣлое>

 

шщетъ

быть

 

выппсапъ

 

отдѣльпо.

 

Изд,

 

1 897

 

г,

 

Всѣ

 

три

 

тома

 

■

 

6

 

руб.

 

съ

пересылкою.

                                                                                        

■

 

;

Подступило

 

въ

 

продажу

   

второе

 

пересмотрѣнное

 

п

 

значительно

дополненное

 

пздапіе

 

книги:

полный

 

годичным

 

шгъ

 

кратшхъ

 

поучешй;
-

 

составленныхъ

 

на

 

каждый

 

день

 

года.

арпмѣнитедъно

   

къ

 

жптіямъ

   

святыхъ,

   

праздппкамъ

 

и

 

др.

 

свящ.

событіямъ,

    

воспбмппаемымъ

 

церковію,

 

и

 

нрислособленнихъ

   

къ

живому

 

проповѣдппческому

 

слову

 

(пмпровизаціи).

Составплъ

 

преимущественно

 

по

 

лучшпмъ

 

проповѣдппч.

 

образцамъ

священ,

 

магпстръ

 

Г.

 

Дьячеико.

 

Въ

 

двухъ

 

томахъ.

ТОМЪ

 

ПЕРВЫЙ

 

(первое

 

полугодіе)

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

330

 

поуч.

 

(548

 

стр.).

 

Цѣна

 

безъ

 

перес.

 

1

  

р.

 

50

 

к.

ТОМЪ

 

ВТОРОЙ

 

(второе

 

полугодие)

 

содержащій

 

375

 

поучен.

(795

 

стран.).

 

Цѣпа

 

безъ

 

нерес.

 

2

 

р.

 

Оба

 

тома

 

съ

 

перес.

 

4

 

руб.

У

 

нѳго-же

 

продаютея

 

брошюры

 

и

 

книги

 

того-же

 

автора:

яШЩЮСЫ

 

Щ

 

ЙСПОВвДЙ

 

.

 

По

 

руководству

 

10-ти

 

заповѣдей

 

зако-

па

 

Божія,

 

9-тп

 

еванг.

 

заповѣдей

 

о

 

блаженствахъ

 

и

 

9-ти

 

церковн.

заповѣдей

 

съ

 

пастырскщіъ

 

увѣщаніемъ

 

кающагося

 

послѣ

 

каждаго

отвѣта

 

его

 

духовпику.

Пособіе

 

для

 

пастырей

 

церкви

 

при

 

совершеиіп

 

ими

 

таинства

покаяпія

 

и

 

для

 

говѣющпхъ

 

міряпъ,

 

приготовляющихся

 

къ

 

сему

таппству.

 

Цѣпа

 

этой

 

брошюры

 

80

 

коп.

 

съ

 

пересылкою

 

40

 

коп.

Издапіе

 

2-е

 

значительно

 

дополнен.

 

1897

 

г.

НаКЗЛУНѢ

 

ИСПОВѢДИ.

 

Общедоступное

 

духовпо-пазидат.

 

чтеніе

 

для

 

го-

вѣющнхъ.

 

Изд.

 

2-е

 

значительно

 

дополненное

 

1897

 

г.

 

Цѣна

 

20

 

к.,

съ

 

перес.

  

30

 

к.

 

Изд.

  

1897

 

г.

НйКаНУЯѢ

 

СВ.

 

ПРЧЩеНІЯ,

 

Общедоступное

 

духовно-назидат

 

чтеиіе

 

для

говѣющнхъ.

 

Цѣпа

 

съ

 

перес.

 

20

 

к.

Урки

 

і

 

щшЩі

 

щшшш СпсЧи а;ш ! есЕІЙ

 

сборш,къ„

 

пзбрап "
*»

          

"

      

"

     

F

       

2

       

пыхъ

 

бпблепскихъ

 

изреченш

 

и

 

свято-

ВЬуЫ,

 

дйДиЖДш

 

И

 

ЛЮиВИ.

 

отеческихъ

 

свидѣтельствъ,

 

кратких!

церковыо-исторпч.

 

повѣствовапій

 

и

 

разсказовъ

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

ц

 

др.

 

статей

 

духовпаго

 

содержанія,

 

расположенныхъ

 

но

 

плану

„Проетраппаго

 

хрнстіанск.

 

катнхпзпса",

 

наглядно

 

и

 

подробно

пзъяспяющпхъ

 

содержапіе

 

его.

Опъ

 

пазпаченъ^служить

 

пособіемъ:

 

а)

 

для

 

пастырей

 

церкви

прп

 

составленіп

 

ими

 

катихизнческихъ

 

поученій

 

п

 

др.

 

видовъ

 

церк.

проповѣдп;

 

б)

 

для

 

законоучителей

 

при

 

преподавании

 

закона

 

Бо-

жія

 

вообще

 

и

 

катпхизпса

 

въ

 

особенности

 

и

 

в)

 

для

 

родителей

 

в

воспитателей

 

при

 

религіозпо-правственномъ

 

обучепіи

 

дѣтей.



"

 

Въ

 

трехъ

 

отдѣльныхъ

 

кпигахъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

каждая,

 

со-

ставляя

 

совершенно

 

законченное

 

цѣлое,

 

можетъ

 

быть

 

пріобрѣ-

таема

 

отдѣльпо.

Цѣпа

 

первой

 

книги:

 

„Уроки

 

п

 

првмѣры

 

хрпстіапской

 

вѣры",

(Стр.

 

745

 

+

 

XXXIII)

 

(въкоей

 

около

 

700

 

отдѣльпыхъ

 

статей)

 

2

 

р.

(два

 

рубля)

 

безъ

 

перес.

Цѣпа

 

второй

 

книги:

 

„Урокп

 

и

 

прпмѣры

 

христианской

 

надеж-

ды".

 

(Стр.

 

631)

 

2

 

р.

 

(два

 

р.)

 

безъ

 

иерее,

 

изд.

 

3-е,

 

1891

 

г.,

вновь

 

пересмотрѣн.

 

п

 

зпачит.

 

дополненное.

Цѣна

 

третьей

 

книги.

 

„

 

Уроки

 

п

 

примѣры

 

хрпстіанскбй

 

люб-

ви".

 

Стр.

 

740)

 

2

 

р.

 

(двя

 

р.)

 

безъ

 

нерес.

 

Изд.

 

3-е,

 

1894

 

г.,

вновь

 

иереснотрѣн.

 

и

 

значит,

 

дополненное,

 

Всѣ

 

три

 

книги

 

съ

 

пе-

ресылкой

 

6

 

руб.

 

50

 

коп.

Всѣ

 

три.

