
15-го

 

МАЯ 1897

 

ГОДА.

п

 

Н

 

Р

 

X

 

N

 

а

 

Ь

 

И

 

ІіІ

 

А

Выходятъ

 

1

 

и

 

15чи-

селъ.

 

Цѣпа

 

за

 

годъ

5

 

рублей;

 

отдѣльыо

25

 

коп.

 

за

 

номеръ.

Годъ

 

XI.

Л

 

ID.

Адрѳсъ:

 

Кострома,

въ

 

Редакцію

 

Кост-

ромскихъЕпархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одинъ

 

разъ,

 

по

 

10

 

коп*

за

 

два

 

и

  

болѣе

 

раза.

ИДМЬ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОФМЩШЬНАЯ.

О

 

всеподданпѣйпгахѣ

 

поднесеніяхъ

 

Ихъ

 

Императорскимъ

Величествамъ

 

(журналъ

 

Построй,

 

д.

 

консисторіи

 

22

 

апрѣля

1897 1.

 

№

 

965).

Слушали

 

отношепіе

 

капцеляріп

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣй-

шаго

 

Синода,

 

отъ

 

20

 

марта

 

сего

 

года

 

за

 

№.

 

1915,

 

коимъ,

 

увѣ-

домляя,

 

что

 

Государь

 

Императоръ

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соизво-

лилъ:

 

ие

 

устрапяя

 

вѣками

 

освященпаго

 

обычая

 

поднесенія

 

Ихъ

Императорскимъ

 

Величествамъ,

 

въ

 

извѣстныхъ

 

случаяхъ,

 

св.

пкоиъ

 

и

 

хлѣба-соли,

 

па

 

будущее

 

время

 

не

 

допускать

 

рсобой

цѣппостп

 

въ

 

поднесепіяхъ

 

этого

 

рода;

 

всеподдапнѣйшія

 

же

подпесепія

 

какъ

 

обществами

 

и

 

учрежденіями,

 

такъ

 

и

 

ча-

стными

 

лицами

 

всякнхъ

 

другнхъ

 

предметовъ,

 

отклонять,

 

съ

допущепіемъ,

 

въ

 

видѣ

 

единственной

 

формы

 

матеріальнаго

 

под-

ношенія

 

къ

 

подпожію

 

Престола,

 

лпшь

 

пожертвовапій

 

отъ

 

сво-

его

 

достатка

 

на

 

благотворительныя

 

и

 

всякія

 

другія

 

обще-

полезныя

 

учрежденія,

 

и

 

притомъ

    

главнымъ

   

образомъ

 

мѣстныя,
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,AV

      

f

                                                                

-

просптъ

 

сдѣлать

 

распоряжепіе

 

къ

 

надлежащему

 

исполпепію

 

упо-

мянутаго

 

Высочайшаго

 

повелѣнія.

 

Приказали:

 

Отношепіе

 

сіе

сообщить

 

въ

 

Редакцію

 

Костромскпхъ

 

Епархіалышхъ

 

Вѣдомостей

для

 

отпечатанія

 

къ

 

свѣдѣпію

 

и

 

надлежащему

 

исполнепію

 

Высо-

чайшаго

 

повелѣнія

 

со

 

стороны

 

монашествующаго

 

ц

 

бѣлаго

 

ду-

ховенства

 

Костромской

 

епархіп,

 

правленій

 

семинаріи

 

и

 

духов-

ныхъ

 

училищъ,

 

Попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовпаго

 

званія

 

и

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

Подписали:

 

протоіерей

 

Па-

велъ

 

Богословскій,

 

протоіерей

 

Александръ

 

Красовскій,

 

священ-

никъ

 

Александръ

 

Троицкій,

 

секретарь

 

Ал.

 

Нятнппкій,

 

и.

 

д.

 

сто-

лоначальпика

 

П.

 

Ухановъ.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

розолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣдо-

вала:

  

„1897.

 

Апрѣля

 

25.

 

Исполнить".

Отъ

 

Правленія

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи,

 

согласно

постановленію

 

епарх.

 

съѣзда

 

отъ

 

23-ю

 

августа

 

1890

 

г.,

 

симъ

объявляется

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

Костромской

 

епархіи,

 

что

депьгп

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

189%

 

учебномъ

 

году

 

параллельныхъ

отдѣленій

 

прц

 

I,

 

IY

 

и

 

Y

 

кдассахъ

 

семппаріп

 

и

 

йа

 

выдачу

 

по-

собій

 

бѣднымъ

 

воспитанппкамъ

 

оной

 

оо.

 

благочинными

 

представ-

лепы

 

въ

 

слѣдующемъ

 

количествѣ:

еЗ

>-■

ft
И

О

Имена

  

и

  

фамиліи

 

оо.

благочинныхъ.

Время

 

получе- пія

 

денегъ.

га

И
ft

ш

га
о
н

р.

И

Щ

     

я

а

 

1
с*

        

~

СЕ

       

в

На

  

пособіеі бѣдн.

 

ученик.)

Примѣча-

ніе.

Р.

 

|К. Р. К.

Соб.

1

2

Г.

 

Кострома

 

и

 

уѣздъ.

Прот.

 

I.

 

Поспѣловъ

„

    

I.

 

Возпесеискій

я

    

Е.

 

Сокодовъ

28

 

авг.

23

 

авг.

27

 

авг.

1

18*

20*

4

19

24**

18

81

94

я

я

50

2

9

12

я

50 *)

 

Въ

 

тоыъ

числѣ

 

двѣ

домовыяцер-

кви,которыя

взноса

 

не

платятъ.

*)

 

Въ

 

томъ

числѣ

 

три

домовыяцер-

кви

 

и

 

**)

 

и

три

 

мона-

стыр.

 

причта
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3 Свящ.

 

I

   

Мухинъ 17

 

іюпя 12 13 58 50 6 50

4 я

    

В.

 

Шафраповъ 6

   

іюля 13 14 63 Я
7 50

5 „

    

А.

 

Соколовъ 23

 

іюлл 12 15 67 50 7
я

6 „

    

А.

 

Игпатовскій 19

 

іюля 14 14 63
я

7
я

7 „

    

Н.

 

Навлпнскій 20

 

іюля 14 17 76 55 8 50

8 „

    

А.

 

Наградовъ, 22

 

іюля 11 11 50
я

5 50

9 „

    

А.

 

Груздевъ 30

 

ноля 13 13 08 50 6 50 1

10 „

     

В.

 

МагдалинСкій 1 9

 

іюпя 13 14 63
я

7
я !

 

*
]уд

 

саб Прот.

 

I.

 

Доброхотовъ 26

 

іюля 1 2 9
я

1 я
б

Галичскій

 

уѣздъ. -

-

   

1 Прот.

 

Г.

 

Снѣгиревъ 6

 

ійля 12 15* 63 в 7 50
*)

 

Въ

 

томъ

числѣ

    

два

монастырск

причта.

Взносъ

 

за

2 Свящ.

 

С.

   

РязаповСкій
в

18 18 я я я я 189V7

 

учеб

году

 

непред-

ставилъ.

3 „

    

П.

 

Сперапскій 20

 

ійля 14 18 81
я

9
я

4 „

    

П.

 

Покровскій 9

 

авг. 13 14 63
я

7
я "

5 й

    

Н.

 

Комаровскій 20

 

ііоля 14 и 63
я

ГУ

4
я

6 „

    

А.

 

Левашевъ
я

11 12 54 я
6

я

7 „

    

В.

 

Спгорскій

Кинешемсній

   

уѣздъ.

22

 

іюля 15 18 81
я

9
я

1 Прот.

 

Н.

 

Кліентовъ 1 2

 

іюня о 13* 56 25 6 50
*)

 

Въ

 

тбмъ

числѣ

 

одинъ

причтѣ

 

мо-

настырскій.

 

;

2 Свящ.

 

А.

 

Вшюградовъ 6

 

іюля 8 9 40 50 4 50

3 я

    

I.

 

Абрамовъ 29

 

іюля 11 12 54*
я

6
я

*)

 

За

 

189V-

 

J
учеб.

    

годъ

24

 

р.

 

не

 

до-

ставлено.

4 „

  

А.

 

Краспопѣвцевъ 30

 

іюля 14 15 67 50 7 50

5 „

    

Н.

 

Орловъ
•

   

я
10 11 49 50 5 50 4

6 „

    

В.

 

Ынловидовъ 20

 

авг. 7 7 31 50 3 50

7 „

    

Н.

 

Внлппскій 2

 

септ. 11 15 67 50 7 50

8 „

 

А.

 

Архангельскій 6

   

іюля 10 13 58 50 6 50
'

С.

 

Вп- я

    

I.

 

Остроумовъ 20

 

іюля 4 6 27
я

3
я 1

                 

■

луга. ;
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Соб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Плес

соб.

1

2

3

4

5

6

Соб.

1

2

3

4

Г.

 

Нерехта

 

и

 

уѣздь

Прот.

 

К.

 

Виноградскій

(за

 

1898

 

г.)

„

    

I.

 

Груздевъ

Свящ.

 

П.

 

Рыболовскій

„

    

Н.

 

Бѣляевъ

я

    

Ѳ.

 

Островскій

„

    

П.

 

Кротковъ

„

    

Н.

 

Румянпевъ

„

 

В.Благовѣщенскій

„

    

Н.

 

Лаговскій

я

    

В.

 

Никольскій

в

    

А.

 

Драпицыпъ

А.

 

Орловъ

Прот.

 

П.

 

Ширскій

ІОръевецкій

 

упздъ.

Прот.

 

П.

 

Михайловскій

Свящ.

 

А.

 

Лебедевъ

,

    

I.

 

Шелутинскій

„

     

В.

 

Вплпнскій

я

    

В.

 

Пановъ.

„

    

К.

 

Дроздовъ

Г.

 

Макаръевъ

 

и

 

упздъ.

Прот.

 

I.

  

Стафилевскій

Свящ.

 

А.

 

Горицкій

„

    

В.

 

Дружипипъ

„

    

I.

 

Предтеченскій

„

    

К.

 

Сокольскій

6

 

іюля

20

 

іюля

9

 

авг.

16

 

авг.

10

 

іюля

30

 

іюля

30

 

іюля

10

 

іюля

20

 

іюля

9

 

авг.

19

 

іюля

5

12

12

15

15

16

17

13

12

18*

12

5

13

14

15

16

20

20

13

12

18

13

6

 

іюля

 

1

20

 

авг.

20

 

іюля

20

 

іюля

20

 

іюля

6

 

іюля

20

 

іюля

20

 

авг.

20

 

іюля

20

 

іюля

1

 

іюля

20іюля

8

9

16

11

18

11

1

11

14

13

17

8

11

20

14

27

16

3

16

18

16

22

58

63

68

72

90

90

58

54

78

54*

50

50

36

49

90

63

121

72

13

72

81

72

30*130

я

50

я

75

50!

50

я

я

50

10

10

6
6
9

50

я

50

50

50

я

50

50

50

4

5

10

7

13

9

8

15

я

50

я

50

*)

 

Въ

 

тоыъ

числѣ

 

одна

церковь

 

без

приходная

 

и

взноса

 

не

платитъ.

*)

 

4

 

р.

 

50

 

к.

недоставле-

ны

 

отъ

 

нер

кви

 

и

 

прич-

та

 

с.

 

Кулигъ

і*)

 

Денегъ

на

 

пособіе

ученик,

 

ни

въ

 

1895

 

г.

 

ни

въ

 

1896

 

г.

 

не

доставлялъ.

50

*)

 

Въ

 

тоыъ

числѣ

 

два

мопастырск.

причта.

/
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5 Свящ.

 

Д.

 

Ювенскій

Г

  

Буй

 

и

 

уѣздъ.

80

 

іюля 15 18 81
я

9
я

'

Соб.

1

2

3

4

С.Молв.

Прот.

 

II .

 

Гусевъ

Свящ.

 

М.

   

Садеаряповъ

я

    

В.

 

Сапоровскій

я

    

П.

 

Сидоровскій

„

    

В.

 

Семеновскій

я

    

А.

 

Іорданскій

Г.

   

Чухлома

 

и

 

уѣздъ.

30

 

іюля

30

 

іюля

20

 

авг.

і>

 

іюля

20

 

іюля

9

 

авг.

2

9

12

16

12

2

3

15

16

17

13

2

13

67

72

76

58

9

50

50

я

50

50

я

1

7

8

8

6

1

50

50

я

50

50

я

Соб.

1

2

3

4

Прот.

 

Н.

 

Соболевъ

Свящ.

 

Г.

 

Сокодовъ

я

    

С.

 

Котельскій

я

    

П.

 

Ллякритскій

„

    

М.

 

ІОвепскій

Г.

 

Солигаличъ

 

и

 

уѣздъ.

9

 

авг.

20

 

авг.

9

 

авг.

30

 

іюля

20

 

іголя

2

12

11

9

13

5

14

12

9

18

22

63

54

40

81

50

я

я

50

2

7

6

4

9

50

я

я

50

Я Я

Соб.

1

2

3

Прот.

 

I.

 

Сырцовъ

Свящ.

 

Ѳ.

 

Успенскіп

'

 

„

    

С.

 

Дружинипъ

„

    

I.

 

Перепелкппъ

Кологривскій

 

уѣздъ.

20

 

іюля

30

 

іюдя

20

 

іюля

я

1

11

16

14

3

14*

19

15

13

60

87

70

50

75

50

я

1

7

9
*

50

»

50

я

*)

 

Въ

 

томъ

числѣ

 

одинъ

причтъ

 

мо-

настырски.

*)

 

Деньги

на

 

пособіе

ученик,

 

не

доставлены.

1

2

3

Свящ.

 

А.

 

Лебедевъ,

Прот.

 

I.

 

Капдорскіп

я

    

Ѳ.

 

Іордапскій

20

 

іюля

я

2

  

сент.

11

18

16

18

26

25

81

121

112

я

50

50

9

13
*

я

я

я

*)

 

Деньги

на

 

пособіе

ученик,

 

не

доставлены.Г.

 

Ветлуга

 

и

 

уѣздъ.

Соб. Свящ.

 

I.

 

Зарницшіъ 9

  

авг 1 3
*

я
1 50

*)

 

Взносъ

на

 

парал.

 

кл.

за

 

189%

 

уч.

годъ

 

не

 

до-

ставленъ.
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1 Свящ.

 

Н.

 

Каллистовъ 30

 

іюля 10 20 90
я

*

я
*)

 

Деньги

на

    

пособіе

ученик,

    

не

доставлены

2

3

Прот.

 

I.

 

Бѣлоруковъ

Свящ.

 

I.

 

Флоренскій

Г.

 

Варнавинъ

 

и

 

уѣздъ.

20

 

авг.

20

 

іюля

14

12

19

22

85

99

50

я

9

11

50

я

Соб.

1

2

Прот.

  

П.

 

Птицынъ

Свящ.

 

I.

 

Владиміровъ

я

     

С.

 

Фортупатовъ

я

20

 

авг.

20

 

ііоля

я

17

14

я

30

25

я

135

112

я

я

50

я

15

12

я

я

50

Совѣтъ,

  

завѣдуюіщй

хозяйств,

 

епарх.

 

обще-

житія

 

семпнарш

 

на

 

жа-

лованье

 

двумъ

    

надзн-

4

  

септ.
я »

700
я я я

рателямъ

Свѣдѣнія

 

нзъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Вакантный

 

іиѣста:

 

а)

 

евящентмешя-

 

въ

 

ее.

 

Топкішѣ,

 

Вар-

навин.

 

у.;

 

Николо-Одоевскомъ,

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Успенскому

 

Макар,

 

у.;

Урепѣ,

 

Варпавип.

 

у.;

 

Тпмоіпинѣ,

 

Макарьев.

 

у.;

 

Жилппѣ,

 

Солп-

галпч.

 

у.;

 

Гольчнхѣ,

 

еднповѣрч.

 

ц.,

 

Кинешем.

 

у.;

 

Ѳедоровѣ,

 

Ма-

карьев.

 

у.;

 

Пежепгѣ,

 

Кологрпв.

 

у.;

 

Бережкахъ,

 

Кинешем.

 

у.;

б)

 

діаконскія:

 

1)

 

при

 

Ильинской

 

ц.

 

г.

 

Костромы;

 

2)

 

прп

 

Архан-

гельской

 

ц.

 

быв.

 

г.

 

Кологрива;

 

3)

 

при

 

Благовѣщепской

 

ц.

 

быв.

г.

 

Судая.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церк.

 

старосты:

 

къ

Александровской

 

при

 

почипкпѣ

 

Щербажѣ

 

Ветлуж.

 

у. — кр.

 

Ѳе-

доръ

 

Никптипъ

 

Горяевъ,

 

отъ

 

и/2і

 

марта;

 

къ

 

Покровской

 

с.

 

Ку-

лигъ

 

Нерхт.

