
15

 

марга Годъ

 

III. 1889

 

года.
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0ЯГЯ*ГЛ'05НЗ

Ллчпыя

 

объяснепія

 

съ

 

Редакцией

   

въ

   

домѣ

   

преподавателя

 

дух.

 

счыішарід

 

В.
Строева

 

(Кузьмодемьяпскш

 

персул.),

 

нлп

 

въ

 

каяцеляріи

 

семішарскаго

 

иравлепія.
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КЧВД^ЭОІ

ОТДМЪ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОФІЩІАЛЬМ.
—-

Отношеніе

 

Хозяйственнаго

  

Управленія

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

на

 

имя

Его

 

Преосвященства

 

Августина,

   

Епископа

 

Костромскаго

 

и

 

Га-

личснаго

 

отъ

 

27

 

января

 

1889

 

года. .

Преосвященнѣйшій

 

Владыко,

       

,

   

*(?-,,

      

,

 

щ

Милостивый

 

Государь

 

и

 

Архипастырь.

По

 

распоряжепію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

-

 

въ

 

■ -С.-Петербургской

 

си-

нодальной

 

типографіи

 

печатаются

 

„Полное

 

собраніо

 

постановлена

 

и

 

рас-

поряжеиій

 

по

 

вѣдомству

 

православяаго

 

исповѣданія-" ,

 

а

 

также'

 

„Описа-

піо

 

докумептовъ

 

и

 

дѣлъ

 

Сйподальпаго

 

Архива",

 

составляемый

 

комиссіею,
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Высочайше

   

утверждепво©

   

ДЛЯ

 

разбора

   

дѣлъ,

 

хранящихся

 

въ

 

архивѣ

Святѣйшаго

 

Синода.

 

W>

Изданія

 

эти,

 

им*я

 

весьма

 

важное

 

значепіе

 

для

 

отечественной

 

ис-

торіи

 

вообще

 

и

 

для

 

капопическаго

 

права

 

въ

 

частпости,

 

иредставляютъ

особенный

 

интеросъ

 

ддц

 

всего

 

духовенства

 

по

 

тому,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

содер-

жатся

 

многія

 

постаповленія,

 

которыми

 

руководствуется

 

наша

 

церковь

 

п

въ

 

настоящее

 

время.

-

 

^'Препровождая

 

при

 

семъ

 

къ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

списокъ

 

вы-

шедшихъ

 

по

 

настоящее

 

время

 

томовъ

 

какъ

 

Полпаго

 

собраиія

 

ностапо-

вленій

 

и

 

распоряжепій

 

по

 

вѣдомству

 

православпаго

 

псповѣдапія,

 

такъ

и

 

Описанія

 

документовъ

 

и

 

дѣлъ,

 

хранящихся

 

въ

 

Архив*

 

Святѣйшаго

Синода,

 

долгомъ

 

считаю

 

покорнѣйше

 

просить

 

Васъ,

 

Милостивый

 

Госу-

дарь

 

и

 

Архипастырь,

 

по

 

признаете

 

ли

 

возножнымъ

 

обратить

 

ппимапіе

духовенства

 

ввѣренной

 

Вамъ

 

спархіи

 

на

 

эти

 

изданія

 

и

 

рекомендовать

цхъ

 

для

 

пріобрѣтонія

 

въ

 

библіотеки

 

наиболѣо

 

достаточныхъ

 

церквей,

при

 

чемъ

 

веѣ

 

сш

 

книги

 

для

 

церковпыхъ

 

библіотекъ

 

могутъ

 

быть

 

от-

пущены

 

еъ

 

уступкою

 

15°/0

 

и

 

безплатпою

 

пересылкою

 

ихъ

 

по

 

назначению.

Поручая

 

себя

 

модитвамъ

 

Вашимъ,

 

съ

 

соворшепнымъ

 

почтеніемъ

 

и

преданнретдю.

 

им/Ью,

 

честь

 

быть.

 

Вашего

 

Преосвященства^

 

Милостивого

Государя

 

и

 

Архипастыря,

 

поксрнѣйшимъ

 

слугою

 

Е.

 

Побѣдоносцевъ.

Полное

 

собрате

 

постановлены

 

и

 

распоряженій

 

по

 

вѣдам-

ству

 

православпаго

 

цеповѣданія

 

jPoeciuCKOu

 

Шмперіи,

 

граж.

 

печ.

въ

 

S

 

д.

 

листа.

I

 

т.

 

fau

 

1721

 

г.)

 

па

 

веленевой

 

бум.,

 

въ

 

печати,

 

оберткѣ

 

1р.

 

40

 

к.

■

         

па

 

бѣлой

 

бум.,

 

въ

 

ночатн.

 

ѳберткѣ

  

.

 

1

  

„

  

—-

  

„

II

 

т.

 

(за

 

172ф&)ва

 

велеяевоЯ

 

бум.,

 

въ

 

печати,

 

оберткѣ

 

2

  

„

 

40

 

„

па

 

бѣлой

 

бум.,

 

въ

 

печати,

 

оберткѣ

   

..

 

2

 

„

  

—

  

„

III

 

т.

 

(за

 

1723

 

г.)

 

па

 

веленевой

 

бум.,

 

въ

 

печати,

 

оберткѣ

 

1

   

„

  

—

  

„

па

 

бѣлой

 

бум.,

 

въ

 

печати,

 

оберткѣ

 

.

 

—

 

„

  

75

  

„

I\f

 

T.fl (3fU,7l 5H-'1725.r.)

 

ц*

 

веленсвойбум.>в,ъ

 

печ,.

 

оберткѣ,

 

1

 

„

 

GO

 

я

на

 

б$ло,й

 

буц.>

 

цъ,

 

нечатц.

 

оберткѣ

 

.

 

і

 

.в^гЭДоц,

"У

 

чДза

 

172,5-—

 

1 7?"?

 

г.)

 

на

 

веленевой,

 

бум.,

 

въ

 

ш,

 

оберхк*.

 

%

 

„

  

-т*

  

,

ид

 

бѣдой

 

буль,

 

въ

 

адна/гн»

   

обсртщѣ . .

 

1

 

п

 

50»

 

„
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Описанье,

 

документов*

 

и

 

дт>лъ,

 

хратщмтя

 

ta

 

épsmen

   

G»**

тѣйшаго

 

Праттелъствующто

 

Çumàà,

 

гражд.

 

тч.

 

«в

 

8

 

д.

 

ляжта.

^.TMiiqfiAO'jiHi1

 

бѣлой

 

буыагѣ.

                    

ая^пЭ

 

лштойэкоО

 

jxH

 

оши

It.

 

(за

 

1542—.1721

 

г.)

 

въ

 

иечатн.

 

обертв*

         

.

    

4

 

р.

 

щ

  

„

Ц

 

т.,

 

1-я

 

часть

 

(за

 

1721

  

г.)

 

въ

 

печати,

  

оберткѣ

    

.

    

Ѳ

 

эдя^роД

2-я.

 

часть

 

(за;

 

1722

 

г.)

 

въ

 

вмаТЯ.

 

оберткѣ

     

.

    

2

 

„

 

80

 

„■;

Ш

 

т.

 

(за*

 

1723

 

г.)

 

въ

 

печати,

 

оберткѣ

    

.

                

.

    

4

  

„,

  

—

   

*.

IY

 

т.

 

(за

 

1724

 

г.)

 

въ

 

печати,

  

обертвѣ

    

,

                

.

    

2

 

„

 

80

 

#

VI

 

ï.

 

(за

 

172<>

 

г*)

 

въ

 

початш

 

оберткѣ

    

.

  

май»

 

атвао

   

3

 

я

 

50

 

і

YII

 

т.

 

(за

 

1727

 

г,)

 

въ

 

печати,

 

обсртеь

    

.

             

іісфзвЯ

 

#

 

8ft

 

c^u

-одер

 

,<j

 

Началышъ

 

отдѣленія

 

Етковскій.

                            

№.$м

Йээвн

 

ai."

 

Столопачзльникъ

 

Петр*

 

Виноградов*.

-вдО

 

(по

 

•

                                                               

ііінвяйтнпооа

 

анод

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„Февр.

 

17.

 

Рекомендует-

ся

 

духовенству

 

болѣе

 

достаточпыхъ

 

церквей

 

пріобрѣсть

 

въ

 

церковныя

библіотеки

 

поимеповапныя

 

здѣсь

 

издапія,

 

для

 

чего

 

списокъ

 

сихъ

 

изда-

ли,

 

равно

 

какъ

 

и

 

самое

 

отношепіе,

 

при

 

котороѣъ

 

с-йъ

 

препровожден*,

напечатать

 

въ

 

Ецарх.

 

Вѣдомоетяхъ".

•пятощщ

 

тмм

                                        

■

                               

дойми

Указы

 

Костромской

 

духовной

 

консисторіи.
-rzHmùéh-wia/.

                                                          

.

   

.

   

.

         

сготд
I.

 

№

 

789.

 

Обь

 

ежегодномъ

 

нразднованіи

 

въ

 

17

 

день

 

октября,

   

въ

   

П» т

иять

 

чудеснаго

 

спасепія

 

жизни

 

Ихъ

 

Жмператорскихъ

 

Велияествъ

 

н

 

Ихъ

Августѣйпшхъ

 

Дѣтей.

.qÀ

 

f.rqa'u

                                                                               

чщо?

По

 

ysjfey

 

Его

 

Императорекаго

 

Величества,

 

Костромская

 

духовная

колсисторія

 

слушали

 

укааъ

 

Овятѣйщаго

 

Правительствующего

 

Синода»

отъ.

 

23

 

декабря -188-8

 

года

 

за

 

Je

 

17,

 

слѣдующадго

 

содержании

 

«По

указу

 

Его

 

Ияператорскаго

 

Величества,

 

СвфтѣйшШ

 

Правительствукицій

Сиподъ

 

слушали:

 

продложепіе

 

г.

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

18

 

ноября

 

сего

 

года

 

за

 

36

 

53ДЗ,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено,

 

что

 

Государь
Императоръ

 

по

 

всеподдавпѣйшсяу

 

докладу

 

ивъу

 

г.

 

Оборъ-Прокуромъ,

оцредѣлелія

 

Святѣйщаго

 

Синода,

 

отъ

 

21

 

октября

 

—

 

4

 

ноября

 

«его

 

же

года,

 

Высочайше

 

соизволить,

 

въ

 

12,

 

доть

 

няиувщагеі

 

ноября*

 

на

 

уста-



64

повленіе

 

ежегоднаго

 

церковнаго

 

праздпованія

 

17-го

 

октября,

 

вЪ

 

память

чуднаго

 

спасенія

 

жизни

 

Ихъ

 

Императорскихъ

  

Величоствъ

 

и

 

Августѣй-

шаго

 

Ихъ

 

Семейства.

 

Справка.

 

Святѣйшій

 

Сиподъ

   

въ

 

благодарность

Господу.

 

Богу,

 

чудодѣйственпою

 

силою

 

сохранившему

 

драгоцѣпную

 

жизнь

Государя

 

Императора,

 

Государыня

 

Императрицы,

   

Наслѣдпика

 

Цесаре-

вича5

 

и

 

всѣхъ

   

Царскихъ

   

Дѣтей

    

отъ

    

грозившей

 

имъ

 

смертной

 

опас-

ности

 

при

 

крушеиіи

 

поѣзда

 

1 7

 

октября

 

сего

 

года,

 

призналъ

 

за

 

благо,

 

въ

молитвенное

 

воспоминаніе

 

о

 

великой

 

милости

 

Божіей

 

къ

 

Державѣ

 

Рос-

сійской,

 

установить

 

ежегодно

   

17-го

   

октября

 

во

 

всѣхъ

 

православпыхъ

церквахъ

 

Имперіи

 

торжествеппоо

 

служепіе

 

Божественной

 

литургіи,-

 

а

 

По-

слѣ

 

оной

 

благодарственпаго

 

молсбствія

  

съ

 

колѣпопрсклонспіомъ,

 

предо-

ставивъ

 

мѣстпымъ

   

проосвященпымъ

 

право

 

увольнять

 

отъ

 

занятій

 

па

 

сей

день

 

воспитанпиковъ

 

духовпо-учебныхъ

 

заведепій.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

Свя-

тѣйшій

 

Синодъ,

 

по

 

опредѣлопію

 

2 1

 

октября — 4

 

ноября

 

сего

 

года,

 

продо-

ставилъ

 

г.

 

Синодальному

   

Оберъ-ІІрокурору

   

предположена

 

сіи

 

поверг-

нуть

 

па

 

Высочайшее

    

Его

 

Императорекаго

 

Величества

    

благовоззрѣпіе.

Приказали:

    

Объ

  

изъяспепномъ

 

въ

 

пастолщомъ

 

нродложеніи

 

Высо-

чайшемъ

 

соизволопіи

 

на

 

установлспіс,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

Синода

 

21

 

октября —4

 

ноября

 

текущаго

 

года,

  

ежегодпаго

 

церковнаго

праздповапія

 

въ

 

17

 

день

 

октября,

   

въ

  

память

   

чудеснаго

   

спасснія

 

въ

этотъ

 

день

 

жизни

   

Ихъ

  

Императорскихъ

   

Величествъ

 

и

 

Августѣйшихъ

Дѣіей,

 

дать

 

знать

 

для

 

свѣдѣпія

 

и

 

должнаго

 

исполпенія

 

Сиподальпымъ

Копторамъ,

 

епархіальпымъ

 

прсосвящепнымъ,

    

Духовпику

 

Ихъ

 

Импера-

торскихъ

 

Величествъ

 

и

 

Главному

 

священнику

 

Гвардіи,

 

Гропадеръ,

 

Ар.

ніии

 

Флота

 

циркулярными

 

указами".

 

Съ

 

утворждепія

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

Приказали:

 

О

 

точпомъ

 

исполпспіи

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Синода,

съ

 

прописапіомъ

 

онаго,

 

дать

 

знать

 

духовенству

 

Костромской

 

спархі

 

и

 

пе-

чатными

 

указами.

 

Февраля

 

4

 

дня

 

1889

 

года.

•гто

   

вяонтнояП-лряѳоО

   

отвялг.я
2.

 

№

 

1114.

 

О

 

разъяснепіи

 

священниками

   

прихожапамъ

 

пользы

 

предо-

хранительнаго

 

оспопрививанія

 

и

 

о

 

доставлены

   

третныхъ

   

вѣдомостей

;

        

,:';Гі

   

;

 

о

 

родившихся

 

дѣтяхъ

   

въ

 

земскія

 

управы.

По

 

указу

 

Его

 

Императорекаго

 

Величества,

 

Костромская

 

духовная

конеисторія

 

слушали:

 

во

 

1-хъ,

 

отнощепіо

 

Костромской

  

уѣздвой

 

земской
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управы,

 

отъ

 

21

 

мипувшаго

 

января,

 

за

 

Je

 

271

 

елѣдующаго

 

содержа-

пія:

 

„Участковые

 

земскіе

 

врачи

 

Костромскаго

 

уѣздпаго

 

земства

 

сдѣлали

заявлепіе

 

уѣздной

 

управѣ

 

о

 

томъ,

 

что

 

одною

 

изъ

 

сущсствѳнпыхъ

 

при-

чинъ,

 

обусловливающихъ

 

частое

 

появленіо

 

въ

 

селепіяхъ

 

Костромскаго

уѣзда

 

и

 

иногда

 

значительное,

 

до

 

степени

 

эпидеміи,

 

распространепіе

 

на-

туральной

 

оспы

 

па

 

дѣтяхъ,

 

является

 

пежелапіс

 

крестьянъ,

 

вслѣдствіе

коренящихся

 

въ

 

пародѣ

 

разныхъ

 

суевѣрпыхъ

 

заблужденій,

 

своевременно'

прививать

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

предохранительную

 

оспу,

 

и

 

что

 

особенно

унорствуютъ

 

въ

 

этомъ

 

отношепіи

 

раскольники,

 

которые

 

привитіе

 

предо-

хранительной

 

оспы

 

дажо

 

считаютъ

 

за

 

грѣхъ.

 

Послѣдствіемъ

 

такого

взгляда,

 

остается

 

огромное

 

количество

 

дѣтей, .

 

коимъ

 

предохранительная

оспа

 

пе

 

была

 

привита,

 

и

 

кои,

 

представляя

 

удобный

 

коптингсптъ

 

для

заболѣвапія,

 

при

 

всякомъ

 

появлепіи

 

натуральной,

 

оспы

 

нсрѣдко

 

въ

 

зна-

чительномъ

 

числѣ

 

дѣлаются

 

жертвами

 

этой

 

болѣзпи.

 

Посему,

 

въ

 

вв-

ддхъ

 

припятія

 

мѣръ

 

противодѣйсгвія

 

противъ

 

сущоствующихъ

 

въ

 

па-

родѣ

 

предубѣждепій

 

противъ

 

предохрапительнаго

 

оспопрививанія

 

и

 

про*

исходящихъ

 

чрезъ

 

то

 

вредныхъ

 

послѣдствій,

 

уѣздная

 

управа

 

пмѣетъ

честь

 

нросять

 

духовную

 

копсисторію,

 

ne

 

призпаетъ

 

ли

 

она

 

возможпымъ

сдѣлать

 

распоряжоніе,

 

чтобы

 

сольскіе

 

ссящеппики

 

при

 

всякомъ

 

удоб-

помъ

 

случаѣ

 

объясняли

 

прихожапамъ

 

какъ

 

пользу

 

предохранительная

оспопрививанія,

 

такъ

 

и

 

тотъ

 

вредъ,

 

къ

 

которому

 

влечетъ

 

отказъ

 

ихъ

отъ

 

привитія

 

дѣтямъ

 

предохранительной

 

оспы".

 

Во

 

2-хъ, — отношеніс

г.

 

Костромскаго

 

губерпатора,

 

отъ

 

21

 

мипувшаго

 

января

 

за

 

J6

 

341,

въ

 

которомъ

 

изъяснено:

 

Костромское

 

губернское

 

земское

 

собраніе,

 

въ

 

за-

сѣдапіи

 

своомъ,

 

13

 

декабря

 

мипувшаго

 

1888

 

г.,

 

выслушало

 

докладъ

г.

 

предсѣдатѳля

 

губернской

 

управы

 

о

 

результатѣ

 

принятыхъ

 

мѣръ

 

къ

прекращенію

 

оспенной

 

эпидеміи

 

въ

 

Макарьевскомъ

 

уѣздѣ,

 

при

 

чемъ

 

г.

Исаковъ

 

полагалъ

 

бы

 

объединить

 

дѣло

 

оспопрививапія

 

по

 

всей

 

губер-

піи,

 

и

 

при

 

этомъ,

 

дабы

 

представить

 

уѣздпымъ

 

управамъ

 

возможность

контролировать

 

дѣло

 

оспопрививапія,

 

вернуться

 

къ

 

той

 

системѣ,

 

кото-,

рая

 

существовала

 

при

 

оспонныхъ

 

комптетахъ,

 

когда

 

священники

 

пред-

ставляли

 

въ

 

комитеты

 

третныя

 

вѣдомостя

 

о

 

всѣхъ

 

родившихся

 

дѣтяхъ.

Принявъ

   

сей

 

докладъ,

   

собраніе

   

постановило;

   

просить

 

г.

 

губернатора
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едестщсь, .

 

съ

 

епдрхдядьпымъ

 

иачальствомъ

 

о

 

доставлепіи

 

священниками

всей

 

губервіи

 

третныхъ

 

вѣдояостей

 

о,

 

родившихся

 

дѣтяхъ

 

въ

 

мѣстпыя

уѣздпыя

 

земскія

 

управы.

 

Сообщая

 

о

 

выгаепзложепномъ

 

постановлеяіи,

 

г.

губернаторъ

 

просить

 

увѣдомить

 

о

 

послѣдующемъ.

 

Сь

 

утверждепія

 

Eco

Преосвященства

 

Приказали:

 

о

 

содсржаніи

 

слушасмыхъ

 

отпошеній

дать,

 

знать

 

духовенству

 

Костромской

 

епархіи

 

початпыми

 

указами,,

 

чрсзъ,.

должностныхъ

 

лицъ,

 

къ

 

должному,

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

 

исполпонію.

 

Фе-

враля!

 

11

 

дня

  

1889

 

года.

3.

 

№

 

Ï244.

 

Обь

 

учреждепіи

    

экзаменаціоппой

 

коыиссіи

   

для

 

испытанія

лйцъ,

   

ищутцихъ

 

священпическаго

 

и

 

діакопскаго

 

сана,

 

изъ

 

неокончив-

пшзеь

 

семиларснасо

 

курса,

 

и

 

просячцихъ

   

сбъ

   

опредѣленіи

 

па

 

нсаиюю*<

rf-д

 

«гтішнішш

   

&uni

       

щическія

 

ыѣста.