 

книги

 

„Уроковъ

 

п

 

примѣровъ

 

христіапской

 

вѣры,

надежды

 

и

 

любви"

 

Училищн.

 

Сов.

 

при

 

Св.

 

Стподѣ

 

одобрены

 

въ

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

для

 

законоуч.

 

при

 

преподав,

 

закона

Божія

 

въ

 

церковпо-ирпходекпхъ

 

школахъ,

 

а

 

равно

 

для

 

пріобрѣ-

тенія

 

въ

 

библіотеки

 

второклассныхъ

 

церков.-нриходскнхъ

 

школъ

въ

 

качествѣ

 

назид.

 

и

 

полезной

 

книги

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

(См.

 

Церк.

 

Вѣд.

 

изд.

 

при

 

Св.

 

Суподѣ

 

за

 

1896

  

г.,

 

№

 

50).

ДУХОВНЫЕ

 

ПОСЪВЫ.

 

Краткій

 

сборнпкъ

 

статей

 

духовно-прав-

ствепнаго

 

содержанія,

 

приспособленпыхъ

 

къ

 

общедоступпому

 

объ-

ясненію

 

главпѣйшихъ

 

истинъ

 

катпхиз.

 

учепія

 

православной

 

цер-

кви.

 

Издапіе

 

2-е,

 

дополненное.

 

1897

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

коп.,

 

съ

 

пе-

ресылкою

 

1

 

руб.

„Современный

 

календарь"

 

Ступина,

 

на

 

1897

 

г„

 

ц,

 

15

 

к.

_________

                              

'

 

2

 

—

 

2

ХІоступилъ

 

въ

 

продажу

КОСТРОМСКОЙ

 

КАЛЕНДАРЬ
за

 

1897

 

годъ.

Цѣпа

 

30

 

коп.

 

Календарь

 

можно

 

пріобрѣстп:

 

въ

 

губернской

 

ти-

пографіп,

 

въ

 

редакціп

 

„Костромского

 

Листка

 

Объявлепій",

 

въкппж-

ныхъ

 

магазипахъ:

 

А.

 

И.

 

Бекепева

 

и

 

Д.

 

А.

 

Бѣляпкппа

 

въ

 

Ко-

стромѣ

 

и

 

у

 

издателя

 

календаря.

 

Выппсывающіе

 

почтой

 

отъ

 

изда-

теля,

 

плату

 

за

 

калепдарь

 

п

 

пересылочные:

 

за

 

простое

 

бапдероль-

пое

 

отправлепіе

 

10

 

коп.,

 

а

 

заказное — 17

 

коп.

 

могутъ

 

высылать

почтовыми

 

марками.

 

По

 

жслапію

 

калепдарь

 

высылается

 

п

 

пало-

жепнымъ

 

платежемъ.

 

Адресъ

 

почтѣ

 

извѣстепъ.

3

 

—

 

2



Открыта

 

подпиека

 

на

 

1897

 

годъ

на

 

еженедельный

 

иллюстрированный

 

жуцналъ
Fill

     

|*°°*~^1УТЕШЕСТВІЙ

 

И

 

ПРИКЛЮЧЕНІЙ

 

НА

 

СУШь И

 

MOPtf*"^}

      

уіІТ

В
годъ

 

изданія.

БЪ

 

ТЕЧЕНІЕ

 

ГО

ДА

   

ПОДПИСЧИ

КИ

  

ПОЛУЧАТЪ

КЛ

 

еженедѣльн.

 

иллюстри^ов.

№№,

 

содержаніе

 

кото

рыхъ

 

составляютъ

 

романы,

повѣсти,

 

путешествія,

  

по

пулярно-научныя

 

статьи

и

 

многочислен,

 

рисунки.

СОБРАНІЕ

СОШНЕНХЙ

годъ

 

изданія.

Безплатно

12

 

ТОІУІОВЪ,

 

иллюстрирован.

-

  

знаменитыми

 

художни-

ками:

 

Эмилемъ

 

Байяромъ,

Невилемъ,

 

Ріу

 

и

 

друг,

 

и

содержащнхъ

 

въ

 

себѣ,

Пѳрѳводъ

 

сдѣланъ

 

съ

 

пел"

пыхъ

 

французскпгь

 

подлив"

a

 

ft

      

ПИКОВЪ

   

ЛуЧШНМИ

    

руССКПМН

переводчиками,

 

бѳзъ

 

всяких*

измѣненій

  

и

 

сокращежШ.

Въ

 

1897

 

году

 

будутъ

 

выданы

 

слѣдующіе

 

романы:

80,000

 

верстъ

 

подъ

 

водою

 

2

 

тома.

 

1 1

 

[

      

Зеленый

 

лучъ.

Дѣти

 

капитана

 

Гранта

 

2

 

тома.

                    

Вокругъ

 

свѣта

 

въ

 

80

 

дней.

Таинственный

 

островъ

 

з

 

тома.

                    

Вверхъ

 

дномъ.

Воздушный

 

корабль.

                                    

Путешествіе

 

къ

 

центру

 

земли.

Кромѣ

 

того

 

подписчики

 

при

 

доплатѣ

  

1

 

рубля

 

получатъ

 

«3

  

РОС-

НОШНЫЯ

  

ПРЕІѴііИ,

 

состоящія

   

пзъ

 

2-хъ

 

художествеппыхъ

  

картинъ

(олеографій).

Картины,

 

размѣромъ

 

20Ѵ*

 

вершк.

   

въ

 

длину

 

и

 

13 У»

 

вёршковъ

 

въ

 

ширину,

 

ис-

полнены

   

въ

 

артистическомъ

   

заведеніи

   

братьевъ

 

Кауфманъ

  

въ

 

Берлннѣ,

 

съ

оригиналовъ

 

художника

 

Кондратенко:

ЮЖШЙ

 

ВЕРЕГЪ

 

КРЬША

СЪ

 

ВИДОМЪ

 

ЯШ.
Оригиналы

 

этихъ

 

картинъ

 

специально

Г-луі

ill

заказаны

 

для

 

лреиій

 

1897

 

года.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

остается

 

прежняя.

і

 

Лі

съ

 

собран,

 

соч.

 

Жюля

 

Верна

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пе-

]

 

fT

                                  

ресылкою

™«=-»Съ

 

двумя

 

картинами

 

5

 

руб.— -

J

 

Допускается

 

разочка:

 

приподпискѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1-му

апрѣля

   

и

 

1-му

 

іюля

   

по

 

1

 

руб.— За

 

премію— при

 

по-

слѣднемъ

 

взносѣ.

'■f\ Р,

Адресъ

 

редакцІИ:

   

Москва,

 

Валовая

 

ул.,

 

д.

 

Т-ва

 

И.