 

у.— кр.

 

Еѳпмъ

 

Ѳедоровъ,

 

отъ

 

4/9

 

апрѣля.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

О

 

всеподдаипѣйшихъ

 

подпесепіяхъ

Ихъ

 

ймператорскиыъ

 

Величествамъ.

 

Отъ

 

Правлепія

 

костромской

 

ду-

ховной

 

семипаріи.

 

Свѣдѣаія

 

изъ

 

Костром,

 

дух.

 

копсисторіи.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Прот.

 

I.

 

Съірцовъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Доз*,

 

цензурою.

 

Мая

 

10

 

дня

 

1897

 

г.

                 

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

типографіп.
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О ТДѢЛЪ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

НЕОФВДІАЛЬИАІ

 

|h

Награда

 

отъ

 

Господа

 

вѣрнымъ

 

слугажъ

 

Его.

Поученіе

 

въ

 

праздникъ

 

Вознесенія

 

*).

Въ

 

дому

 

Отца

 

Моего

 

обители

 

многи

 

суть.

Агие

 

ли

 

оке

 

ни,

 

реклъ

 

быхъ

 

вамъ:

 

иду

 

угото-

ватгс

 

мѣсто

 

вамъ

 

(Іоан.

   

14,

 

2).

ЦЦтакъ

 

вотъ

 

для

 

чего,

 

между

 

прочимъ,

 

Господь

 

Іисусъ

Христосъ

 

вознесся

 

на

 

пебеса:

 

вознесеніемъ

 

на

 

небеса

 

съ

 

пре-

чистою

 

Своею

 

плотію

 

Онъ

 

не

 

только

 

въ

 

Своемъ

 

лицѣ

 

просла-

вилъ

 

человѣческое

 

естество,

 

превознесенное

 

превыше

 

ангеловъ,

но

 

еще

 

уготовалъ

 

всѣмъ

 

намъ

 

мѣсто

 

на

 

небесахъ,

 

проложилъ

намъ

 

путь

 

въ

 

обители

 

Отца

 

пебеспаго,

 

или,

 

какъ

 

сказалъ

 

апо-

столъ,

 

явился

 

предтечею

 

для

 

насъ

 

къ

 

небу

 

(Евр.

 

6,

 

20);

 

не

 

толь-

ко

 

Самъ

 

съ

 

пречистою

 

Своею

 

плотію

 

возсѣлъ

 

одесную

 

Бога

Отца,

 

по

 

и

 

насъ

 

спосадилъ

 

одеспую

 

Себя

 

па

 

небесахъ

 

(Еф.

 

1,

 

20).

Какая

 

неизреченная

 

къ

 

памъ

 

мпдость

 

Господа!

 

Всѣмъ

 

ли

однако

 

доступно

 

уготованное

 

для

 

насъ

 

мѣсто-

 

на

 

небесахъ?

 

Не

всѣмъ,

 

а

 

только

 

вѣрпымъ

 

слугамъ

 

Господа,

 

пбо

 

Онъ

 

Самъ

 

ска-

залъ:

 

аще

 

кто

 

Мнѣ

 

служить,

 

Мнѣ

 

да

 

послѣдствуетъ.

 

Л

 

идѣ-

эюе

 

семь

 

Азъ,

 

ту

 

и

 

слуга

 

Мой

 

будешь

 

(loan.

 

12,

 

28).

 

Итакъ

если

 

желаешь

 

быть

 

тамъ,

 

гдѣ

 

Господь

 

Іпсусъ

 

пребываетъ

 

во

славѣ,

 

будь

 

вѣрішмъ

 

Его

 

слугою,

 

слѣдуй

 

Его

 

спасительному

учепію

 

и

 

примѣру,

 

свято"

 

соблюдай

 

данное

 

тобой,

 

при

 

крещеніи

обязательство

 

жить

 

въ

 

нензмѣппомъ

 

союзѣ

 

со

 

Христоыъ,

 

пе

уклоняться

 

отъ

 

Него 1

 

па

 

сторону

 

діавола,

 

отъ

 

котораго

 

ты

 

от-

рекся.

 

Будь

 

искреппимъ,

 

нелицемѣрпымъ

 

слугою

 

Христа,

 

не

подражай

 

тѣмъ

 

слугамъ,

 

которые

 

на

 

глазахъ

 

своего

 

господина

ведутъ

 

себя

 

исправно,

 

а

 

за

 

глаза

 

обмапываютъ

 

его.

 

Они

 

у

 

н€ГО

на

 

хорошемъ

 

счету,

   

пбо

 

онъ

    

не

 

всевѣдущъ,

    

его

 

легко

 

можно

*)

 

Произнесено

 

въ

 

Костромѣ

 

Преосвящеппѣйшимъ

 

Виссаріономъ

 

въ

1895

 

г.

 

Собр.

 

Поуч.

 

1895

 

г.
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провести.

 

Но

 

Господа

 

Іисуса

 

слуга

 

лицемѣрный

 

обмануть

 

не

 

можетъ:

для

 

Него

 

открыто

 

человѣческое

 

сердце.

 

Служи

 

Христу,

 

какъ

своему

 

Царю

 

и

 

Богу,

 

съ

 

одинаковою

 

вѣрпостію,

 

какъ

 

въ

 

благо-

получіи,

 

такъ

 

и

 

во

 

время

 

бѣдъ,

 

скорбей

 

и

 

нанастей.

 

Если

 

бу-

дешь

 

вѣренъ

 

Ему

 

только

 

при

 

благополучіп,

 

то

 

можно

 

заподо-

зрить,

 

что

 

ты

 

недаромъ

 

чтишь

 

Его,

 

а

 

за

 

Его

 

благодѣянія,

 

такъ

что

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

ты

 

пересталъ

 

бы

 

Ему

 

служить

 

и

чрезъ

 

то

 

показалъ

 

бы,

 

что

 

не

 

искренно,

 

не

 

безкорыстно

 

слу-

жишь

 

Ему.

 

Кто

 

искренно,

 

безкорыстно

 

чтптъ

 

и

 

любитъ

 

Его,

тотъ

 

служить

 

Ему

 

не

 

потому,

 

что

 

получаетъ

 

отъ

 

Него

 

различ-

ный

 

блага,

 

а

 

потому,

 

что

 

Онъ

 

Самъ

 

по

 

Себѣ

 

есть

 

верховное

 

Благо,

достойное

 

любви,

 

независимо

 

отъ

 

той

 

или

 

другой

 

земной

 

участи.

Чтобы

 

быть

 

вѣрнымъ

 

слугою

 

Господа

 

Іисуса,

 

нужно

 

слѣдо-

вать

 

Ему

 

съ

 

самоотверженіемъ,

 

т.

 

е.

 

нужно

 

отречься

 

отъ

 

своей

воли

 

и

 

безпрекословно

 

повиноваться

 

Его

 

св.

 

волѣ

 

во

 

всѣхъ

 

дѣ-

лахъ

 

и

 

обстоятельствахъ

 

въ

 

жизни.

 

Труденъ

 

подвпгъ

 

самоотвер-

женія,

 

но

 

за

 

то

 

и

 

награда

 

за

 

него

 

велика.

 

Ибо

 

что

 

можетъ

быть

 

для

 

вѣрныхъ

 

слугъ

 

Христовыхъ

 

выше

 

той

 

награды,

 

когда

они

 

водйорятся

 

въ

 

обителяхъ

 

Отца

 

небесиаго,

 

п

 

здѣсь

 

соеди-

нятся

 

съ

 

ангелами,

 

искони

 

вѣрными

 

слугами

 

Его,

 

всегда

 

тво-

рящими

 

волю

 

Его,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

будетъ

 

благословлять

и

 

прославлять

 

немолчными

 

устами

 

имя

 

святое

 

Его?

 

Что

можетъ

 

быть

 

для

 

вѣрныхъ

 

слугъ

 

Христовыхъ

 

выше

 

той

 

па-

грады,

 

когда

 

Господь

 

Іисусъ

 

Хрпстосъ

 

посадитъ

 

пхъ

 

одес-

ную

 

Себя

 

во

 

славѣ

 

небесной?

 

Не

 

таковы

 

отпошепія

 

земныхъ

господъ

 

къ

 

слугамъ

 

пхъ.

 

Земные

 

господа

 

не

 

сближаются

 

съ

 

сво-

ими

 

слугами,

 

держать

 

ихъ

 

въ

 

почтительномъ

 

разстояпіп

 

отъ

себя,

 

чтобы

 

они

 

не

 

зазнавались,

 

Иногда,

 

впрочемъ,

 

земные

 

гос-

пода

 

не

 

пренебрегаютъ

 

общеніемъ

 

съ

 

своими

 

слугами,

 

прпбли-

жаютъ

 

пхъ

 

къ

 

себѣ,

 

поступая

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

подобно

 

госпо-

дину

 

евангельской

 

притчи,

 

который,

 

когда

 

въ

 

полночь

 

возвра-

тился

 

домой

 

и

 

засталъ

 

раба

 

своего

 

бодрствующимъ

 

въ

 

ожпдапіи

его

 

воззращепія,

 

то

 

въ

 

благодарность

 

за

 

сіе

 

оказалъ

 

ему

 

бла-

говоленіе:

 

посадилъ

 

его

 

и

 

подошедши

 

сталъ

 

служить

 

ему

 

(Лук.

І2,

 

37).

 

Но

 

такія

    

отношенія

    

господъ

 

къ

 

слугамъ

    

не

 

удиви-

і
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тельны,

 

ибо

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

одинаковы

 

по

 

природѣ;

 

но

 

дивно

 

то,

что

 

Господь

 

неба

 

и

 

земли,

 

существо

 

безконечпо

 

великое

 

и

 

совер-

шенное,

 

сажаетъ

 

съ

 

Собою

 

безконечно

 

предъ

 

Цимъ

 

малаго

 

и

иичтожнаго

 

по

 

своему

 

положенію

 

и

 

достоинству,

 

хотя

 

вѣрпаго,

слугу

 

Своего.

 

Притомъ

 

если

 

земные

 

господа

 

сближаются

 

съ

 

сво-

ими

 

вѣрными

 

слугами,

 

то

 

это

 

по

 

долгу

 

благодарности

 

къ

 

пимъ;

ибо

 

если

 

слуги

 

многимъ

 

обязаны

 

свопмъ

 

господамъ,

 

то

 

и

 

госпо-

да

 

во

 

мпогомъ

 

обязаны

 

своимъ

 

слугамъ,

 

ибо

 

нуждаются

 

въ

 

нхъ

услугахъ.

 

Но

 

этого

 

нельзя

 

сказать

 

о

 

Господѣ,

 

входящемъ

 

въ

близкое

 

общеніе

 

съ

 

Своими

 

вѣрными

 

слугами.

 

Онъ

 

въ

 

пихъ

 

не

имѣетъ

 

пи

 

малѣйшей

 

нужды

 

и

 

не

 

завпеитъ

 

отъ

 

нпхъ.

 

Онъ

 

един-

ственно

 

по

 

еппсхожденіго

 

и

 

неизреченной

 

милости

 

приблпжаетъ

ихъ

 

къ

 

Себѣ.

 

Слава

 

Его

 

снпсхождепію

 

п

 

милосердію

 

къ

 

памъ!

Ничего

 

отъ

 

насъ

 

не

 

требуется

 

для

 

того,

 

чтобы

 

заслужить

 

сіе

 

ми-

лосердіе,

 

какъ

 

только

 

вѣрпость

 

въ

 

служеніи

 

Ему.

 

Итакъ,

 

если

мы

 

дорожпмъ

 

Его

 

благоволеніемъ

 

къ

 

памъ,

 

если

 

желаемъ

 

войти

въ

 

тѣснѣйшее

 

общеніе

 

съ

 

Нпмъ

 

въ

 

обптеляхъ

 

Отца

 

пебеспаго,

то

 

будемъ

 

вѣрными

 

слугами

 

Его,

 

подражая

 

аягеламъ,

 

окружающпмъ

престолъ

 

Его

 

и

 

наслаждающимся

 

лицезрѣніемъ

 

Его.

шровоззретія

нашихъ

 

щшдковъ

 

руеекихъ

 

елавянъ

 

язычниковъ

 

до

 

кре-

щены

 

Руеи

 

(въ

 

988

 

т.)

 

*).

Волосъ

 

или

 

Велесъ.

 

Не

 

остались

 

безъ

 

особаго

 

вниманія

 

и

безъ

 

особаго

 

божества

 

и

 

носящіеся

 

по

 

времепамъ

 

по

 

своду

 

не-

бесному

 

облака,

 

которыя

 

первобытный

 

славяпипъ

 

уподоблялъ

 

па-

сущимся

 

по

 

полямъ

 

стадамъ

 

и

 

называлъ

 

небесными

 

коровами.

Какъ

 

для

 

обыкновеннаго

 

скота

 

требуется

 

пастухъ,

 

такъ

 

и

 

для

небесныхъ

 

коровъ,

 

по

 

представленію

 

елавянъ,

 

требовался

 

особый

надежный

 

хранитель.

 

И

 

вотъ

 

явился

 

таковой

 

нодъ

 

нмепемъ

Волоса

 

плн

 

Белеса.

*)

 

Окончапіе.

 

Си.

 

J6

 

7,

 

8—9

 

Костр.

 

Ей.

 

Вѣдомостей

 

1897

 

г.
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Владпмпръ

 

не

 

почтилъ

 

Волоса

 

особымъ

 

кумпромъ,

 

можетъ

быть,

 

потому,

 

что

 

онъ

 

въ

 

это

 

время

 

уже

 

утратплъ

 

свое

 

выдаю-

щееся

 

зпачепіе.

 

Но

 

при

 

Олегѣ

 

русскіе

 

славяне

 

еще

 

клялись

Волосомъ

 

паравпѣ

 

съ

 

Неруномъ.

 

Въ

 

народѣ

 

Волосъ

 

и

 

по

 

сіе

время

 

пе

 

утратплъ

 

еще

 

къ

 

себѣ

 

пѣкотораго

 

почтепія.

Впрочемъ,

 

Волосъ,

 

повидимому,

 

не

 

долго

 

царствовалъ

 

па

пебѣ:

 

славяпппъ

 

разсчелъ

 

выгоднѣе

 

для

 

себя

 

низвести

 

его

 

па

 

зем-

лю

 

и

 

поручить

 

ему

 

охрапепіе

 

своихъ

 

стадъ

 

и

 

назвалъ

 

„скотьимъ

богомъ".

 

Въ

 

этой

 

послѣдней

 

роли

 

опъ

 

упоминается

 

въ

 

лѣтоппсяхъ;

въ

 

жптіп

 

св.

 

Владимира,

 

въ

 

„Словѣ

 

о

 

полку

 

Игоровѣ",

 

въ

 

„Хожде-

піп

 

по

 

мукамъ

 

пресвятыя

 

Богородицы"

 

и

 

другпхъ

 

памятпикахъ.

Въ

 

періодъ

 

христіапскій

 

Волосъ

 

слился

 

со

 

святымъ

 

Власіемъ

(11

 

февр.).

 

Во

 

время

 

скотскпхъ

 

падежей

 

п

 

въ

 

пыпѣшпее

 

время

перѣдко

 

простой

 

народъ,

 

съ

 

образомъ

 

св.

 

Власія,

 

ночью

 

опахиваетъ

сохой

 

селеш'я,

 

какъ

 

это

 

дѣлалось,

 

вѣроятно,

 

во

 

времена

 

язычества.

Волосъ

 

отчасти

 

считался

 

покровптелемъ

 

п

 

земледѣльческаго

труда.

 

Въ

 

народѣ

 

до

 

снхъ

 

поръ

 

сохрапплся

 

обычай

 

прн

 

окон-

чаніи

 

жатвы

 

оставлять

 

горсть

 

пе

 

сжатаго

 

жпта,

 

завязаппаго

узломъ,

 

въ

 

жертву

 

Волосу

 

плп

 

„Володку

 

на

 

бородку",

 

какъ

 

го-

ворятъ

 

вятчане.

Намъ

 

остается

 

сказать

 

еще

 

о

 

двухъ

 

богахъ,

 

Спмарглѣ

 

и

Мокошь,

 

которые

 

во

 

времена

 

Владимира

 

были,

 

повидимому,

 

еще

въ

 

болыпомъ

 

уважепіп,

 

потому

 

что

 

отъ

 

Владимира

 

почтены

 

осо-

быми

 

ііумнрамп,

 

наравпѣ

 

съ

 

прочими

 

богами.

 

Но

 

эти

 

боги

 

по-

слѣ

 

крещепія

 

Русп

 

такъ

 

ікоро

 

сошли

 

со

 

сцены

 

п

 

исчезли,

 

что

по

 

оставили

 

по

 

себѣ

 

въ

 

пародпыхъ

 

воспомпнапіяхъ

 

почти

 

нпка-

кихъ

 

слѣдовъ.