            

гшшр

 

вии<")

 

ев

 

впго

' ш

 

Ѣ

 

указу

 

Его

 

Императорекаго

 

Величества,

 

Костромская

 

духовная

копсисторія

 

слушали

 

предложепіе

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящеппѣй-

шаго

 

Августина,

 

Епископа

 

Костромскаго

 

и

 

Галичскаго,

 

отъ

 

13-го

 

сегб

февраля

 

за

 

Л;

 

25,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Въ

 

1883

 

году,

 

по

 

пред-

ложепію

 

моего

 

продмѣстнпка,

 

назначена

 

была

 

экзамепаціоппая

 

компссія1

для

 

йспытаніи

 

лицъ,

 

ищущихъ

 

свящеппическаго

 

и

 

діакопскаго

 

сапа

 

изъ

неокончившихъ

 

курса

 

семипаріи.

 

Находя

 

съ

 

своей

 

стороны

 

запятія

 

этой

комиссій

 

весьма

 

полезными

 

при

 

производствѣ

 

ставлепппческихъ

 

дѣлъ,

 

я

полагаю

 

продолжить

 

дѣятельпость

 

оной,

 

па

 

устлновлепннхъ

 

для

 

пся

 

основа-'

піяхъ,

 

п

 

па

 

будущее

 

время,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

подвергались

 

въ

 

ней

 

испыта-

пію

 

и

 

лица,

 

просящія

 

об*

 

опредѣленіи

 

ихъ

 

на

 

псаломщическія

 

мѣспга.

Въ

 

составь

 

комиссій

 

назначаются:

 

каоедральнай

 

протоіерей

 

Іоаппъ

 

По-

спѣловъ,

 

протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Альбовъ

 

и

 

священники

 

Варсопофій

 

Дон-

ской,

 

ВаСилій

 

Соколовъ

 

п

 

Пбтръ

 

Красовскій.

 

Копсисторія

 

сдѣлаетъ

 

по

сему

 

надлежащее

 

распоряжепіе.

 

П

 

р

 

и

 

к

 

а

 

з

 

а

 

л

 

и:

 

Съ

 

прописапіемъ

 

пред-

ложснія

 

Его

 

Преобвящснства

 

послать

 

(и

 

посланы)

 

члепамъ

 

экзаменаціоп-

пой

 

комйесіи

 

отдѣльныс

 

указы

 

и

 

предложеше

 

отпечатать

 

въ

 

Костром-

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

для

 

свѣдѣпія

 

духовенства

 

Кост-

ромской

 

епархіи.

 

Февраля

 

20

 

дня

 

1889

 

года.

.<гхііт#д

 

іт.пцші!£о<;

             

б

 

птэоиода-а

 

киптедт

 

нтэтнкол

 

<гп

 

ньаьяятэ

figoTfinqaÔ^T

 

л

 

атпэоцп

   

:о].няоа«тгіоп

   

oinxqfloa-

   

,<гд,8",яод

 

йоэ

   

.гавнндП
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-

 

Отъ

 

Совѣта

 

Костромск.

 

Православнаго

 

Александровекаго

Братства

 

объявляется,

 

что

 

посланные

 

Благочшшымъ

 

Священ.

 

Алексаи-

дромъ

 

Робустовымъ,

 

при

 

допесепіи

 

отъ

 

26

 

января,

 

за

 

№

 

31,

 

2

 

руб.

90

 

коп.

 

въ

 

Совѣтѣ

 

получены

 

и

 

на

 

нриходъ

 

по

 

надлежащему

 

Записаны .

.;

 

:

 

ЩЩк

   

.П~ «МЦІИЮ!

                            

■■'

 

':

 

Т

 

3

   

.!'

 

8

     

H

 

В

 

У

 

TU

 

R

 

S

 

Ь

 

О

 

П

іГЯИАОІ —Mi:

                                                                     

■

        

«

    

.

               

■

               

-Г.ОЯиН
_d

    

свшни

 

изъ

 

костромской

 

ОТОВНОИ

 

ШСИСТОРІИ

 

„„„j,

-

 

ть

 

р

 

у

 

ч

 

о

 

п

 

о

 

и

 

с

 

п

 

р

 

а

 

в

 

л

 

о

 

п

 

і

 

о

 

должности

 

настоятельницы

Коетром.

 

Богоявлспскаго

 

Дѣвичьяго

 

монастыря

 

казначеѣ

 

означеннаго

 

Ш

 

-

пастыря

 

мопахипѣ

 

Анабтасіи.

Утверждѳпъ

 

в

 

ъ

 

должности

  

братскаго

 

духовника

 

iëpth

моп.

 

Выеоковскаго

 

едпповѣрческаго

 

монастыря

 

Алексій.

Резолюціою

 

Его

 

Преосвященства

 

И

 

ре

 

д

 

писано:

 

„февр.

16.

 

Богоявленскій

 

дѣвичііі

 

монастырь

 

подчинить

 

вѣдомству

 

благОЧйййагЬ

архимандрита

 

Іова;

 

монастыри

 

же

 

Галичскій

 

Паисіевъ,

 

Чухломскій

 

ABprt-

міевъ,

 

Продтечепскій

 

Желѣзноборовскш,

 

Галичскій

 

жопскій

 

и

 

Солйталич-

свую

 

женскую

 

общину

 

подчинить

 

вѣдѣпію

 

архимандрита

 

Іустина,

 

которому

быть

 

и

 

именоваться

 

отселѣ,

 

подобно

 

архимандрйтамъ

 

Іову

 

и

 

Сергі»,

благочинпымъ

  

монастырей".

Опредѣлопы

 

па

 

мѣста:

 

1)

 

свпщвннтескія:

 

воёпит.

 

<№•

минаріи

 

Николай

 

Никольскій — къ

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Калинина;

 

сту-

дентъ

 

семвпаріи

 

Василій

 

Успенскій — въ

 

е.

 

Полегово,

 

Макар,

 

у.;

 

Hôu

спитап.

 

семипаріи

 

Ѳедоръ

 

Левашевъ — въ

 

с.

 

Шебалъ,

 

Галич,

 

у.;

 

2)^

дійконасое:

 

бывш.

 

воспит.

 

еемипаріи

 

Алексѣй

 

ШемОрскгй- — въ

 

с.

 

До-

брицы— съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

прежде

 

рукоположснія — послужилъ

 

пѢкоторОс

время

 

въ

 

должности

 

Псаломщика;

 

3)— птломщичеыія:

 

послуши.

 

Ийа-

тіевскаго

 

моп.

 

Евгепій

 

Рубинекій—Ы,

 

é.

 

Нѣжстипй;

 

сыйъ

 

псаломщика

й'вапъ

 

Успенскій — къ

 

ВоскрссойеКой

 

ц.

 

нос.

 

Большйхъ

 

Солей;

 

сШъ

псаломщ.

 

Ивапъ

 

Матитскій

 

въ

 

è.

 

Ново-Покровское,

 

КийбШем.

 

у.;

послуши.

 

Ипатіевскаго

 

мопает.

 

Стсфанъ

 

ПросгЛосердов*-^-кЬ

 

НОЛ

 

Пр^

чйстопскій,

 

Киеошом.

 

у.;

 

окончив,

 

к.

 

въ

 

Коетром.

 

д.

 

училпщѣ

 

Mnxa-

ълъЧи&тжооъ^-ъъ

 

Плесскому

 

Успенскому

 

собору;

 

ойончий.

 

к.

 

въ

 

Ко'-
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строи.

 

Д.

 

училищѣ

 

Копетаптипъ

 

Благовѣщенскій—ъъ

 

с.

 

Баки,

 

Вар-

навин.

 

у.;

 

послушп.

 

Рѣшемской

 

пустыни

 

Василій

 

Олеандров* — въ

 

с.

Талицы,

 

Юрьсвец.

 

у.;

 

бывш.

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Ильинскаго

 

на

 

Ща-

чѣ

 

Ѳодоръ

 

Нектаров* -^ъъ

 

с.

 

Мячеву

 

пустынь,

 

Юрьевец.

 

у.

 

Ia

 

<jtJ

Посвящены

 

в

 

ъ' стихарь:

 

псаломщики — с.

 

Дурцова —

Николай

 

Еунинъ;

 

с.

 

Сигопдипа

 

—

 

Пстръ

 

Орлов*;

 

с.

 

Лучкина — Іоашгь

Яснее*;

 

с.

 

Валуева — Николай

 

Соболев*;

 

с.

 

Ильинскаго

 

па

 

Корогѣ—

Іоанпъ

 

Соколов*;

 

с.

 

Ваковъ — Константинъ

 

Благовпщенскій.

UjUtu

 

Перемѣщепы:

 

Надѣевской

 

пустыни

 

іеромон.

 

Ѳеофапъ

 

—

 

ѵъ

Кривоезерскую

 

пустынь;

 

Богородицкаго

 

Игрицкаго

 

монаст.

 

іером.

 

Ди-

митрій — въ

 

Крпвоезерскую

 

пустынь;

 

псаломщики:

 

с.

 

Лучкипа— Іоаннъ

Яснев*

 

въ

 

пог.

 

Троицкій;

 

второй

 

псаломщ.

 

с.

 

Лучкипа—

 

Апдрей

 

Про-

талинскій

 

на

 

мѣсто

 

перваго;

 

с.

 

Мячовой

 

пустыни

 

Іоапнъ

 

Виногра-

дов* — па

 

второе

 

мѣсто

 

въ

 

с. ,

 

Лучкипо;

 

Галичскаго

 

собора —Алексѣй

^Смирнов*— въ

 

с.

 

Тетеринское,

 

Нерсхт.

 

у.;

 

Плесскаго

 

собора — Нико-

лай

 

Бушневскій — на

 

духовно-училищную

 

службу.

                   

ццмкнхшз

-рнг-«'Жі в о

 

л

 

е

 

п

 

ы

 

за

 

штатъ:

 

священ,

 

с.

 

Пслегова

 

-

 

Евгеній

 

ІОвен-

скій,

 

согласно

 

прошенію;

 

псаломщики: — соборной

 

Воскресенской

 

ц.

 

пос,

Болыпихъ- Солей

 

Алексапдръ

 

Успенскій;

 

пог.

 

Троицкаго

 

Александръ

Годнее*;

 

с.

 

Талицъ

 

Іоаппъ

 

Лазаревскій;

 

-

 

с.

 

Баковъ

 

Соргій

 

Кудряв-

цев*, — всѣ

 

согласно

  

прошенію

,

 

Умерли:

 

священники:

 

с.

 

Николо-Каликина — Николай

 

Добро-

волъскій;

 

с.

 

Шебалы — Василій

 

Краснопѣвцевъ;

 

с.

 

Шадрина —Іоапнъ

Лебедев*;

 

іеромопахи:

 

Ипатіевскаго

 

каоедр.

 

мопаст.

 

-

 

Прокопій;

 

Авра-

міева

 

монаст. —Агаѳангелъ;

 

діаконъ

 

с.

 

Добрицъ

 

Павелъ

 

Мизеровіі

псаломщики:

 

с.

 

Нѣжетипа — Василій

 

Рубинскій,

 

Архангельской

 

ц.

 

быв.

гор.

 

Кологрива —Евѳимій

 

Бѣлоруссовъ;

 

с.

 

Трестина — Іоаннъ

 

Соколов*,;

е.

 

Тетеринскаго —Алекеѣй

 

Вѣсинъ;

 

пог.

 

II

 

речиетѳпскаго— Николай

 

Са-

харов*;

 

с.

 

Ковалева — Павелъ

 

Скворцов*;

 

бывш.

 

послушникъ

 

Надѣе-

вой

 

пустыни

 

Іоапнъ

 

Нжолаевскій;

 

монахиня

 

Бѣлбажскаго

 

монастыря

Ксанфиппа;

 

настоят.

 

Богоявлэпск.

 

дѣвич.

 

мопаст.

 

игумепія

 

Маргя.

.

 

Назначено

 

единовременное

 

пособіе

 

по

 

опродѣленію

Св.

 

Синода:

 

діакону

 

с.

 

Краснаго-Полрановнхъ

 

Іоанну

 

Писареву —



№

50

 

р.;

 

Псаломщикам*

 

no

 

30- p.

 

'каждому,

 

t.

 

Костромы

 

^ІоаНну

 

Ар-

хангельскому,

 

г.

 

Галича

 

—

 

Айексѣю

 

Рождественскому ■

 

>о.

 

Никольского

"на

 

ОуздаЛьцѣ

 

-НавЛу

 

Воскресенскому,

 

пог.

 

Углеца-^-'Ылатону

 

Ше-

р'йнскоЩ,

 

с.

 

БуШйева — 'Ильѣ

 

Иванову,

 

с.

 

Черемховца — Михаилу

 

ійр<?-

^ОбраженскоМу,

 

с.

 

Сотницъ

 

-

 

Михаилу

 

Соловьеву,

 

с.

 

Батманъ —ііоанну

БаШмановскому,

 

с.

 

БахареИа

 

—

 

Васи'лш

 

Простосердову,

 

е.

 

Семигорье-

вй 1—-1Иларіопу

 

Метелкину,

 

с.

 

Поломы — Іоавпу

 

Скворцову,

 

с.

 

Мощров-

сваго — Арсенію

 

Острогскому,

 

пог.

 

Храмковъ — Владимиру

 

Лебедеву,

с.

 

Виги — Симеону

 

Телешеву,

 

с.

 

Верхневолостпаго — Іоанну

 

Левашеву;

вдовам*

 

священников*

 

по

 

65

 

руб.:

 

— с.

 

Нейскаго ,

 

Александрѣ

 

Нико-

лаевской, —Богословской

 

при

 

Ипатіевск.

 

монаст.

 

ц.

 

Анастасіи

 

Серафи-

мовой, — с.

 

Медвѣдкова

 

Александра

 

ШаЛъцевой;

 

вдовам*

 

священни-

ков*

 

по

 

70

 

рублей:

 

—

 

с

 

Жуковки

 

Дросидѣ

 

Соловьевой,

 

—пог.

 

Мостовъ

Лидіи

 

Ильинской, — с.

 

Денисовскаго

 

Аннѣ

 

Кострицкой,~с

 

Носкова

Елизаветѣ

 

Любимовой;— с.

 

Ключей

 

Анфисѣ

 

Андреевской} — с.

 

Эзу

 

*

Екатерииѣ

 

Бенедиктовой;

 

вдовам*

 

діаконовъ

 

по

 

50

 

^рублей:— ног.

Гребней

 

Агрипинѣ

 

Крыловой,-+-о.

 

Глазунова

 

Иринѣ

 

Солнцевой, —>с.

ОсгрвцоваКлавдіи

 

Щилонравовой, —с. Сараева

 

Олимпіадѣ

 

Сокольской, —

с.

 

БЪль'йаго-ЯяовйевсйагО

 

йаідежДѣ

 

Постпиковой,— іс

 

Котелы

 

лЕкате-
~ЭШЖ<Г8ВП

 

О

   

h

 

I

 

I

                                

сГ7Г
ринѣ

 

Солнцевой, — с.

 

Благовѣщенскаго

 

Елизаветъ

 

Іорданской,— -с.

 

По-

'ййзья

 

Параекевѣ

 

Островской;

 

вдовам* 'псаломщиков*

 

по

 

ЗОірубігеШ*-

с.

 

фухорукова

 

Йараскевѣ

 

Аристовой,— с.

 

Семоповскаго-Лапотнаго'Е'в-

'Д'оЙй1'

 

ИШЬвЩ^с.

 

Оштѵи

 

(Александр*

 

АрхатемскоЩ-^с

 

Болотно-

ва

 

Татьянѣ

 

Выголовской, — с. 'Ѳсдоровскаго

 

Любови

 

Новиковой, ~~с.

Клевцова

 

Александрѣ

 

Соловьевой, — с.

 

Свѣточѳвой

 

Горы

 

Аннѣ

 

Соко-

лой,

 

—

 

с.

 

Моетища

 

Аѳанасіи

 

Артамоновой, — с.

 

Вартенѳвщины

 

Аннѣ

Соколовой,

 

—'с.

 

Иды

 

Глафирѣ

 

Крутиковой,-^

 

ъ.

 

Шарика

 

Анастасіи

Любимовой,—

 

с.

 

Краснаго^Сумароковыхъ

 

Агрипинѣ

 

Виноградовой

(«нѣ

 

псаломщика

 

умалишеннаго);

 

дѣтямъ,

 

священников*: — с.

 

Залужья

Надеждѣ,

 

Ольгѣ,

 

Николаю

 

и

 

Павлу

 

Ширяевым*

 

70

 

руб.; — с.

 

Сахи

Екатеринѣ

 

и

 

Владиміру

 

Никольским*

 

70

 

руб.;

 

пог.

 

Стараго-Дворища

дочери

 

псаломщика

 

Параскевѣ

 

Семеновской

 

30

 

руб. — Всего

 

2045

 

руб..
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Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковпыхъ

 

старость:

къ

 

Архангельской

 

ц.

 

с.

 

Молечкина,

 

Юрьевецк.

 

у. — кр.

 

с.

 

Мелечкина

Иванъ

 

Степанов*,

 

20

 

января;

 

къ

 

Богородицкой

 

ц.

 

с.

 

Семеновскаго,

Кинешѳм.

 

у.— Плесской

 

мѣщ.

 

Ѳедоръ

 

Макаровъ

 

Верещагин*,

 

у

 

фе-

враля;

 

къ

 

Вознесенской

 

ц.

 

на

 

Высокѣ,

 

Чухломск.

 

у. — коллеж,

 

регистр,

изъ

 

дворянъ

 

Ипполитъ

 

Дометіевъ

 

Черноъубовъ,

 

25

 

января;

 

къ

 

Успен-

ской

 

ц.

 

с.

 

Подольскаго.

 

Костром,

 

у.

 

— кр.

 

с.

 

Подольскаго

 

Николай

 

Але-

ксандров*,

 

4

 

февраля.
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'

      

Щ
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Содержаніѳ

 

оффнціальной

 

части:

 

Отношеніе

 

Хозяйственна™

 

Упра-
влепія

 

при

 

Св.

 

Оинодѣ

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

Августина,

 

Епи-
скопа

 

Костромскаго

 

и

 

Галичскаго,

 

отъ

 

27

 

января

 

1889

 

г.

 

Указы

 

Ко-
стромской

 

дух.

 

консисторіи

 

1)

 

№

 

789.

 

Объ

 

ежегодномъ

 

праздновапіи

 

въ

17

 

день

 

октября

 

въ

 

память

 

чудеснаго

 

спасенія

 

жизни

 

Ихъ

 

Император-
скихъ

 

Величествъ

 

и

 

Ихъ

 

Августѣйшихъ

 

Дѣтей;

 

2)

 

№

 

1114.

 

Оразъяспе-
ніи

 

священниками

 

прихожанамъ

 

пользы

 

предохранительнаго

 

оспопри-

виванія

 

и

 

о

 

досталленіи

 

третныхъ

 

вѣдомостей

 

о

 

родившихся

 

въ

 

зем-

ссія

 

управа;

 

3)

 

А»

 

1244.

 

Объ

 

учреждении

 

экзаменаціонной

 

комиссіи

 

для

испытанія

 

лицъ,

 

ищущихъ

 

свящепническаго

 

и

 

діаконскаго

 

сапа,

 

изъ

неокончившихъ

 

семинарскаго

 

курса,

 

и

 

просящихъ

 

опредѣлепія

 

на

 

пса-

ломщическія

 

мѣста.

 

Отъ

 

Совѣта

 

Костромскаго

 

Православпаго

 

Алексап-
дровскаго

 

Братства.

 

Свѣдѣпія

 

отъ

 

Костромской

 

духовной

 

копсисторіи
отъ

 

24

 

февраля.

Редакторы:

 

Семинаріи

 

Ректор*

 

Архимандритъ

 

Сергій.

Преподаватель

 

Семинарги

 

В.

 

Строевг.

>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

■
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■

ОТДМЪ

 

п.

 

часть

 

ииивдиш

О

 

божеетвенной

 

литурги.

fiTooETOwsqi

                

Поученіе

 

г5-а.

■

Изъясненіе

 

священной

 

пѣсни

 

„Единородный

 

Сыне".

.гикПослѣ

 

двухъ

 

антиФоновъ,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

бесѣдова-

ли

 

съ

 

вами,

 

братіе,

 

въпрошедшій

 

разъ,

 

на

 

божественной

литургіи

 

всегда

 

поется

 

слѣдующая

 

священная

 

пѣснь:

Единородный

 

Сыне

 

и

 

Слове

 

Божій,

 

безсмертен*

 

сый

 

и

 

изволивый,

спасенія

 

нашего

 

ради,

 

воплотитися

 

отъ

 

святыя

 

Богородицы

 

и

приснодѣвы

 

Март,

 

непреложно

 

вочелооѣчивыйся,

 

распныйся

 

же,

Христе

 

Боже,

 

смертью

 

смерть

 

поправый,

 

един*

 

сый

 

Святыя

Троицы,

 

спрославляемый

 

Отцу

 

и

 

Святому

 

Духу,

 

спаси

 

нас*.