 

Д.

 

Сытина.

КВОЙ

 

ИГО.

 

КОДПИСКа

 

ПРШаеТСЯ:

  

но

 

бсѣхѣ

  

кпижпыхъ

 

йагазпйШ

Москвы,

 

Петербурга

 

и

 

другпхъ

 

городовъ

 

Россіи.

Журналъ

 

издается

 

Вмсочайше

 

утвержденнымъ

 

Т-мъ

 

И.

 

Д.

 

Сытина.

5—5



Открыта

  

подписка

  

на

  

1897

 

годъ

НА

 

ЕЖЕДНЕВНУЮ

 

ГАЗЕТУ

Въ

 

паступающемъ

 

1897

 

году

 

„Руеекій

 

Лпстокъ"

 

будетъ

 

вы-

ходить

 

по

 

значительно

 

расширенной

 

программѣ,

 

равной

 

по

 

объ-

ему

 

съ

 

большими

 

и

 

дорогими

 

столичными

 

пзданіями.

Въ

 

программу

 

яРусскаго

 

Листка"

 

входятъ:

 

1)

 

Правитель-

ственный

 

распоряженія

 

и

 

придворпыя

 

пзвѣстія;

 

2)

 

Телеграммы

Россійскаго

 

Телеграфпаго

 

Агентства

 

и

 

собствеппыхъ

 

корреспон-

дептовъ;

 

3)

 

Передовым

 

(руководящія)

 

статьи

 

по

 

впутрепппмъ

 

во-

просамъ

 

и

 

впѣшпей

 

политикѣ;

 

4)

 

Корреспондепціи

 

внутреппія

 

и

заграничпыл;

 

5)

 

Хроники:

 

Московская,

 

Петербургская

 

и

 

внутрен-

няя;

 

6)

 

Извѣстія

 

изъ

 

ппостраппыхъ

 

газетъ;

 

7)

 

Дпевпикъ

 

печати;

8)

 

Театръ,

 

музыка

 

и

 

живопись;

 

9)

 

Критики

 

и

 

бнбліографія;

10)

 

Судебная

 

хроника;

 

11)

 

Биржевая

 

хроника;

 

12}

 

Фельетоны:

литературные,

 

паучпые

 

п

 

общественной

 

жизни;

 

13)

 

Спортъ;

1:4)

 

Мелкія

 

замѣткп,

 

разпыя

 

пзвѣстія

 

п

 

смѣсь;

 

15)

 

Портреты,

рисунки,

 

планы

 

и

 

чертежи.

Подписная

 

цѣна

 

съ^

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

остается

 

преж-

няя;

 

на

 

годъ— 6

 

р.,

 

на

 

С

 

мѣсяцевъ— 3

 

р.

 

50

 

к.,

 

па

 

1

 

мѣс,—

70

 

коп.

Адресь

 

конторы

 

п

 

редакціп:

 

Москва,

 

Неглипный

 

проѣздъ,

д.

 

Гопецкаго.

                   

_________

                                     

5 — 5

ЯЩАЖЬЙ

 

ДУХОВНЫЙ

 

ПОРТНОЙ

ВАСИЛІЙ

 

ІЕДОРОВЪ

 

ДВОРНИКОВ!».
Изготовляетъ

 

одежду

   

для

 

лнцъ

 

духовнаго

 

звапія;

 

шьетъ

 

и

 

цер-

ковное

 

облачепіе.

  

Прннимаетъ

 

заказы

 

и

 

заочно,

  

прислать

 

только

мѣрку

 

длины

 

и

 

ширины.

Въ

 

Костромѣ,

 

Дворянская

 

ул..

 

домъ

 

Гирлинга.

'

   

'

                                  

3—3

Содершаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Сорокодпевпая

 

юра.

 

Ьлижаи-

шія

 

задачи

 

приходской

 

миссіи.

 

Вступлеиіе

 

въ

 

должность

 

поваго

 

ректо-

ра

 

дух.

 

семапаріи.

 

Епархіальпая

 

хроника.

 

Ипоепархіальныя

 

извѣстія.

Объявленія.

 

ІІриложенгя:

 

Николаевскій-Бабаевскій

 

мопаСТирь— стр.

89—96.

Редакторъ

 

Преподаватель

 

Семинаріц

 

В.

 

Строем.
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89

настырь

 

изъ

 

своей

 

домовой

 

церкви

 

часть

 

мощей

 

Чудотворца

 

Ни-

колая

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

Аладовымъ

 

*).

д)

 

Рака

 

аплике

 

съ

 

серебряными

 

клеймами

 

и

 

личинками.

 

Въ

нее

 

вложены:

 

1)

 

напрестольный

 

серебряный

 

вызолоченный

 

крестъ,

въ

 

которомъ

 

находятся

 

тринадцать

 

частицъ

 

св.

 

мощей

 

различныхъ

угодниковъ

 

Божіихъ;

 

2)

 

серебряный

 

вызолоченный

 

крестъ,

 

мѣрою

4 х/2

 

вершка,

 

съ

 

десятью

 

частицами

 

св.

 

мощей,

 

имена

 

коихъ

 

вы-

чеканены

 

на

 

нижней

 

дскѣ;

 

3)

 

крестъ

 

серебряный,

 

безъ

 

пробы,

четырехконечный,

 

чеканной

 

работы,

 

съ

 

колечкомъ;

 

на

 

нижней

дскѣ

 

его

 

вычеканено:

 

„въ

 

немъ

 

хранятся

 

мощи

 

святыхъ:

 

Ни-

кона

 

игумена,

 

князя

 

Василія

 

и

 

Іуліаніи";

 

4)

 

крестъ

 

серебряный,

безъ

 

пробы,

 

золоченый,

 

чеканной

 

работы,

 

безъ

 

рукояти;

 

на

всѣхъ

 

четырехъ

 

углахъ

 

его

 

вычеканены

 

имена

 

тѣхъ

 

святыхъ,

части

 

мощей

 

которыхъ

 

хранятся

 

въ

 

немъ;

 

5)

 

крестъ

 

серебряный

четырехконечный

 

небольшой;

 

6)

 

крестъ

 

кипарисовый

 

четырех-

конечный,

 

безъ

 

рукояти,

 

съ

 

частію

 

животворящаго

 

древа

 

креста

Господня;

 

7)

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

„Взысканіе

 

погибшихъ"

 

въ

мѣдной

 

отбѣленной

 

ризѣ;

 

въ

 

поляхъ

 

иконы

 

находятся

 

двадцать

частицъ

 

св.