 

Поэтому

 

паука

 

весьма

 

затрудняется

 

относительно

- опредѣлепія

 

пхъ

 

характера

 

и

 

зпаченія.

 

Въ

 

послѣдпее

 

время

 

г.

Соколовъ,

 

стараясь

 

дать

 

какой

 

нпбудь

 

обликъ

 

Симарглѣ,

 

оста-

новился

 

па

 

предположеніп,

 

что

 

это

 

былъ

 

ппкто

 

другой,

 

какъ

Ярило— богъ

 

весеппяго

 

солнца.

 

Такое

 

нредположепіе

 

опъ

 

выво-

дить

 

пзъ

 

того,

 

что

 

Ярило,

 

будто

 

бы,

 

когда-то

 

изображался

 

съ

семью

 

главами

 

и

 

назывался

 

Снмапргла— Семаергла— Семп-ери-

ло — Семиглавый

 

Ярило.

 

Первая

 

половина

 

сложпаго

 

пмепя

 

послѣ,

должно

 

быть,

 

отпала...

    

На

 

сколько

 

правдоподобно

 

это

 

объясне-
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ніе

 

мы

 

пе

 

беремся

 

судить,— Мокошь

 

г.

 

Квашпинъ-Самарипъ

 

на-

зываете

 

богиней

 

воды:

 

„ 24-го

 

іюпя,"

 

говорить

 

онъ,

 

„праздпуютъ

двумъ

 

богамъ

 

Япу — Ивану — богу

 

свѣтаиКупалу—купальппцѣ—

богипѣ

 

воды — Мокошь.

Но

 

не

 

одно

 

небесное

 

пространство

 

нарождало

 

и

 

было

 

жп-

дищемъ

 

боговъ, — земля

 

для

 

елавянъ

 

была

 

пе

 

мепѣе

 

плодовитою

матерью

 

и

 

жнлищемъ

 

особыхъ

 

земныхъ

 

духовныхъ

 

существъ,

пользовавшихся

 

божескимъ

 

почтеніемъ.

Совжъ

 

боговъ

 

-(духовъ)

 

нечистыхъ

 

и

 

земныхъ.

Въ

 

природѣ

 

и

 

окружающей

 

насъ

 

жизни

 

на

 

каждомъ

 

шагу

замѣчаются.

 

протпвоположпыя

 

явлепія

 

и

 

силы,

 

постоянно

 

борю-

щіяся

 

между

 

собою:

 

свѣтъ

 

п

 

тьма,

 

тепло

 

п

 

холодъ,

 

добро

 

и

 

зло,

жизнь

 

и

 

смерть

 

и

 

т.

 

д.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

у

 

всѣхъ

 

язычеекпхъ

народовъ,

 

положившихъ

 

въ

 

основу

 

своей

 

релпгіп

 

явлепія

 

приро-

ды

 

п

 

жизни,

 

является

 

пепзбѣжпымъ

 

дуализмъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

языче-

екпхъ

 

релпгіяхъ

 

древппхъ

 

и

 

повыхъ

 

богп

 

дѣлятся

 

па

 

боговъ

 

п

гепіевъ

 

добрыхъ

 

и

 

злыхъ.

 

Къ

 

тому

 

же,

 

повидимому,

 

склонялись

и

 

паши

 

предки

 

язычники.

 

И

 

у

 

елавянъ,

 

какъ

 

мы

 

выше

 

замѣтп'

ли,

 

стали

 

появляться

 

рядомъ

 

съ

 

свѣтлымп

 

и

 

добрыми

 

богами

 

и

духами

 

божества

 

и

 

духи

 

темные

 

п

 

злые,

 

вступавшіс

 

въ

 

борьбу

съ

 

первыми.

Злое

 

начало

 

у

 

славяпъ

 

вообще

 

и

 

у

 

русекпхъ

 

въ

 

частности

мыслилось

 

подъ

 

общпмъ

 

пмепедіъ

 

нечистой

 

силы,

 

или

 

же

 

дроби-

лось

 

въ

 

различпыхъ

 

образахъ

 

печпетыхъ

 

духовъ,

 

витающпхъ

исключительно

 

па

 

землѣ.

Нечистая

 

сила

 

вообще

 

извѣстпа

 

была

 

подъ

 

именами

 

Черно*

бога,

 

Морены

 

и

 

Нежити.

 

Въ

 

одной

 

старинной

 

рукописи

 

сохра-

нился

 

слѣдующій

 

заговоръ

 

противъ

 

Нежита

 

или

 

Нежптя:

 

„Схо-

дящу

 

Нежпту

 

отъ

 

сухаго

 

мора

 

(я)

 

и

 

сходящу

 

Інсусу

 

съ

 

пебесед

и

 

рече

 

ему

 

Іисусъ:

 

„камо

 

пдешп

 

Нежите"?

 

Рече

 

ему

 

Нежить*

„Сѣмо

 

иду,

 

Господине,

 

къ

 

человѣку

 

главу

 

мозга

 

ервчатп,

 

челю-

сти

 

проломатп,

 

зубы

 

нхъ

 

ропптп,

 

шіе

 

пхъ

 

кривптп

 

п

 

ушп

 

пхъ

углушптп,

 

очи

 

пхъ

 

ослѣпити,

 

поса

 

гугьпатп,

 

кровь

 

пхъ

 

пролілти,

вѣка

 

ихъ

 

псушити,

 

устн$

 

дхъ

 

кривити

 

и

 

удове

 

пхъ

 

разелабптп,
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члены

 

ихъ

 

умертвити,

 

тѣла

 

измъждати,

 

дѣпоту

 

ихъ

 

измѣнити,

бѣсомъ

 

мучити

 

е".

 

И

 

рече

 

ему

 

Іисусъ:

 

„обратися

 

Нежите,

 

иди

въ

 

пустую

 

гору

 

и

 

въ

 

пустыню"

 

*).

Изъ

 

этпхъ

 

словъ

 

видно,

 

что

 

Нежить

 

олицетворялъ

 

все

 

зло,

какое

 

человѣку

 

приходится

 

испытывать

 

въ

 

жизни

 

отъ

 

различныхъ

болѣзпей

 

и

 

самую,

 

смерть.

 

Какъ

 

смерть, '

 

Нежить

 

представлялась

славянину

 

въ

 

образѣ

 

старухи

 

женщины,

 

или

 

просто

 

скелета

 

съ

факеломъ

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

и

 

съ

 

косой

 

въ

 

правой.

Но

 

Нежить

 

служила

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

олицетвореніемъ

 

ноч-

ного

 

мрака

 

и

 

зпмняго

 

холода,

 

когда

 

жизнь

 

также

 

какъбыумп-

раетъ.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

народная

 

фантазія

 

представляетъ

 

ее

 

дѣй-

ствующею

 

только

 

въ

 

потемкахъ

 

и

 

преимущественно

 

зимой.

 

Она

связывается

 

въ

 

это

 

время

 

съ

 

вѣдьмами,

 

бѣгаетъ

 

по

 

полямъ

 

и

дуетъ

 

въ

 

кулакъ, — отъ

 

этого

 

и

 

бываетъ

 

морозный

 

трескъ

 

и

 

хо-

лодный

 

вѣтеръ.

Живетъ

 

Нежить,

 

по

 

повѣрью,

 

на

 

дальнемъ

 

западѣ

 

подъ

землею.

 

Тамъ

 

среди

 

желѣзпыхъ,

 

безплодныхъ

 

горъ

 

царствуетъ'

вѣчная

 

зима,

 

вѣчный

 

мракъ

 

и

 

бѣды

 

всякаго

 

рода.

 

„Тишь

 

да

гладь — Божья

 

благодать,

 

а

 

горы

 

да

 

овраги — чертово

 

житье",

 

го-

ворить

 

пословица.

По

 

времепамъ

 

Нежить

 

развлекается

 

съ

 

облачными

 

дѣвами

и

 

нечистыми

 

духами

 

въ

 

бѣшеной

 

воздушной

 

пляскѣ

 

и

 

въ

 

ди-

кихъ

 

пѣспяхъ

 

завывающихъ

 

бурь.

Въ

 

Малороссіи

 

и

 

у

 

западныхъ

 

елавянъ

 

Нежить— Морену,

какъ

 

представительницу

 

зимы

 

и

 

смерти,

 

съ

 

наступленіемъ

 

весны,

обыкновенно

 

въ

 

впдѣ

 

соломеннаго

 

чучела

 

сожигаютъ

 

на

 

красной

горкѣ,

 

во

 

время

 

хороводпыхъ

 

гуляній. .

Въ

 

частности

 

злое

 

начало,

 

какъ

 

мы

 

замѣтилп,

 

дѣлится

 

на

множество

 

нечистыхъ

 

силъ,

 

каковы:

 

черти

 

(водяные

 

духи),

 

лѣшіе,

домовые,

 

русалки

 

и

 

т.

 

п.

 

Впрочемъ

 

пѣкоторые

 

изъ

 

этихъ

 

ду-

ховъ,

 

напр.,

 

домовые,

 

въ

 

былое

 

время,

 

вѣроятно,

 

были

 

добрыми

гепіями

 

и

 

отнесены

 

въ

 

разрядъ

 

нечистыхъ

 

уже

 

во

 

дни

 

хрп-

стіанства.

*)

 

Поэтич.

 

воззрѣнія

 

елавянъ,

 

Аѳан.

 

HI,

 

96

 

и

 

98.
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а)

 

Дѣдугика

 

домовой.

 

Домовой

 

(Пенатъ)

 

образовался

 

изъ

 

покло-

ненія

 

домашнему

 

очагу,

 

около

 

котораго

 

собиралась

 

вся

 

семья,

весь

 

родъ

 

и

 

у

 

котораго

 

приносились

 

домашпія

 

жертвы.

 

Въ

 

лицѣ

Домового

 

славяпинъ

 

чтилъ

 

душу,

 

или

 

тѣнь

 

своего

 

родоначаль-

ника

 

дѣда,

 

прадѣда

 

или

 

прапрадѣда.

Домовой

 

представляется

 

народному

 

воображенію

 

въ

 

видѣ

маленькаго,

 

мохнатаго,

 

шустраго

 

старичка,

 

который

 

живетъ

 

въ

подпольѣ,

 

подъ

 

печкой

 

и

 

выходить

 

изъ

 

своего

 

гнѣзда

 

только

 

по

ночамъ.

Это— добрѣйшій

 

до

 

своей

 

семьи

 

духъ,

 

покровитель

 

рода,

надежный

 

оберегатель

 

домашняго

 

скота,

 

особенно

 

лошадей.

 

Впро-

чемъ,

 

въ

 

лошадяхъ

 

онъ

 

очень

 

разборчпвъ,

 

любить

 

только

 

изве-

стный

 

масти.

 

Любимую

 

лошадь

 

онъ

 

старательно

 

холить:

 

гладить,

чистить,

 

заплетаетъ

 

ей

 

гриву

 

и

 

хвостъ,

 

подсыпаетъ

 

овса

 

и

 

т.

 

п:;

нелюбимую

 

же— мучитъ:

 

лишаетъ

 

корма,

 

сваливаетъ

 

въ

 

уголь,

словомъ

 

доводить

 

до

 

истощенія.

 

Про

 

тѣхъ

 

лошадей,

 

который

 

не

отъѣдаготся,

 

въ

 

народѣ

 

обыкновенно

 

говорятъ:

 

„не

 

по

 

двору",

 

т.

 

е.

не"

 

любить

 

домовой,

 

п

 

спѣшатъ

 

продать.

По

 

ночамъ

 

домовой

 

вѣчно

 

хлопочетъ

 

по

 

хозяйству,

 

обходя

хлѣвы

 

съ

 

огонькомъ

 

и

 

поддавая

 

корму

 

любимымъ

 

животпымъ.

Заботливость

 

о

 

свопхъ

 

животпыхъ

 

у

 

него

 

доходить

 

до

 

того,

 

что

онъ

 

иногда

 

не

 

прочь

 

стащить

 

кормъ

 

у

 

животпыхъ

 

въ

 

сосѣдпихъ

хлѣвахъ,

 

гдѣ

 

строго

 

сторожить

 

свой

 

домовой.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

домовые

 

иногда

 

пускаются

 

въ

 

драку.

По

 

временамъ

 

домовой

 

любить

 

прогуляться

 

на

 

козлѣ;

 

по-

этому

 

пѣкоторые

 

хозяева

 

всегда

 

при

 

копюшнѣ

 

держать

 

козла.

Не

 

рѣдко

 

домовой

 

превращается

 

въ

 

собаку,

 

кошку

 

и

 

дру-

гихъ-

 

косматыхъ

 

животпыхъ.

Въ

 

Велпкій

 

четвертокъ

 

и

 

въ

 

день

 

Пасхи,

 

конечно,

 

ночью

домового

 

видаютъ

 

въ

 

хлѣвахъ

 

притаившимся

 

въ

 

углу.

До

 

сихъ

 

поръ

 

русскіе

 

люди

 

жпвутъ

 

съ

 

домовымъ

 

такъ

 

друж-

но,

 

что

 

всячески

 

угождаютъ

 

ему;

 

при

 

переходѣ

 

въ

 

повый

 

домъ

приглашаютъ

 

его

 

съ

 

собой

 

и

 

считаютъ

 

за

 

несчастье,

 

если

 

онъ

пе

 

перейдетъ.

 

Какъ

 

скоро

 

замѣтятъ

 

его

 

пеблаговолепіе

 

къ

 

ско-

ту,

 

припосятъ

 

ему

    

въ

 

жертву

 

пѣтуха,

    

вѣшаютъ

   

въ

 

конюшнѣ
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медвѣжью

 

голову,

 

убитаго

 

ястреба

 

или

 

сороку,

 

зарываютъ

 

предъ

жильемъ

 

черепъ

 

козла,

 

окурпваютъ

 

домъ

 

и

 

хлѣва

 

медвѣжьей

 

или

козьей

 

шерстью,

 

просятъ

 

медвѣжьяго

 

вожака

 

обойти

 

съ

 

медвѣ-

демъ

 

вокругъ

 

двора,

 

затыкаютъ

 

въ

 

щели

 

заборовъ

 

и

 

стѣнъ

 

шерсть

или

 

траву

 

чертополохъ.

-

 

Приглашеніе

 

домового

 

въ

 

новый

 

домъ

 

совершается

 

такъ;

старшая

 

въ

 

семьѣ

 

женщина,

 

преимущественно

 

бабушка,

 

въ

 

назна-

ченный

 

день

 

топитъ

 

въ

 

старомъ

 

домѣ

 

печь

 

особенно

 

жарко,

 

вы-

гребаетъ

 

жарь

 

(загнѣтъ)

 

въ

 

печурку

 

и

 

ждетъ

 

полудня.

 

Въ

 

пол-

день

 

складываетъ

 

пе

 

погасшіе

 

еще

 

углп

 

въ

 

горшекъ,

 

пакрываетъ

скатерью,

 

растворяетъ

 

дверь

 

и

 

обратившись

 

въ

 

кутъ

 

къ

 

печкѣ

говорить:

 

„милости

 

просимъ,

 

дѣдушка,

 

къ

 

памъ<

 

на

 

новое

 

житье"!

Послѣ

 

этого

 

немедленно

 

отправляется

 

съ

 

накрытымъ

 

горшкомъ

съ

 

угольями

 

въ

 

новый

 

домъ.

 

Въ

 

повомъ

 

домѣ

 

у

 

дверей,

 

гдѣ

 

хо-

зяппъ

 

съ

 

хозяйкой

 

уже

 

ждутъ

 

бабушку

 

ц

 

домового

 

съ

 

хлѣбомъ-

солыо,

 

старушка

 

стучнтъ

 

п

 

спрашпваетъ;

 

„рады

 

ль

 

гостямъ"?

На

 

это

 

хозяипъ

 

съ

 

ппзкпмъ

 

поклопомъ

 

отвѣчаетъ:

 

„милости

 

про-

симъ,

 

дѣдушка,

 

па

 

новое

 

мѣсто"!

 

Затѣмъ

 

всѣ

 

благоговѣйпо

 

пдутъ

въ

 

новый

 

домъ,

 

молятся

 

Богу;

 

старушка

 

вскрываетъ

 

горшокъ,

какъ

 

бы

 

выпуская

 

домового,

 

высыпаетъ

 

угли

 

въ

 

повую- печку

 

п

скатерью

 

трясетъ

 

по

 

всѣмъ

 

угламъ

 

избы;

 

горшокъ

 

же

 

разби-

вается

 

п

 

почыо

 

зарывается

 

подъ

 

передпій

 

уголъ

 

пзбы.

Нѣкоторыя

 

вѣрятъ,

 

что

 

домовой

 

живетъ

 

своей

 

семьей:

 

пмѣ-

етъ

 

жепу

 

п

 

дѣтей.

б)

 

Водяной.