гггвзГо-русски

 

эту

 

священную

 

пѣснь

 

можно

 

выразить

такъ:

 

Единородный

 

Оынъ

 

и

 

Слово

 

Вожіе,

 

безсмертный

по

 

существу,

 

изволившій,

 

ради

 

нашего

 

спасенія,

 

принять

плоть

 

отъ

 

святыя

 

Богородицы

 

и

 

приснодѣвы

 

Маріи

 

и

 

не

ложно

 

сдѣлавшійся

 

человѣкомъ,

 

Христосъ

 

Богъ,

 

распя-

тый,

 

побѣдивппй

 

смертію

 

смерть,

 

одинъ

 

изъ

 

лицъ

 

Св.

Троицы,

 

прославляемый

 

со

 

Отцемъ

 

и

 

Св.

 

Духомъ,

 

спа-

си

 

насъ.

Эту

 

священную

 

пѣснь

 

Христу

 

сложилъ

 

въ

 

6

 

столѣ-

тіи

 

благочестивый

 

Греческій

 

Императоръ

 

Юстииіанъ,

для

 

отраженія

 

еретическихъ

 

мыслей,

 

распространявших-

ся

 

тогда

 

объ

 

I.

 

Христѣ,

 

будто

 

соединеніе

 

въ

 

I.

 

Христѣ

Вожескаго

 

естества

 

съ

 

человѣческимъ

 

было

 

призрачное,

а

 

не

 

дѣйствительное,

 

будто,

 

стало

 

быть,

 

Онъ

 

не

 

былъ

настоящимъ

 

человѣкомъ,

 

а

 

только

 

казался

 

человѣкомъ,

и,

 

значитъ,

 

и

 

страданія

 

и

 

смерть

 

Его

 

за

 

насъ

 

были

 

при-



ш

зрачн'ыя,

 

а

 

не

 

дѣйствйтёльныя.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ "и

 

стали

пѣть

 

на

 

литургій

 

пѣснь

 

Единородный

 

Сыне,

 

чтобы

 

моля-

щіеся

 

во

 

время

 

литургіи,

 

слыша

 

постоянно

 

эту

 

священ-

ную

 

пѣснь,

 

тверже-

 

усвоялй

 

себѣ

 

православное

 

ученіе

 

объ

I.

 

Христѣ.

Думаю,

 

братіе

 

мойр,

 

ч?ё

 

и

 

въі,

 

по

 

малограмотности

или

 

совершенному

 

безграмотству

 

имѣя

 

очень

 

скудное

 

по-

нятіе

 

объ

 

Ï.

 

Хрибтѣ,

 

можете

 

многому

 

научиться

 

о

 

на-

шемъ

 

Спасителѣ

 

изъ

 

этой

 

священной

 

пѣсни,

 

если

 

буде-

те'

 

понимать

 

ее,

 

какъ

 

слѣдуеТъ.

 

Итакъ,

 

объясню

 

йамъ

эту

 

Священную

 

-пѣснВД

 

йішдэдп<

Един'ороднъей

 

Сыне.

 

Почему

 

I.

 

Христосъ

 

называется

едйнороднымъ?

 

Потому,

 

что

 

Онъ

 

единый

 

Сынъ

 

у

 

Бога

Отца,

 

потому,

 

что

 

у

 

Бота

 

Отца

 

нѣтъ

 

и

 

не

 

было

 

никогда

другого

 

такого

 

Сына,

 

какъ

 

Онъ.

 

Правда,

 

въ

 

свящ.

 

Пи-

сании

 

Называются

 

сынами

 

Божіими

 

и

 

ангелы

 

и

 

св.

 

угод-

ники,

 

равно

 

какъ

 

и

 

веѣ

 

мы,

 

хриетіане.

 

Но

 

антелы,

 

свя-

тые

 

и

 

всѣ

 

МЫ

 

называемся

 

такъ

 

только

 

по

 

благодати

Божіей,

 

которая

 

усыновила

 

йаеъБогу.

 

А

 

I.

 

Христосъ

есть

 

единородный

 

Сынъ

 

Божій,

 

родившійся

 

от*

 

Бога

ОтЦа

 

прежде

 

всѣхъ

 

вѣковъ.

                                     

».

 

а '*'•

г;

 

Слове

 

Божій.

 

Въ

 

свящ.

 

писаній

 

Оыйъ

 

Божій

 

I.

 

Хри-

стосъ

 

называется

 

Оловом*.

 

Такъ,

 

вѣ

 

св.

 

Евангеліи

 

въ

день

 

св.

 

Пасхи

 

мы

 

сяышймъ:

 

В*

 

началѣ

 

бѣ

 

Слово,

 

и

 

Слово

бѣ

 

къ

 

Богу,

 

и

 

Богъ

 

бѣ

 

Слово...

 

И

 

Слово

 

плоть

 

бысть

 

и

 

вбелися

.

 

в*

 

мы,

 

U

 

видѣх^омъ

 

славу

 

Его,

 

славу

 

яко

 

единороднаго

 

отъ

 

Отца.

 

Сло-

вом*

 

называется

 

I.

 

Христосъ

 

по

 

подобію

 

нашихъ

 

словъ,

которыми

 

мы

 

выражаемъ

 

свои

 

мысли.

 

Какъ

 

наши

 

слова

тѣсно

 

соединены

 

съ

 

нашими

 

мыслями

 

и

 

не

 

можетЪ

 

быть

мысли

 

безъ

 

слова

 

И

 

слова

 

безъ

 

мысли:

 

такъ

 

и

 

Сынъ

БоМій

 

есть

 

одно

 

СЪ

 

Богомъ

 

Отцемъ

 

и

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

Нимъ

имѣѳтѣ

 

бытіе

 

Отъ

 

вѣчности;

 

такъ

 

Что

 

Никогда

 

Не

 

было

времени,

 

чтобы

   

Богъ

 

Отецъ

   

былъ

 

когда

 

нибудь

 

безъ



щ

Сына.

 

Отъ

 

нашей

 

мъіСли

 

невидимо,

 

жуховіыоі

 

происходите,

слово;

 

такъ

 

и

 

Обгнъ

 

Божій

 

невидимо,

 

духовно

 

рождат-

сй

 

отъ

 

Отца.

 

Словомъ

 

своимъ

 

мы

 

выражаемъ

 

евою

мысль;

 

такъ-

 

и

 

Сынъ

 

Божій

 

есть

 

точнѣйшее

 

отраженіѳ

Бога

 

Отца

 

и

 

потому

 

называется

 

сіяніемъ

 

славы

 

Отчейьш

образомъ

 

(даображеніемъ)

 

гпостаси

 

(т.

 

е.

 

д>ища)і

 

Его.

 

По-

току

 

то,

 

кавъ

 

сказалъ

 

СамъІ.

 

Христоеъ,

 

пидѣіввдій

 

Сына

ввдѣлъ

 

и

 

Отца

 

(такъ

 

же,

 

канъ

 

елышавшій

 

наше

 

слово

зтаетъ

 

и

 

нашу

 

мысль),

 

слышавшій

 

глаголы

 

Сына

 

олит

шалъ

 

и

 

глаголы

 

Отца

 

небеснаго.

 

Вотъ

 

почему^

 

брадіѳ»»

1.

 

Христосъ

 

называется

 

Слотмъ

 

Бажшт.

Безсмертенъ

 

сый,

 

тволивый,

 

спасенія

 

нашего

 

ради,

 

аоплѳ-

титися

 

отъ

 

святыя

 

Богородицы

 

и

 

пржнадѣвы

 

Марігі.

 

Сьщъ
Божій,

 

безсмертный

 

по

 

существу,

 

еще

 

прежде

 

созданія

человѣка,

 

въ

 

иредвѣчномъ

 

совѣтѣ

 

Бѳжіеміъ,,

 

изъявивший

готовность

 

принести

 

Себя

 

въ

 

жертву

 

для

 

искупденія

 

лю-

дей,

 

въ

 

предопредѣленное

 

въ

 

Троичномъ

 

Совѣтѣ

 

время^

благо волилъ

 

воплотиться

 

отъ

 

св.

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

т.

 

е.

 

©та*.

ея

 

пречистыхъ

 

кровей

 

взять

 

для

 

Себя

 

плоть

 

человѣчес

скунх

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

Марія

 

съ

 

самой

 

минуты

 

зачатда

Духомъ

 

Овятымъ

 

имѣла

 

во

 

утробѣ

 

своей

 

и

 

родила

 

не

простого

 

человѣка,

 

но

 

Бого-человѣка

 

и

 

поэтому,

 

кан*

родившая

 

Бога

 

воплощенна,

 

св.

 

церковію

 

достойно

 

называ-

ется

 

Богородицей,

 

Божіею

 

Матерію.

 

Называется

 

также

она

 

Ириснодѣвою,

 

т.

 

е.

 

всегда

 

дѣвою,

 

потому

 

что

 

Сыяъ
Божій

 

I.

 

Христосъ,

 

родившійся

 

отъ

 

нея

 

наитіемъ

 

Св.

Духа,

 

не

 

нарушидъ

 

дѣвства

 

ея,

 

и

 

накъ

 

до

 

рождевда

 

Ой*

на

 

Божія

 

она

 

была

 

чистою

 

дѣвою,

 

такъ

 

и

 

въ

 

оамомъ

рожденіи,

 

и

 

послѣ

 

рожденія

 

она

 

осталась

 

чиетѣйшеьо

непорочного

 

дѣвою.

 

Потому-то

 

св.

 

церковь

 

и

 

еоспѣааетъ

ее

   

Приснодѣоою.

                              

ошннэж^

1Ш)

 

Непреложно

 

вочелтѣчиоыйся.

 

Эти

 

олова

 

означаютъ

 

то,

что

 

Оынъ

 

Вожій,

 

не:

 

изменяемый

 

въ

   

еамомъ,

 

Себѣ,

 

хо-



128

тя

 

чрезъ

 

воплощевіе

 

отъ

 

Дѣвы

 

Маріи

 

и

 

содѣлался

 

пол-

нымъ

 

человѣкомъ,

 

состоящимъ

 

изъ

 

тѣла

 

и

 

души,

 

но

чрезъ

 

то

 

самое

 

Божество

 

Его

 

нисколько

 

не

 

умалилось,

не

 

измѣнилоеь

 

и

 

не

 

слилось

 

съ

 

человѣчествомъ,

 

а

 

оста-

лось

 

совершенно

 

цѣлымъ.

 

Точно

 

также

 

и

 

человѣчество

въ

 

Немъ

 

не

 

превратилось

 

въ

 

Божество,

 

а

 

также

 

оста-

лось

 

цѣлымъ

 

и

 

неизмѣннымъ.

 

Оба

 

естества — и

 

Боже-

ское

 

и

 

челонѣческое — не

 

раздѣльно

 

и

 

не

 

сліянно

 

соеди-

нились

 

въ

 

I.

 

Христѣ,

 

такъ

 

что

 

составили

 

въ

 

Немъ

 

одно

лице —Бого-человѣка.

Распныйся

 

же,

 

Христе

 

Боже,

 

смертію

 

смерть

 

поправый.

 

Эти
слова

 

означаютъ

 

то,

 

что

 

I.

 

Христосъ

 

распятый

 

за

 

насъ

при

 

Понтійскомъ

 

Пилатѣ

 

и

 

Своею

 

волею

 

пострадавшей,

смертію

 

Своею

 

совершенно

 

уничтожилъ

 

нашу

 

смерть.

До

 

самой

 

смерти

 

Господа

 

I.

 

Христа

 

на

 

крестѣ

 

каждый

человѣкъ,

 

послѣ

 

тѣлесной

 

смерти,

 

своей,

 

за

 

грѣхи

 

под-

вергался

 

еще

 

болѣе

 

тяжкой

 

и

 

ужасной

 

смерти — за*

ключенію

 

во

 

адѣ.

 

Но

 

I.

 

Христосъ

 

Своею

 

смер-

тію

 

разрушилъ

 

эту

 

вѣчную

 

смерть,

 

т.

 

е.,

 

сошедши

 

во

адъ— въ

 

самое

 

царство

 

смерти,

 

вывелъ

 

оттуда

 

души

всѣхъ,

 

ожидавшихъ

 

Его

 

съ

 

вѣрою,

 

и

 

воскресши

 

въ

 

тре-

тій

 

день,

 

обѣщалъ

 

и

 

каждому

 

изъ

 

насъ,

 

вѣрующему

въ

 

Него,

 

не

 

только

 

избавить

 

отъ

 

этой

 

вѣчной

 

смерти,

но

 

и

 

уничтожить

 

самую

 

тѣлесную

 

смерть,

 

которой

 

мы

теперь

 

такъ

 

страшимся, —и

 

наши

 

тѣла,

 

истлѣвшія

 

и

разсыпавшіяся

 

въ

 

земдѣ

 

воскресить

 

и

 

соединить

 

снова

съ

 

нашею

 

душею

 

для

 

новой

 

блаженной

 

жизни

 

на

 

небѣ.

Поэтому

 

справедливо

 

св.

 

церковь

 

воспѣваетъ,

 

что

 

I.
Христосъ

 

Своею

 

смертію

 

попралъ

 

нашу

 

смерть

 

и

 

Собою

началъ

 

рядъ

 

новыхъ

 

людей,

 

имѣющихъ

 

жить

 

послѣ

смерти

 

новою

 

блаженною

 

жизнію.

                           

>

 

•

 

И

   

эв

Едим

 

сый

 

Соятыя

 

Троицы,

 

спрославляемый

 

Отцу

 

и

 

Соя-

тому

 

Духу.

 

Эти

 

слова

    

означаютъ

 

то,

   

что

 

I.

  

Христосъ,
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какъ

 

одно

 

изъ

 

Лицъ

 

Св.

 

Троицы,

 

хотя,

 

и

 

уничижидъ

Себя,

 

иринявъ

 

плоть

 

человѣческую,

 

но

 

чрезъ

 

то

 

не

 

уни-

зилъ

 

Своего

 

Божества,

 

а

 

всегда

 

былъ,

 

есть

 

и

 

будетъ

Богъ,

 

какъ

 

Богъ

 

Отецъ

 

и

 

Богъ

 

Духъ

 

Святый,

 

и

 

вме-

сте

 

со

 

Отцемъ

 

и

 

Св.

 

Духомъ

 

достоинъ

 

вѣчнаго

 

покло-

ненія

 

и

 

прославленія.

              

.ШчгИГ/.

Вотъ,

 

братіе,

 

что

 

означаетъ

 

священная

 

пѣснь

 

Еди-

нородный

 

Сыне,

 

которую

 

вы

 

постоянно

 

слышите

 

во

 

время

божественной

 

литургіи.

 

Не

 

велика

 

эта

 

пѣснь,

 

но

 

въ

 

ней,

можно

 

сказать,

 

содержится

 

почти

 

всё

 

ученіе

 

о

 

Господѣ

I.

 

Христѣ.

 

Премудро

 

поступила

 

св.

 

церковь,

 

когда

 

уста-

новила

 

пѣть

 

эту

 

пѣснь

 

на

 

дитургіи,

 

во

 

время

 

которой

приносится,

 

въ

 

воспоминаніе

 

Голгоѳской

 

жертвы,

 

евха-

ристическая

 

безкровная

 

жертва

 

въ

 

пречистыхъ

 

тайнахъ

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовыхъ,

 

для

 

нашего

 

спасенія.

Внимай

    

сему,

 

христіанинъ,

 

и

 

съ

 

радостію

    

спѣши

слушать

 

эту

 

божественную

 

службу,

 

чтобы,

 

освободившись

!

 

отъ

 

всѣхъ

    

заботъ

 

и

 

суетъ

 

житейскихъ,

   

умъ

 

и

 

сердце

свое

    

посвятить

    

твоему

     

любвеобильному

    

Спасителю.

Аминь.

                 

■■■'-

                                      

щХ

 

.

       

.

мюйоЬс)

 

он«н.оао!т

 

— .(?

  

,1

  

,тцд;;----—

 

■

-алтзоіі

 

<гхво

 

to

                                                                

і<і

    

лт

J/Егумѳнъ

 

Дррнилій

 

(^лановъ)
(въ

 

схидіѣ

 

Каріонъ),

изобразитель

 

чудотворной

 

Иконы

 

Іерусалимской

 

Божіей

 

Матери
(въ

 

Кривоезерской

 

пустыни).
НШ7Д

   

&QTR80

   

ibW)

             

::

:

   

КД9(Т:>

   

i

                 

kiBqiW
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:j;h

Въ

 

пашъ,

 

скудный

 

благочестіемъ,

 

вѣкъ

 

отрадпо

 

вспоминать

 

о

 

нреж-

пихъ

 

аодвижникахъ

 

благочестія,

 

неуклонно

 

шествовавшихъ

 

по

 

стопанъ

Христовымъ

 

и

 

свято

 

испоінявпшхъ

 

Его

 

Божествѳнпыя

 

зановѣди.

 

Вос-

поминапія

 

о

 

нихъ

 

какъ-то

 

невольно

 

перепосятъ

 

мысль

 

ко

 

времени

 

и

образу

 

ихъ

 

.подвиговъ

   

и

 

благотворно

 

вліяютъ

 

на

 

душу

 

и

 

сердце

 

хри-



no

ШШв^ ШткЪШ

 

'éto

 

нврВДко

 

становиться

 

Чй^нуй»

 

'слѣДОВайія

 

Жйз-

ни

 

того

 

или

 

другого

 

раба

 

Христова.

 

'При

 

томъ

 

таъШу

 

цареву

 

{ддбро

Къетъ

 

Ьранитіі,

 

дѣяаЬюе

 

БоЫогя

 

•открываШи'слШно

 

'(Тов.

 

XII,

 

7),

гШорит'ъ

 

6в.

 

Пйсайіе.

 

Побуждаемый 'этйм^—въ

 

па^оя'Щёмъ

 

ояёркѣ

 

я

хочу

 

'bep'eica^b

 

благМёстйИымъ

 

'свот^чёетвеВникймъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

жийни

одного

 

подвижника

 

XVIII

 

вѣка,

 

на

 

долю

 

которого

 

в-ьшалъ

 

счаёШйВый

^жрМй

 

послужить

 

'Царйцѣ

 

'Небесной,

 

'Изобразивши

 

'еія

 

'пречйстйй

 

Ликъ,

ФнослѢдствій

 

проШійленньтй

   

чудесами.— Я

 

тово'рю

 

о

 

'Прйеношйящомъ
TÏ

йтарцѣ

 

*Б6Мемъ

 

с&й-итумэдѣ

 

"КаріЬЕѣ-,

 

наййейівшемъ

 

Чудотворную

 

43ко-

ну

 

ЭДгіаіймской

 

БояШ

 

MàWpH,

 

находящуюся

 

въ

 

«рйвбезереШ

 

<иу«-

тыни,

 

'Костромской

 

туб.,

 

Макарьявскаго

 

уѣЭДа.

fio( i !

   

Не

 

mhôt'o

 

'еЬхрнилУсь

    

свѢдѣнШ

 

Ъ'бъ

 

^бтцѣ

 

Шріоні?

   

«о

 

%Wto

яемн'огк йв%д'ѣйя

 

тъчйъ

 

-бШѣё

 

^должвы

    

быть

 

'Для

 

насъ

 

ѳеобёѣйЬ' ^ра-
..

■'гоцЧіййы,

 

какъ

 

едва

 

уцѣлѣвшеё

 

Шслѣдіо

 

отіфвъ

 

чадАНЪ;

Первоначальйая

 

жйзйь

 

Каріона

 

Совершенно

 

нёизвѣстна.

 

Его

 

мір-

Шеё

 

*й'йя

 

Ш'рйляъ.

 

Первый

 

разъ

 

'мы

 

в'идим'ъ

 

-ёію

 

въ

 

койнѣ

 

XVII

 

сто-

^ѢЗДя

 

'

 

Щи

 

^вЪіѴѢ'

 

-цйрекЬмъ

  

иъ

 

Моекйѣ.

   

Онъ

 

занимается

 

здѣоь

 

благо-

'чШивым'ъ

 

дѣломъ:

 

п'йшётъ

    

св.

 

иконы,

   

состоя

 

въ

 

;звапіи

    

«царсгёаТо

! з№?рйфа*

 

'(живописна)

 

^ 'ОШЬѴзайятіѳ

 

Кириліа,

 

вОспй'Мниаго

 

въ

 

\л$хѣ

Православной

 

Христовой

 

Вѣры

   

и

 

имѣвшаго

 

страхъ

 

Божій,

    

що^орый

есть

 

начало

 

всякой

 

премудрое™ -(-Н-рит-.

 

1,

 

7). — невольно

 

располагало

его

 

къ

 

рѳлигіознымъ

 

чувствованіямъ.

 

По

 

роду

 

занятій

 

своихъ

 

постав-

ленный

 

,

 

въ

 

Необходимость

 

^^а^ ть'ся

 

отъ

 

людей

 

и

 

быть

 

болѣе

 

въ

 

уеди-

неніи,

 

нежели

 

въ

 

обществ*,

    

Кириллъ

 

искренно

  

и

 

сердечно

 

полюбилъ

безмолвіѳ

 

и

 

уединеніе.