 

мощей

 

различныхъ

 

святыхъ,

 

имена

 

коихъ

 

вычека-

нены;

 

8)

 

образокъ,

 

вырѣзанный

 

на

 

кости,

 

въ

 

окладѣ;

 

9)

 

дере-

вянная

 

гробничка,

 

обложенная

 

вверху

 

мѣдьго,

 

съ

 

мощами

 

свя-

тыхъ

 

Зосимы

 

н

 

Савватія,

 

соловецкихъ

 

чудотворцевъ;

 

10)

 

метал-

лически

 

ящикъ

 

съ

 

изображеніемъ

 

распятія

 

наверху,

 

заключаю-

щій

 

въ

 

себѣ

 

части

 

св.

 

мощей

 

различныхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ;

11)

 

икона-ладонка

 

съ

 

частію

 

св.

 

мощей

 

и

 

маленькая

 

вещица

 

съ

изображеніемъ

 

Нерукотвореннаго

 

образа

 

Спасителя.

П.

 

На

 

сѣверной

 

сторонѣ

 

монастыря

 

каменный

 

одноэтажный

теплый

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца;

 

построенъ

при

 

настоятелѣ

 

монастыря

 

архимандритѣ

 

Анастасы

   

въ

   

періодъ

*)

 

Разсказъ

 

о

 

пожертвованіи

 

въ

 

Бабаевскій

 

монастырь

 

части

 

мо-

щей

 

Святителя

 

Николая

 

кшіземъ

 

Иотемкинымъ

 

изложенъ

 

въ

 

рукопис-

номъ

 

описаніи

 

монастыря,

 

составленномъ

 

іеромонахомъ

 

Исаіею

 

(см.

 

пре-

дисловіе).

 

Послѣдпему

 

передалъ

 

этотъ

 

разсказъ

 

настоятель

 

обители

архимаидритъ

 

Ѳеоктистъ,

 

который

 

самъ

 

слышалъ

 

его

 

отъ

 

монастыр-

скаго

 

духовпика,

 

85-ти-лѣтняго

 

старца

 

Ѳеодосія,

 

лично

 

знавшаго

 

Ала-

дова.

 

Въ

 

половинѣ

 

текущаго

 

столѣтія

 

потомки

 

этого

 

Аладова

 

владѣли

помѣстьемъ

 

въ

 

3-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

Бабаевскаго

 

монастыря.
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времени

 

отъ

 

1817

 

до

 

1823

 

года;

 

освященъ

 

6

 

декабря

 

1823

 

г.

Костромскимъ

 

епиекопомъ

 

Самуиломъ.

 

Никольскій

 

храмъ

 

имѣетъ

въ

 

длину

 

14

 

саженъ,

 

въ

 

ширину

 

б

 

саженъ

 

2

 

аршина;

 

наверху

его

 

пять

 

главъ;

 

онъ

 

покрытъ

 

листовымъ

 

желѣзомъ

 

по

 

деревян-

нымъ

 

стропиламъ;

 

сводъ

 

храма

 

утвержденъ

 

на

 

четырехъ

 

стол-

бахъ.

 

йконостасъ

 

одноярусный,

 

украшенный

 

вызолоченною

 

на

иолиментъ

 

рѣзьбою

 

и

 

колоннами;

 

стѣны

 

росписаны

 

священными

изображеніями

 

и

 

убраны

 

лѣпными

 

фигурами.

 

Храмъ

 

имѣетъ

 

два

входа:

 

съ

 

западной

 

стороны — чрезъ

 

паперть

 

и

 

съ

 

южной— чрезъ

каменное

 

крыльцо;

 

въ

 

паперти

 

устроены

 

двѣ

 

комнаты.

 

Въ

 

Ни-

кольскомъ

 

храмѣ

 

богослуженіе

 

совершается

 

въ

 

лѣтнее

 

время.

III.

   

На

 

южной

 

сторонѣ

 

монастыря

 

теплый

 

храмъ

 

во

 

имя

святого

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

и

 

преподобнаго

 

Сергія

 

Радонежскаго;

устроенъ

 

въ

 

1819

 

— 1821

 

годахъ;

 

освященъ

 

18

 

сентября

 

1821г.

Длина

 

храма

 

6

 

саженъ

 

2

 

аршина;

 

онъ

 

замѣняетъ

 

собою

 

часть

ограды

 

съ

 

южной

 

стороны

 

монастыря,

 

примыкая

 

западною

 

стѣ-

ною

 

къ

 

двухъ-этажному

 

корпусу.

 

Алтарь

 

отдѣленъ

 

отъ

 

храма

аркою;

 

йконостасъ

 

одноярусный,

 

украшенный

 

вызолоченною

 

на

полиментъ

 

рѣзьбою

 

и

 

колоннами.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

за

 

правымъ

клиросомъ

 

погребено

 

4-го

 

апрѣля

 

1831

 

года

 

тѣло

 

жившаго

 

въ

монастырѣ

 

на

 

покоѣ

 

Костромского

 

епископа

 

Самуила,

 

а

 

за

 

лѣ-

вымъ

 

клиросомъ — тѣло

 

преосвященнаго

 

Игнатія,

 

епископа

 

Кав-

казскаго

 

и

 

Черноморскаго,

 

управлявшаго

 

монастыремъ

 

съ

 

1861

по

 

1867

 

годъ

 

и

 

скончавшагося

 

30

 

апрѣля

 

1867

 

года.

 

Въ

 

Зла-

тоустовской

 

церкви,

 

называемой

 

больничного,

 

въ

 

лѣтнее

 

время

совершаются

 

заупокойныя

 

литургіи

 

и

 

въ

 

теченіе

 

Есего

 

года

 

проис-

ходить

 

чтеніе

 

псалтири

 

съ

 

номиновеніемъ

 

о

 

здравіи

 

и

 

упоко-

еиіи

 

благотворителей

 

обители

   

и

 

монастырской

 

братіи.

IV.

   

Храмъ

 

Успенія

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

на

 

срединѣ

 

брат-

скаго

 

корпуса,

 

надъ

 

воротами,

 

ведущими

 

въ

 

монастырь

 

съ

 

запад-

ной

 

стороны;

 

построенъ

 

въ

 

1809 — 1814

 

годахъ;

 

освященъ

 

17

іюня

 

1814

 

года;

 

въ

 

длину

 

имѣетъ

 

4

 

сажени,

 

въ

 

ширину

 

3

 

са-

жени

 

2

 

аршина.

 

Главную

 

святыню

 

этого

 

храма

 

составляетъ

 

ико-

на

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери,

 

со

 

вложенными

 

въ

 

нее

 

св.

 

мощами

кіевскихъ

 

чудотворцевъ;

 

икона

 

пожертвована

 

въ

 

монастырь

 

г-жею
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Побѣдимскою,

 

жившею

 

въ

 

Суздальскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ.