 

Первобытное

 

непосредственное

 

обожаніе

 

морей,

большихъ

 

рѣкъ

 

п

 

псточпиковъ,

 

подчиняясь

 

закону

 

развптія

 

ми-

ѳологіп,

 

не

 

могло

 

пе

 

породить

 

со

 

времепеыъ

 

особыхъ

 

водяныхъ

духовъ.

 

И

 

действительно,

 

славяне

 

успѣлп

 

населить

 

рѣкп

 

и

 

озера

таковыми

 

духами,

 

извѣстйыми

 

и

 

теперь

 

подъ

 

пменемъ

 

„чертей",

„чертовокъ"

 

и

  

„чертепятъ".

Первоначально,

 

впроче~мъ,

 

былъ

 

только

 

одипъ

 

Водяпикъ—

владыка

 

небеспыхъ,

 

т.

 

е.

 

облачпыхъ

 

водь,

 

особенно

 

грозовыхъ

тучъ

 

п

 

ливней.

 

Лишь

 

спустя

 

нѣсколько

 

времени,

 

явились

 

дочери

его— лебедипыя

 

дѣвы

 

(весепнія

 

облака)

 

и

 

другія

 

водяпыя

 

су-

щества.

  

;
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Водяной

 

представляется

 

народному

 

воображению

 

въ

 

образѣ

старика

 

голаго,

 

съ

 

большішъ

 

одутловатымъ

 

брюхомъ

 

и

 

опухшпмъ

лпцомъ.

Живетъ

 

водяной

 

въ

 

большпхъ

 

омутахъ,

 

котловипахъ

 

и

 

во-

доворотахъ

 

рѣкъ,

 

прудовъ

 

п

 

озеръ,

 

пмѣя

 

каменпыя

 

палаты,

 

боль-

шое

 

хозяйство

 

и

 

семью.

 

Но

 

по

 

временамъ

 

любить

 

обитать

 

подъ

водяной

 

мельшщей,

 

около

 

мельпичнаго

 

колеса,

 

а

 

иногда

 

и

 

на

самомъ

 

колесѣ.

Водяной

 

покровительствуете

 

рыболовамъ,

 

судохозяевамъ

 

и

особеппо

 

мельпикамъ.

 

какъ

 

скоро

 

опп

 

живутъ

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

ла-

дахъ,

 

прппосять

 

пичтожпыя

 

жертвы,

 

въ

 

видѣ

 

куска

 

лопіадипагѳ

мяса,

 

пли

 

хлѣба.

 

Нѣтъ,

 

по

 

повѣрыо

 

вятчанъ,

 

пи

 

одного

 

мель-

ника,

 

который

 

бы

 

не

 

былъ

 

въ

 

самыхъ

 

блнзкихъ

 

отпошепіяхъ

 

съ

водяпымъ,

 

если

 

у

 

него

 

по

 

мельппцѣ

 

дѣло

 

пдетъ

 

хорошо.

 

Всѣ

неудачп

 

мельника

 

по

 

мельпицѣ

 

приписываются

 

пеблаговолепію

водяного,

 

чѣмъ

 

ппбудь

 

разгпѣваппаго.

Водяной,

 

какъ

 

мы

 

замѣтплн,

 

живетъ

 

въ

 

глубппѣ

 

водъ

 

семьей

в

 

хозяйствомъ.

 

Онъ

 

выбираетъ

 

себѣ

 

подругу

 

жизни

 

обыкновенно

или

 

изъ

 

водяпыхъ

 

дѣвъ,

 

пли

 

изъ

 

утопленипъ,

 

или

 

же

 

изъ

 

ру-

салокъ.

 

Хозяйство

 

его

 

заключается

 

въ

 

большпхъ

 

стадахъ

 

лоша-

дей,

 

коровъ,

 

овецъ

 

и

 

свиней,

 

которыя

 

по

 

почамъ

 

выгоняются

 

на

луга

 

и

 

пасутся.

Прекраспый

 

полъ

 

водяпыхъ,

 

т.

 

е.

 

чертовки,

 

любптъ

 

по

 

но-

чамъ

 

выходить

 

изъ

 

воды

 

и

 

спдѣть

 

па

 

крутомъ

 

берегу,

 

или

 

па

переходахъ,

 

качая

 

дѣтей,

 

или

 

расчесывая

 

своп

 

длинные

 

волосы.

Мой

 

дядюшка — рыбакъ

 

не

 

разъ

 

впдалъ

 

ихъ

 

въ

 

этомъ

 

положеніи

п

 

серіозпо

 

разсказывалъ

 

мнѣ:

 

какъ,

 

папр.,

 

чертовка

 

при

 

прпблп-

жёпіи

 

его

 

пырнула

 

прямо

 

къ

 

нему

 

подъ

 

-яодку.

Внрочемъ,

 

водяпой

 

п

 

его

 

семья

 

почти

 

ппчѣмъ

 

не

 

вредили

людямъ.

 

Въ

 

былое

 

время,

 

вѣроятпо,

 

и

 

опп

 

были

 

добрыми

 

ге-

піямп.

По

 

зимамъ

 

водяпой

 

спитъ

 

безъ

 

просыпу.

 

Проспувпгась

 

вес-

ной,

 

бывастъ

 

очепь

 

сердитъ.

 

Въ

 

это-то

 

время

 

и

 

требуется

 

умило-

стивлять

 

его

 

жертвами.

в)

 

Лѣшій.

 

Непроходимыя

 

дебри,

 

покрывающія

 

до

 

сихъ

 

иоръ

і.

«
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большую

 

часть

 

сѣверной

 

Россіи

 

и

 

въ

 

отдалеппыя

 

отъ

 

насъ

 

вре-

мена,

 

особенно

 

поражавшія

 

первобытпыхъ

 

носеленцевъ

 

своею

таинственностью,

 

много

 

способствовали

 

развитію

 

у

 

древнпхъ

 

сла-

вянъ

 

лѣсныхъ

 

духовъ.

 

Кто

 

пе

 

знаетъ

 

и

 

въ

 

наше

 

время

 

о

 

про-

казахъ

 

лѣшаго?

 

Въ

 

сѣверныхъ

 

губерпіяхъ

 

народъ

 

простодушно

вѣритъ

 

въ

 

присутствіе

 

въ

 

болыпихъ

 

и

 

малыхъ

 

лътахъ

 

лѣшаго,

и

 

разсказамъ

 

о

 

его

 

похожденіяхъ

 

нѣтъ

 

конца.

По

 

народному

 

вѣрованію

 

и

 

разсказамъ,

 

лѣшпхъ

 

не

 

одинъ,

а

 

безчисленпое

 

множество,— столько,

 

сколько

 

отдѣльныхъ,

 

болѣе

или

 

менѣе

 

значительныхъ

 

лѣсовъ.

 

Впрочемъ,

 

въ

 

древнее

 

время

былъ,

 

кажется,

 

одинъ,

 

носившій

 

назвапіе

 

Мусаилъ

 

(Маѳусаилъ),

олпцетворявшій

 

вообще

 

лѣсъ.

 

Впослѣдствіи

 

русско-славяпская

фантазія

 

низвела

 

его

 

на

 

степень

 

царя

 

лѣшпхъ

 

п

 

паконецъ^

 

со-

всѣмъ

 

забыла

 

о

 

пемъ.

Лѣшіе

 

живутъ

 

въ

 

глубинѣ

 

большихъ

 

лѣсовъ,

 

имѣютъ

 

домо-

обзаведеніе,

 

жепъ

 

и

 

дѣтей.

Въ

 

былое

 

время

 

лѣшіе

 

были

 

въ

 

роли

 

покровителей

 

лѣсовъ,

лѣснымп

 

богами.

 

Но

 

въ

 

настоящее

 

время

 

остаются,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

безъ

 

опредѣлепнаго

 

пазначепія.

 

Отъ

 

нечего,

 

можетъ

 

быть,

дѣлать

 

онп

 

постоянно

 

бродятъ

 

между

 

людьми,

 

пугаютъ

 

глупыхъ,

иногда

 

таскаютъ

 

съ

 

собой

 

тѣхъ,

 

кого

 

родители

 

отдадутъ

 

въ

 

ихъ

власть

 

неосторожпымъ

 

произнесеніемъ

 

брапнаго

 

словъ:

 

„лѣшій

бы

 

тебя

 

унесъ".

Къ

 

такимъ

 

песчастнымъ

 

лѣшій

 

подкрадывается

 

въ

 

впдѣ

вихря.

 

По

 

вѣровапію

 

вятчанъ,

 

стоптъ

 

только

 

па

 

приближающейся

вихрь

 

взглянуть

 

промежь

 

ноги,

 

чтобы

 

удостовѣрпться,

 

что

 

это

не

 

простой

 

вихрь,

 

а

 

лѣшій.

 

Но

 

не

 

всякій

 

рѣшается

 

на

 

это:

 

лю-

бопытнаго

 

лѣшій

 

подпинываетъ

 

такъ,

 

что

 

онъ

 

летитъ

 

чуть

 

пе

до

 

облаковъ.

 

Подкравшись

 

въ

 

видѣ

 

вихря

 

къ

 

человѣку,

 

лѣшій

схватываетъ

 

его,

 

вертптъ

 

и

 

несетъ

 

въ

 

пеизвѣстпыя

 

мѣста

 

съ

быстротою

 

вихря.

 

Когда

 

гдѣ-нпбудь

 

лѣшій

 

останавливается,

 

что-

бы

 

зайдтп

 

въ

 

чей

 

пибудь

 

домъ,

 

пли,

 

даже

 

въ

 

церковь,

 

онъ

 

сво-

его

 

снутнпка

 

оставляетъ

 

па

 

сараѣ,

 

пли

 

гдѣ

 

нпбудь

 

въ

 

укром-

номъ

 

мѣстѣ.

 

Несчастный

 

сидитъ

 

иногда

 

долго,

 

мерзнетъ,

 

видитъ

всѣхъ,

 

мимо

 

проходящихъ;

 

но

 

его

 

никто

 

не

 

видитъ.

 

Лѣшій

 

при-
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поситъ

 

ему

 

изъ

 

гостей

 

кусокъ

 

хлѣба

 

и

 

опять

 

отправляются.

 

Ми-

моходомъ

 

ппогда

 

онъ

 

запоситъ

 

спутппка

 

въ

 

свое

 

лѣсное

 

жили-

ще,

 

гдѣ

 

лѣшачиха

 

предлагаете

 

гостю

 

посильное

 

угощепіе.

Путешествуютъ

 

такимъ

 

образомъ

 

лѣшіп

 

съ

 

человѣкомъ

 

не-

дѣлп,

 

мѣсяцы;

 

по

 

въ

 

копцѣ

 

концовъ

 

лѣшій

 

большею

 

частью

возвращаетъ

 

схваченпаго

 

къ

 

родпымъ,

 

оставляетъ

 

гдѣ

 

нибудь

 

на

задворкахъ,

 

измучеппаго

 

и

 

певредпмаго.

Въ

 

дѣтствѣ

 

па

 

родппѣ

 

мнѣ

 

указывали

 

на

 

одного

 

мужика

 

и

па

 

одну

 

дѣвицу,

 

которыхъ

 

посилъ

 

лѣшій

 

по

 

пѣсколько

 

недѣль.

Я

 

всегда

 

встрѣчался

 

съ

 

ними

 

съ

 

болыипмъ

 

страхомъ

 

а

 

замѣ-

чалъ

 

въ

 

пихъ

 

какую-то

 

дикость,

 

напоминающую

 

о

 

близкомъ

зпакомствѣ

 

ихъ

 

съ

 

лѣішімъ.

Лѣшій

 

любптъ

 

сбивать

 

пьяпыхъ

 

мужиковъ

 

съ

 

дороги.

 

Ѣдетъ

мужпкъ

 

изъ

 

города

 

или

 

изъ

 

села;

 

дорога

 

отличная;

 

до

 

дома—

верста

 

нлп

 

двѣ,

 

по

 

доѣхать

 

пикакъ

 

пе

 

может'ъ;

 

проходптъ

 

пѣ-

сколько

 

часовъ,

 

ппогда

 

цѣлая

 

ночь;

 

мужпкъ

 

начинаете

 

задумы-

ваться,

 

вспомппаетъ

 

о

 

Богѣ,

 

крестится.

 

Лпшь

 

только

 

пропзнесъ

имя

 

Божіе

 

пли

 

перекрестился,

 

картппа

 

мгновенно

 

мѣняется:

 

дот

рогп

 

никакой,

 

стоптъ

 

въ

 

лащѣ

 

лѣса,

 

иногда

 

надъ

 

пропастью,

за

 

десятки

 

верстъ

 

въ

 

сторопѣ

 

отъ

 

дороги

 

и

 

отъ

 

дома.

Опытные

 

люди

 

распозпаютъ

 

лѣшаго,

 

когда

 

онъ

 

бываете

между

 

людьмп

 

па

 

базарѣ,

 

въ

 

церкви:

 

опъ

 

не

 

имѣетъ

 

бровей

 

и

свой

 

армякъ

 

закидываете

 

лѣвой

 

полой

 

наверхъ.

По

 

лѣсу

 

бродите

 

лѣшій

 

по

 

почамъ

 

съ

 

болынпмъ

 

шумомъ:

то

 

лѣсъ

 

ломаете,

 

то

 

въ

 

ладоши

 

хлопаете,

 

то

 

хохочетъ

 

страшно.

Дядя

 

мой— солдате,

 

рыбакъ

 

однажды

 

встрѣтплъ

 

лѣшаго

 

на

рѣкѣ,

 

стоявпшмъ

 

одной

 

ногой

 

па

 

тоыъ

 

берегу,

 

другой

 

па

 

дру-

гомъ.

 

Приходилось

 

проѣзжать

 

на

 

лодкѣ

 

между

 

его

 

ногъ.

 

Дядя

пе

 

струснлъ,

 

прпподнялъ

 

весло

 

и

 

крикнулъ:

 

„иди

 

прочь,

 

а

 

то

зашпбу"!

 

Лѣшій

 

расхохотался

 

и

 

съ

 

шумомъ

 

унесся

 

въ

 

блпжайшій

лѣсъ.

Лѣшіп

 

помогаетъ

 

въ

 

охотѣ

 

за

 

звѣрямп:

 

самъ

 

гонптъ

 

подъ

ружье

 

волковъ,

 

лпсицъ,

 

куппцъ,

 

зайцевъ,— впрочемъ

 

только

 

тѣмъ,

къ

 

кому

 

благоволитъ,

 

отъ

 

кого

 

задобренъ.

 

Въ

 

впдахъ

 

задабри-

ванія

 

его

 

охотники

 

приносятъ

 

ему

    

въ

 

жертву

 

хлѣбъ,

    

который
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кладутъ

 

на

 

пень,

    

а

 

въ

 

Пермской

 

губерніп

    

папуши

 

табаку,

 

до

котораго

 

будто

 

бы

 

лѣшій

 

большой

 

охотппкъ,

г)

 

Трясавицы.

 

Въ

 

заключеніе

 

приведу

 

слышанный

 

мною

 

въ

Вятской

 

губерпіп

 

разсказъ

 

о

 

трясавпцахъ,

 

иринадлежащихъ

 

къ

разряду

 

ппзшихъ

 

демонпческихъ

 

существъ.

Трясавицъ,

 

по

 

вѣровапію

 

вятчапъ,

 

двѣнадцать

 

сестеръ.

 

Всѣ

опѣ

 

называются

 

иногда

 

одиаыъ

 

общимъ

 

имепемъ:

 

„гсомуха";

 

о

 

за-

болѣвшемъ

 

лихорадкой

 

обыкновенно

 

говорятъ:

 

„его

 

комуха

 

схва-

тила".

 

Но

 

въ

 

отдѣльпостп

 

каждая

 

изъ

 

12

 

сестеръ

 

носитъ

 

свое

имя,

 

указывающее

 

на

 

ея

 

специальность:

 

трясавица,

 

огневица,

Черпая

 

плясуница

 

(олпцетвор.

 

падучей

 

болѣзни),

 

каркуша

 

(кли-

куша)

 

и

 

т.

 

п.,

 

какъ

 

въ

 

приведенной

 

выше

 

ыолитвѣ

 

св.

 

велико-

мученика

 

Кипріана.

 

Всѣ

 

двѣнадцать

 

сестеръ

 

служатъ

 

олицетво-

репіемъ

 

различпыхъ

 

болѣзней,

 

по

 

преимуществу

 

простудныхъ.

Трясавицы

 

вѣчно

 

бродятъ

 

по

 

міру,

 

отыскивая

 

себѣ

 

жертвъ;

иногда

 

сходятся

 

вмѣстѣ,

 

чтобы

 

посовѣтоваться.