 

Но

 

шумная

 

жизнь

 

нервопрестольнаго

 

града

 

Рос-

сійскй

 

земли

 

была

 

пбмѣхАй"его

 

благочёстйвымъ 'стрёмлёнійМъ.

 

'Ѳнъжаж-

далъ

 

совершенпаго

 

уединенія,

    

и

 

этой

 

жажді

  

своей

 

святой

 

души

 

онъ

нашелъ

 

полное

 

удовлетвореніе, — сладкій

   

и

 

мирный

 

покой

 

среди

 

ино-

ческой

 

ЧШМ

 

'Крйвбезерокой

 

-пустйнй.

                                              

'

лш!

   

фѣроятно,

 

йирййъ

 

нШдйокраТно

    

слыйалъ

 

отъ

 

Щого-ййбо

 

рййѣе

■^ЙрйиоёЗер&кой

 

<иустййй,

   

'потому

 

дао

 

'о'к'ойо

 

1 70Ѳ

 

тодау

 

[ *ъ

 

>чйвяѣ

1

 

ироЧйхЪ

 

любителей

 

"у еДйненЙ

    

и

 

йн'оческой

 

іжизйй,

 

Чрйшелъ

 

'СЭДа

    

и

•Ьиъ.

 

'Воійрѣ

 

Ш

 

:

 

прибитій

 

>въг«онастырь,

 

'Кириллъ- 'бШъ

 

пострижй&ѵвъ

!



ш

монашество

 

съ

 

лменемъ,

 

іКорнилія.

 

Пострижете

 

іего

 

должно

 

.отповить

къ

 

иервыіиъ

 

яисламъ

 

января

 

1709

 

года.

 

Въ

 

этомъ

 

предположепіи

 

насъ

ноддорживаеіга

 

одна

 

расходная

 

тетрадь

 

озпаченнаго

 

года,

 

находящаяся

въ

 

архивѣ

 

Кривоезерской

 

иустыди.

 

Въ

 

ней

 

между

 

шрочимъ,

 

подъ

 

10

яисяомъ

 

января,

 

записано

 

следующее

 

«новопостриженному»

 

монаху

Кориилію

 

дано

 

на

 

свитки

 

холста

 

18

 

аршина.

               

-.;dai>9iiq9v

 

tojPf

Быть

 

инокомъ

 

было

 

завѣтнымъ

 

желаніемъ

 

Корнмія,

 

и

 

вотъ

 

тег-

перь,

 

когда

 

это

 

желаніѳ

 

иснолнилось, — онъ

 

пролилъ

 

не

 

мало

 

слезъ

глубокой

 

благодарности,

 

.слезъ

 

чистыхъ

 

и

 

радостпыхъ!

 

Сколько

 

тенг

лыхъ

 

и

 

благодарныхъ

 

молитвъ

 

вознесъ

 

бывшій

 

царскій

 

иконописецъ

къ

 

престолу

 

Царя

 

царей.

!

   

Нринявъ

 

на

 

себя

 

иночество,

 

Корнилій

 

съ

 

пламенною

 

ревностію

 

и

твердою

 

рѣшимостію

 

взялся. ,

 

за

 

исполненіе

 

обѣтовъ

 

то.

 

Жккъ

 

ятражъ

неусыпный,

 

бодрствовалъ

 

онъ

 

надъ

 

душею

 

своею.

 

Постъ

 

.и

 

молитва---

вотъ

 

два

 

качества,

   

отличавшія

 

его

 

не.

  

въ

 

первое

 

толькоо

   

время

 

по

•постриженіи,

 

но

 

и

 

іво

 

вею

 

его

 

послѣдующуію

 

жизнь.

 

Этобн

 

ненѣе

 

раз-

даваться

 

и

 

шѣтіь

   

праздяаго

 

времени,

    

Корнилій

 

иъ

 

первые

 

же

 

дня

по

 

ісвоемъ

 

лостриженіи

 

началъ

 

писать

 

св.

 

якопу

 

Іерусплимекой

 

Вожіей

Матери,

 

копію

 

съ

 

чудотворной

   

иконы

   

Іврусаяимской

 

же

 

Божіей

 

Ма-

тери,

    

до

 

1812

 

года

 

находившейся

  

иъ

 

Московскомъ

 

Усленскомъ

   

jco-

борѣ.

 

По

 

свидѣтельству

   

игумена

 

Леонтія,,

    

Корнилій,;

 

приступая

    

къ

написанію

 

св.

 

иконы,,

   

возложилъ

    

на

 

себя

    

строгій

 

поста,

 

и

 

при

 

р-

црестанной

 

и

 

слезной

 

молитвѣ

   

къ

 

Владычицѣ

 

о

 

ииспослащи

    

помощи

для

 

совершепія

 

начатаго

    

дѣла — соблюдалъ

  

с,трожайше,е

 

.уединеніе

    

и

безмолвіе,

 

избѣгая

 

всягсихъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

ісѣмъ-лиоо.

 

Но

 

за

 

лучшее

 

счи-

таю

 

передать

 

разсказъ

 

самого

    

Леонтія

 

о

 

Корпиліи,

 

вцолнѣ

 

характе-

ризующій

 

то

 

душевное

 

состояніе

 

благочсстиваго

 

иконописца — инока,

 

въ

вакомъ

 

опъ

 

находился

 

при

 

совершеніи

 

своего

 

св.

 

дѣла.

 

Предлагаемый

разсказъ

 

есть

 

небольшая

 

выдержка

 

изъ

 

цѣльнаго

 

«сказанія»

 

Игумена

Леоптія,

 

помѣщеянаго

 

въ

 

статьѣ:

   

Чудотворная

 

Икона

 

Іерусалимской

Божіей

 

Матери.

 

«Повѣдаше

 

ми

 

и

 

еамъ

 

той

 

иконописецъ

 

монахъ

 

Кор-

нилій,

 

глаголя, —такъ

 

пишетъ

  

Леонтій

 

въ

 

своемъ

 

сказаніи, — яко

    

по

ііостриженіи

 

моѳмъ,

 

рече,

 

вскорѣ

 

пачахъ

 

писати

 

всечестпый

 

сей

 

образъ

(о

 

немъ

 

ж«

 

сказаніо

   

сіе

 

настоящее)

   

'Преблагосдовенныя

 

:

 

Владычицы
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иашея

 

Богородицы

 

и

 

Приснодѣвы

 

Марк,

 

и

 

съгнею

 

на

 

Божественных!

рукахъ

 

ея

 

Превѣчнаго

 

Младенца

 

Сына

 

ея

 

п

 

Бога,

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа,

 

и

 

якоже

 

подобаетъ

 

повопачальпымъ

 

ыопахомъ,

 

веліе

тогда

 

имѣхъ

 

черпеческое

 

благоговѣпіе,

 

опасство

 

и

 

воздержаніе,

 

елико

возможно,

 

по

 

уставу

 

св.

 

отецъ,

 

всю

 

четыредесятницу,

 

ово

 

убо

 

чина

ради

 

чернечесваго,

 

ово

 

же

 

писанія

 

ради

 

иконы

 

.опыя

 

Богородичпыя,

-илтолико

 

дарова

 

ми

 

Богъ,

 

предстательствомъ

 

Пречистыя

 

Богородицы,

умилеиіо

 

и

 

слезы,

 

яко

 

пепрестапно

 

плакати

 

ми,

 

зря

 

па

 

Божественное

и

 

пресладчайшее

 

пачертаніе

 

дрсвожделѣннаго

 

образа

 

Пренсбесныя

 

Ца-

рицы

 

и

 

Спасительницы

 

пашея

 

Божія

 

Матери

 

и

 

Сына

 

ея

 

и

 

Бога,

 

слад-

чайшаго

 

Іисуса:

 

и

 

егда

 

писахъ

 

икону

 

сію,

 

ошаяхся

 

всякіе

 

съ

 

кимъ-

либо

 

бесѣды,

 

умомъ

 

жо

 

непрестанно

 

моляхся

 

Заступпицѣ

 

пашей

 

Про- 1

святой

 

Богородицѣ,

 

да

 

помилуетъ

 

мя

 

и

 

трудъ

 

мой

 

сей

 

произведетъ

 

да

спасепіѳ

 

и

 

радость

 

мнѣ

 

и

 

всей

 

святѣй

 

пустынѣ

 

сей

 

Троицкой:

 

такоже

ои

 

въ

 

правилѣ

 

моемъ^

 

въ

 

нощнѣмъ

 

и

 

дпевпѣмъ,

 

о

 

семъ

 

моляхся

 

же

со

 

умиленіемъ:

 

и

 

тако,

 

номощію

 

Божію

 

и

 

Пречистыя

 

Богородицы,

 

со-

вершившу

 

ми

 

Божественную

 

икону

 

сію

 

толико

 

добрѣ

 

и

 

изрядпѣ,

 

яко

и

 

самому

 

ми

 

удивитися

 

и

 

во

 

ужасъ

 

пріити,

 

и

 

прославихъ

 

Бога

 

в

 

Пре-

чистую

 

Богородицу

 

за

 

неизреченную

 

ихъ

 

милость:

 

п

 

прежде

 

даже

 

скои-

чати

 

ми

 

четыредссятый

 

отъ

 

постриженія

 

моего

 

день,

 

іеромонаси

 

оби-

тели

 

сея,

 

вземше

 

йзъ

 

келліи

 

моея,

 

впесоша

 

сей

 

Божественный

 

образъ

въ

 

церковь

 

Божію

 

съ

 

премножествомъ

 

радости,

 

и

 

есть

 

ми

 

и

 

донынѣ,

егда

 

воспомяну

 

сея

 

святыя

 

иконы

 

писаніе,

 

благодушіе

 

веліе

 

и

 

радость».

Корнилію

 

присущъ

 

былъ

 

духъ

 

древпяго

 

подвижничества,

 

иэтотъ

духъ

 

по

 

былъ

 

времеппымъ

 

порывомъ

 

его

 

религіознаго

 

чувства.

 

Нѣтъ.

Всю

 

свою

 

жизнь

 

блаженный

 

Корпилій

 

подвигомъ

 

добрымъ

 

подвизался

ради

 

спаеопія

 

своей

 

души.

 

Своею

 

подвижническою

 

жизпію

 

опъ

 

служилъ

примѣромъ

 

для

 

братіи

 

пустыгпой

 

обители.

 

Удивюсльпо-ли

 

послѣ

 

этого,

что

 

ипоки

 

привыкли

 

видѣть

 

въ

 

немъ

 

благой

 

примѣръ,

 

возбуждающій

къ

 

подражанію,

 

и

 

отъ

 

души

 

любя,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

высоко

 

уважали

подвиги

 

Корнилія.

 

Любовь

 

отшсльпиковъ

 

къ

 

Корпилію,

 

выразилась

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

1714

 

году,

 

когда

 

пгуыенъ

 

Леоптій,

 

по

 

распоряжепію

нѣстоблюстителя

   

патріаршаго

 

престола

 

Прсосвященпаго

 

Стофапа,

 

Мит-
■
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рополита

 

Рязанскаго,

 

былъ

 

переведенъ

 

въ

 

настоятеля

 

Макаріево-Унжен-

скаго

 

монастыря, — тогда,

 

по

 

единогласному

 

желанію

 

братіи,

 

вреемпв-

комъ

 

его

 

избрапъ

 

былъ

 

Еорнилій.

 

Смиренный

 

инокъ

 

никогда

 

не

 

меч-

талъ

 

о

 

игуменствѣ,

 

а

 

потому,

 

когда

 

ипоки

 

объявили

 

ему

 

свое

 

рѣше-

піе,

 

Корнилій

 

па-отрѣзъ

 

отказался

 

отъ

 

предлагаемой

 

ему

 

чести.

 

Сколь-

ко

 

Корнилій

 

по

 

смиренію

 

своему

 

ни

 

отрекался

 

отъ

 

предлагаемаго

 

ему

сана

 

но,

 

уступая

 

усилопнымъ

 

просьбамъ

 

братіи,

 

при

 

свойствепномъ

 

ему

братолюбіи,

 

паконсцъ

 

должепъ

 

былъ

 

согласиться.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1714

году

 

мопахъ

 

Корнилій

 

рукоположепъ

 

былъ

 

Питиримомъ,

 

Архіепископомъ

Нижѳгородскимъ

 

во

 

іеромопаха,

   

a

 

затѣмъ

 

произведепъ

 

и

 

во

   

игумена.

Понятно,

 

съ

 

какою

 

пелицемѣрною

 

радостно

 

братія

 

встрѣтила

 

но-

ваго

 

своего

 

Игумена,

 

п

 

съ

 

какимъ

 

благоговѣпіемъ

 

принимали

 

отъ

 

него

иноки

 

первое

 

благословеніе.

 

Но

 

и

 

припявъ

 

на

 

себя

 

высокій

 

санъ

 

игу-

мена,

 

Корпилій

 

ни

 

мало

 

но

 

измѣпилъ

 

обычпыхъ

 

своихъ

 

подвиговъ,

обычнаго

 

течепія

 

своей

 

жизни.

 

Такъже

 

смиреппо

 

провождалъ

 

опъ

 

жизнь

свою,

 

какъ

 

и

 

тогда,

 

когда

 

былъ

 

еще

 

простымъ

 

монахомъ.

 

Опъ

 

часто

вспомиаалъ

 

своп

 

обязаппостя

 

и

 

такъ

 

говорилъ

 

себѣ:

 

«Корнилій!

 

когда

ты

 

былъ

 

простымъ

 

ипокомъ,

 

то

 

обязанъ

 

былъ

 

заботиться

 

о

 

душѣ

своей,

 

теперь

 

же,

 

когда

 

припялъ

 

тяжелое

 

бремя

 

правлепія,

 

ты

 

дол-

жепъ

 

приложить

 

сугубый

 

трудъ

 

и

 

бдѣть

 

ne

 

надъ

 

собою

 

только,

 

но

 

и

падъ

 

братіею!

 

Знай,

 

что

 

отъ

 

тебя

 

потребуотъ

 

отчета

 

Самъ

 

Господь,

Которому

 

пзвѣстпы

 

даже

 

тайпыя

 

и

 

сокровепиѣйшія

 

твои

 

помышлепія,

бди

 

же

 

и

 

молись

 

Ему,

 

да

 

поможстъ

 

тсбѣ

 

па

 

многотрудпомъ

 

семъ

 

по-

прищѣ».

 

Такими

 

разлышлспіяли

 

онъ

 

подкрѣплялъ

 

свой

 

духъ

 

и

 

неустан-

но

 

бодрствуя

 

падъ

 

собою,

 

влѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

ревностно

 

и

 

мудро

 

управ-

ляла

 

и

 

братісго.

   

йолост^ітпкні

  

$іщщв

 

.г£1

    

.4TWHq«^0'iJsi.ôan

 

оіріьр

И

 

какъ

 

опъ

 

бодрствовалъ

 

и

 

управлялъ!

 

Въ

 

храмъ

 

Божій

 

онъ

всегда

 

являлся

 

первымъ

 

и

 

выходилъ

 

изъ

 

него

 

только

 

по

 

совершсппомъ

окопчапіи

 

Богослужепія.

 

Не

 

малое

 

участіе

 

приппмалъ

 

онъ

 

также

 

и

 

въ

общихъ

 

монастырскпхъ

 

трудахъ.

 

Нерѣдко

 

можно

 

было

 

видѣть

 

.его

 

тру-

дящимся

 

наряду

 

съ

 

простыми

 

монахами

 

и

 

послушниками.

 

О.

 

Корпилій

былъ

 

чрезвычайно

 

пестяжателепъ:

 

онъ

 

довольствовался

 

пищею,

 

одеж-

дою

 

и

 

вообще

 

всѣми

 

необходимыми

    

предметами

 

тѣми.же,

   

какими

    

и
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прочая ібратіяобйтѳіш— -Былъ

 

смярепън'кротовъ.

 

Замѣтива

 

коготлибо

язъ

 

:монашествующихъ>

 

отступающимъ

 

въ

  

чемъ^либо

 

отъ

 

правилъ

 

вво-

ческагоі житіяу

 

смиреніемъ

    

и

 

духомъ

 

кротости,

  

а;,

 

не

 

властію

 

началь-

ственною)

 

исправляла*

 

таковаго.

 

И

 

какъ

 

онъ

 

радовался,

 

вогдаі

 

Господь

Богъ

 

помюгалъ

   

ему

 

успѣть

 

въ

 

этошъ!

    

Впрочемъ,

    

иогдаі

 

необходимо

нужно»

 

было

 

употребить

 

власты

 

начальственную,

 

онъ

 

и

 

тутъ

    

являлся

истинньшъ'

 

послѣдователомъ

 

Апостола ѵ

   

сказавшаго:

 

настой,

 

обличи,

укори,

 

запрети

 

временнѣ

 

и

 

безвременнѣі

 

Однимъ

 

словомъ

 

ЕорниліВ

былъ

 

всѣж

 

вся,

 

да

 

всяко

 

нгькія

 

Христу

 

пріобрящетъ!

 

Но

 

главную

добродѣть

 

его,

 

кромѣ

 

смирепія,

  

въ

 

особенности

 

составляло

 

милосердіе.

Иноки

 

и

 

бѣдные;

 

имѣли

 

въ

 

немъ

 

истиннаго

 

отца,

 

и

 

благодѣтеля.

 

Онъ

былъ

 

готовъ

 

отдать

 

все,

 

что

 

имѣлъ.

 

Окрестные

 

жителя,

 

слыша

 

о

 

ми-

юссрдій

 

Кривоезерскаго

 

Игумена,

   

часто»

 

толпами

 

приходили'

   

въ

 

оби-

тель»,

 

чтобы

 

повѣритьі

 

свои

 

нужды,

 

сердобольному

 

Игумену.

 

И

 

дѣйстви-

тельно — трѳбующіѳ

 

совѣта

 

встрѣчали

 

въ

 

немъ

 

опытнаго

 

и

 

мудраго

 

со-

вѣтпика,:

 

нуждавшіеся

 

въ

 

помощи

 

всегда

 

находи

 

»

 

у

 

него

 

благовременвую

помощь.

 

Корпилій

 

готовъ

 

былъ

 

пожертвовать

 

всѣмъ,

 

что©'

 

имѣлъ,

 

если

видѣлъ

 

истинную»

 

бѣдность.

    

По

 

чіршазу

 

игуменскому*,

  

изъ

 

жит-

ницъ

 

монастырскихъ

   

бѣднымъ

    

крестьявамъ

 

выдавался

    

монастырскій

хлѣбъ

 

въі

 

одолженіе,

 

т.

 

е.

 

заимообразно.

 

Тотъ,

 

кто

 

бывалъ

 

въ

 

самой

крайней

 

пуждѣ,

 

конечно,

 

поймстъ,

   

какую

 

неоцененную

 

услугу

 

оказн-

ваетъ

 

благовременная»

 

і

 

помощь.

   

Признательные

 

крестьяне,

 

по

 

минованіи

нужды,

 

возвращали

 

взятый

 

ими

 

изъ

 

обители

 

хлѣбъ,.

 

и

 

нерѣдко

 

съ

 

при-

пошеніяии.

 

Но

 

находились

   

и

 

такіо»,

 

которыег

 

получая

    

отъ

 

монастыря

благодѣлпіо,

 

въ

 

свою-

 

очередь

 

въ

 

уплату

 

ому

 

приносили

 

одну

 

черную

 

и

низкую

 

неблагодарность.

    

Въ

 

архивѣ

 

Кривоезерекой

 

пустыни

 

и

 

по

 

еіе

время»

 

хранится

 

одна1

 

небольшая

 

тстрадта»,

   

веж

 

перечерченная,

 

въ

 

ко-

торой

 

зіаліиоана,.

 

въ»

 

бытность

    

Корнилія

 

настоятелемъ,

 

раздача

 

монас-

тырскато

 

хлѣба

   

крестьянамъ

 

различныхъ

 

деревень

 

и

 

лицамъ

 

другихъ

сослові®.

 

Запись

 

тетради

 

начинается

 

1715

 

годомъ

 

и

 

оканчивается

 

1 6

августа

 

1719

 

года.

 

Имена

 

возвративши хъ

 

долгъ

 

обители

 

игумена

 

Кор-

нилій

 

зачеркивалъ;

 

но

 

лица,

 

не

 

возвратившія

 

обители

 

ея

 

достоянія

 

до

сихъ

 

поръ

 

не

 

зачеркнуты;

    

это.

  

значитъ,

    

что

 

они

 

остались

 

вѣчпымя
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должниками

 

пустыни.

 

Отеца

 

Корпплій,

 

снабжавшій

 

всѣхъ

 

въ

 

нуждах^

никогда

 

не

 

прибѣгалъ

 

къ

 

какимъ

 

либо

 

мѣрамъ,

 

чтобы

 

возвратить

 

вва-

имъ

 

данное,

 

а

 

предоставлялъ

 

каждому

 

слѣдовать

 

внушеніямъ

 

собствен-

ной

 

совѣсти.