Въ

 

Успенской

 

церкви

 

богослуженіе

 

совершается

 

только

 

въ

 

тече-

те

 

поста

 

предъ

 

праздникомъ

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери.

V.

 

Каменная

 

колокольня,

 

вышиною

 

18

 

саженъ,

 

въ

 

длину

 

и

ширину

 

но

 

3

 

сажени;

 

построена

 

ьъ

 

1798

 

году.

 

Теперь

 

она

стоитъ

 

одиноко,

 

а

 

прежде,

 

до

 

построенія

 

новаго

 

соборнаго

 

хра-

ма,

 

находилась

 

въ

 

связи

 

съ

 

древнею

 

соборного

 

церковью,

 

съ

 

ко-

торою

 

соединялась

 

крытымъ

 

переходомъ.

 

Болыпіе

 

изъ

 

колоколовъ

имѣютъ

 

вѣсу:

 

первый — 524

 

пуда

 

26

 

фун.,

 

второй

 

— 150

 

пудовъ,

третій — 136

 

п.,

 

четвертый — 63

 

пуда.

 

На

 

колокольнѣ

 

устроены

часы

 

съ

 

боемъ.

Монастырь

 

имѣетъ

 

въ

 

окружности

 

до

 

250

 

саженъ*).

 

Огра-

ду

 

его

 

съ

 

западной

 

стороны

 

замѣняетъ

 

каменный

 

двухъ-этажный

корпусъ,

 

длиною

 

въ

 

51

 

сажень,

 

шириною

 

въ

 

4

 

сажени,

 

обра-

щенный

 

одними

 

окнами

 

внутрь

 

монастыря,

 

а

 

другими

 

къ

 

рѣкѣ

Волгѣ

 

и

 

вмѣщающій

 

въ

 

себѣ

 

настоятельскія

 

келіи,

 

братскую

 

тра-

пезу,

 

кухню,

 

хлѣбную

 

и

 

значительную

 

часть

 

братскихъ

 

келій;

по

 

срединѣ

 

этого

 

корпуса

 

находятся

 

святыя

 

ворота

 

съ

 

Успен-

скою

 

церковью

 

надъ

 

ними;

 

на

 

срединахъ

 

обѣихъ

 

половинъ

 

кор-

пуса

 

устроены

 

два

 

мезонина,

 

а

 

на

 

концахъ — трехъ-этажныя

 

баш-

ни,

 

составляющія

 

сѣверо-западный

 

и

 

юго-западный

 

углы

 

мона-

стыря.

 

Часть

 

ограды

 

съ

 

южной

 

стороны

 

обители

 

замѣняетъ

 

ка-

менный

 

корпусъ

 

въ

 

18

 

саженъ

 

длины

 

и

 

4

 

сажени

 

2

 

арш.

 

ши-

рины;

 

въ

 

верхнемъ

 

этажѣ

 

его

 

помѣщаются

 

бывшія

 

келіи

 

епи-

і----------------- 1------------------------------------------------------------------------------------

*)

 

До

 

1865

 

года,

 

т.

 

е.

 

до

 

начала

 

постройки

 

новаго

 

соборнаго

 

хра-

ма

 

монастырь

 

имѣлъ

 

видъ

 

почти

 

правильнаго

 

четыреугольника,

 

сѣвер-

ная

 

и

 

южная

 

сторопы

 

котораго

 

простирались

 

на

 

40

 

съ

 

небольшимъ

 

са-

женъ,

 

а

 

восточная

 

и

 

западная—на

 

50,

 

такъ

 

что

 

въ

 

окружности

 

его

было

 

204

 

сажени.

 

Съ

 

западной

 

стороны

 

онъ

 

замыкался

 

корпусомъ

 

брат-

скихъ

 

келій

 

на

 

протяженіи

 

51

 

саж.;

 

съ

 

южной

 

стороны

 

его

 

находи-

лись:

 

корпусъ

 

въ

 

18

 

саж.

 

длины,

 

непосредственно

 

за

 

нимъ

 

больничная

церковь

 

(6

 

саж.

 

2

 

арш.)

 

и

 

каменная

 

ограда

 

на

 

пространствѣ

 

16

 

саж.

съ

 

башнею

 

на

 

концѣ;

 

съ

 

восточной

 

стороны

 

на

 

50

 

саженъ

 

тянулась

каменная

 

ограда,

 

а

 

съ

 

сѣверной —такая

 

же

 

ограда

 

на

 

41

 

сажень.

 

На

всѣхъ

 

четырехъ

 

углахъ

 

монастыря

 

находились

 

башни

 

съ

 

келіями

 

для

монашествующихъ.



У

 

Ji

скопа

 

Игнатія,

 

праздничная

 

трапеза

 

и

 

нѣсколько

 

братскихъ

 

ке-

лій,

 

а

 

нижній

 

преимущественно

 

предоставленъ

 

больнымъ

 

бра-

тіямъ;

 

это

 

зданіе

 

примыкаетъ

 

однимъ

 

концомъ

 

къ

 

упомянутому

выше

 

корпусу,

 

а

 

другимъ

 

къ

 

больничной

 

церкви;

 

отъ

 

этой

 

цер-

кви

 

до

 

средней

 

южной

 

башни

 

на

 

протяженіи

 

1 6

 

саженъ

 

тянется

каменная

 

ограда

 

вышиною

 

въ

 

6

 

аршинъ;

 

за

 

башнею

 

расположенъ

новый

 

каменный

 

корпусъ

 

братскихъ

 

келій

 

длиною

 

въ

 

20

 

саженъ.

Отъ

 

него

 

до

 

юго-восточнаго

 

угла

 

монастыря,

 

съ

 

восточной

 

сто-

роны

 

его

 

(на

 

50

 

саж.)

 

и

 

части

 

сѣверной,

 

вообще

 

вокругъ

 

нова-

го

 

соборнаго

 

храма,

 

на

 

протяженіп

 

124

 

саженъ

 

находится

 

но-

вая

 

каменная

 

ограда

 

вышиною

 

въ

 

7

 

—

 

8

 

аршинъ;

 

на

 

сѣверномъ

и

 

южномъ

 

концахъ

 

ея

 

и

 

въ

 

срсдинѣ

 

устроены

 

три

 

башни

 

вы-

шиною

 

13

 

— 15

 

аршинъ,

 

а

 

шириною

 

и

 

длиною

 

по

 

9

 

арінннъ.