 

На

 

общей

 

сходкѣ

разсказываготъ

 

другъ

 

другу

 

о

 

своихъ

 

похожденіяхъ,

 

удачахъ

 

и

неудачахъ,

 

указываютъ

 

другъ

 

другу

 

на

 

подходящія

 

жертвы

 

и

предостерегаютъ

 

отъ

 

опасностей.

Намѣтивъ

 

себѣ

 

жертву,

 

трясавица

 

превращается

 

въ

 

поро-

шинку,

 

падаетъ

 

на

 

ложку

 

съ

 

кушаніемъ,

 

когда

 

избранный

 

ею

человѣкъ

 

не

 

перекрестившись

 

поднесетъ

 

ложку

 

ко

 

рту,

 

и

 

такимъ

образомъ

 

съ

 

кушаніемъ

 

она

 

поглощается.

 

Вслѣдъ

 

за

 

этпыъ

 

на-

чинается

 

болѣзнь:

 

ознобъ

 

съ

 

сильпымъ

 

содроганіемъ

 

всего

 

тѣла,

пли

 

невыносимый

 

жаръ.

 

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

трясавица

 

мучитъ

чрезъ

 

день,

 

затѣмъ

 

каждодневно

 

и

 

нерѣдко

 

доводите

 

до

 

смерти.

Больной

 

часто

 

видитъ

 

свою

 

мучительницу

 

лицомъ

 

къ

 

лицу:

 

^о

въ

 

образѣ

 

безобразной

 

старухи,

 

то

 

въ

 

впдѣ

 

вѣдьмы

 

съ

 

торчащим.ъ

пазади

 

хвостомъ.

 

Одна

 

женщина

 

говорила

 

мпѣ,

 

что

 

она

 

видѣла

комуху

 

во

 

время

 

своей

 

болѣзни

 

въ

 

образѣ

 

страшной

 

старухи,

которая

 

пришла

 

въ

 

домъ

 

изъ

 

сѣнен,

 

напилась

 

изъ

 

стоявшаго

 

на

столѣ

 

жбана

 

(сосудъ

 

деревянный

 

съ

 

ручкой),

 

взглянула

 

па

 

нее

(больную)

 

улыбнувшись

 

и

 

моментально

 

исчезла,

 

послѣ

 

чего

 

тот-

часъ

 

же

 

начался

 

страшный

 

ознобъ

 

и

 

трясепіе.

 

Одипъ

 

мужикъ

во

 

время

 

болѣзни

 

завидѣвъ

 

свою

 

мучительницу,

 

бросился

 

па

 

пее
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съ

 

топоромъ

 

и

 

едва

 

не

 

зарубилъ

 

свою

 

жену,

 

близко

 

подвернув-

шуюся.

Вятчане

 

изгоняютъ

 

трясавицъ

 

обыкновенно

 

наговорами

 

на

соль

 

и

 

воду

 

съ

 

углемъ,

 

иногда— окуриваньемъ

 

больного

 

ладаномъ,

иногда

 

же

 

опахиваніемъ

 

медвѣжьей

 

лапой,

 

каковой

 

будто

 

бы

трясавицы

 

очень

 

боятся.

 

Но

 

иногда

 

избѣгаютъ

 

мучепій

 

отъ

 

нихъ

и

 

хитростью.

 

Одипъ

 

вятскій

 

мужикъ,

 

по

 

разсказамъ,

 

ухитрился

поймать

 

комуху

 

и

 

подвергнуть

 

такимъ

 

пыткамъ,

 

что

 

послѣ

 

пи

одна

 

пзъ

 

трясавицъ

 

пе

 

смѣла

 

показаться

 

къ

 

нему

 

въ

 

'домъ.

 

Дѣло

было

 

такъ:

 

мужичекъ

 

этотъ

 

разъ

 

кушалъ

 

кашу.

 

Вдругъ

 

видитъ:

па

 

ложку

 

съ

 

кашей

 

упала

 

сверху

 

сажинка.

 

Онъ

 

смекнулъ,

 

что

это

 

не

 

спроста:

 

спустилась

 

комуха,

 

желая

 

пробраться

 

въ

 

его

желудокъ.

 

Не

 

долго

 

думая

 

мужпкъ

 

кашу

 

съ

 

ложки

 

свалплъ

 

въ

табачный

 

кпсетъ

 

и

 

завязалъ

 

послѣдній

 

крѣпко-на-крѣпко.

 

Тря-

савица

 

такимъ

 

образомъ

 

угодила

 

не

 

въ

 

желудокъ,

 

а

 

въ

 

свое-

образную

 

теыпицу.

 

Кисете

 

затѣмъ

 

былъ

 

привѣшепъ

 

къ

 

потолку

черной

 

дымной

 

избы

 

надъ

 

самымъ

 

печпымъ

 

челомъ.

 

Валившій

изъ

 

печки

 

дымъ

 

сталъ

 

каждодневно

 

коптить

 

и

 

чадить

 

неосто-

рожную

 

трясавицу.

 

Спустя

 

педѣли

 

двѣ

 

она,

 

паконецъ,

 

не

 

вытер-

пѣла,

 

взмолилась

 

мужику,

 

чтобы

 

отпустилъ

 

душу

 

на

 

покаяніе,

давъ

 

клятву

 

никогда

 

больше

 

пе

 

являться

 

въ

 

его

 

домъ

 

и

 

другимъ

сказать,

 

чтобы

 

пе

 

смѣли

 

являться.

 

Мужикъ

 

смиловался

 

и

 

отпу-

стилъ

 

комуху

 

на

 

всѣ

 

четыре

 

стороны.

О

 

прочпхъ

 

демоническихъ

 

существахъ

 

въ

 

родѣ

 

русалокъ,

вѣдьмъ,

 

оборотней

 

п

 

т.

 

п.,

 

каковымъ,

 

по

 

народному

 

вѣрованію,

нѣтъ

 

числа,

 

-считаю

 

говорить

 

излишнимъ.
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TiRAPf

 

Ш¥

  

MTP

 

К

„Дивна

 

дѣла

 

Твоя,

 

Господи:

 

вся

 

премудро-

стію

 

сотворилъ

 

ecu 11 .

 

(Пс.

 

103,

 

ст.

 

24).

Богъ,

 

въ

 

Тропцѣ

 

славимый,

 

вѣчно

Въ

 

едипствѣ

 

трехъ

 

Лицъ

 

пребывалъ:

Нося

 

бытіе

 

безкопечпо,

Отецъ

 

въ

 

Себѣ

 

Сына

 

раждалъ,

И

 

Духъ

 

Всеблагій,

 

Вездѣсущій

Отъ

 

Бога

 

Отца

 

исходилъ;

Отъ

 

вѣчпостп

 

Богъ

 

Всемогущій

Блаженство

 

въ

 

Себѣ

 

находилъ.

        

,

По

 

благости

 

лишь

 

чрезвычайной

Онъ

 

пѣкогда

 

міръ

 

сотворилъ,

Въ

 

нремудромъ

 

устройствѣ

 

вселенной

Могущество,

 

славу

 

явилъ.

I.
і

Въ

 

началѣ

 

и

 

небо

 

и

 

землю

Богъ

 

Словомъ

 

Своимъ

 

сотворилъ;

Земля

 

же

 

скрывалась

 

во

 

мракѣ,

Духъ

 

Ббжій

 

надъ

 

нею

 

парилъ.

„Да

 

будетъ

 

свѣтъ

 

тотчасъ

 

въ

 

природѣ*!

Всесильный

 

раздался

 

глагол

 

ъ:

Изъ

 

бездны

 

хаоса

 

къ

 

свободѣ

Эѳпръ

 

свѣтоносный

 

изшелъ;

Въ

 

прострапствѣ

 

пебесъ

 

пеленою

Мгновенно

 

заря

 

разлилась,

И

 

тьмы,

 

что

 

была

 

надъ

 

землею,

Завѣса

 

слегка

 

совлеклась.

Симъ

 

творческимъ

 

актомъ

 

могучимъ

Начатокъ

 

•

 

рожденъ

 

времепамъ,

И

 

вечеръ

 

и

 

утро — день

 

первый

Надъ

 

ликомъ

 

земнымъ

 

знаменапъ.

И.

„Да

 

будетъ

 

твердь

 

въ

 

горнихъ

 

предѣлахъ,-

Раздѣломъ

 

да

 

явится

 

водъ"!
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И

 

тотчасъ

 

въ

 

тѣхъ

 

самыхъ

 

удѣлахъ

Лазурпый

 

раскинулся

 

сводъ:

То

 

воздухъ

 

изъ

 

бездны

 

явился

По

 

гласу

 

Владыки

 

чудесъ;

Надъ

 

шаромъ

 

земнымъ

 

онъ

 

разлился

Спнѣя

 

въ

 

пространствѣ

 

небесъ.

И

 

въ

 

морѣ

 

воздушномъ

 

высоко

Гряды

 

облаковъ

 

понеслись;

Ничье

 

лишь

 

не

 

зрѣло

 

ихъ

 

око...

   

>

И

 

струйки

 

дождя

 

полились.

И

 

тучи

 

небесъ

 

осребрплись

Эѳирпою

 

блѣдной

 

зарей;

И

 

вечеръ

 

п

 

утро

 

свершились

Дня

 

чуднаго

 

тою

 

порой.

IIL

„Пусть

 

воды,

 

разлитыя

 

всюду,

Имѣютъ

 

въ

 

долипахъ

 

свой

 

ходъ,

И

 

явится

 

суша

 

и

 

зелень,

              

,

И

 

древо,

 

дающее

 

плодъ"!

Вмигъ

 

огненной

 

силы

 

толчками

Твердыни

 

земли

 

потряслись;

Явились

 

и

 

горы

 

съ

 

долами,

Равнины

 

съ

 

холмами

 

срослись.

И

 

рппулпсь

 

съ

 

шумомъ

 

тутъ

 

воды;

Послушпыя

 

гласу

 

Творца,

Сбѣгая

 

вппзъ

 

съ

 

горной

 

породы,

Чтобъ

 

течь

 

имъ,

 

пе

 

зная

 

конца.

«

   

Озера

 

п

 

рѣкп

 

явились,

Моря,

 

океаны

 

воды,

И

 

сушп

 

пространства

 

открылись;

На

 

нихъ

 

запестрѣли

 

сады:

Тамъ

 

гордыя

 

пальмы

 

съ

 

плодами

Вершинами

 

въ

 

пебо

 

глядятъ;

Тутъ

 

зелень,

 

кустарппкъ

 

съ

 

цвѣтами

Одѣлп

 

всю

 

землю

 

въ

 

нарядъ.

И

 

вечеръ

 

и

 

утро

 

свершились

При

 

шелестѣ

 

листвы

 

древесъ,
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И

 

взору

 

Творца

 

тутъ

 

открылась

Вся

 

прелесть

 

земли

 

п

 

небесъ.

IV.

Три

 

дня

 

миновало

 

ужъ

 

въ

 

мірѣ,

Четвертый

 

лишь

 

день

 

наступалъ;

Въ

 

"небесной

 

заоблачной

 

сферѣ

Вдругъ

 

Творческій

 

гласъ

 

прозвучалъ:

„Да

 

будутъ

 

свѣтила

 

надъ

 

твердью,

Чтобъ

 

землю

 

съ

 

небесъ

 

освѣщать,

Теченье

 

временъ

 

знаменуя,

И

 

ночи

 

отъ

 

дней

 

различать"!

И

 

тотчасъ

 

эѳпръ

 

свѣтопоснып,

Въ

 

прострапствѣ

 

разлитый

 

пустомъ,

Къ

 

небеснымъ

 

тѣламъ

 

устремился,

Облекъ

 

ихъ

 

горящимъ

 

щитомъ.

Вотъ

 

солпце

 

зажглось

 

на

 

востокѣ —

Громаднѣйшій

 

огненпый

 

шаръ,

Какъ

 

будто

 

тамъ

 

гдѣ-то

 

вдалекѣ

Ужаснѣйшій

 

вспыхпулъ

 

пожаръ.

Пространства

 

земли

 

озлатились

Потоками

 

яркпхъ

 

лучей,

И

 

воды

 

и

 

лѣсъ

 

освѣтились

Чудесной

 

небесной

 

свѣчей.

Но

 

только-что

 

путь

 

свой

 

свершило

По

 

ясному

 

своду

 

небесъ

Спокойно

 

дневное

 

свѣтило

И

 

скрылось

 

за

 

дѣвственный

 

лѣсъ, —■

Затеплились

 

звѣзды

 

почныя,

Какъ

 

будто

 

лампады

 

всѣ

 

вдругъ,

И

 

мѣсяцъ

 

надъ

 

лѣсомъ

 

поднялся —

Полночи

 

таинственный

 

другъ.

Природа

 

слегка

 

озарилась

Сіяньемъ

 

сребристыхъ

 

лучей;

Кругомъ

 

тишина

 

воцарилась,

Не

 

слышался

 

голосъ

 

ничей.

Лишь

 

только

 

въ

 

ущельяхъ

 

глубокихъ, ,

Въ

 

глуши

 

первобытныхъ

 

лѣсовъ,
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ѵ

 

Въ

 

ночной

 

тишппѣ

 

раздавалось

Чуть

 

слышно

 

журчапье

 

ручьевъ.

Въ

 

то

 

время

 

въ

 

пространствѣ

 

далекомъ,

Гдѣ

 

звѣзды

 

раждали

 

свой

 

свѣтъ,

Тамъ

 

ангелы

 

гласомъ

 

великимъ

ТЕорцу

 

воспѣвалп

 

прпвѣтъ...

 

*).

Такъ

 

вечеръ

 

н

 

утро

 

свершились,

Четвертый

 

закончился

 

день,

И

 

солнца

 

лучи

 

вновь

 

явились,

Ночная

 

разсѣялась

 

тѣнь.

(До

 

слѣд.

 

■№).

ПО

 

ПОВОДУ

закрытія

 

при

 

Солигаличскомъ

 

духовноіиъ

 

училищѣ

 

приготови-

тельнаго

 

класса.

Въ

 

Костромсвихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

за

 

1896

 

г.

 

№

 

20

было

 

помѣщепо

 

пзвѣщеніе

 

о

 

закрытіи

 

съѣздомъ

 

депутатовъ

 

отъ

духовенства

 

Солигаличскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

существующаго

при

 

Солигаличскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

болѣе

 

20

 

лѣтъ

 

приго-

товительпаго

 

класса.

 

Въ

 

свое

 

время

 

это

 

неожиданное

 

извѣщеніе

надѣлало

 

не

 

мало

 

толковъ

 

и

 

безпокойства

 

между

 

Солигаличскимъ

духовенствомъ,

 

пе

 

участвовавшимъ

 

въ

 

рѣшеніи

 

вопроса

 

и

 

особен-

но

 

между

 

тѣми,

 

кто

 

пмѣетъ

 

не

 

сданныхъ

 

еще

 

въ

 

обученіе

 

мало-

лѣтиихъ

 

сыновей.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

Солигаличскихъ

 

городскихъ

 

и

пригородныхъ

 

священноцерковнослужителей,

 

узнавъ

 

еще

 

во

 

вре-

мя

 

засѣданій

 

съѣзда

 

въ

 

концѣ

 

августа,

 

что

 

приготовительному

классу

 

остается

 

существовать

 

не

 

больше

 

какъ

 

только

 

до

 

конца

189 СД

 

учебпаго

 

года,

 

поспѣшилн

 

своихъ

 

малолѣтковъ

 

прита-

щить

 

въ

 

училище

 

и ,

 

сдать

 

въ

 

приготовительный

 

клаесъ,

 

хотя

ранѣе

 

совсѣмъ

 

и

 

не

 

думали

 

объ

 

этомъ.

Закрытіе

 

Солигаличскаго

 

прпготовптельнаго

 

класса

 

озадачи-

ло

 

не

 

одно

 

Солигаличское

 

духовенство,

 

по

 

п

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кто

близко

 

стоите

 

къ

 

воспитанно

 

духовнаго

 

юношества

 

п

 

кто

 

не

 

мо-

жете

 

равнодушно

 

относиться

 

къ

 

вопросамъ,

 

касающимся

 

вообще

жизни

 

нашего

 

духовенства.

 

При

 

прочтеніи

 

помянутаго

 

изв^ще-

нія,

 

памъ

 

певольпо

 

припомнился

 

сравнительно

 

недавпій

 

еще

 

и

во

 

всякомъ

   

случаѣ

    

пе

 

утратившій

   

еще

 

своей

 

силы

 

циркуляръ

*.)

 

„Егда

 

сотворены

 

быша

 

звѣзды,

 

восхвалиша

 

Мя

 

гласомъ

 

веліимъ

вси

 

апгели

 

Мои".

 

(Кн.

 

Іова,

 

38

 

гл.

 

7

 

ст.).
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Святѣйшаго

 

Синода

 

по

 

духовно-уче€пому

 

вѣдомству

 

1888

 

г.