 

Оставляя

 

должниковъ

 

наполю

 

Промысла;

 

Божія,

 

онъ

 

былъ

твердо

 

увѣренъ,

 

что

 

Матерь

 

Божія,

 

къ

 

которой

 

онъ

 

имѣла

 

особенную

вѣру,

 

не

 

оставитъ

 

обители

 

своимъ

 

покровомъ.

 

Утѣшительно

 

видѣть,

что

 

Кривоезерская

 

пустынь

 

во

 

время

 

управяеяія

 

оной

 

игумена

 

Корни-

лія

 

была

 

какъ

 

бы

 

неистощимой

 

и

 

открытой

 

для

 

всѣхъ

 

житницей.

 

Это

даетъ

 

самое

 

отрадное

 

I

 

высокое

 

понятіе

 

о

 

сострадательности»

 

Коряилія

къ

 

бѣднымъ

 

и

 

неимущимъ

    

и

 

о

  

всегдашней

 

готовности

    

его

 

помогать

ИМЪ.

                                                                                                                                      

УШ1

Прошло

 

уже

 

шесть

 

лѣтъ,

 

какъ

 

дѣятельный,

 

попечительный

 

и

 

-ми-

лостивый

 

Корнилій

 

былъ

 

настоятелемъ

 

Свято-Троицкой

 

Кривоезерской

пустыни.

 

Наступилъ

 

1720»

 

годъ.

 

Совершенно

 

неожиданно

 

для

 

всѣхъ,

къ-

 

вемажиру

 

огорченію

 

братіи,

 

искренно

 

любившей

 

своего

 

настоятеля

и

 

преданной

 

ему,

 

опъ

 

слагаетъ

 

съ

 

себя .

 

званіе

 

начальника

 

и

 

по

 

люб-

виѵ

 

къ

 

безмолвію

 

и

 

уединепію

 

принимаетъ

 

св.

 

схиму

 

съ

 

новымъ ,

 

имег

немъ

 

Каріона.

                                                                    

A

 

влитэішой

Въ

 

своей

 

келейной

 

тишинѣ

 

в

 

сладкома

 

уединеніи,

 

утружденный

неослабными

 

подвигами,

 

престарѣлый

 

тѣломъ,

 

по

 

бодрый

 

духомъ

 

схи-

игумевъ

 

Каріонъ

 

втайяѣ,

 

предъ

 

очами

 

только

 

единаго

 

Бога,

 

вся

кѣдуіцаго

 

и

 

вся

 

знающаго,

 

продолжалъ

 

подвизаться

 

во

 

спасеніе.

 

дунда

своей

 

и

 

славу

 

Его

 

Пресвятаго

 

Имени.

 

Келейный

 

досугъ

 

свой

 

она.

 

по-'

шщала,

 

шрояѣ

 

молитвы,

 

своему

 

любимому

 

8анятію:

 

писанію

 

св.

 

иксиъ.

Кстати

 

сказать

 

здѣсь

 

объ

 

икоиахъ,

 

написанныхъ

 

имъ

 

въ

 

Кривоезерской

пустыни.

                                                                        

спЫпэшушвнд

Первая,,

 

написанная

 

имъ

 

по

 

постриженіи

 

въ

 

монашество

 

въ

 

1709

году,

 

Икона

 

Іерусалимской

 

Божіей

 

Матери,

 

съ

 

1781

 

года,

 

прослав-

ленна

 

чудотвореніями.

 

Вснорѣ,

 

по

 

написаніи

 

св.

 

иконы

 

монаха

 

Кор-

нилій

 

былъ

 

въ

 

Моеквѣ

 

для

 

свѣренія

 

написанной

 

имъ

 

иконы

 

съ,

 

под-

линпикомъ.

 

Мы

 

не»

 

можемъ

 

вполнѣ

 

изобразить

 

тѣхъ

 

■

 

чувствъ,,

 

съ

 

ка-

вимиг

 

онъ

 

лобызалъ

 

святыню

 

первопрестольнаго

 

града

 

и

 

прощался

 

съ

нею

 

уже

 

навсегда.,

 

Скажемъ

 

толнко,

   

что

 

неописанною

 

радостію:

   

заби-
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лось

 

сердце

 

его,

 

когда

 

она

 

прибыла

 

въ

 

любимую

 

имъ

 

тихую

 

и:яуед<№

ненпую

 

келлію

 

Кривоезерской

 

пустыни.

 

2)

 

Икона

 

Іерусалимской

 

же

 

Божіей

Матери,

 

мѣрою

 

семи

 

вергаковъ;

 

написана

 

въ

 

1709

 

же

 

году,

    

вмѣстѣ

съ

 

чудотворной

 

Иконой.

    

Вѣроятпо,

 

эта

 

икона

   

была

 

келлейною

 

схи-

игумена

 

Каріона.

 

Можно

 

предполагать,

 

что

 

онъ,

 

благоговѣя

 

къ

 

напи-

санной

 

имъ

 

иконѣ,

    

возъимѣлъ

 

намѣрепіе

    

и

 

для

 

своей

  

келліи

 

спять

точный

 

спимокъ

 

съ

 

лика

 

Царицы

 

пебеспой.

 

Предъ

 

этой-то

 

св.

   

иконой

старецъ

 

Божій

 

безъ

 

сомнѣнія

 

возпосилъ

 

свои

 

теплыя

 

молитвы

 

къ

 

Пер-

вообразной.

 

3

 

и

 

4)

    

Двѣ

   

иконы

  

Знамепія

    

Пресвятыя

 

Богородицы,

изъ

 

коихъ

 

одна

 

поставлена

 

мѣстпою

 

въ

 

Зпаменскомъ

 

придѣлѣ

 

Троиц-

каго

 

храма.

 

5)

 

Святителя

 

Христова

    

и

 

Чудотворца

 

Николая,

    

внизу

иконы

 

падпись

 

1709

 

года;

 

поставлена

 

въ

 

придѣлѣ

 

Троицкаго

 

же

 

хра-

ма,

 

посвящеппомъ

   

имепи

 

сего

 

Святителя.

    

6)

 

Св.

 

Первомучепика

 

іой

Архидіакопа

 

Стефана,

 

па

 

сѣверпой

 

двери

 

Троицкаго

 

алтаря,

 

1718

 

г.

и

 

7)

 

Святцы

   

за

 

мѣсяцъ

 

декабрь.-

 

Кромѣ

 

сихъ

 

и

 

копа,

    

хранящихся

въ

 

Кривоезерской

 

пустыни,

 

Каріоиъ

 

паписалъ

 

пѣсколько

 

св.

 

икопъ

 

въ

Троицкій

 

Бѣлбажскій

 

жепскій

 

монастырь,

   

по

 

просьбѣ

 

основателя

 

сего

монастыря

 

Архіепископа

 

Нижегородски

 

го

    

и

    

Алатырскаго

 

Питирйма.

Одна

 

изъ

 

паписапныхъ

 

сюда

 

отцемъ

 

Каріопомъ

 

икопъ

 

Прссв.

 

Троицы

мѣстно

 

почитается

 

какъ

 

чудотворная.

   

Всѣ

 

св.

 

иконы,

 

написанпыя

 

до-

стоблажоппымъ

 

подвижпикомъ,

    

составляюіъ

 

предмета"

   

благочестива™

чествовапія

 

и

 

поклопонія

  

для

 

всѣхъ

 

чтущнхъ

 

память

 

свято- почившаго

старца

 

схи-игумспа

 

Каріона.

 

Вышеприведеппый

 

разсказъ

 

Лсоптія

 

живо

й'

 

ясно

 

продставляетъ

 

памъ,

 

съ

 

какими

 

чувствами

 

приступила

 

Каріонъ

къ

 

написапію

 

ев;

 

иконы

 

Іерусалимской

 

Божіей

 

Матери.

 

Съ

 

такимъ

 

же

приготовлепіемъ

 

писалъ

  

онъ

 

и

 

всѣ

 

остальпыя

 

иконы.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

что

 

глубокое

 

см ироніе,

 

постъ,

    

постоянное

 

бсзмолвіо,

    

благоговѣпіе

    

и

слезныя

 

молитвы

 

низвели

 

благословсвіо

   

Божіе

 

на

 

трудъ

 

и

 

дѣло

 

рукъ

подвижника

 

схи-игумопа

 

Каріопа.

 

Удивитсльпо-ли

 

послѣ

 

этого,

 

что

 

его

иковы

 

обладаютъ

 

благодатпнми

 

дарами

 

цѣлебі»ыми?!

Въ

 

непрёрЫВныхъ

 

трудаха

 

и

 

строгпхъ

 

иноческйха

 

подвигахъ

 

не-

замѣтно

 

для

 

Каріона

 

протекло

 

1 1

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

сложеиія

 

имъсъ

себя

 

званія

 

начальника.

  

Наступила

 

1731

 

года. .

   

Въ

 

этотъ

 

года

 

она



'■№?

.ночувствовалъ

 

приближепіо

 

своей

 

смерти.

 

Въ

 

разговорахъ

 

съ

 

братіею

опъ

 

часто

 

вспоминалъ

 

о

 

ней.

 

Горько

 

н

 

тяжко

 

было

 

слышать

 

предав -

пимъ

 

ему'

 

инокамъ

 

о

 

скоромъ

 

отшествіи

 

своего

 

любимаго

 

старца

 

ко

Госноду.

 

Опи

 

привыкли

 

всегда

 

видѣть

 

его,

 

вазидаться

 

ого

 

бесѣдою

 

и

какъ

 

руководителю

 

п

 

отцу

 

исновѣдывать

 

свои

 

дѣла

 

и

 

сердсчвыя

 

по-

мышленія.

 

Его

 

вліяиіе

 

на

 

нйхъ

 

было

 

благотворно.

 

И

 

вдругъ

 

лишить-

ся'

 

этого

 

высокочгнмаго

 

и

 

искренно

 

любимаго

 

чсловѣка!

 

О,

 

это

 

было

для

 

нйхъ

 

тяжко,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

они

 

зналп

 

о

 

томъ,

 

что

 

никто

 

не

замѣпитъ

 

собою

 

нотери

 

Каріона.

 

Но

 

таковъ

 

закопъ

 

природы.

 

Не

 

за

долго

 

до

 

копчппы

 

своей

 

схи-игумепъ

 

Еаріонъ

 

заболѣлъ

 

и

 

вполпѣ

 

по-

чувствоваЛъ,

 

что

 

онъ

 

уже

 

ве

 

встапетъ

 

со

 

одра

 

болѣзни

 

своей.

 

Призвавъ

братііо

 

нустыппой

 

обители

 

Крйвоезерск'ой

 

опъ

 

со

 

всѣ-ми

 

простился,

 

всѣхъ

благословилъ,

 

а

 

также

 

и

 

себѣ

 

взаимно

 

просилъ

 

прощенія,

 

благослове-

пія

 

п

 

молитвъ

 

и,

 

напутствованный

 

Св.

 

Таинствами,

 

мирно

 

предалъ

 

ду-

шу

 

свою

 

въ

 

руцѣ

 

Божіи!

 

Такъ

 

ѵмираютъ

 

праведники!

 

Съ

 

глубокою

скорбію

 

стояли

 

иноки

 

блазъ

 

тѣла

 

усоншаго

 

подвижника,

 

и

 

каждый

возсылалъ

 

теплую

 

молитву

 

ко

 

Господу

 

Богу

 

о

 

вселепіи

 

души

 

схи

 

игу-

мена

 

Еаріона

 

въ

 

райскихъ

 

обитсляхъ.

Заунывные

 

удары

 

колокола

 

возвѣстили

 

окрестныиъ

 

жителямъ

 

о

кончипѣ

 

йхъ

 

печальника,

 

и

 

множество

 

народа

 

поспѣшило

 

воздать

 

по-

слѣдпеѳ

 

поклопеніе

 

своему

 

отцу

 

и

 

благодѣтелю.

 

Утружденное

 

тѣло

 

его

было

 

погребено

 

па

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ,

 

спустя

 

четыре

 

года

 

по

 

его

 

кон-

чинѣ,

 

при

 

строителѣ

 

Іеромопахѣ

 

Моисеѣ,

 

начали

 

сооружать

 

каменный

храмъ

 

Св.

 

Троицы

 

и

 

смертпымъ

 

оетанкамъ

 

изобразителя

 

лика

 

Царицы

небесной

 

привелось

 

покоиться

 

до

 

всемірнаго

 

воскресснія,

 

подъ

 

сводами

праваго

 

дридѣла,

 

устроснпаго

 

въ

 

честь

 

Зпаменія

 

Пресвятой

 

Богороди-

цы,

 

блнзъ

 

заиадпой

 

стѣны.

Схи-игумепъ

 

Каріопъ,

 

съ

 

усердіемъ

 

потрудившійся

 

надъ

 

чудо-

творною

 

Иконою

 

Царицы

 

пебеспой,

 

съ

 

Нею

 

вмѣстѣ

 

связалъ

 

неразрыв-

ными

 

узами

 

и

 

свое

 

имя.

 

Опо

 

всегда

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

будетъ

 

воспо-

ампатьСя

 

всѣми,

 

кто

 

когда-либо

 

удостоился

 

поклониться

 

чудотворному

лику

 

Препепорочпой

 

Нсвѣсты.

 

Вѣчная

 

и

 

глубоко-благодарная

 

тебѣ

 

па

мять,

 

.достоблажепный

 

недвижипкъ

 

иотецъГШ

 

.нЭ

 

.q'rooib

 

.кО

 

ѵ'

Троидо-Ссргіева

 

.Іавра.

                                     

А.

 

В.
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0. ддоученіяжь

 

о

 

^божесігвежной

 

литургіи

 

шип.,

 

A.

 

Лйберѳва.

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

періодическихъ

 

изданій

 

.

 

сдѣланъ

 

слѣдующій

 

от-

зыдъ

 

о

 

Поученіяхъ

 

о.

 

Либерова

 

о

 

божественной

 

литургіи.

 

„Изъ

 

по-

ученій

 

къ

 

простому

 

народу

 

съ

 

особенвымъ

 

удовольствіемъ

 

..от,мѣтимъ

доученія

 

о

 

божественной

 

литургіи

 

свящ.

 

Алексѣя

 

Диберовд.

 

Дручевія

эти,

 

если

 

(Припомйпаютъ

 

читатели,

 

цачали

 

печататься

 

со

 

,2-го

 

Д

 

Ко-

стромскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

и

 

въ

 

имѣющемся

 

у

 

насъ

 

цодъ

руками

 

23-лъ

 

JB

 

названныхъ

 

вѣдомостей

 

помѣщепо

 

только

 

еще

 

1.9-е

(всѣхъ

 

поучепій

 

будетъ

 

47).

 

Въ

 

общемъ

 

мы

 

уже

 

высказали

 

о

 

нйхъ

свое

 

суждоніе,

 

когда

 

появились

 

въ,

 

печати

 

первыя

 

четыре

 

поученія

(см.

 

ж Богосл.

 

библ.

 

лист."

 

№

 

4 — 5

 

за

 

истекшій

 

годъ)

 

*).

 

Не

 

отка-

зываемся

 

отъ

 

тѣхъ

 

своихъ

 

словъ

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Методъ

 

и

характеръ

 

изложенія

 

выдержаны

 

проповѣдникомъ

 

тѣ

 

же

 

и

 

во

 

всѣхъ

послѣдующихъ

 

поученіяхъ.

 

Каждое

 

новое

 

поученіо

 

проповѣдникъ,

 

по-

прежпему,

 

начипаетъ

 

краткимъ,

 

общимъ

 

изложеніемъ

 

содержанія

 

поуче-

нія

 

предшествующаго,

 

каковой

 

пріемъ, — повторяемъ — является,

 

какъ

нельзя

 

болѣе

 

желательпымъ

 

и

 

необходимымъ

 

въ

 

катихизическихъ

 

цо-

ученіяхъ,

 

въ

 

цѣломъ

 

длипномъ

 

рядѣ

 

раскрывающихъ

 

одну

 

главную,

основную

 

мысль:

 

во-первыхъ,

 

онъ

 

даетъ

 

возможность

 

слушателямъ

 

от-

четливѣе

 

усвоить

 

каждое

 

поученіе

 

въ

 

отдѣльности,

 

во-вторыхъ,

 

многіе

изъ

 

прихожанъ

 

не

 

каждую

 

литургію

 

бываютъ

 

въ

 

церкви, — и

 

вотъ

возиикаетъ

 

насущная

 

потребность

 

хотя

 

пѣсколько

 

познакомить

 

такихъ

съ

 

содержаніемъ

 

предшествующаго

 

пропущепнаго

 

поучепія

 

при

 

помощи

краткаго

 

повторенія

 

основпыхъ

 

положеній

 

его.

 

За

 

краткимъ

 

подторе-

піемъ

 

основныхъ

 

положеній

 

поученія

 

предшествующаго

 

у

 

о.

 

Либерова

тотчасъ

 

же

 

слѣдуетъ

 

точно

 

и

 

опредѣленно

 

выраженная

 

тема

 

предла-

гаемая

 

въ

 

данный

 

момонтъ

 

поученія

 

и

 

такое

 

же

 

точное

 

и

 

опредѣлен-

ное

 

указаще

 

цѣлп,

 

,съ

 

какою

 

оно

 

предлагается

 

слушателямъ.

 

Изложе-

ніе,

 

по-прежнему,

 

всегда

 

является

 

яснымъ,

 

вразумитсльнымъ

 

и

 

вмѣстѣ

обстоятельпымъ

 

отвѣтомъ

 

па

 

тему,

 

высказанную

   

въ

 

предложеніи,

 

при-
ГЯШДі|1>ЯТиА/Н

    

a
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См.

 

Костр.

 

En.

 

Вѣдомости

 

1888

 

г.

 

ч.

 

неоффщ.

 

стр.

 

482,

 

.«mue
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чемъ

 

иногда

 

проповѣдникъ,

 

для

 

болыпаго

 

убѣжденія

 

слушателей,

 

прй-

водитъ

 

подходящіе

 

примѣры

 

изъ

 

житій

 

святыхъ.

 

Заключеніе

 

представ-

ляетъ

 

собою

 

прямое

 

и

 

естественное

 

слѣдствіе

 

изъ

 

всего

 

сказаннаго

 

въ

ближайшемъ

 

примѣнѳніи

 

его

 

къ

 

непосредственной

 

жизни

 

слушателей.

Языкъ

 

поученій

 

о.

 

Либерова

 

въ

 

общемъ

 

довольно

 

правильный,

 

ясный

 

,

и

 

точный;

 

изложепіѳ

 

живое

 

и

 

по

 

мѣстамъ

 

одушевленное;

 

тонъ — отече-

скій

 

задушевный.

 

Словомъ

 

сказать — современная

 

литература

 

поучепій

къ

 

цростому

 

народу

 

сдѣлала

 

весьма

 

цѣнпое

 

пріобрѣтепіе

 

въ

 

поученіяхъ

о.

 

Либерова.

 

Редакція

 

я Костромскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

"пе-

чатаотъ

 

пазванныя

 

поученія

 

и

 

отдѣльнымъ

 

изданіемъ

 

(пока

 

вышелъ

еще

 

въ

 

свѣтъ

 

только

 

первый

 

выпускъ,

 

заключающей

 

въ

 

ссбѣ

 

12

 

всту-

пительпыхъ

 

поученій

 

о

 

божественной

 

литургіи,

 

слѣдующіе

 

два

 

выпуска

выйдутъ

 

въ

 

све

 

время.

 

Беремъ

 

на

 

себя

 

смѣлость

 

рекомендовать

 

сво-

имъ

 

читателямъ

 

выписку

 

поученій

 

о.

 

Либерова:

 

этимъ

 

путемъ

 

будѳтъ

пріобрѣтена

 

и

 

прекрасная,

 

полезная

 

для

 

пастыря

 

книга,

 

и

 

вмѣстѣ

 

бу-

детъ

 

сдѣлано

 

доброе

 

дѣло,

 

такъ

 

какъ

 

вся

 

прибыль

 

предпринятаго

изданія

 

предназначена

 

составителемъ

 

ноученій

 

на

 

образовало

 

фонда,

для

 

устройства

 

женскаго

 

епархіальнаго

 

училища

 

въ

 

г.

 

Костромѣ".

(Боюсловскій

 

Библіографическій

 

Листокъ.

 

Приложеніе

 

къ

 

„Руко-

водству

 

для

 

селъскихъ

 

Дастырей"

  

Ж

 

1

 

1889

 

года).

-ОІІ

   

..•".
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<гШ

  

m 'ІП

     

;

      

'

    

о

  

щи

КЗ':

Мзвѣстія

 

и

 

замѣтки.
-Oil

—

 

О

 

празднованіи

 

торжества

 

православия.