Отъ

 

средней

 

сѣверной

 

башни

 

до

 

угла

 

упомянутаго

 

выше

 

двухъ-

этажнаго

 

корпуса,

 

на

 

протяженіи

 

41

 

сажени,

 

тянется

 

старая

каменная

 

ограда

 

вышиною

 

въ

 

6

 

аршинъ;

 

близъ

 

внутренней

 

части

этой

 

ограды,

 

съ

 

правой

 

стороны

 

сѣверныхъ

 

воротъ,

 

находится

каменный

 

двухъ-этажный

 

корпусъ,

 

въ

 

которомъ

 

помѣщаются:

просфорная

 

пекарня

 

и

 

келіи

 

просфорниковъ;

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

тѣхъ

 

же

 

воротъ

 

къ

 

оградѣ

 

примыкаетъ

 

каменная

 

сторожка

 

для

привратниковъ.

Внѣ

 

монастыря,

 

на

 

сѣверной

 

сторонѣ

 

его,

 

расположена

 

двухъ-

этажная

 

каменная

 

гостинница,

 

въ

 

которой

 

устроено

 

50

 

нумеровъ

для

 

богомольцевъ.

 

За

 

гостинницей

 

помѣщаются

 

скотный

 

дворъ

 

и

разныя

 

хозяйственныя

 

строенія.

 

Съ

 

восточной

 

стороны

 

монастыря

находится

 

деревянное

 

на

 

каменномъ

 

фундаментѣ

 

зданіе

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

содержимой

 

на

 

средства

 

обители.

Въ

 

городѣ

 

Костромѣ

 

Бабаевскому

 

монастырю

 

принадлежатъ:

а)

 

каменная

 

часовня,

 

находящаяся

 

надъ

 

желѣзнымъ

 

рядомъ,

 

про-

тивъ

 

Сусанинскаго

 

нлаца;

 

б)

 

двѣ

 

каменныя

 

лавки,

 

одна — подъ

вышеупомянутою

 

часовнею

 

въ

 

линіи

 

желѣзнаго

 

ряда,

 

а

 

другая —

въ

 

гостинномъ

 

ряду

 

въ

 

мѣховой

 

линіи;

 

в)

 

двухъ-этажный

 

камен-

ный

 

домъ

 

на

 

набережной

 

улицѣ,

 

пожертвованный

 

монастырю

 

въ

ІН25

 

году

 

крестьявиномъ

 

Григоріемъ

 

Шемякинымъ.

По

 

имѣющимся

 

въ

 

монастырѣ

 

планамъ

 

и

 

межевымъ

 

книгамъ
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ему

 

принадлежите

 

пахотной

 

и

 

сѣнокосной

 

земли,

 

мелкаго

 

дровя-

ного

 

лѣса

 

и

 

земли

 

неудобной

 

993

 

десятины

 

2357

 

квадратныхъ

саженъ.

 

Эти

 

владѣнія

 

заключаются

 

въ

 

16-ти

 

пустошахъ,

 

землѣ

подъ

 

мукомольного

 

мельницею

 

въ

 

селѣ

 

Малыхъ-Соляхъ

 

и

 

Фера-

понтовской

 

лѣсной

 

дачѣ;

 

кромѣ

 

того

 

монастырь

 

имѣетъ

 

части

 

въ

нѣкоторыхъ

 

пустошахъ,

 

общихъ

 

съ

 

другими

 

владѣльцами.

 

Ближ-

иія

 

къ

 

монастырю

 

земли

 

обработываются

 

самой

 

братіей,

 

а

 

даль-

нія

 

сдаются

 

въ

 

аренду

 

крестьянамъ

 

сосѣднихъ

 

деревень.

 

Кромѣ

земли

 

монастырю

 

принадлежитъ

 

водяная

 

мельница

 

на

 

рѣкѣ

 

Со-

лоницѣ

 

въ

 

селѣ

 

Малыхъ-Соляхъ,

 

пожертвованная

 

въ

 

1866

 

году

ярославскимъ

 

купцомъ

 

Вахрамѣевымъ.

По

 

Высочайшему

 

повелѣнію,

 

послѣдовавшему

 

26

 

апрѣля

1820

 

года,

 

Николо-Бабаевскому

 

монастырю

 

дозволено

 

имѣть

 

30

человѣкъ

 

монашествующихъ

 

кромѣ

 

настоятеля,

 

а

 

Высочайше

 

утвер-

жденными

 

въ

 

1832

 

году

 

правилами

 

ему

 

позволено

 

содержать

столько

 

же

 

послушниковъ;

 

указомъ

 

же

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

14

 

ок-

тября

 

1865

 

года

 

(за

 

№

 

2576),

 

всѣмъ

 

нештатнымъ

 

монастырямъ,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

Бабаевскому,

 

дано

 

право

 

принимать

 

столько

братіи,

 

сколько

 

они

 

въ

 

состояніи

 

содержать.

 

Въ

 

1894

 

году

 

брат-

ство

 

монастыря

 

составляли:

 

1

 

настоятель

 

въ

 

санѣ

 

игумена,

 

8

 

іеро-

монаховъ,

 

5

 

іеродіакововъ,

 

1

 

діаконъ,

 

5

 

монаховъ,

 

8

 

послушни-

ковъ

 

и

 

53

 

проживающихъ

 

на

 

испытаніи,

 

всего

 

за

 

исключеніемъ

настоятеля

 

80

 

человѣкъ.

■

:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

■

VI
во

 

зж

ОПИСШЕ

 

ЧУДЕСЪ,

 

БЫВШИХЪ

 

ОТЪ

 

ИКОНЫ

 

СВЯТИ-

ТЕЛЯ

 

НИКОЛАЯ,

 

ОБРѢТАЮЩЕЙСЯ

 

ВЪ

 

БАБШСШЪ

ШОНАСТЫРѢ
гмэш

Икона

 

Святителя

 

Николая,

 

находящаяся

 

въ

 

Бабаевскомъ

монастырѣ,

 

издревле

 

почитается

 

чудотворною;

 

но

 

сказаній

 

о

 

чу-
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десахъ,

 

бывшихъ

 

отъ

 

нея

 

въ

 

прежнія

 

времена,

 

въ

 

письменныхъ

намятникахъ

 

не

 

сохранилось.

 

Въ

 

монастырскихъ

 

документахъ

 

и

печатныхъ

 

изданіяхъ

 

находятся

 

повѣствованія

 

только

 

о

 

трехъ

 

чу-

десах*,

 

совершившихся

 

отъ

 

иконы

 

въ

 

1887

 

и

 

1888

 

годахъ.

 

Эти

чудеса

 

слѣдующія*

Чудо

 

1-е.