№

 

1,

 

въ

 

которомъ,

 

между

 

прочимъ

 

(11,

 

3),

 

указывается

 

па

 

до-

знаппую

 

опытомъ

 

полезность

 

существованія

 

прп

 

духовпыхъ

 

учи-

лпщахъ

 

приготовптельныхъ

 

классовъ

 

и

 

рекомендуется

 

начальству

духовныхъ

 

училпщъ

 

и

 

духовенству

 

всячески

 

заботиться

 

о

 

под-

держаніп

 

пхъ

 

п

 

объ

 

открытін

 

вновь,

 

гдѣ

 

не

 

были

 

еще

 

открыты

или

 

почему

 

либо

 

закрыты.

 

Надо

 

нмѣть,

 

думалось

 

иамъ

 

тогда,

особенно

 

сильныя

 

побужденія

 

и

 

твердыя

 

осповаиія,

 

чтобы

 

рѣ-

шиться

 

па

 

такую

 

мѣру,

 

которая

 

совсѣмъ

 

пе

 

согласуется

 

съ

 

прп-

ведеппымъ

 

цпркуляромъ

 

Святѣйшаго

 

Сішода

 

и

 

которая,

 

насколь-

ко

 

извѣстно,

 

не

 

желательна

 

большинству

 

Солигаличскаго

 

духо-

венства,

Солигалнчскій

 

съѣздъ

 

духовенства

 

побуждепіемъ

 

къ

 

закры-

тие

 

прнготовнтельнаго

 

класса

 

прп

 

своемъ

 

духовномъ

 

-училпигь*

выставляете

 

то,

 

что

 

этотъ

 

классъ,

 

по

 

малочислеппостп

 

учеппковъ

п

 

дороговпзпѣ

 

содержапія,

 

при

 

существовали

 

въ

 

селахъ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ,

 

сталъ

 

пынѣ

 

для

 

духовепства

 

обреме-

 

,

нительнымъ

 

и

 

даже

 

вовсе

 

излишппмъ.

Впрочемъ,

 

приведемъ

 

самое

 

постановлепіе

 

съѣзда

 

1896

 

г.

„По

 

справкѣ

 

оказалось",

 

говорится

 

въ

 

журпалѣ

 

съѣзда,

 

ст.

 

5,

„что

 

въ

 

приготовительпомъ

 

классѣ

 

во

 

все

 

время

 

его

 

существо-

вапія

 

обучалось

 

каждогодно

 

пе

 

болѣе

 

10

 

— 15

 

мальчпковъ,

 

а

 

па

содержаніе

 

его

 

расходовалось

 

пе

 

мепѣе

 

500

 

р.

 

На

 

такое

 

коли-

чество

 

учениковъ

 

расходованіе

 

500

 

р.

 

пе

 

можетъ

 

пе

 

казаться

духовенству

 

обременительнымь,

 

а

 

по

 

увеличивающемуся

 

коли-

честву

 

въ

 

округѣ

 

церковно-прпходскпхъ

 

школъ,

 

въ

 

которыхъ

дѣти

 

(духовенства?)

 

могутъ

 

быть

 

хорошо

 

приготовлены

 

къ

 

по-

ступление

 

въ

 

I

 

классъ

 

училища,

 

даже

 

вовсе

 

излишнимъ,

 

особеп-

по

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

окружное

 

духовенство,

 

какъ

 

и

 

духовенство

всей

 

епархіи,

 

занято

 

изысканіемъ

 

средствъ

 

па

 

устройство

 

п

 

со-

держапіе

 

давно

 

пеобходпмаго

 

училища

 

для

 

дѣвицъ

 

духовнаго

званія;

 

посему

 

постановили:

 

уплатпвъ

 

послѣдпіп

 

взпосъ

 

за

 

2

пол.

 

1896

 

г.

 

въ

 

япварѣ

 

1897

 

г.,

 

взносы

 

па

 

содержапіе

 

прцго-

товительнаго

 

класса

 

при

 

Солигаличскомъ

 

духовномъ

 

училпщѣ

 

съ

1897

 

года

 

прекратить

 

и

 

съ

 

189 7/з

 

учебнаго

 

года

 

приготови-

тельный

 

классъ

 

совсѣмъ

 

закрыть"

 

*).

Насколько

 

сильны

 

и

 

оспователъны

 

выставлеппыя

 

съѣздомъ

побужденія

 

къ

 

закрытію

 

прпготовптельнаго

 

класса,

 

это

 

должны

показать

 

собрапныя

 

нами

 

па

 

мѣстѣ

 

правдивыя

 

дапныя

 

по

 

сему

вопросу.

Нужно

 

замѣтить

 

прежде

 

всего,

 

что

 

приготовительный

 

классъ

при

 

Солигаличскомъ

    

учплищѣ

    

уже

   

нѣсколько

   

лѣтъ

   

служптъ

*)

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1896

 

г.

 

№

 

20.
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предметомъ

 

яедоразумѣпій

 

и,

 

пожалуй,

 

споровъ

 

между

 

собою

Солигаличскаго

 

духовенства,

 

п

 

уже

 

закрывается

 

не

 

-въ

 

первый

разъ.

 

Однн

 

іізъ

 

духовенства

 

находятъ

 

существованіе

 

его

 

обреме-

пительпымъ

 

и

 

излишшшъ

 

п

 

закрываютъ,

 

когда

 

бываютъ

 

въ

 

сп-

лахъ

 

это

 

сдѣлать;

 

такъ

 

поступили

 

съѣзды

 

1887

 

п

 

1896

 

гг.

Другіе,

 

напротнвъ,

 

закрытіе

 

счптаютъ

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

прежде-

врем'енныыъ

 

и

 

снова

 

открываютъ;

 

"такъ

 

поступплъ

 

съѣздъ

1888

  

года.

Впрочемъ,

 

въ

 

рѣшеиіи

 

спорнаго

 

вопроса

 

участвуетъ

 

далеко

не

 

все

 

духовенство

 

Солпгалпчскаго

 

у*шлпщнаго

 

округа,

 

а

 

лишь

оо.

 

депутаты

 

отъ

 

духовенства,

 

избираемые

 

исключительно

 

изъ

іереевъ

 

па

 

три

 

года

 

по

 

одному

 

отъ

 

десяти

 

прпчтовъ

 

и

 

соби-

рающееся

 

па

 

съѣзды

 

въ

 

числѣ

 

не

 

больше

 

10 — 12

 

человѣкъ,

 

а

то

 

и

 

меньше.

 

Обсужденію

 

со

 

стороны

 

.всего

 

духовенства,

 

напр.,

па

 

благочиппическихъ

 

съѣздахъ

 

вопросъ

 

не

 

разу

 

не

 

подвергался,

хотя

 

бы

 

это

 

и

 

далеко

 

не,

 

было

 

излишнимъ.

Доводы

 

съѣзда

 

1896

 

г.

 

въ

 

пользу

 

закрытія

 

класса

 

мы

 

уже

привели.

 

Познакомимся,

 

кстати,

 

съ

 

доводами

 

съѣзда

 

1887

 

г.,

также

 

закрывавшаго

 

приготовительный

 

классъ,

 

но

 

неудачно.

„Было

 

разсужденіе

 

о

 

приготовительномъ

 

классѣ",

 

говорится

 

въ

журналѣ

 

съѣзда

 

1887

 

г.

 

отъ

 

24

 

августа

 

за

 

№

 

2,

 

„при

 

чемъ

выяснилось,

 

что

 

при

 

повсюдномъ

 

открытт

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

*),

 

гдѣ

 

дѣтп

 

духовенства

 

могутъ

 

подготовляться

 

къ

 

по-

ступление

 

въ

 

первый

 

классъ

 

училища

 

и — незначительномъ

 

ко-

личествѣ

 

учащихся— за

 

текущій

 

учебный

 

годъ

 

числится

 

11

 

уче-

никовъ,— на

 

содержаніе

 

которыхъ

 

въ

 

приготовительномъ

 

классѣ

расходуется

 

до

 

500

 

р.,

 

постановили:

 

закрыть

 

приготовительный

классъ

 

съ

 

будущаго

 

учебнаго

 

года

 

и

 

объявить

 

объ

 

этомъ

 

чрезъ

оо.

 

благочинпыхъ

 

духовенству

 

Солигаличскаго

 

духовно-учебнаго

округа".

 

Ііостаповлепія

 

того

 

и

 

другого

 

съѣздовъ

 

по

 

существу

своему

 

оказываются

 

сходны

 

между

 

собою.

 

Вся

 

разность

 

состоитъ

только

 

въ

 

.томъ,

 

что

 

съѣздъ

 

1896

 

г.,

 

закрывъ

 

классъ,

 

сверхъ

того,

 

постаповилъ:

 

съ

 

1897

 

года

 

прекратить

 

самый

 

сборъ

 

де-

негъ

 

съ

 

духовенства

 

на

 

содержаніе

 

прпготовительнаго

 

класса,

ссылаясь

 

на

 

пужды

 

по

 

открытію

 

епархіальнаго

 

училища

 

для

дѣвйцъ.

Вкратцѣ

 

доводы

 

того

 

и

 

другого

 

съѣзда

 

можно

 

представить

такъ:

а)

 

Приготовительный

 

классъ

 

по

 

малочисленности

 

учениковъ

(10 — 15)

 

не

 

стоитъ

 

тѣхъ

 

денегъ,

 

какія

 

на

 

него

 

тратятся

(до

 

500

 

р.).

*)

 

Въ

 

1887

 

г.

 

школъ

 

было

 

въ

 

Солиг.

 

уѣздѣ

 

пять,

 

а

 

церквей

 

въ

одномъ

 

только

 

Солиг.

 

уѣздѣ

 

40,

 

а

 

въ

 

округѣ

 

78.
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б)

   

При

 

существовали

 

въ

 

селахъ

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

онъ_ теперь

 

сталъ

 

вовсе

 

пзлишнимъ,

в)

  

Деньги,

 

какія

 

теперь

 

тратятся

 

на

 

приготовительный

классъ,

 

съ

 

закрытіемъ

 

его

 

составятъ,

 

хотя

 

и

 

небольшое

 

сбереже-

те

 

для

 

церквей,

 

обремененпыхъ

 

различными

 

сборами,

 

и

 

могутъ

пригодиться

 

на

 

удовлетвореніе

 

)гругихъ

 

нуждъ

 

духовенства,

 

ка-

ково,

 

напримѣръ,

 

устройство

 

училища

 

для

 

дѣвицъ

 

духовпаго

званія.

Взглянемъ

 

на

 

доводы

 

противной

 

партіи

 

въ

 

пользу

 

существо-

вать

 

приготовительнаго

   

класса,

 

высказанные

   

съѣздами

 

1874

 

и

1888

 

гг.,

    

изъ

 

коихъ

 

первый

    

положилъ

   

начало

 

существование

класса,

 

а

 

послѣдній,

 

такъ

 

сказать,

 

возродилъ

 

его-шослѣ

 

закрытія 4

въ

 

1887

 

году.

Съѣздъ

 

1874

 

г.,

 

намѣреваясь

 

открыть

 

приготовительный

классъ,

 

разсуждалъ

 

такъ:

 

„имѣя

 

въ

 

виду

 

заявлепіе

 

членовъ

правлепія

 

отъ

 

духовенства

 

и

 

самъ

 

сознавая

 

необходимость

 

откры-

тая

 

прп

 

Солигалнчскомъ

 

учнлищѣ

 

приготовительнаго

 

класса

 

для

пользы

 

учебпаго

 

дѣла,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

заявлепію

 

тѣхъ

 

же

 

членовъ

правленія

 

пзвѣстпо,

 

что

 

пѣкоторыя

 

дѣтп,

 

представляемыя

 

роди-

телями

 

па

 

пріемный^экзамепъ

 

въ

 

I

 

классъ,

 

по

 

прпчипѣ

 

домаш-

ней

 

пеподготовкн,

 

пспытанія

 

пе

 

выдержали

 

и

 

въ

 

училище

 

пе

приняты,

 

п

 

что

 

иѣкоторые

 

пзъ

 

прппятыхъ

 

въ

 

училище

 

прежде,

по

 

прпчнпѣ

 

той

 

же

 

пеподготовкн,

 

оказываются

 

малоуспѣшпыми,

постановили:

 

просить

 

Его

 

Преосвященство

 

разрешить

 

открыть

приготовительный

 

классъ

 

при

 

Солигалнчскомъ

 

училшцѣ"

 

(журн.

съѣзда

 

1874

 

г.

 

отъ

 

20

 

авг.

 

J\»

 

8).

 

Высокопреосвященный

 

Пла-

топъ,

 

архіепископъ

 

Костромской,

 

къ

 

постановление

 

съѣзда

 

отпес-

..

 

ся

 

весьма

 

одобрительно

 

и

 

на

 

журналѣ

 

пачерталъ

 

"слѣдующее:

„Исполнить;

 

опытъ

 

четырехъ

 

(Костр.

 

епарх.)

 

учплшцъ

 

*)

 

дока-

залъ

 

всю

 

пользу

 

этой

 

мѣры".

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1874

 

г.

 

приготови-

тельный

 

классъ

 

былъ

 

открыть

 

п

 

существуетъ

 

до

 

сихъ

 

поръ;

 

но

дни

 

его,

 

какъ

 

мы

 

знаемъ,

 

уже

 

сочтены...

Постановленіе

 

съѣзда

 

1887

 

г.

 

о

 

закрытіп

 

приготовительна-

го

 

класса

 

вызвало

 

сильный

 

протестъ

 

со

 

стороны

 

духовенства

 

цѣ-

лаго

 

благочпнническаго

 

2

 

округа;

 

къ

 

протестугощимъ

 

присоеди-

нилось

 

Солигаличское

 

училищное

 

правлепіе

 

п

 

пѣсколько

 

отдѣль-

ныхъ

 

лицъ.

 

Вопросъ

 

былъ

 

подвергнуть

 

строгому,

 

всестороннему,

неторопливому

 

обсуждепію

 

на

 

благочипнпческомъ

 

съѣздѣ

 

во

2

 

округѣ

 

и

 

въ

 

учплищномъ

 

правленіп

 

п

 

представленъ

 

па

 

рѣше-

*)

 

Замѣчательпо,

 

что

 

Солигаличское

 

духовенство

 

открыло

 

при

своемъ

 

училищѣ

 

пригот.

 

классъ

 

послѣ,

 

а

 

закрыло

 

раньше

 

всѣхъ

 

дру-

гихъ

 

Костромскихъ

 

училищъ.
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ніе

 

съѣзда

 

1888

 

г.

 

съ

 

новымъ

 

освѣщеніемъ

 

и

 

съ

 

рѣшительнымъ

ходатайствомь

 

объ

 

отмѣнѣ

 

постановленія

 

съѣзда

 

1887

 

г.

Вотъ

 

что

 

было

 

высказано

 

на

 

съѣздѣ

 

1888

 

года

 

въ

 

пользу

возстановленія

 

приготовительнаго

 

класса:

а)

 

Благочинный

 

2

 

Солигаличскаго

 

округа

 

въ

 

своемъ

 

про-

тесав,

 

направленпомъ

 

въ

 

съѣздъ,

 

пишетъ:

 

„Съ

 

187 4/5

 

учебпаго

года

 

приготовительный

 

классъ

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

съ

 

поль-

зою

 

существовал^

 

но

 

теперь

 

неизвѣстно,

 

по

 

чьей

 

иниціативѣ,

къ

 

сожалѣнію

 

бѣдпыхъ

 

лицъ

 

духовенства,

 

а

 

особенно

 

сиротству-

ющихъ,

 

закрыть.

 

Между

 

тѣмъ

 

всѣ

 

священники

 

ввѣреннаго

 

моему

завѣдыванію

 

округа

 

заявили

 

мнѣ

 

въ

 

общемъ

 

своемъ

 

собраніи

 

16

іюпя

 

желапіе,

 

чтобы

 

приготовительный

 

классъ

 

при

 

училищѣ

былъ

 

снова

 

открыть

 

и

 

непремѣнно

 

съ

 

наступагощаго

 

188 8/э

 

го-

да,

 

такъ

 

какъ

 

пе

 

всѣ

 

родители

 

могутъ

 

приготовить

 

своихъ

 

дѣ-

тей

 

къ

 

поступление

 

въ

 

духовное

 

училище,

 

даже

 

и

 

тѣ,

 

кои

 

обу-

чаютъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

п

 

сель-

скихъ

 

иачальпыхъ

 

училищахъ,

 

такъ

 

какъ

 

тамъ

 

предметы

 

и

 

ме-

тоды

 

преподавапія

 

иные".

-

 

б)

 

Однпъ

 

пзъ

 

членовъ

 

правленія

 

въ

 

своемъ

 

особомъ

 

заявле-

ны

 

на

 

имя

 

съѣзда,

 

между

 

прочимъ,

 

говорить:

 

„Съѣздъ

 

духо-

венства

 

прошлаго

 

1887

 

г.