 

Въ

 

виду

 

замѣт-

наго

 

въ

 

настоящее

 

время

 

стрѳмленія

 

къ

 

утверждение

 

православія

 

въ

Русскомъ

 

народѣ, — стрѳмленія,

 

обнаруживающагося

 

и

 

въ

 

развитіи

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школь,

 

н

 

въ

 

проповѣднической

 

дѣятельности

 

пас-

тырей

 

Русской

 

церкви,

 

извѣстный

 

прот.

 

А.

 

Свирѣлинъ

 

въ

 

«Церковні

Вѣстн.»

 

высказываетъ

 

мысль

 

о

 

необходимости

 

сдѣлать

 

торжество

 

пра-

вославія,

 

празднуемое

 

въ

 

Воскресенье

 

1-й

 

недѣли

 

В.

 

Поста,

 

осязатель-т

нымъ

 

для

 

всѣхъ

 

православныхъ.

 

«Въ

 

каѳѳдральныхъ

 

архіерейскнхъ

храмахъ

   

торжество

 

православія

    

справляется

   

по

 

особому

 

чипу.

 

Послѣ
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лнтургіи

 

износятся

 

на

 

средину

 

храма

 

св.

 

иконы

 

Спасителя

 

и

 

Божіеи

Матери

 

и

 

поставляются

 

на

 

аналогіяхъ — и

 

совершается

 

предъ

 

ними

благодарственное

 

молебноѳ

 

пѣніе.

 

Послѣ

 

молитвы,

 

читаемой

 

въ

 

концѣ

молебна,

 

объ

 

укрѣпленіи

 

вѣрныхъ

 

въ

 

правой

 

вѣрѣ,

 

возглашается:

 

«Кто

Богъ

 

велій,

 

яко

 

Богъ

 

нашъ

 

» ,

 

читается

 

символъ

 

вѣры

 

и

 

произносится

12

 

анаѳематствованій,

 

т.

 

е.

 

отлученій

 

отъ

 

церкви

 

всѣхъ

 

лжеучителей;

a

 

послѣ

 

того

 

возглашается

 

вѣчяая

 

память

 

всѣмъ

 

скончавшимся

 

за-;

щитникамъ

 

православія

 

и

 

многолѣтіе

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

Царствующему

 

Дому.

 

Оканчивается

 

чинъ

 

православія

 

пѣніемъ:

 

«Тебе

Бога

 

хвалимъ*

 

и

 

цѣлованіемъ

 

иконъ>.

«Такъ

 

совершается

 

обрядъ

 

православія

 

Въ

 

Каѳедральныхъ

 

храмахъ 1,1

 

'

которыхъ

 

въ

 

болыпипствѣ

 

епархій

 

бываетъ

 

только

 

одипъ — въ

 

губерн-

скомъ

 

городѣ.

 

Но

 

какъ

 

и

 

чѣмъ

 

выражается

 

торжество

 

православія

 

въ

 

'

прочихъ

 

православпыхъ

 

храмахъ

 

епархіи?

 

Въ

 

чемъ

 

оно

 

слышно

 

и

 

вид*

но?

 

Въ

 

стихирахъ

 

на

 

этотъ

 

день

 

дѣйствительно

 

воспѣвается

 

*святыхъ

икот

 

возставленіе»,

 

а

 

въ

 

тропаряхъ

 

канона

 

возвѣщается

 

чизбавле-

ніе

 

отъ

 

злочестія

 

и

 

мрачныхъ

 

ересей*.

 

Но

 

для

 

многихъ

 

ли

 

это

внятно

 

и

 

вразумительно?

 

Простыя

 

чада

 

церкви,

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

выходятъ

 

изъ

 

храма

 

Божія

 

безъ

 

уясненія

 

сѳбѣ

 

того,

 

что

 

ныпѣ-де

 

было

особенное

 

нразднѳваніе

 

нравѳславія.

 

Если

 

й

 

назовутъ

 

эту

 

недѣлю

 

педѣлею

православія,

 

то

 

потому,

 

что

 

она

 

такъ

 

означается

 

въ

 

календаряхъ.

 

По-

ученія

 

пастырей,

 

конечно,

 

могутъ

 

выяснить,

 

почему

 

она

 

такъ

 

означается

въ

 

календаряхъ;

 

но

 

для

 

слушателей

 

все-таки

 

не

 

осязательно

 

останется

выясненнымъ

 

приложеніе

 

поученія

 

къ

 

совершаемому

 

въ

 

сей

 

день

 

бого-

служенію.

 

Православные

 

обряды

 

при

 

богослуженіи

 

тѣмъ-то

 

й

 

важны

 

и

дороги,

 

что

 

и

 

въ

 

необразованныхъ

 

чадахъ

 

церкви

 

оставляюсь

 

неизгла-

димое

 

впѳчатлѣніѳ

 

по

 

своей

 

назидательности

 

и

 

воспитываютъ

 

религіозно-

нравственноѳ

 

чувство.

 

Потому

 

весьма

 

прилично

 

было

 

бы

 

и

 

времени

 

и

мѣсту

 

и

 

полезно

 

для

 

религіознаго

 

воспитанія

 

православныхъ

 

христіанъ

совершать

 

въ

 

сей

 

день

 

послѣ

 

литургіи

 

предъ

 

изнесенными

 

на

 

средину

храма

 

иконами

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Матери

 

молебенъ

 

Спасителю

 

и

Божіей

 

Матери,

 

а

 

въ

 

концѣ

 

молебна

 

прочитать

 

молитву

 

объ

 

укрѣпле-

ніи

 

христіанъ

 

въ

 

православной

   

вѣрѣ,

 

пропѣть

   

«Тебе

 

Бога

 

хвалимъ»,
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возгласить

 

многолѣтіе

 

Государю

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому

 

и

 

окон-

чить

 

молебное

 

нѣніѳ

 

цѣлованіѳмъ

 

иконъ

 

всѣми

 

присутствующими

 

въ

храмѣ».

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

всё

 

это

 

можетъ

 

сдѣлать

 

каждый

 

приход-

скій

 

свящеяникъ,

 

не

 

выходя

 

изъ

 

предѣловъ

 

дозволеннаго.

,МТТ!

 

—

 

Новый

 

проэктъ

 

увѣковѣченія

 

чуда

 

17

 

октября.

 

Не

 

про-

ходить

 

почти

 

ни

 

одного

 

дня,

 

чтобы

 

газеты

 

не

 

принесли

 

извѣстія

 

о

желаніи

 

то

 

тамъ,

 

то

 

здѣсь

 

увѣковѣчить

 

въ

 

памяти

 

потомства

 

чудо

 

17

октября

 

1888

 

г.

 

Составляются

 

приговоры,

 

устрояются

 

иконы

 

съ

 

не-

угасимыми

 

лампадами,

 

жертвуются

 

крупныя

 

суммы

 

на

 

различный

 

благо-

творительный

 

дѣла

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

прошломъ

 

%

 

мы

 

помѣстили

 

проэктъ

увѣковѣченія

 

чуда

 

17

 

октября

 

общимъ,

 

такъ

 

сказать

 

всероссійскимъ,

благоткорительнымъ

 

дѣломъ.

 

Не

 

лишено,

 

на

 

нашъ

 

взглядъ,

 

значенія

 

и

предложеніе

 

одного

 

православнаго,

 

помѣщенное

 

въ

 

«Московскихъ

 

Вѣ-

домостяхъ».

 

Авторъ

 

письма

 

предлагаетъ

 

для

 

увѣковѣченія

 

въ

 

памяти

народной

 

чуда

 

милости

 

Божіей

 

17

 

октября

 

установлѳніе

 

17

 

октября

праздника

 

именно

 

въ

 

честь

 

Нерукотворѳннаго

 

Образа,

 

который

 

остался

певредимьшъ

 

во

 

время

 

крушенія

 

поѣзда.

,

 

«Для

 

живаго

 

и

 

памятнаго

 

увѣковѣченія

 

въ

 

памяти

 

народной,

 

го-

ворите

 

онъ,

 

событія

 

1 7

 

октября

 

необходимо

 

должно

 

установить

 

въ

память

 

этого

 

еобытія

 

молитвенное

 

яразднованіе

 

этого

 

дня—закрѣпить

не

 

въ

 

общей

 

формѣ

 

благодарственнаго

 

Господу

 

Богу

 

молебстиія

 

о

 

по-

лучеши

 

прошенія,

 

а

 

въ

 

формѣ

 

ясной,

 

наглядной,

 

такой,

 

которая

 

оли-

цетворяла

 

бы

 

и

 

такъ-сказать

 

символизовала

 

собою

 

это

 

празднованіе.

Такою

 

формой

 

на

 

мой

 

взглядъ

 

въ

 

данпомъ

 

случаѣ

 

лучше

 

всего

 

мо-

жетъ

 

быть

 

устаповленіе

 

на

 

17

 

октября

 

праздника

 

въ

 

чесь

 

Нерукотво-

реннаго

 

Образа,

 

того

 

самого

 

Образа,

 

который

 

былъ

 

съ

 

Семействомъ

Государя

 

Императора

 

и

 

17

 

октября,

 

какъ

 

неотлучно

 

бывалъ

 

онъ

 

при

Нйхъ

 

всегда

 

и

 

прежде,

 

и

 

который

 

Господу

 

Богу

 

угодно

 

было

 

оставить

цѣлымъ

 

и

 

невредимымъ

 

среди

 

всеобщаго

 

разрушенія,

 

точно

 

такъ

 

же

какъ

 

и

 

самое

 

Семейство

 

Государя

 

Императора.

 

Мы

 

не

 

смѣемъ

 

прони-

кать

 

въ

 

тайникъ

 

вѣрующей

 

души

 

Помазанника

 

Божія;

 

но

 

здѣсь

 

дѣло

говоритъ

 

само

 

за

 

себя.

 

Ясвѣе

 

дня,

 

видна

 

здѣсь

 

вѣра

 

Царева,

 

по

 

кото-

рой

 

Ему

 

угодно

 

было

 

всегда

 

имѣть

 

этотъ

 

св.

 

Образъ

 

при

 

себѣ.

 

Вмѣс-

тѣ

 

съ

 

Богохранимымъ

 

и

 

смиренномудрымъ

 

Царемъ

 

нашимъ

 

мы

 

сми-

ренно

 

исвдвѣдуемъ,

 

что

 

17

 

октября

   

услышаны

 

молитвы

 

многомилліон-
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наго

 

преданнаго

 

Ему

 

народа;

 

но

 

посмѣетъ

 

ли

 

кто

 

отрицать,

 

что

 

вѣра

Царева

 

имѣла

 

тутъ

 

свое

 

мѣсто

 

въ

 

очахъ

 

Божіей

 

правды?

 

Если

 

же

такъ,

 

то

 

можно

 

ли

 

сомнѣваться

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

бывшій

 

при

 

этомъ

Нерукотворенный

 

.

 

Образъ

 

Спасителя,

 

служивши

 

выраженіемъ

 

вѣры

Царевой,

 

былъ

 

орудіемъ

 

той

 

спасающей

 

Божественной

 

силы,

 

которая

по

 

вѣрѣ

 

Царя

 

и

 

молитвамъ

 

народа

 

спасла

 

Его

 

и

 

Его

 

Августѣйшее

Семейство?

 

Можно

 

ли

 

сомнѣваться

 

православно

 

вѣрующему

 

человѣку

въ

 

чудотворномъ

 

значеніи

 

этого

 

св.

 

Образа,

 

такъ

 

чудесно

 

спасенпаго

при

 

всеобщемъ

 

разрушеніи?

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

одно

 

несомнѣнно,

 

что

такую

 

вѣру

 

имѣлъ

 

и

 

имѣетъ

 

самъ

 

Богоыъ

 

спасенный

 

нашъ

 

Царь.

 

Во

имя

 

этой-то

 

именно

 

вѣры

 

и

 

благоугодно

 

было

 

Ему,

 

чтобъ

 

и

 

у

 

всѣхъ

другихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Нимъ

 

спасенпыхъ

 

Господомъ

 

отъ

 

смерти

 

въ

 

бла-

годарное

 

восяоминаніе

 

объ

 

этомъ

 

спасеніи

 

были

 

снимки

 

того

 

именно

Образа,

 

который,

 

какъ

 

символъ

 

спасенія,

 

остался

 

цѣлъ,

 

чтобъ

 

и

 

они,

имѣя

 

этотъ

 

именно

 

Образъ

 

предъ

 

собой,

 

и

 

впредь

 

всегда

 

благодарили

Господа

 

за

 

дарованное

 

спасеніе...

 

Благочестивѣйшему

 

Государю

 

Импе-

ратору,

 

Супругѣ

 

Его,

 

Ихъ

 

Августѣйшимъ

 

Дѣтямъ

 

Всеблагой

 

и

 

Всемо-

; гущій

 

Господь

 

спасъ

 

жизнь;

 

но

 

эта

 

жизнь

 

принадлежитъ

 

всей

 

много -

милліонной

 

Госсіи,

 

и

 

Господь,

 

спасая

 

эти

 

драгоцѣнныя

 

жизни,

 

всей

Россіи

 

явилъ

 

спасеніе

 

свое,

 

избавивъ

 

насъ

 

отъ

 

неописуемыхъ

 

бѣдствій,

даруЯ

 

намъ

 

въ

 

этйхъ

 

спасенпыхъ

 

жизняхъ

 

счастіе,

 

благоденствіе,

 

сла-

ву

 

и

 

честь.

 

Связь

 

Царя

 

нашего

 

съ

 

народоыъ

 

Его,

 

по

 

вѣровапію

 

пра-

вославной

 

церки,

 

неразрывна;

 

Царскій

 

Спасъ

 

есть

 

Русскій

 

Спасъ,

 

об-

разъ

 

Царскаго

 

Спаса

 

есть

 

образъ

 

Русскаго

 

Спаса;

 

праздникъ

 

Царска-

го

 

Спаса

 

есть

 

праздпикъ

 

Русскаго

 

Спаса.

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

17

 

октября

чуть

 

ли

 

не

 

на

 

всѣхъ

 

окраинахъ

 

Россіи

 

появились

 

всяческіе —и

 

фото-

графическіе,

 

и

 

литографическіе,

 

и

 

раскрашенные,

 

и

 

не

 

раскрашен-

ные

 

рисунки,

 

изображающіе

 

моментъ

 

крушенія

 

Царскаго

 

поѣзда

 

и

спасенія

 

Государя;

 

и

 

снимки

 

эти

 

всюду

 

раскупались

 

нарасхватъ,

 

но

отчего

 

же

 

доселѣ

 

пѣтъ

 

снимковъ

 

съ

 

того

 

чудотворнаго

 

образа,

 

кото-

рый

 

остался

 

цѣлъ

 

и

 

невредимъ?

 

Отчего

 

никто

 

не

 

подумалъ

 

объ

 

этихъ

снимкахъ,

 

какъ

 

подумалъ

 

о

 

нйхъ

 

самъ

 

Государь?...
-НТГОсрі

                                                                                    

:

 

■■

           

■

—

 

Православная

 

иконопгісная

 

школа.

 

Съ

 

нѣкотораго

 

времени

отечественной

 

церковью

 

обращается

 

большее

 

и

 

большее

 

внимапіе

на

 

православную

 

иконопись,

 

Устрояются

 

даже

 

школы

 

иконописи.

Такова

 

школа

 

въ

 

селѣ

 

Холуѣ,

 

устроенная

 

Владимірскимъ

 

братст-

вомъ.

 

Въ

 

1888 — 9

  

учеб.

   

году

 

ожидается

   

уже

 

первый

 

выпускъ

 

уче-

•
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•

   

•

      

mm

никовъ

 

этой

 

школы.

 

Въ

 

теченіе

 

истекшихъ

 

пяти

 

лѣтъ

 

школа

 

иконопи-

саиія

 

успѣла

 

получить

 

прочную

 

организацію,

 

не

 

имѣетъ

 

недостатка

 

ни

въ

 

номѣщеніи,

 

пи

 

въ

 

учебныхъ

 

руководствахъ,

 

ни

 

въ

 

матеріалахъ

 

для

производства

 

работъ.

 

Послѣдніе

 

два

 

года

 

она

 

уже

 

доставляла

 

въ

 

икон-

но-книжный

 

складъ

 

Братства

 

иконы

 

для

 

продажи,

 

который

 

всегда

раскупались

 

въ

 

самые

 

первые

 

дни

 

по

 

доставкѣ.

 

Заказовъ

 

на

 

иконы

школьной

 

работы

 

постуггаѳтъ

 

въ

 

канцолярію

 

Братства

 

весьма

 

много,

такъ

 

что

 

нерѣдко

 

приходится

 

отказывать

 

заказчикамъ,

 

или

 

назначать

отдаленные

 

сроки

 

для

 

исполнѳнія

 

заказовъ.

 

Добрая

 

молва

 

о

 

школѣ

успѣла

 

распространиться

 

не

 

только

 

въ

 

предѣлахъ

 

Владимірской

 

епар-

хіи,

 

но

 

проникла

 

въ

 

Петербургу

 

Москву

 

и

 

даже

 

на

 

окраины

 

Рос-

сійской

 

имперіи.

—

 

Денежная

 

помощь

 

священника

 

своимъ

 

прихожанамъ.

 

Въ

свѣтской

 

печати

 

чаще

 

всего

 

приходится

 

читать

 

о

 

такъ

 

назнваемнхъ

„

 

вымогательствахъ

 

"

 

духовенства

 

отъ

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

при

 

чемъ,

безъ

 

сомнѣнія,

 

единичные

 

случаи,

 

возможные

 

вездѣ,

 

во

 

всѣхъ

 

сосло-

віяхъ,

 

возводятся

 

въ

 

общія

 

явяевія.

 

Тѣмъ

 

пріятпѣе

 

встрѣчать

 

въ

 

пе-

чати

 

случаи,

 

въ

 

родѣ

 

слѣдующаго.

                                           

!;„„,„ л .

Въ

 

селѣ

 

Туровкѣ,

 

Козловскаго

 

уѣзда,

 

во

 

время

 

пріѣзда

 

исправ-

ника

 

для

 

взыска

 

нія

 

съ

 

крестьянъ

 

недоимокъ,

 

имѣлъ

 

мѣсто

 

такой

 

слу-

чай, —какъ

 

пишутъ

 

въ

 

«Смоленскій

 

Вѣстникъ».

 

При

 

началѣ

 

продажи

крестьянскаго

 

имущества

 

явился

 

мѣстный

 

священникъ

 

о.

 

Василій

 

и

предложилъ

 

исправнику

 

800

 

руб.

 

въ

 

уплату

 

за

 

крестьянъ

 

недоимокъ,

прося

 

подождать

 

съ

 

крестьянъ

 

остальную

 

недоимку.

—

  

Вашъ

 

батюшка

 

за

 

васъ

 

взносить

 

80

 

руб.,

    

согласны? —спраши-

ваетъ

 

крестьянъ

 

исправникъ.

діііцй*

 

Вѣчно

 

будемъ

 

Бога

 

молить! —кричали

 

въ

 

отвѣтъ

 

крестьяне.

—

  

Когда

 

уплатите

 

остальную

 

недоимку? —спрашиваетъ

 

крестьянъ

исправникъ.

                                                        

>щэ1

 

ипояН

 

ая&щ&ф;:
—

  

Къ

 

такому-то

 

дню!— отвѣчаютъ

 

крестьяне.
■ .-

 

ѵэвг

 

вп

 

лшнѳнэс;

Къ

 

общему

 

восторгу

 

крестьянъ,

 

аукцюнъ

 

не

 

состоялся.

 

Въ

 

назна-

ченное

 

время

 

крестьяне

 

уплатили

 

недоимку

 

и

 

съ

 

благодарностью

 

воз-

вратили

 

деньги

 

священнику.

 

Туровскіе

 

крестьяне,

 

по

 

ихъ

 

выраженію,

„не

 

ухвалятся"

 

своимъ

 

„попомъ",

 

а

 

священникъ

 

Доволенъ

 

своими

 

при-

хожанами.

               

'

                             

л

 

Ç88I

 

ûTqjju

 

6

 

.гаод^кнэд

 

онэмяеод,
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.,,.;,..;

 

-,

 

— . -, , „Новое

 

время "

 

сообщаетъ,

 

что

 

ь съ

 

цѣлью

 

устройства

 

при

;лародныхъ

 

и

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

садовъ.,

 

питомниковъ,

 

огородовъ

и

 

опытныхъ

 

полей,

 

необходимый

 

для

 

этого

 

растенія

 

и

 

сѣмена

 

разрѣ-

шено

 

отпускать

 

безплатно

 

или

 

за

 

пониженную

 

плату

 

изъ

 

находящихся

въ

 

веденіи

 

министерства

 

государствевныхъ

 

имуществъ

 

казенныхъ

 

сель-

ско-хозяйственныхъ

 

и

 

садовыхъ

 

учрежденій.

 

Правила

 

для

 

такого

 

отпус-

ка

 

будутъ

 

установлены

 

министромъ

 

государетвенныхъ

 

имуществъ."