 

Исцѣленіе

 

отъ

 

паралича

 

неизлѣчимо-больного

Отвагина. — Дня

 

за

 

четыре

 

до

 

праздника

 

Рождества

 

Христова

1887

 

года

 

пришелъ

 

въ

 

Николо-Бабаевскій

 

монастырь

 

изъ

 

крестьянъ

Костромской

 

губ.,

 

Буйскаго

 

у.,

 

Ильинской

 

вол.,

 

отставной

 

рядовой

23

 

артиллерійской

 

бригады,

 

нарѣзной

 

батареи,

 

Филимонъ

 

Васильевъ

Отвагинъ,

 

страдавшій

 

неполнымъ

 

полупараличемъ

 

всей

 

правой

стороны

 

тѣла,

 

причемъ

 

вовсе

 

не

 

могъ

 

владѣть

 

правой

 

рукой

 

и

волочилъ

 

правую

 

ногу,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

двигаться

 

свободно

и

 

совершая

 

путешествіе

 

при

 

помощи

 

посторонний)

 

лица.

 

Въ

 

сви-

дѣтельствѣ,

 

выданномъ

 

ему

 

изъ

 

Вологодской

 

земской

 

больницы,

отъ

 

31

 

мая

 

1887

 

г.

 

(за

 

№

 

145)

 

за

 

подписью

 

ординатора

 

Снят-

кова,

 

удостовѣренной

 

старшимъ

 

врачемъ

 

Ульрихомъ,

 

значилось,

что

 

Отвагинъ

 

съ

 

1-го

 

февраля

 

по

 

1-е

 

іюня

 

1887

 

года

 

находил-

ся

 

на

 

излѣченіи

 

въ

 

означенной

 

больницѣ

 

отъ

 

неполнаго

 

полупа-

ралича

 

правой

 

половины

 

тѣла,

 

происшедшей

 

отъ

 

эмболіи

 

головно-

мозговыхъ

 

сосудовъ, — болѣзни,

 

совершенно

 

неизлѣчимой

 

и

 

пре-

пятствующей

 

ему

 

заниматься

 

личнымъ

 

физическимъ

 

трудомъ. —

Въ

 

ночь

 

съ

 

25-го

 

на

 

26-е

 

декабря,

 

какъ

 

передавалъ

 

Отвагинъ,

онъ

 

видѣлъ

 

во

 

снѣ

 

стоявшихъ

 

у

 

его

 

изголовья

 

Святителя

 

Нико-

лая

 

и

 

Пресвятую

 

Богородицу.

 

Святитель

 

сказалъ

 

ему:

 

„Потру-

дись

 

и

 

помолись

 

у

 

меня:

 

тебѣ

 

Господь

 

даруетъ

 

исцѣленіе ".

 

Ца-

рица

 

Небесная,

 

стоявшая

 

у

 

изголовья

 

больного,

 

сказала

 

ему

 

то

же

 

самое.

 

Когда

 

Отвагинъ

 

проснулся,

 

то

 

сталъ

 

чувствовать

 

силу

въ

 

невладѣвшихъ

 

членахъ

 

и

 

правую

 

руку

 

донесъ

 

до

 

своей

 

головы,

чего

 

прежде

 

не

 

могъ

 

дѣлать,

 

такъ

 

что

 

и

 

крестное

 

знаыеніе

 

на

себѣ

 

изображалъ

 

лѣвой

 

рукой.

 

Придя

 

26

 

числа

 

къ

 

ранней

 

ли-

тургіи,

 

онъ

 

могъ

 

уже

 

свободно

 

осѣнять

 

себя

 

крестнымъ

 

знаме-

ніемъ

 

правой

 

рукой,

 

а

 

вскорѣ

 

почувствовалъ

 

себя

 

совершенно

исцѣленнымъ.

 

Послѣ

 

поздней

 

литургіи

 

онъ

 

пришелъ

 

къ

 

насто-

ятелю

 

монастыря,

 

которому

   

и

   

передалъ

 

о

 

совершившемся

 

надъ
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нимъ

 

чудѣ

 

при

 

иконахъ

 

Святителя

 

Николая

 

и

 

Иверской

 

Божіей

Матери

    

)

Чудо

 

2-е.

 

Исцѣленіе

 

больного

 

крестьянина

 

Чекрякова.— Въ

деревню

 

Свѣчкино,

 

Ярославской

 

губерніи,

 

Даниловскаго

 

уѣзда,

съ

 

давнихъ

 

лѣтъ

 

принимаютъ

 

чудотворную

 

икону

 

Святителя

 

Ни-

колая,

 

находящуюся

 

въ

 

Бабаевскомъ

 

монастырѣ.

 

Жители

 

этого

селенія

 

усердствую гъ

 

къ

 

сей

 

святынѣ,

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

даютъ

 

обѣты

 

сходить

 

въ

 

монастырь

 

помолиться

 

Святителю.

 

Такъ,

крестьянинъ

 

деревни

 

Яхробова

 

Еонстантинъ

 

Чекряковъ,

 

живущій

въ

 

деревнѣ

 

Свѣчкинѣ,

 

въ

 

домѣ

 

тестя

 

своего

 

Николая

 

Кускова,

далъ

 

обѣщаніе

 

посѣтить

 

Бабаевскій

 

монастырь

 

и

 

помолиться

 

Свя-

тителю

 

Николаю

 

предъ

 

его

 

чудотворною

 

иконою,

 

но

 

почему-то

долго

 

не

 

приводилъ

 

это

 

обѣщаніе

 

въ

 

исполненіе.

 

21

 

декабря

1887

 

года

 

Чекряковъ

 

видѣлъ

 

во

 

снѣ,

 

будто

 

икону

 

Святителя

 

Ни-

колая

 

принесли

 

въ

 

домъ

 

его

 

тестя,

 

и

 

предъ

 

ней

 

былъ

 

совершенъ

братіею

 

Бабаевскаго

 

монастыря

 

молебепъ.

 

Чекряковъ

 

принялъ

это

 

видѣніе,

 

какъ

 

напоминаніе

 

о

 

неисполненномъ

 

имъ

 

обѣтѣ.

 

Въ

воскресепье

 

27

 

декабря,

 

услыхавъ

 

отъ

 

одного

 

изъ

 

своихъ

 

това-

рищей

 

о

 

бывшемъ

 

въ

 

монастырѣ

 

чудесномъ

 

исцѣленіи

 

больного

отъ

 

паралича,

 

онъ

 

сказалъ

 

съ

 

умиленіемъ:

 

„Ахъ,

 

Миша!

 

Вѣдь

я

 

также

 

видѣлъ

 

во

 

снѣ

 

на

 

этой

 

недѣлѣ,

 

что

 

икону

 

Угодника

Божія

 

принесли

 

въ

 

нашъ

 

домъ:

 

нужно

 

сходить

 

помолиться

 

Свя-

тителю

 

Христову".