 

оставилъ

 

печальпую

 

извѣстность

 

въ

жизни

 

нашего

 

духовпаго

 

училища.

 

То,

 

что

 

рекомендовано

 

выс-

шпмъ

 

центральнымъ

 

управленіемъ,

 

принято

 

и

 

учреждено

 

духо-

вепствомъ,

 

одобрено

 

и

 

утверждено

 

мудрѣйшпмъ

 

изъ

 

архипасты-

рей

 

(архіеп.

 

Платонъ),

 

что

 

четырнадцать

 

лѣтъ

 

приносило

 

не-

сомнѣппую

 

пользу

 

самому

 

же

 

духовенству,

 

—

 

имъ— съѣздомъ

 

по-

червнуто,

 

ушічтожепо.

 

Я

 

говорю

 

о

 

закрытіп

 

приготовительнаго

класса

 

при

 

учплищѣ".

Доказывая

 

несостоятельность

 

доводовъ

 

съѣзда

 

1887

 

г.

 

въ

пользу

 

закрытіл

 

класса,

 

члепъ

 

правленія

 

говорить:

 

„Церковпо-

прпходскія

 

школы,

 

па

 

повсюдное

 

открытіе

 

коихъ

 

указываетъ

съѣздъ.

 

открыты

 

далеко

 

еще

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

селахъ

 

*),

 

да

 

п

 

откры-

тия,

 

при

 

теперешнемъ

 

пхъ

 

состоянін,

 

почтп

 

не

 

отличаются

 

отъ

простыхъ

 

школъ

 

грамотности,

 

гдѣ

 

препбдаютъ

 

полуграмотные

учителя,

 

не

 

исключая

 

и

 

діакоиовъ,

 

только

 

механическое

 

чтеніе,

кое-какое

 

письмо

 

п

 

рѣдко

 

пѣніе,

 

и

 

потому

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

замѣнить

 

приготовительный

 

классъ

 

не

 

могутъ.

 

Поэтому

 

духо-

венство

 

даже

 

тѣхъ

 

приходовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

существуютъ

 

цер-

ковпо-приходскія

 

школы

 

уже

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

 

само

 

обходить

ихъ

 

а

 

сдаетъ

 

дѣтей

 

въ

 

приготовительный

 

классъ.

Малочислеппость

   

учеппковъ

   

приготовительнаго

  

класса,

 

па

*)

 

Ихъ

 

было

 

на

 

весь

 

Солигаличскій

 

уѣздъ

 

въ

 

1888

 

г.

 

не

 

больше

пяти,

 

замѣчено

 

уже.
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которую

 

съѣздъ

 

1887

 

г.

 

указываетъ

 

какъ

 

на

 

одну

 

изъ

 

причинъ

безполезной

 

траты

 

денегъ

 

на

 

содержаніе

 

класса,

 

по

 

словамъ

члена

 

правлепія

 

совсѣмъ

 

не

 

такова,

 

какъ

 

нредставляетъ

 

ее

съѣздъ

 

(ссылка

 

на

 

одинъ

 

только

 

1887

 

г

 

,

 

когда

 

было

 

11

 

челов.):

бывали

 

годы,

 

когда

 

было

 

въ

 

классѣ

 

до

 

25

 

учениковъ;

 

во

 

вся-

комъ

 

случаѣ

 

въ

 

течепіе

 

14

 

л.

 

среднимъ

 

числомъ

 

приходится

 

по

15

 

человѣкъ

 

на

 

каждый

 

годъ.

Что

 

касается

 

суммы,

 

какая

 

тратится

 

па

 

содержаніе

 

приго-

товительнаго

 

класса,

 

существующаго

 

ради

 

10 — 15

 

мальчиковъ,

то

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

съѣздъ

 

1887

 

г.,

 

по

 

мнѣпію

 

члена

 

прав-

ленія,

 

не

 

точенъ.

 

Съѣздъ

 

утверждаетъ,

 

.

 

что

 

приготовительный

классъ

 

обходится

 

духовенству

 

до

 

500

 

р.

 

Между

 

тѣмъ

 

сумма

 

эта

никогда

 

не

 

превышала

 

430' р.,

 

даже

 

съ

 

назначеніемъ

 

сиротамъ

пособія.

Съѣздъ

 

1888

 

г.

 

внялъ

 

этимъ

 

заявлеиіямъ

 

о

 

новомъ

 

откры-

тии

 

приготовительнаго

 

класса;

 

по

 

рѣшилъ

 

вопросъ

 

пе

 

безъ

 

соб-

ствеппаго

 

строгаго

 

обсужденія.

 

„По

 

всесторопнемъ

 

и

 

безпри-

страстномъ,

 

говорится

 

въ

 

журналѣ,

 

разсмотрѣніп

 

предложеппаго

вопроса

 

pro

 

и

 

contra

 

болыпннствомъ

 

голосовъ

 

(6

 

противъ

 

1)

постановили:

 

вновь

 

открыть

 

его

 

(приготовительный

 

классъ)

 

въ

текущемъ

 

году,

 

если

 

благоугодно

 

будетъ

 

Его

 

Преосвященству

утвердить,

 

и

 

платить

 

учителю

 

по

 

360

 

р.".

Такъ

 

состязалось

 

между

 

собою

 

Солигаличское

 

духовенство,

или

 

вѣрнѣе

 

•

 

отцы

 

депутаты

 

отъ

 

духовенства

 

пзъ-за

 

приготови-

тельнаго

 

класса

 

до

 

начала

 

188 8/э

 

учебпаго

 

Года.

 

Съ

 

этого

 

вре-'

мепи

 

до

 

конца

 

августа

 

прошлаго

 

1896

 

года

 

пе

 

было

 

слышно

пигдѣ,

 

пи

 

отъ

 

кого,

 

пи

 

малѣйшихъ

 

суждепій

 

по

 

сему

 

вопросу.

Можно

 

было

 

подумать,

 

что

 

недоразумѣпія

 

кончились

 

павсегда

 

и

что

 

депутаты

 

съѣзда

 

1888

 

г.

 

могутъ

 

уже

 

совсѣмъ

 

почить

 

на

лаврахъ

 

побѣды.

 

Но

 

пе

 

такъ

 

случилось:

 

побѣждешіые

 

незамѣтио

собрались

 

съ

 

силами

 

и — опять

 

стали

 

побѣдителями.

 

На

 

долго

ли?...

 

Можетъ

 

быть — и

 

навсегда:

 

надо

 

же

 

когда

 

ннбудь

 

кончить

спорь;

 

не

 

вѣкъ

 

же

 

состязаться.

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

симпатіи

 

большинства

 

Солигаличскаго

 

ду-

ховенства

 

и

 

посторопнихъ

 

людей

 

остаются

 

на

 

сторонѣ

 

стоящихъ

за

 

существованіе

 

приготовительнаго

 

класса.

 

Да

 

не

 

посѣтуютъ

отцы

 

депутаты

 

1896

 

г.,

 

если

 

и

 

мы

 

позволимъ

 

себѣ

 

сказать

нѣсколько

 

словъ

 

отъ

 

себя

 

по

 

этому

 

вопросу.

Откровенно

 

говоря,

 

мы

 

положительно

 

не

 

можемъ

 

отрѣшить-

ся

 

отъ

 

той

 

мысли,

 

что

 

Солигаличское

 

духовенство,

 

закрывъ-

 

при

своемъ

 

духовпомъ

 

училищѣ

 

приготовительный

 

классъ,

 

не

 

только

ничего

   

чрезъ

   

это

 

не

 

выгадаетъ,

   

напротивъ,

 

очень

 

много

 

поте-
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ряетъ.

    

Къ

   

этому

    

убѣждеиію

   

насъ

   

приводить

   

слѣдующія

 

со-

ображенія.

Прежде

 

всего,

 

намъ

 

думается,

 

что

 

съ

 

закрытіемъ

 

пригото-

вительнаго

 

класса

 

очень

 

не

 

малая

 

часть

 

духовенства

 

должна

 

ли-

шиться

 

возможности

 

отдавать

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

училище.

 

Это

тѣ

 

изъ

 

іереевъ

 

и

 

особенно

 

изъ

 

низшаго

 

клира,

 

которые

 

сами

никогда

 

не

 

занимались,

 

не

 

занимаются

 

и

 

не

 

знаютъ,

 

какъ

 

взять-

ся

 

за

 

дѣло

 

учительское,

 

пе-имѣя

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

пи

 

въ

 

своемъ

селѣ,

 

ни

 

по

 

близости

 

церковпо-приходскнхъ

 

школъ.

 

А

 

мало

 

ли

такихъ

 

найдется,

 

когда

 

церк.-прпходск.

 

школъ

 

въ

 

Солигалнч-

скомъ

 

уѣздѣ

 

открыто

 

пока

 

не

 

больше

 

одной

 

па

 

каждые

 

четыре

прихода?

Скажутъ:

 

пусть

 

эти

 

отцы

 

везутъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

сосѣднія

села,

 

гдѣ

 

есть

 

школы?

 

Но

 

удобно

 

ли

 

это

 

будетъ

 

при

 

полномъ

почти

 

отсутствіи

 

при

 

школахъ

 

не

 

только

 

общежитій,

 

даже

 

ноч-

лежпыхъ

 

пріютовъ?...

 

Да

 

и

 

тому

 

ли

 

тамъ

 

учатъ,

 

что

 

требуется

для

 

пост.упающихъ

 

въ

 

I

 

классъ

 

духовнаго

 

училища?

Такпмъ

 

образомъ,

 

пожалуй,

 

и

 

та

 

часть

 

духовенства,

 

кото-

рой

 

церковпо-приходскія

 

школы

 

доступны,

 

не

 

всегда

 

будетъ

 

въ

состояніп

 

приготовить

 

дѣтей

 

въ

 

I

 

классъ.

 

До

 

сихъ

 

поръ,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

дѣти,

 

обучавшіяся

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ,

 

даже

 

сдавшія

 

экзаменъ

 

на

 

льготу,

 

годились

 

и

 

принима-

лись

 

только

 

въ

 

прпготовительпый

 

классъ

 

духовнаго

 

училища,

 

а

пикакъ

 

пе

 

въ

 

первый.

Всѣ

 

дѣти,

 

пе

 

попавгаія

 

въ

 

I

 

классъ,

 

должны

 

считаться

 

для

Солигаличскаго

 

училища

 

потерянными:

 

родители

 

ихъ

 

отдадутъ

или

 

въ

 

другое

 

училище,

 

гдѣ

 

есть

 

приготовительный

 

классъ,

 

или

въ

 

обучепіе

 

ремеслу.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

Солигаличское

 

училище,

въ

 

которомъ

 

въ

 

теченіе

 

послѣдпихъ

 

10

 

лѣтъ

 

число

 

учениковъ

никогда

 

пе

 

достигало

 

100

 

чел.,

 

должно

 

естественно

 

еще

 

болѣе

сократиться.

 

Крайняя

 

же

 

малочисленность

 

можетъ

 

привести

 

под-

лежащая

 

власти

 

къ

 

мысли

 

о

 

закрытіи

 

самого

 

училища

 

на

 

томъ

же

 

основаніп,

 

на

 

какомъ

 

закрывается

 

теперь

 

приготовительный*

классъ,

 

т.

 

е.

 

потому,

 

„что

 

оно

 

не

 

будетъ

 

стоить

 

ежегодной

 

за-

траты

 

на

 

него

 

6-^-7

 

тысячъ

 

казенныхъ

 

денегъ.

 

Припомните,

что

 

вопросъ

 

объ

 

этомъ

 

уже

 

возбуждался

 

въ

 

80

 

годахъ

 

и

 

едва-

едва

 

удалось

 

училище

 

отстоять.

По

 

нащему

 

крайнему

 

убѣжденію,

 

вопросъ

 

о

 

закрытіи

 

приго-

товительнаго

 

класса

 

чслѣдовало

 

бы

 

еще

 

разъ

 

обсудить

 

и

 

не

 

на

окружныхъ

 

только

 

съѣздахъ,

 

но

 

и

 

на-

 

благочинпическихъ,

 

при-

гласивъ

 

къ

 

участію

 

все

 

духовенство,

 

не

 

исключая

 

діаконовъ

 

и

псаломщиковъ

 

Тогда,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

іоо.

 

депутаты

 

избавились

бы

 

отъ

 

нареканій,

   

каковыхъ

 

трудно

 

пзбѣжать

   

при

 

рѣшеніи

 

по
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своему

 

только

 

усмотрѣнію

   

вопроса,

 

столь

 

больного

  

сердцу

 

каж-

даго

 

духовнаго

 

семьянина.

Къ

 

упроченію

 

за

 

Солягалпчскимъ

 

училищемъ

 

устойчивости,

чести

 

и

 

славы,

 

мы

 

предложили

 

бы

 

Солпгалпчскому

 

духовенству

даже

 

слѣдующую

 

мѣру:

 

дайте

 

болѣе

 

легкій

 

доступъ

 

въ

 

ваше

училище,

 

если

 

не

 

нносословпымъ,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

ино-

окружнымъ

 

учепикамъ,

 

отмѣпивъ

 

20

 

руб.

 

ежегодную

 

плату

 

sa

право

 

обученія!

 

Насколько

 

намъ

 

пввѣстно,

 

нѣкоторыя

 

училища

Костромской

 

епархіп

 

изъ-за

 

чрезмѣриаго

 

наплыва

 

учепиковъ

своего

 

округа

 

вынуждены

 

открывать

 

параллельные

 

классы

 

и

тратить

 

на

 

содержаніе

 

ихъ

 

пе

 

одну

 

лишнюю і

 

тысячу.

 

При

 

всемъ

этомъ

 

иногда

 

приходится

 

пѣкоторымъ

 

изъ

 

дѣтей

 

отказывать

 

въ

пріемѣ.

 

Сдѣлайте

 

доброе

 

дѣло:

 

помогите

 

своей

 

братіи

 

духо-

венству,

 

хотя

 

и

 

иноокружному,

 

избавиться

 

затраты

 

лпшнпхъ

 

ты-

сячъ

 

па

 

параллельные

 

классы;

 

дайте

 

возможность

 

лишнему

 

маль-

чику

 

поучиться

 

въ

 

вапіемъ

 

учплищѣ

 

и

 

стать

 

на

 

счастливый

 

путь

жизни!

 

Чрезъ

 

это

 

вы

 

заслужите

 

и

 

отъ

 

современппковъ

 

и

 

отъ

-

 

потомства

 

большую

 

благодарность,

 

чѣмъ

 

чрезъ

 

заврытіе

 

-приго-

товительнаго

 

класса— ради

 

сбережепія

 

какихъ-нибудь

 

400 —

500

 

р.

 

на

 

78

 

прпходовъ!

РОСПУСКЪ

воспитанниковъ

 

семинаріи

 

на

 

лѣтнія

 

каникулы.

По

 

случаю

 

предстоящей

 

въ

 

пыпѣгпнемъ

 

году

 

въ

 

течепіе

лѣтнпхъ

 

мѣсяцевъ

 

капитальной

 

ремонтировки -класспаго

 

семп-

нарскаго

 

корпуса,

 

по

 

ходатайству

 

Его

 

Преосвященства

 

Нреосвя-

щеннѣйшаго

 

Внссаріопа,

 

Епископа

 

Костромского

 

и

 

Галичскаго,

Святѣйшему

 

Сиподу

 

благоугодпо

 

было

 

разрѣшпть

 

семинарскому

начальству,

 

продолживъ

 

учебпыя

 

запятія

 

до

 

1-го

 

мая,

 

затѣмъ

воспитанниковъ

 

всѣхъ

 

классовъ,

 

кромѣ

 

YI

 

выпускного,

 

пе

 

под-

вергая

 

экзаменамъ,

 

перевести

 

въ

 

слѣдущіе

 

классы

 

по

 

годичиымъ

отмѣткамъ

 

и

 

роспустнть

 

на

 

лѣтнія

 

каникулы

 

до

 

1

 

сентября;

экзамены

 

же

 

указаио

 

произвести

 

только:

 

въ

 

маѣ—VI

 

классу

 

и

въ

 

сентябрѣ — тѣмъ

 

воспитапнпкамъ

 

пизшнхъ

 

классовъ,

 

которые

получили

 

за

 

годъ

 

неудовлетворительные

 

баллы,

 

и

 

по

 

тѣмъ

 

пред-

метам^

 

по

 

которымъ

 

не

 

успѣваютъ.

Поэтому

 

30-го

 

апрѣля

 

учебныя

 

занятія

 

въ

 

семинаріи

 

были

кончены

 

и

 

воспитанники

 

всѣхъ

 

ппзшнхъ

 

классоігь

 

уволены

 

къ

родителямъ.

    

Послѣ

  

обычнаго

    

благодарствепнаго

 

молебствія

 

въ
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семпнарскомъ

 

храмѣ

 

о.