атярянввн яіін

 

,<гняз!!л»еяяве

 

лт пинт!"1 "—8.9тн.г.охвоп

 

ояд-я'оон

 

Ш

 

ffîffî

;

           

ОБЪЯВДЕЫШ.

ИЗДАНІЯ

 

РЕДАКЦІИ
ЕСостромсхсЕЕЗсъ

 

ГЕхха.р2гіа„я:ь-н

 

ызсъ

 

Ведомостей,

I.

 

Лѣтопись

 

Макарьева-Унженскаго

 

первокласснаго

 

монастыря

И.

 

Жерсонйкаіо.

 

Выпускъ

 

1-й.

 

Цѣна

 

35

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

40

 

копѣскъ.

,гхк

     

П.

 

Крещеніе

 

Руси

   

(по

 

поводу

 

900-лѣтія)

 

ѣ.

 

G.

   

Общедоступное
изложеніе.

 

Цѣна

 

7

 

копѣекъ,

 

за

 

100

 

экземпл.

 

3

 

рубля

 

съ

 

пересылкой.

IÏI.

 

Цоученія

 

о

 

божественной

 

литургіи.

 

Свящ.

 

А.

 

Либерова.

 

Вы-
пускъ

 

1-й.

 

Цѣна

 

на

 

обыкновенной

 

бумагѣ

 

20

 

кон.,

 

съ

 

пересылкою

 

"25
коп.;,

 

на

 

лучшей

 

бумагѣ

 

25

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

30

 

коп.

 

-,

 

•,.

      

.сгхнія

ІУ.

 

Св.

 

Великомученикъ

 

Димитрій

 

(Солупскій).

 

Общедоступное

 

из-

ложеніе

 

(по

 

Четь-минеѣ).

 

Цѣна

 

10

 

коп.

 

съ

 

пересылкою,

 

безъ

 

пересыл-

ку

 

§

 

KOHf ;iq n

 

itH^qa

 

оя

   

,вд8яЧ

 

оі»Я'>яо*.ко.И1

 

ДааоідТ

 

Hw

 

^Я

Y.

 

Житіе

 

и

 

подвиги

 

Преподобнаго

 

и

 

Богоноснаго

 

отца

 

нашего

Тихона,

 

Духскаго

 

Чудотворца,

 

А.

 

С,

 

Цѣна

 

7,

 

коп,;

 

,

 

съ

 

пересылкою

10

 

коп.

Въ

 

ограниченномъ

 

количествѣ

    

отпечатана

 

брошюра

 

„Кончина

 

и

•

 

погребеніе

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Преосвященнаго

 

Александра,

  

Епископа
Костромскаго

 

и

 

Галичскаго."

 

Цѣна

 

14

 

коп.

Мелкія

 

суммы

 

могутъ

 

быть

 

высылаемы

 

почтовыми

 

марками.

Адресоваться

 

въ

 

Кострому,

 

въ

 

Редакщго

 

Костром.

 

Еп.

 

Вѣдомостей.

: -1l^

   

■■

 

•■•

 

•■■■■■■ >

 

■

     

,--

   

■■--,_

    

—^^Г -J- ____

      

.

       

.

   

,

    

,,

.;.

 

Содержание,

 

неоффиціальной

 

части:

 

О

 

божественной

 

дитургіи—
"

 

поученіе

 

25-е.

 

Йгуменъ

 

Корпилій

 

(Улановъ)

 

(въ

 

схимѣ

 

Каріонъ),

 

изо-

бразитель

 

Иконы

 

Іерусалимской

 

Божіей

 

матери

 

(въ

 

Кривоезерской

 

ну-

стынѣ).

 

А.

 

В.

 

Извістіяи

 

замѣтКи.

 

Объявленія.

 

Прилооюеніе:

 

Третья
.рецензія

 

на

 

третье

 

сочиненіе

 

Ф.

 

В.

 

Фаррара.

 

„Первые

 

дни

 

христіан-
ства"

 

стр.

 

9—17."

       

г

  

'■" '"■■"'

                  

\__

Редакторы:

 

Сеятнаріи

 

Текторъ

 

Архимандритъ

 

Серіж
-.(ящэзкйг

                                        

'

 

Преподаватем,

 

Семинаріи

 

Л., :

 

Строев*

-ща
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л'нег.опол,

 

<гишя9рдат :і

 

-h

 

/'.rwonoii..

 

jMHoff*)

 

"кітаЫях^

 

эн,

До^волвн^^ензу^ою7^^а^таТ889

 

гГ~

 

'^Ко^^адХТВъ^ГуО^рн^коУіЖюграфіп
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щшщшт распространиться

 

пшт^ѣ.чпшт^ш^шшшЕМі

трудй

 

защйтняковъ

 

Церкви

 

Вожіей,

 

понятное

   

дѣло 1,'

 

въ*'

 

такую

 

страш-

ную

 

для

 

нея,

 

юной

 

невѣстьт

 

Христовой,

 

годину

 

всячески

 

еслй!

 

не

 

уни-

чтожались,

 

то

 

извращались

 

въ

 

псниманій

 

разными

 

врагами

 

крестйХри-

етойа.

 

При

 

Волномъ

 

разгарѣ. борьбы

 

всего

 

тогдашняго

 

чедовѣчества

 

про-

тив»

 

сравнительно

 

пичтожнаго

 

числа

 

христіанъ,

 

и

 

жйвымъ

 

'свйдѣтелямъ

событій

 

трудно

 

было

 

тогда

 

разобраться

   

въ

 

суждепіяхъ,— 'самымъ

   

бйз-

пристрастнымъ

 

йсторикамъ

   

оцѣнить

 

по

 

достоинству

 

неудовлетворитель-

ное

 

соетояйіе

 

даже

 

міра

 

языческаго

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

совсѣмъ

 

непопятпыя',

па

 

тогдашній

 

вглядъ,

 

пеимовѣрно

 

скромпыя

 

стремленія

 

христіанъ.

 

Ста1

новяоь

 

на

 

защиту

 

повсюду

 

гонимаго

 

х'риспанства,

   

самые

 

учйтвди''Ц'ерк-

ви

 

Христовой

 

затруднялись

 

рѣшить

 

массу

 

самыхъ'ѣасущныхъ :

 

вопр'о'совъ

времени

 

и — нѣкоторые,

 

при

 

всемъ

 

геніи

 

своего

 

ума,

 

какъ1 '

 

Оригенъ,

 

го-

товы

 

были

 

увлечься

 

странными

 

наученіями.

 

И

 

вотъ

 

такую-то

  

Інаи1

труднѣйшую

 

область

 

йсгорій' ! на

 

простран!ствѣ

   

трехъ

 

вѣковъ

 

и

 

йзбйр'а^

етъ

 

Фарраръ

 

предметом^

    

свбёто

    

третьяго

   

сочиненія

 

подъ

 

заглавіемъ

„Иѳрвые 1

 

Дни

 

христіанства".

   

причемъ

 

разбирается

 

въ

 

Массѣ

 

врежнихъ

и

 

современныхъ

 

научныхъ

 

трудовъ

 

не

 

только

 

по

 

вопросамъ' релитіозно-

нравствеянаго

 

содержаніяу

 

но 1

 

и

 

соціально-полвтическато,

 

на

 

сколько

 

оно

связывалось

 

сЪ

 

первымъ.

    

Разъ,

   

свидѣтельства

 

Писаній

 

не

 

даютъ

 

со-

держанія

 

въ

 

описаніи

 

Церкви

 

Божіей

 

въ

 

періодъ

 

гоненій

 

противѣнея;

или 1

 

даютъ

   

слишкомъ

 

мало

 

опоры

 

на

 

^ѣшеніе

   

постановленной

 

задачи;

наука

 

йрисвояетъ

 

себѣ

 

право

 

рисовать

 

ее,

 

на

 

осиованіи

 

всѣхъ

 

вбзмож1 '

выхъ

 

данныхъ,

 

И

 

пользоваться1

 

въ :

 

вавеДевти^

 

краебкъ

 

на

 

свою

 

картину

вѣроятными

 

выводами

 

отвеюду.

 

Такимъ

   

правомъ'

 

пользуется'

  

ёаррарЧ
въ

 

своемъ

 

третьемъ

 

сочйненіи

 

всецѣло.

 

О

 

выводахъ'

 

науки

 

мы

 

уже

  

по-

зволили

 

сѳбѣ

 

думать,

 

что

 

между

 

ними

 

многіе

 

бываютъ

 

субъективны,'

 

т'.

 

е.

своеобразны

 

до

 

грѣха

 

противъ

 

истины^

 

п>ри

 

'

 

всей

 

объективной

 

'

 

правди-

вости

 

данныхъ

   

для

  

посредствующих*'пооылокъ.

   

А'

 

если

 

зданіе-

 

пауки

строится,

 

при

 

пеимѣніи

 

дос-Товѣрно-беззристрайТйыхъ'

 

свидѣтелвѴгвъ,

 

па

освованіи

 

показаній

 

случайныхъ

 

йгсъ

 

примѣсью

 

матеріаловъйодержМя

сомнительнавѳ;

 

то,

 

при

 

всей

 

технической15

 

выдержанности',

   

'"оно

 

-мШкетг

т.олье©і

 

обольщать

 

насъ;

 

а

 

то— я* задавить 1

 

подъ

 

своими

 

;

 

рйвваяийаеи,
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при

 

нервомъ

 

дуновеніи

 

въ

 

существѣ

 

дѣла

 

даже

 

не

 

онаснаго

 

какого

 

ни-

будь

 

воваго

 

вѣтра

 

ученія.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

нельзя

 

не

 

сказать

 

во-

обще,

 

что

 

такую

 

картину

 

послѣдовательнаго

 

паденія

 

наука

 

представля-

етъ

 

на

 

всемъ

 

пространствѣ

 

своего

 

долгаго

 

существованія.

 

Въ

 

приложе-

ніи

 

къ

 

сочиненно

 

Фаррара

 

о

 

„Первыхъ

 

дняхъ

 

христіанства",

 

не

 

намъ

судить,

 

прочно,

 

или

 

нѣтъ,

 

будетъ

 

держаться

 

это

 

безусловно

 

научное

его

 

зданіе.

 

Но

 

что

 

оно

 

полно

 

субъективныхъ

 

взглядовъ,

 

объ

 

этомъ

 

за-

являетъ

 

намъ

 

православный

 

богословъ-персводчпкъ,

 

при

 

всей

 

своей

 

вѣ-

рѣ

 

въ

 

ортодоксальное

 

нанравленіе

 

автора.

 

Вотъ

 

это

 

заявленіѳ:

 

„Въ

общемъ

 

настоящее

 

сочиненіе

 

(„Первые

 

дни

 

христіанства")

 

по

 

своему

изложенію

 

и

 

стилю

 

одинаково

 

съ

 

прежними

 

двумя;

 

но

 

понятно,

 

что

разность

 

предмета

 

должна

 

была

 

отчасти

 

отразиться

 

и

 

на

 

самомъ

 

сочи-

неніи,

 

такъ

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

отношеніяхъ

 

ово

 

значительно

 

отличает-

ся

 

отъ

 

нервыхъ

 

двухъ

 

трудовъ

 

автора,

 

Причина

 

этого

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

здѣсь

 

автору

 

по

 

необходимости

 

прихо-

дилось

 

имѣть

 

больше

 

дѣла

 

съ

 

различными

 

критическими

 

теоріями,

 

чѣмъ

въ

 

прежнихъ

 

своихъ

 

сочиненіяхъ,

 

гдѣ

 

самый

 

предметъ

 

допускалъ

 

воз-

можность

 

болѣѳ

 

положительная

 

отношенія

 

къ

 

дѣлу.

 

Такой

 

характеръ

этого

 

сочиненія

 

сдѣлалъ

 

необходимымъ

 

и

 

для

 

переводчика

 

отступить

отчасти

 

отъ

 

своего

 

прежняго

 

метода.

 

Многія

 

главы,

 

спеціально

 

посвя-

щсппыя

 

критикѣ,

 

были

 

бы

 

мало

 

понятны

 

и

 

мало

 

интересны

 

для

 

боль-

шинства

 

русскихъ

 

читателей",

 

какъ

 

совсѣмъ

 

не

 

имѣющихъ

 

критической

литературы;

 

„

 

и

 

вотъ,

 

въ

 

интересахъ

 

этихъ

 

читателей,

 

мы

 

сочли

 

необ-

ходимымъ

 

подвергнуть

 

нѣкоторые

 

отдѣлы

 

и

 

главы

 

значительной

 

пере-

работке,

 

именно

 

въ

 

смыслѣ

 

устраненія

 

спеціально

 

критическаго

 

элемен-

та

 

и

 

восполненія

 

его

 

матеріаловъ

 

болѣе

 

положительнаго

 

и

 

общеинте-

реснаго

 

свойства.

 

Эта

 

переработка

 

допущена

 

нами

 

особенно

 

въ

 

тѣхъ

отдѣлахъ,

 

гдѣ

 

авторъ

 

высказываетъ

 

свои

 

личныя

 

теоріи,

 

не

 

имѣющія

у

 

насъ

 

никакой

 

почвы,

 

какъ,

 

наприм.,

 

въ

 

отдѣлахъ

 

о

 

носланіи

 

къ

 

Евре-

ямъ,

 

о

 

братьяхъ

 

Господнихъ,

 

второмъ

 

посланіи

 

Петра

 

и

 

другихъ

 

но-

добныхъ

 

вопросахъ,

 

наиболѣѳ

 

подвергшихся

 

и

 

подвергающихся

 

крити-

ческимъ

 

изслѣдованіямъ

 

на

 

Западѣ.

 

Взамѣнъ

 

этого,

 

мы

 

нашли

 

возмож-

нымъ

 

отчасти

 

восполнить

    

тѣ

   

положительные

  

отдѣлы,

   

гдѣ

 

авторъ....
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ограничивается

 

лишь

 

критичеекимъ

 

образомъ

 

и

 

ссылкою

 

на

 

существую-

щую

 

(на

 

Западѣ)

 

литературу.

 

Такое

 

восполненіе

 

произведено

 

особенно

въ

 

отдѣлѣ

 

о

 

религіозномъ

 

состояніи

 

языческаго

 

міра

 

и

 

религіозно-нрав-

ствѳпноиъ

 

состояніи

 

юнаго

 

христіапскаго

 

міра*.

 

Въ

 

настоящемъ

 

заявле-

на

 

переводчика

 

обращаютъ

 

на

 

себя

 

вниманіе,

 

во-первыхъ,

 

нѣкоторыя

неопрѳдѣлепныя

 

выражепія.

 

„Разность

 

предмета",

 

по

 

словамъ

 

его,

 

я долж-

на

 

была

 

отчастгі

 

отразиться

 

и

 

на

 

самомъ

 

сочиненіи",

 

но

 

въ

 

какой

 

нѣрѣ —

пѳ

 

понятно.

 

Чрезъ

 

одну

 

строку — ниже,

 

переводчик*

 

говорить,

 

однако,

гораздо

 

крѣпче

 

о

 

такой

 

разности,

 

когда

 

пишетъ,

 

что

 

9 въ

 

нѣкоторыхъ

отношеніяхъ

 

оно

 

значительно

 

отличается

 

отъ

 

первыхъ

 

двухъ

 

тру-

довъ

 

автора"

 

и— настолько,

 

что

 

оказалось

 

необходинымъ

 

при

 

перево-

дѣ

 

„ подвергнуть

 

не

 

только

 

„главы",

 

но

 

и

 

„цѣлые

 

отдѣлы

 

значитель-

ной

 

переработкѣ,

 

именно

 

въ

 

смыслѣ

 

устранѳнія

 

спеціально-критическаго

элемента

 

и

 

восполненія

 

его

 

матеріаломъ

 

болѣе

 

положительнаго

 

и

 

обще-

иптѳреснаго

 

свойства".

 

Эти

 

„нѣкоторыя

 

главы

 

и

 

отдѣлы"

 

въ

 

перера-

ботав,

 

какъ

 

мѣста

 

„въ

 

пѣкоторыхъ

 

отношеніяхъ"

 

значительно

 

выдаю-

щаяся

 

своимъ

 

спеціально

 

критичеекимъ

 

характеромъ,

 

читателю

 

самому

придется

 

усматривать.

 

Правда,

 

переводчикъ

 

указывастъ

 

самые

 

отдѣлы,

какъ

 

о

 

посланіи

 

въ

 

Евреямъ,

 

о

 

второмъ

 

посланіи

 

Петра

 

и

 

др.,

 

но

 

толь-

ко

 

нѣкоторыѳ

 

и

 

для

 

примѣра.

 

И

 

„предѣлъ

 

восполнѳнія"

 

труда

 

Фар"

papa

 

переводчикомъ

 

тоже

 

не

 

указывается.

 

Переводчикъ

 

указываѳтъ

 

толь-

ко

 

на

 

одинъ

 

отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

нужное

 

для

 

русскихъ

 

читателей

„восполненіе

 

произведено

 

особенно" .

 

Однимъ

 

словомъ,

 

было

 

бы

 

прямѣѳ

отногаеніе

 

русскаго

 

читателя

 

къ

 

рекомендуемому

 

третьему

 

сочиненію

 

Фар-

papa,

 

если

 

бы

 

переводчикъ

 

прямо

 

указалъ

 

всѣ

 

мѣста

 

своей

 

передѣлки.

Во

 

вторыхъ,

 

переводчикъ

 

не

 

скрываетъ^

 

что

 

нужную

 

переработку

 

и

восполненіе

 

дѣлалъ

 

онъ

 

опять

 

таки

 

по

 

руководствамъ

 

западной

 

науки,

инославпой,

 

пользовался

 

трудами

 

Горна,

 

Давинсона

 

и

 

друг.,

 

преимуще-

ственно

 

же

 

Ульгорна,

 

писателя- богослова,

 

сроднаго

 

съ

 

Фарраромъ.

 

Этимъ

послѣднимъ

 

признаніѳмъ

 

православный

 

читатель

 

ставится

 

въ

 

еще-боль-

птѳѳ

 

затрудненіе

 

относительно

 

безошибочнаго

 

отношѳнія

 

своего

 

къ

 

труду,

рекомендуемому

 

въ

 

смыслѣ

 

экзегетическаго

 

пособія.

 

Положимъ,

 

перевод-

чикъ,

 

рѳкомендующій

 

произведенія

 

Фаррара,

 

благородно

 

откровененъ,

 

на
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счетъ

 

яетиннаго

 

достоинства

 

этихъ

 

ііроизведеній*

 

Одно

 

за

 

другимъ,

 

пе-

реводя

 

ихъ

 

на^русекій

 

іязыкъ,

 

онъ

 

не

 

скрылъ,

 

что

 

„Жизнь

 

Іисуса

 

Хри-

ста"

 

не

 

чужда

 

свѣта

   

содременнаго

   

состояиія

   

западной

 

науки,

 

что

 

въ

„Жизни. св.

 

апостола

 

Павла",

 

еще

 

больше

 

свободы

 

въ

 

изложеніи

 

пред-

мета,

 

.а,,,

 

третье

 

сочиненіе

 

настолько,

 

,съ

 

этой

 

стороны»

 

выдается

 

изъ

 

рят

да.,

 

.что

 

без/Ь;(Лервдѣлки

 

совсѣмъ

 

уже

 

ne

 

люгло

 

быть

 

рекомендовано

 

пра-

восдавнымъ

 

читатедямъ.

    

Но

 

именно

 

такая

 

откровенность,

 

при

 

настой-

чивой

 

рекомендации

 

столь,' важной

   

адиги,

 

какъ

   

экзегетическое

 

поеобіе,

И

 

ѵдсджны

 

быть,

 

страшны

 

прарославному

 

чихатрлю.

 

Это

 

значить,

 

выни-

мать

 

изъ

 

печки

 

одвдъ

 

за

 

другимъ

 

пламенѣющіе

 

^угли,

 

нодаэать

 

дѣтямъ

и

 

манить

 

ихъ.взоръ

 

съ

 

словами:

 

„ахъ

 

какая

 

прелесть!

 

не

 

обожгитесь!

 

"

Цереводчнкъ»;

 

быть

 

можетъ,

 

совсѣмъ

   

исключаете

   

младенцевъ

 

въ

 

вѣрѣ

изъ

 

круііа.своихъ

 

читателей

 

и

 

разсчитываетъ. единственно

 

на

 

особъ

 

бо-

гословской

 

,

 

грамотности.-

 

Но

 

это

 

невероятно

   

по

 

самой

 

неосуществимости

разсчета.

 

Книги

 

Фаррара,

 

; какъ

 

красный

 

уголь,

 

действительно

 

прекрас-

ны,

 

и

 

благо,

 

если

 

простота

 

вѣры

 

оградить

 

умъ

 

простолюдина

 

отъ

 

ис-

кушеній.