 

29

 

декабря,

 

вечеромъ,

 

Чекряковъ

 

почувство-

валъ

 

боль

 

въ

 

горлѣ.

 

Ночь

 

онъ

 

провелъ

 

безпокойно,

 

такъ

 

какъ

боль

 

часъ

 

отъ

 

часа

 

увеличивалась.

 

Наканунѣ

 

новаго

 

года,

 

31

декабря,

 

онъ

 

сходилъ

 

въ

 

баню

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

 

послѣ

 

того

 

ему

будетъ

 

лучше,

 

но

 

облегченія

 

болѣзни

 

не

 

произошло.

 

Ночью

 

на

1-е

 

января

 

съ

 

нимъ

 

были

 

три

 

еильныхъ

 

припадочныхъ

 

удара,

отъ

 

которыхъ

 

онъ

 

лежалъ

 

безъ

 

памяти.

 

Къ

 

нему

 

собрались

 

его

родственники

 

и

 

сосѣди,

 

которые

 

думали,

 

что

 

больной

 

умираетъ,

и

 

подняли

 

плачъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

больной

 

началъ

 

приходить

 

въ

сознаніе

 

и,

 

хотя

 

не

 

понималъ

 

ясно,

 

что

 

дѣлалось

 

вокругъ

 

него,

*)

 

Исцѣленный

 

Отвагипъ

 

иожелалъ

 

окончить

 

дни

 

своей

 

жизни

въ

 

Бабаевскомъ

 

монастырѣ,

 

на

 

что

 

настоятель

 

изъявилъ

 

свое

 

согласіе,

Костром.

 

Епарх.

 

Вѣдомости,

 

1888

 

г.,

 

№

 

4.
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однако

 

слышалъ

 

плачъ

 

родныхъ.

 

Когда

 

же

 

онъ

 

пришелъ

 

въ

 

пол^

ное

 

сознаніе,

 

то

 

началъ

 

прощаться

 

со

 

всѣми:

 

„Простите,

 

Хри-

ста

 

ради,

 

меня", — говорилъ

 

онъ— „простите;

 

я

 

чувствую,

 

что

вонецъ

 

мой

 

наступаетъ".

 

При

 

этомъ

 

онъ

 

выразилъ

 

желаніе

 

ис-

повѣдаться

 

и

 

пріобщиться

 

Христовыхъ

 

Таинъ.

 

Священникъ

 

былъ

приглашенъ

 

и

 

напутствовалъ

 

больного.

 

Послѣ

 

того

 

къ

 

нему

 

по-

дошелъ

 

сосѣдъ

 

его

 

Константинъ

 

Гунинъ

 

и

 

сталъ

 

прощаться

 

съ

нимъ.

 

При

 

этомъ

 

Гунинъ

 

сказалъ

 

больному:

 

„Ахъ,

 

Костя!

 

не-

ужели

 

ты

 

оставляешь

 

насъ?

 

Вѣдь

 

ты

 

слышалъ,

 

какія

 

чудеса

 

тво-

ритъ

 

Святитель

 

Божій

 

Николай;

 

помолись

 

ему:

 

можетъ

 

быть

 

и

ты

 

получишь

 

отъ

 

него

 

помощь".

 

На

 

это

 

больной

 

отвѣтилъ

 

Бу-

нину:

 

„Да,

 

Константинъ

 

Матвѣевичъ!

 

Какъ

 

бы

 

я

 

желалъ

 

и

 

былъ

бы

 

очень

 

радъ,

 

если

 

бы

 

принялъ

 

въ

 

домъ

 

икону

 

Угодника

 

Бо-

жія".

 

При

 

этихъ

 

словахъ

 

больной

 

взглянулъ

 

въ

 

окно

 

и,

 

увидѣвъ

Бабаевскій

 

монастырь,

 

заплакалъ

 

и

 

сказалъ:

 

„Вотъ

 

святое

 

жи-

лище

 

Угодника

 

Божія;

 

вотъ

 

домикъ,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

обитаетъ!

Дай,

 

Господи,

 

дожить

 

мнѣ

 

до

 

утра,

 

чтобы

 

увидѣть

 

святой

 

образъ

его! "

 

Лишь

 

только

 

больной

 

сказалъ

 

эти

 

слова,

 

какъ

 

вдругъ

 

ощу-

тилъ

 

полное

 

возстановленіе

 

силъ

 

своихъ

 

и,

 

вскочивъ

 

съ

 

постели,

на

 

которой

 

лежалъ,

 

началъ

 

быстро

 

ходить

 

взадъ

 

и

 

впередъ

 

по

комнатѣ

 

и

 

прославлять

 

Бога

 

и

 

Святителя

 

Николая.

 

„Слава

 

Богу

и

 

Святителю

 

Николаю!"

 

—

 

говорилъ

 

онъ — „я

 

совсѣмъ

 

здоровъ.

Слава

 

Богу,

 

Константинъ

 

Матвѣевичъ:

 

я

 

вѣдь

 

здоровъ".

 

Окру-

жающее,

 

видя,

 

съ

 

какой

 

поспѣшностью

 

больной

 

всталъ

 

съ

 

посте-

ли

 

и

 

началъ

 

ходить,

 

подумали,

 

что

 

онъ

 

впалъ

 

въ

 

умопомѣша-

тельство;

 

но

 

Гунинъ

 

объяснилъ

 

имъ,

 

что

 

это

 

не

 

помѣшательство,

а

 

милость

 

Угодника

 

Божія

 

къ

 

больному

 

по

 

его

 

теплой

 

вѣрѣ

 

въ

Святителя.

 

Исцѣленный

 

началъ

 

просить

 

своего

 

тестя

 

съѣздить

въ

 

монастырь

 

и

 

привести

 

чудотворную

 

икону

 

въ

 

свой

 

домъ.

 

Тесть

отправился

 

въ

 

монастырь

 

за

 

иконою,

 

но

 

она

 

въ

 

то

 

время

 

нахо-

дилась

 

въ

 

ходу

 

въ

 

сосѣднихъ

 

селеніяхъ.

 

Когда

 

тесть

 

Чекрякова

возвращался

 

изъ

 

монастыря,

 

то

 

исцѣлѣвшій,

 

замѣтивъ

 

его,

 

очень

обрадовался,

 

надѣясь

 

увидѣть

 

чудотворный

 

образъ

 

и

 

помолиться

передъ

 

нимъ;

 

узнавши

 

же,

 

что

 

икону

 

не

 

привезли,

 

онъ

 

опеча-

лился,

 

заплакалъ

 

и

 

сталъ

 

просить

 

свою

 

жену

 

подать

 

ему

 

сапоги,