 

Въ

 

своемъ

 

отношеніи

 

къ

 

третьему

 

сочиневію

 

Фаррара

   

право-

славному

 

читателю:

 

не

 

положиться

 

ли

 

развѣ

  

на

 

заявленіе

 

переводчика-

православного

 

бргрслова,

 

что

 

онъ

 

эту

   

третью

 

книгу

 

очистилъ

 

отъ

 

вся-

каго

 

инославпаго

 

духа?

 

О,

 

есдибы

 

такъ!

 

Но

 

вѣдь

 

переводчикъ,

 

какъ

 

,и

самъ

 

заявляетъ,

 

сдѣдалъ

 

исправленіе

   

только

   

мѣетами,

 

a

 

свѣтъ.

 

совре-

мендаго

 

западнаго,

   

или,

 

что

 

тоже,

   

ипославнаго

 

состоянія

 

науки

 

и

 

въ

третьемъ

 

;

 

трудѣ .

 

Фаррара

 

оставилъ,

 

какъ

 

существенно

 

цѣнную

 

вещь.

 

Та-

кимъ

 

обрдзомъ,

 

когда

 

возьмется

 

православный

 

читатель

 

за

 

„Первые

 

дни

христіанства",.

 

ни

 

.на

 

минуту

 

не

 

долженъ

 

онъ

 

забывать

 

добраго

 

предо-

етережеція.

 

переводчика,

 

что.

 

та

 

книга,

 

при

 

веѣхъ

 

своихъ

 

достоинствахъ,

сохраняете

 

на

 

себѣ

 

печать

 

если

 

,не

 

ипославнаго

 

исповѣданія,.,.

 

то,

 

свое-

образнаго

 

изложенія

 

доктринъ

 

современной

 

западной

 

науки.

    

; '

    

,

 

:

 

:

■

 

Какъ

 

видят/ь

 

наши

 

добрые

 

читатели,,

 

и

 

мы

 

съ

 

.

 

цеменыпей,

 

что

и

 

переврдчикъ^

 

наст<|йчивостію

 

публикуомъ

 

въ

 

своемъ

 

органѣ

 

о

 

сочи-

неніяхъ

 

Фаррара,

 

но

 

нубликуемъ

 

съ

 

своей

 

точки

 

зрѣнія,

 

ограждаясь

отъ

 

непосильнаго

 

для

 

нась

 

свѣта

 

западной

 

науки

 

святою

 

вѣрою,

 

этимъ

единсреянымъ,

 

щитомъ

 

спасещя

 

для

 

всякаго>

   

О

 

содержат?

 

съ .

 

харак-
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теромъ

 

„спеціально-критическаго

 

элемента",

 

отъ

 

какого

 

аереводчикъ

очистилъ

 

уже

 

„Первые

 

дни

 

христіанства",

 

намъ,

 

понятное

 

дѣло,

 

гово-

рить

 

больше

 

не

 

остается

 

намъ

 

нредлежитъ

 

остановить

 

вяиманіе

 

читателей

только

 

на

 

тѣхъ

 

мѣстахъ

 

книги

 

Фаррара,

 

которыя

 

переводчикомъ

 

не

оговорены,

 

или

 

которыхъ

 

просто

 

не

 

привыкли

 

мы

 

вмѣщать

 

при

 

своемъ

ограниченномъ

 

разватіи

 

науки.

        

:;г.оіа

   

^ШъЯ&нвешяея

 

h

 

oiotohp„

-ИБВ

  

ЯН

   

сГДН

       

L

      

ИЯЯіГаЭ

  

Йй;,,

      

гвааоиятэ^

   

.

                                 

«вата
4.

   

Не

   

прямая

   

причина.
-оянтодп

 

<гэ

 

он

 

, д-иодйпу

 

щ

 

лтвяяновио

 

щотна

 

ѳігьвд

 

.orhBF.aq

 

оіѵяоаі»

,

 

:

 

Мы

 

останавливаемся

 

на

 

первой

 

книгѣ,

 

рисующей

 

івъ

 

самыхъ

 

мрач^

пыхъ

 

краскахъ

 

религіозно-нравственнѳе

 

состояніѳ

 

міра

 

передъ

 

тѣмъ

 

вре-

менемъ,

 

какъ

 

нужно

 

было

 

отраднымъ

 

свѣтомъ

 

■.

 

заняться

 

зарѣ

 

христіанг

ства.

 

Эта

 

книга,

 

сколько

 

мы

 

уже

 

знаемъ,

 

составлена

 

переводчиікомъ.

 

По

своему

 

изложенію

 

она

 

не

 

уступаете

 

знакомымъ

 

уже

 

памъ

 

«артинамъ

 

Фар^

papa,

 

какъ

 

и

 

по

 

богатству

 

источниковь

 

для

 

своего

 

содержанія.

 

Что

 

ка-

сается

 

до

 

задачи,

 

то

 

авторъ

 

нашелъ

 

нужнымъ

 

доказать

 

„неизбѣжное

разрушеніе

 

всего

 

древняго

 

религіозно-нравственнаго

 

міросозерцанія ц ,

 

въ

смыслѣ

 

,>причины

 

распространена

 

христіанства

 

(стр.

 

1— 2)

 

".Такое

 

со-

иоставленіе

 

„древняго

 

тлена",

 

съ

 

божѳственнымъ

 

свѣтомь

 

христіанства—

въ

 

западной

 

наукѣ

 

вещь

 

слишкомъ

 

старая

 

и

 

все-таки,

 

m

 

смысле

 

по-

становленной

 

задачи,

 

автору

 

пе

 

удалась.

 

По

 

изображенію

 

Писанія,

 

Вогъ

вполпѣ

 

осязательно

 

явилъ

 

людямъ

 

Свое

 

бытіе,

 

Свою

 

вечную силу

 

и

Божество.

 

(Рим.

 

1,

 

1,9— 20;

 

сн.

 

Дѣян.

 

17,

 

26—28).

 

Стоя

 

цередъ

зеркаломъ

 

природы^

 

человѣкъ

 

повсеместно

 

уомотрѣдъ

 

бытіе

 

Бога»

 

но»

благодаря

 

единственно

 

своимъ

 

умствованіямъ,

 

впалъ

 

въ

 

самое

 

постыд-

ное

 

идолопоклонство

 

и

 

соединенное

 

съ

 

пимъ

 

невообразимое

 

развращеніе

(Рим.

 

1,

 

21 — 32).

 

Такъ

 

ли

 

авторъ

 

экзегетическаго

 

носрбія

 

рисуетъ

намъ;

 

языческій

 

міръ?

 

Мрачнцхъ

 

красокъ

 

па

 

его

 

ікартине

 

яр

 

меньше,

Но

 

всѣ

 

опѣ—-прямое

 

слѣдствіо

 

естественной

 

дряхлости

 

умирающаго

 

че-

ловека,

 

а

 

не

 

цлодъ

 

постыднаго

 

заблужденія.

 

;

 

Религіи

 

язынескаго

 

міра

сами

 

по

 

себе,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

западной

 

наукм,

 

которой,

 

очевидно,

 

дерг

жится

 

и

 

авторъ

 

разбираемой

 

книги,

 

были

 

на

 

столько

 

хороши,

 

что

 

ни-

какой

 

безнравственности

 

не

 

должны

 

были

 

породить.

 

Языческій

 

міръ

 

былъ

щцедо

 

религірзяым/ь

 

(дор.,

 

22

 

О—

 

21,)..

   

Натурализмъ

 

Востока

 

„имелъ



большое

 

ддіяніе

 

на

 

духовную

 

жизнь

 

людей

   

(стр.

 

4)".

    

Кроме

  

такого

натурализма,

 

въ

 

религіи

 

Грековъ

 

и

 

Римлянъ

 

авторъ

 

находить

 

и

 

„прав-

ствонныя

 

силы

 

природы

 

(стр.

 

4—5),

 

торжество

   

нравственнаго

 

поряд-

ка"

 

і,

 

простиравшаго

 

свое

 

действіѳ

 

на

 

„нравственныя

 

отногаѳнія

 

челове-

ка".

 

Такая

 

ролигія

 

поддерживала

 

„въ

 

жизни

 

парода

 

свежесть",

 

была

„чистою

 

и

 

привлекательною",

   

полною

   

идей

 

съ

 

„возвыіпеннымъ

 

нрав-

ственнымъ

 

характеромъ".

 

Установивъ

 

такой

 

светлый

   

взглядъ

 

на

 

язы-

ческую

 

религію,

 

далее

 

авторъ

 

описываетъ

 

ея

 

упадокь,

 

но

 

съ

 

противо-

речіями

 

собственным!

 

словамъ

 

и

 

въ

 

порядке

 

естественнаго

 

наступлѳнія

дряхлости

 

историческаго

 

народа.

 

О

 

паденін

 

восточнаго

 

натурализма

 

онъ;

говорить

 

общими

 

местами,

 

да

 

и

 

то

 

въ

 

двухъ-трехъ

 

выражрніяхъ.

 

Упа-

докъ

 

грежо-римскаго

 

политеизма

 

онъ

 

доказываете

 

несколькими

 

доводами

и

 

многими

 

примерами,

 

но

 

совсѣмъ

 

ne

 

убедительно.

 

Онъ

 

указываете

 

на'

религіозную

    

терпимость,

    

какъ

  

на

 

прямой

   

признакъ

  

равно

 

цушія

   

къ

вере,

 

но,

 

во-первыхъ,

 

объясняете

 

ее

 

не

 

однимъ

 

упадкомъ

 

религіозна-

го

 

духа,

 

но

 

и

 

разечетливымъ

 

политическимъ

 

благоразуміемъ,

 

во-вторыхъ,

ниже

 

(стр.

 

5

 

—

 

6)

 

еще

 

краше

 

расписываете

   

религіозпую

  

нетерпимость,

которая

 

объяснялась

 

опять

 

таки

 

стремлепіемъ

 

поддержать

 

государствен-

ное

 

statum

 

quo

 

ante.

 

Еще

 

больше

 

упадокъ

 

религіи

 

авторъ

 

видитъ

 

въ

недовольстве

 

народа

 

наличными

 

богами

 

и

 

въ

 

ого

 

стремленіи

   

найти

 

се"

бе

 

новьжъ

 

боговъ.

 

Но

 

и

 

этотъ

 

несомненный

 

фактъ,

 

и

 

религіозная

 

ве-

ротерпимость, — оба

 

составляли

 

естественное

 

въ

 

греко-римскомъ

 

мірѣ

 

ша-

таніе

 

по

 

колее

 

политеизма,

 

какъ

 

плодъ

 

его

 

заблужденій

 

и

 

развращенія:

„осуетились

 

въ

 

умствованіямъ

 

своихъ,

 

и

 

омрачилось

   

песмыслѳнпое

   

ихь

сердце.

 

Называя

 

себя

 

мудрыми,

 

обезумели

 

(Рим.

 

1,

 

21

 

—

 

22)".

 

Чемъ

дряхлее

 

становились

 

ноги

 

всемірнаго

 

великана

   

Римйкой

 

имперіи,

 

темъ

сильнее

 

было

 

такое

 

шатаніе.

 

Никакого

 

другого

 

заключенія

 

ни

 

о

 

ничто-

жестве

 

языческой

 

религіи,

 

ни

 

объ

   

упадке

   

вообще

   

древняго

   

міра

 

въ

смысле

 

орудующей

 

причины,

 

распространенія

   

христіанства,

 

вывести

 

от-

сюда

 

нельзя.

 

По

 

крайней

 

мере,

 

мотодъ

 

автора,

 

по

 

своей

 

яевндаржан-

ноети,

 

не

 

ведете

 

къ

 

такому

 

заключевію.

   

Чтобы

   

быть

 

убедительным!,

авторъ

 

не

 

придаѳтъ

 

знаЧенія

    

„внешнему

   

блеску"

   

языческой

 

религіи,

справедливо

 

ударяя

 

на

 

„внутренній

 

тленъ",

   

на

 

„увяданіе

 

и

 

разложе-



IS

ніе

 

внутренней

 

веры

 

(стр.

 

6)",

 

на

 

распространеніе

 

„яда

 

сомненія й

 

въ

народе

 

и

 

суеверія

 

до

 

императорскаго

 

трона

 

включительно

 

(стр.

 

7.

 

11),

на

 

легкомысленное

 

отношоніѳ

 

къ

 

богамъ

 

по

 

комедіямъ

 

Аристофана,

 

на

прямое

 

неверіе

 

у

 

Катона

 

и

 

Цезаря,

 

у

 

Лукреція

 

и

 

Плинія,

 

у

 

Пѳтронія

и

 

Стрибона

 

(стр.

 

7 — 8).

 

Но

 

ведь

 

все

 

эти

 

и

 

подобные

 

примеры,

 

по-

сле

 

предварительно

 

набросанной

 

авторомъ

 

светлой

 

картины

 

языческой

религіи,

 

должны

 

говорить

 

самое

 

большее,

 

о

 

постепенном!

 

одряхленіи

историческаго

 

парода,

 

и

 

отнюдь

 

нельзя

 

усматривать

 

въ

 

таком-!

 

одрях-

леніи

 

прямую

 

причину

 

распрострапепія

 

христіанства.

 

Если

 

дрѳвній

 

міръ,

какъ

 

домъ,

 

утвержденъ

 

былъ

 

на

 

камне

 

светлой,

 

по

 

словамъ

 

автора,

языческой

 

религіи

 

и

 

если,

 

однако,

 

онъ

 

сталъ

 

валиться,

 

то,

 

прямое,

 

за-

ключеніе,

 

долженъ

 

былъ

 

упасть

 

не

 

съ

 

фундамента,

 

а

 

лишь

 

въ

 

своемъ

одряхлевшемъ

 

корпусе.

 

Далее.

 

Упадокъ

 

ввры

 

съ

 

легкомысленным!

 

от-

ношеніемъ

 

къ

 

ней,

 

примеры

 

суевѣрія

 

и.

 

пороки

 

самаго

 

певозможнаго

свойства

 

разве

 

нельзя

 

усматривать

 

въ

 

современиыхъ

 

обществахъ

 

хря-

стіанскихъ?

 

И

 

члены

 

міра

 

христіанскаго

 

могутъ

 

осуетиться ,

 

въ

 

своихъ

умствованіяхъ,

 

съ

 

помраченіемъ

 

самаго

 

сердца

 

и

 

совести,

 

этого

 

первич-

наго

 

руководителя

 

здравой

 

жизни.

 

По

 

слову

 

Спасителями

 

въ

 

міре

христіанскомъ

 

некогда

 

оскудеетъ

 

вера

 

и

 

изсякнетъ

 

любы

 

многихъ

 

(Матѳ.

гл 4

 

24).

 

Но

 

было

 

бы

 

чистою

 

логическою

 

непоследовательное™

 

заклю-

чить

 

отсюда

 

к!

 

несовершенству

 

веры.

 

По

 

вышеуказанным!

 

своим!

 

при-

мерам!

 

автор!

 

заключает!

 

об!

 

упадке

 

языческой

 

религіи,

 

а

 

мы,

 

даже

с!

 

большею

 

последовательностію,

 

на

 

основаніи

 

им!

 

же

 

выставленных!

параллельныхъ

 

лримеровъ

 

глубокой

 

веры

 

у

 

Тацита,

 

Діонисія

 

Гали-

карнасскаго,

 

Плутарха,

 

и

 

въ

 

надлежащемъ

 

согласіи

 

съ

 

ого

 

светлымъ

вглядомъ

 

на

 

ту

 

ролигію,

 

можѳмъ

 

утвррждать,

 

опять

 

собственными

 

сло-

вами

 

автора,

 

факте

 

„устойчивости

 

древнихъ

 

религіозныхъ

 

обычаевъ

 

и

установившихся

 

формъ

 

идолопоклонничѳскаго

 

культа

 

(стр.

 

6;

 

сн„

 

стр.

92,

 

627

 

и

 

дал.)".

 

Факте

 

такой

 

устойчивости

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ.

Какъ

 

Ни

 

доказывай

 

крайпій

 

упадокъ

 

древне-языческаго

 

культа,

 

горя-

чая

 

четырѳхвековая

 

борьба

 

его

 

противъ

 

христіанства

 

говорить

 

против-

ное,

 

а

 

живучесть

 

язычества

 

до

 

нашихъ

 

дней

 

доказываете

 

наглядно,

 

что

тьма

 

можете

 

разееяться

   

только

 

при

 

появленіи

 

света,

 

какъ

 

его

 

:

 

отеутг
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нор повторяем!,'

 

отнюдь' не

 

содействовать

 

его 'появаонію;

 

йд

 

да-

же

 

в!

 

смыше

 

подготовленія,

 

или

 

очащенія

 

пути. 'Удалѳніе

 

тьмы

 

брзъ

появленія

 

света — факте

 

физически

 

невозможный.

 

Пять

 

тысяч!

 

лете

 

с!

половиною

 

до

 

Рождеетва.

 

Христова

 

жило

 

Человечество

 

И,

 

однако,

 

все

это

 

время

 

оставалось

 

во

 

тьйе

 

и

 

сени

 

Смертной,

 

какъ

 

ни

 

свежъ

 

былъ

у

 

него1

 

гОлосъ

 

совести,»

 

какь

 

ни

 

ясно1

 

бало

 

зеркало

 

-сравнительно

 

до-

брой

 

природы,

 

какъ

 

ни

 

высоко,

 

в!

 

лице

 

греко-римской

 

■

 

цивилизации,

поднялось

 

его

 

развитіе,

 

какъ

 

ни

 

крепка

 

была

 

вера

 

въ

 

Бога

 

истиннаго

у

 

Евреевъ,

 

сколь

 

ни

 

ярко

 

горелъ

 

у-

 

этого

 

народа

 

светильника

 

веры

въ

 

ѳбетованнаго

 

Мессію:

 

На ;

 

горизонте

 

человеческаго

 

міра

 

продолжала

царствовать

 

тьма-,

 

потому

 

что

 

была

 

ночь,

 

и

 

звезды

 

не

 

могли

 

ее

 

разг

сеять.

 

Картина

 

изменилась,

 

-как!

 

только

 

появилась

 

денница

 

солнца.

Начиная

 

от!

 

Іерусалима,

 

поднялась

 

Дся- Палестина

 

(Мтѳ.

 

3,

 

5

 

— 11),

и

 

В!

 

лице»

 

волхвовъ

 

перед!

 

•

 

восходящим*

 

Солнцем!

 

пробудился

 

весь

Восток!.

 

По

 

всем!

 

нанравлепіям!

 

'

 

Жизнь

 

тогда

 

забила

 

ключем!,

 

так!

что

 

слепые

 

Стали

 

видеть,

 

женщины

 

познавать

 

Господа,

 

рыбари

 

исао^

ведовать

 

Сына

 

БОжія*

 

и

 

дети

 

славить

 

Спасителя

 

міра.

 

Через!

 

четыре

века,

 

а

 

не

 

тысячще

 

-летія,

 

міръ

 

стал!

 

не

 

узнаваем!.

 

При

 

чемъ

 

тутъ

быль

 

упадокъ

 

язычества,

 

если

 

онъ

 

и

 

былъ?

 

Не

 

содействовал!

 

онъ

 

рас-

пространенію

 

христіанства,

 

а

 

пвепятетвопалъ

 

всеми

 

силами

 

ада

 

и

 

сгу-

щался,

 

замыкаясь

 

подъ

 

знаменемъ

 

римск.аго

 

могущества,

 

пока

 

и

 

здесь

не

 

потерялъ

 

своего

 

убежища,

 

вместе

 

съ

 

подвигами

 

Равноапостольцаго

Константина

 

и

 

еъ

 

небесиымъ

 

явленіемъ

 

лучезарнаго

 

креста

 

этому

 

царю.

Другое

 

дело,

 

если

 

бы

 

авторъ,

 

съ

 

псилогической

 

ли

 

точки

 

зреніяу

 

съ

богословской

 

ли,

 

или

 

гражданской-политической

 

^

 

доказал!,

 

что

 

языческая

вера

 

была

 

прахом!

 

подъ

 

ногами

 

древняго

 

міра^

 

чтоі

 

въ

 

той

 

вере.:

 

не

была

 

ничего,

 

кроме

 

мрака,

 

сяоеобпаго

 

дать

 

простор!

 

одному

 

разврату

и

 

разложенію

 

всякой

 

жизни,

 

физической

 

и

 

духовной,

 

бытовой

 

и

 

граж-

данской,

 

частной

 

и

 

общественной;

 

онъ

 

несомненно

 

доказал/ь

 

бы

 

тогда

съ

 

логическою

 

последовательное™,

 

что

 

столь

 

гибельный

 

мрак!

 

самъ

собою

 

должѳнъ

 

былъ

 

разееяться

 

перед!

 

светом!

 

христіаяства,

 

что

 

при

условіи

 

этого

 

света,

 

полпаго

 

благодатной

 

жизненной

 

..сил»,

 

какъ,

 

бы

motu

 

ргоргіо

 

должен!,

 

был!

 

создаваться і

 

новый

 

ао.чвее&'ь

 

отаошеніях!