 

ректоръ

 

отправляющихся

 

въ

 

домы

 

роди-

телей

 

воспитанниковъ

  

напутствовалъ

 

рѣчью

 

такого

 

рода:

ЮНОШИ

 

ДУХОВНЫЕ!

По

 

милости

 

Вожіей

 

и

 

но

 

великому

 

снисхожденію

 

высшаго

начальства,

 

вы

 

ныпѣ

 

свободны

 

отъ

 

годичныхъ

 

испытапій,

 

труд-

 

t

ность

 

которыхъ

 

вамп

 

испытана

 

уже

 

пе

 

разъ,

 

и

 

можете

 

пользо-

ваться

 

лѣтнимъ

 

отдыхомъ,

 

подъ

 

кровомъ

 

своихъ

 

родителей,

 

бо-

лѣе

 

продолжительное

 

время,

 

чѣмъ

 

бываетъ

 

обыкновенно.

 

Такая

милость,

 

какъ

 

вамъ

 

пе

 

безызвестно,

 

даруется

 

только

 

въ

 

чрезвы-

чайныхъ

 

случаяхъ,

 

какъ,

 

напр.,

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

по

 

случаю

Коронованія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ.

 

Поэтому

 

мы

 

су-

губо

 

должны

 

быть,

 

благодарны

 

и

 

Господу

 

Богу

 

и

 

начальству.

И

 

вотъ

 

мы

 

но

 

силамъ

 

пашнмъ

 

возблагодарили

 

Господа

 

Бога

 

и

помолились

 

за

 

доброе

 

къ

 

намъ

 

начальство.

 

Но

 

не

 

ограничимся

этимъ:

 

будемъ

 

благодарить

 

Господа

 

Бога

 

за

 

все,

 

что

 

Ему,

 

угод-

но

 

будетъ

 

съ

 

нами

 

сотворить;

 

станемъ

 

молиться

 

и

 

за

 

предер-

жащую

 

Власть

 

во

 

всякое

 

время

 

и

 

па

 

всякомъ

 

мѣстѣ;

 

этпмъ

 

мы

хотя

 

отчасти

 

покажемъ,

 

что

 

мы

 

достойны

 

милости

 

и

 

снисхож-

депія,

 

съ

 

какими

 

относится

 

къ

 

памъ

 

Высшая

 

Власть.

 

Вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

совѣтую:

 

воспользуйтесь

 

этою

 

великою

 

мплостію

 

ко

благу

 

вашему,

 

а

 

не

 

во

 

вредъ.

 

Само

 

начальство

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

разечнтываетъ

 

па

 

ваше

 

благоразуміе

 

и

 

предполагаетъ,

 

что

 

въ

эти

 

четыре

 

свободпыхъ

 

лѣтпихъ

 

мѣсяца

 

вы

 

не

 

только

 

отдох-

пете

 

душею

 

и

 

тѣломъ,

 

не

 

только

 

запасетесь

 

новыми

 

силами

 

для

дальпѣйшихъ

 

трудовъ

 

вашпхъ,

 

по

 

и

 

успѣете

 

загладить

 

всѣ

 

тѣ

недостатки

 

по

 

воспнтапію

 

-н

 

обучепію,

 

какіе

 

кто

 

имѣетъ

 

за

 

со-

бой

 

п

 

созпаетъ.

 

Отдыхая

 

среди

 

родпыхъ,

 

на

 

лонѣ

 

сельской

 

при-

роды,

 

пе

 

забывайте,

 

что

 

вы — семинаристы,

 

готовящіеся

 

быть

 

па-

стырями

 

и

 

учителями

 

народными,

 

и

 

что,

 

поэтому,

 

па-васъ

 

и

 

те-

перь

 

уже

 

лежптъ

 

нѣкоторыя

 

священпыя

 

и

 

отвѣтственныя

 

обя-.

занпости.

Прежде

 

всего

 

вамъ

 

падлежитъ

 

беречься,

 

чтобы

 

при

 

столь

нродолжительпомъ

 

тѣлеспомъ

 

отдыхѣ

 

въ

 

сельской

 

глуши

 

не

 

за-

снулъ

 

вашъ

 

умъ,

 

чтобы

 

душа

 

ваша

 

пе

 

оставалась

 

совсѣмъ

 

безъ

пищи.

 

Пользуйтесь

 

всякпмъ-

 

добрымъ

 

случаеыъ,

 

чтобы

 

дать

 

ду-

шѣ

 

пищу

 

здоровую,

 

чтобы

 

умъ

 

и

 

сердце

 

ваши

 

не

 

переставали

развиваться.

 

И

 

въ

 

сельской

 

-жпзпп

 

пѣтъ

 

недостатка

 

въ

 

духовпой

пищѣ, — надо

 

только

 

пе

 

пренебрегать

 

ею

 

и

 

умѣть

 

пользоваться.

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

сельской

 

глушп

 

книга

 

природы,

иллюстрированная

 

величественными

 

и

 

чудными

 

картинаМп

 

тво-

репій

 

Божіихъ,

 

всегда

 

и

 

для

 

всякаго

 

бываетъ

 

болѣе

 

открыта

 

и

ч

 

тается

 

несравненно

 

легче,

 

чѣмъ

 

въ

 

многонаселенныхъ

 

и

 

шум-
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ныхъ

 

городахъ,— не

 

говоря

 

объ

 

этомъ,

 

вы

 

при

 

важдомъ

 

сель-

скомъ

 

храмѣ,

 

при

 

каждой

 

сельской,

 

особенно

 

церковно-прпход-

ской

 

школѣ

 

найдете

 

болѣе

 

или

 

меиѣе

 

хорошія

 

бпбліотеки,

 

отку-

да

 

и

 

можете

 

въ

 

изобилін

 

почерпать

 

духовпую

 

пищу.

 

Въ

 

сель-

ской

 

жизни

 

можно

 

-

 

встрѣтить

 

пе

 

мало

 

и

 

людей

 

просвѣщенпыхъ

и

 

здравомыслящихъ,

 

съ

 

которыми

 

всегда

 

можно

 

съ

 

пользою

 

об-

мѣняться

 

мыслями

 

и

 

провести

 

время

 

пріятпо

 

въ

 

бесѣдѣ.

 

Но

больше

 

всего

 

вы

 

встрѣтпте

 

здѣсь

 

людей

 

благочестнвыхъ,

 

въ

 

про-

стотѣ

 

сердца

 

глубоко

 

вѣрующихъ,

 

и

 

скорѣе

 

всего

 

встрѣтите

 

при-

мѣры

 

такой

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

въ

 

вашихъ

 

родителяхъ.

 

Замѣ-

чайте

 

эти

 

прпмѣры

 

и

 

подражайте

 

имъ.

Это

 

одна

 

ваша

 

обязанность

 

во

 

время

 

пребыванія

 

вашегоііа

родннѣ.

 

Вотъ

 

и

 

другая,

 

пе

 

менѣе

 

свящепиая

 

п

 

отвѣтствепная.

Вы,

 

какъ

 

воспитанники

 

духовно-учебпаго

 

заведепія,

 

какъ

 

буду-

щее

 

пастыри

 

и

 

учители

 

народные,

 

какъ

 

прнсныя

 

чада

 

святой

церкви

 

и

 

какъ

 

вѣрные

 

подданные

 

и

 

будущіе

 

слуги

 

Царя,

 

должны

и

 

сами,

 

въ

 

словахъ

 

и

 

на

 

дѣлѣ,

 

служить

 

примѣромъ

 

благовоспи-

танности

 

и

 

благочестія,

 

должны

 

своимъ

 

поведеніемъ

 

свидетель-

ствовать

 

предъ

 

всѣми,

 

что

 

вы

 

достойно

 

носите

 

званіе

 

духовнаго

воспитанника,

 

пмѣющаго

 

сдѣлаться

 

со

 

временемъ

 

учителемъ

 

и

 

ру-

ководителемъ

 

другихъ.

 

Церковь

 

Божія

 

да

 

будетъ

 

нервымъ

 

ва-

шимъ

 

прибѣжищемъ

 

во

 

все

 

время

 

пребыванія

 

вашего

 

на

 

кани-

кулахъ.

 

Особенно

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

на

 

васъ

лежитъ

 

священная

 

и

 

непремѣнпая

 

обязанность

 

пе

 

только

 

при-

сутствовать

 

въ

 

храмѣ

 

при

 

каждомъ

 

богослуженіп,

 

съ

 

усердіемъ

молиться;

 

но

 

и

 

принимать,

 

съ

 

благословеш'я

 

пастырей

 

церкви,

участіе

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

па

 

клиросѣ

 

и

 

прислуживать

 

въ

 

ал-

 

•'

тарѣ.

 

Увеселптельныя

 

заведенія,

 

въ

 

родѣ

 

трактировъ,

 

питейныхъ

домовъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

гдѣ

 

легко

 

можно

 

встрѣтить

 

пьяный

 

разгулъ,

 

скверно-

словіе

 

и

 

всякаго

 

рода

 

безобразіе,

 

для

 

васъ

 

должны

 

быть

 

совер-

шенно

 

чужды.

Въ

 

обращеніп

 

съ

 

людьми

 

вы,

 

какъ

 

благовоспитанные

 

юно-

ши,

 

должны

 

отличаться

 

вѣжлпвостыо,

 

предупредительностью

 

и

услужливостью,

 

особенно

 

по

 

отношенію

 

къ

 

людямъ

 

бѣднымъ

 

и

немощнымъ.

 

Никакое

 

бранное,

 

скверное,

 

гнилое

 

слово

 

да

 

не

исходить

 

изъ

 

устъ

 

вашихъ,

 

такъ.

 

какъ

 

вы

 

готовитесь

 

своими

устами

 

непрестанно

 

возносить

 

хвалу

 

Господу.

Съ

 

людьми

 

грязными

 

физически

 

и

 

нравственно,

 

развращен-

ными

 

вольнодумствомъ

 

п

 

безбожіемъ,

 

лучше

 

было

 

бы

 

совсѣмъ

 

не

встречаться;

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

старайтесь

 

пе

 

имѣть

 

съ

 

ними

рѣшительно

 

никакого

 

общенія

 

изъ

 

опасепія,

 

чтобы

 

самимъ

 

не

заразиться

 

и

 

не

 

сгибнуть.
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Легко

 

можетъ

 

случиться,

 

что

 

вамъ

 

попадутся

 

подъ

 

руки,

пли

 

кто

 

либо

 

изъ

 

недобрыхъ

 

людей

 

предложить

 

для

 

чтепія

 

кпп-

гя,

 

такъ

 

пазываемыя

 

„подпольпыя

 

издапія",

 

паписаппыя

 

памѣ-

репио

 

съ

 

цѣлыо

 

совращепія

 

пеопытныхъ

 

молодыхъ

 

людей

 

съ

праваго

 

пути

 

вѣры

 

и

 

патріотпзма;

 

бросайте

 

ихъ

 

въ

 

огопь,

 

пе

читая,

 

потому

 

что,

 

благодаря

 

этпмъ

 

изданіямъ,

 

сгибла

 

уже

 

мас-

са

 

певпішыхъ

 

и

 

молодыхъ

 

людей.

Самая

 

впѣшпость

 

ваша

 

должна

 

быть

 

настолько

 

опрятна

 

и

благоприлична,

 

чтобы

 

никто

 

пе

 

пмѣлъ

 

осповапія

 

отзываться

 

о

васъ,

 

какъ

 

о

 

неряшливыхъ,

 

печпстоплотпыхъ

 

юношахъ.

 

Служите

примѣромъ

 

для

 

другихъ

 

и

 

съ

 

этой

 

стороны.

Вотъ

 

вамъ

 

мой

 

пскреппій

 

совѣтъ,

 

любезные

 

юноши!

 

Кто

послѣдуетъ

 

ему,

 

тотъ,

 

я

 

увѣренъ,

 

пе

 

будетъ

 

раскаяваться.

 

За-

тѣмъ

 

да

 

благословптъ

 

Богъ

 

ваше

 

путешествіе

 

и

 

да

 

храпитъ

 

ва-

ше

 

здоровье

 

и

 

благополучіе.

 

Надѣюсь,

 

по

 

милости

 

Божіей,

 

уви-

деться

 

съ

 

вами

 

въ

 

педалекомъ

 

будущемъ.

Вновь

 

открытая

 

книга

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Но

 

словамъ

 

„Revue

cncilopedicuc"

 

отъ

 

17

 

апрѣля

 

ученые

 

члены

 

апглійскаго

 

фопда

для

 

изслѣдованія

 

Египта

 

нашли

 

въ

 

Афрнкѣ

 

одпу

 

изъ

 

самыхъ

знамепитыхъ

 

кнпгъ

 

первыхъ

 

времепъ

 

христіапства,

 

именно

 

„Logia

Kuriaca".

 

Это

 

потерянное

 

сочннепіе

 

'заключало

 

въ

 

себѣ

 

со-

бран)^

 

изреченій

 

Іисуса

 

Христа,

 

составленное

 

гораздо

 

ранѣе

 

-

Евапгелія.

 

Еще

 

непзвѣстпо,

 

найденъ-лп

 

подлинникъ

 

„Logia"

 

или

только

 

списокъ,

 

сдѣланпый

 

енископомъ

 

Папіемъ

 

во

 

второмъ

 

вѣ-

кѣ,

 

по,

 

во

 

всякомъ

 

с.іучаѣ,

 

это

 

очень

 

важное

 

открытіе.

 

Если

вѣрить

 

предапіямъ,

 

то,

 

„Logia

 

Kuriaea"

 

написана

 

аностоломъ

Матвѣе.мъ,

 

который

 

собралъ

 

на

 

еврейскомъ

 

языкѣ

 

всѣ

 

пзречепія

Христа

 

и

 

этотъ

 

драгоцѣнный

 

сборпикъ,

 

будто-бы,

 

послужплъ

источнпкомъ

 

для

  

Евапгелія.

 

(С.

 

О.

 

JV;

  

112,

  

1892

 

г.)

ЕПДРХХАЛЬНАЯ

 

ІМНИКІ.

—

 

20-го

 

апрѣля,

 

въ

 

Ѳомино

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Пре-

освящепиѣйшій

 

Виссаріопъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каоедральпомъ

 

Во-

гоявлепскомъ

 

соборѣ.

 

Проповѣдь

 

сказалъ

 

очередной

 

проповѣдпикъ, '

свящеппикъ

 

Успенской

 

церкви

 

г.4

 

Костромы

 

о.

 

Петръ

 

Левашевъ.—Въ

1

 

часъ

 

того

 

же

 

дня

 

въ

 

соборпомъ

 

домѣ

 

состоялось

 

годичное

 

собраніе

членовъ

 

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

 

братства,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

Его

 

Преосвященства

 

Преосвящеппѣйшаго

 

Виссаріона.

 

Собрапіе

 

почти-

ли

 

своимъ

 

ирисутствіемъ

 

почетный

 

члепъ —пачальникъ

 

губерніи,

 

вице-

ч
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губерпаторъ

 

и

 

другія

 

почетныя

 

лица.

 

Прочитапъ

 

былъ

 

отчетъ

 

о

 

дѣ-

ятельпости

 

братства

 

за

 

1896

 

г.

 

По

 

утверждепіи

 

отчета

 

собрапіемъ

 

по-

стаповлепо

 

было,

 

чтобы

 

па

 

будушее

 

время

 

отчеты

 

печатались

 

рапѣе

общаго

 

собранія

 

и

 

разсылалясь

 

всѣмъ

 

члепамъ

 

братства.

 

Прочи-

тапъ

 

былъ

 

отчетъ

 

ревизіоппой

 

комиссіи

 

о

 

провѣркѣ

 

депежпыхъ

 

кпигъ

и

 

суммъ,

 

припадлежащихъ

 

братству.

 

По

 

этому

 

отчету

 

книги

 

братства

велись

 

исправно

 

и

 

суммы

 

братства

 

найдены

 

въ

 

наличности.

 

Собрапіе

постановило

 

благодарить

 

ревизіонпую

 

комиссію,

 

равно

 

и

 

совѣтъ

 

брат-

ства

 

въ

 

полномъ

 

его

 

составѣ.

 

Такъ

 

какъ

 

трехлѣтпее

 

служепіе

 

чле-

новъ

 

совѣта

 

братства

 

кончилось,

 

то

 

состоялись

 

выборы

 

председателя

совѣта

 

братства,

 

его

 

товарища,

 

членовъ

 

совѣта

 

братства,

 

секретаря

 

и

казначея.

 

Вновь

 

избраны

 

были

 

тѣ-же

 

члены

 

совѣта,

 

кромѣ

 

о.

 

прото-

іерея

 

Евгепія

 

Соколова,

 

отказавшагося

 

отъ

 

членства

 

но

 

болѣзни,

Вмѣсто

 

о.

 

Евгепія

 

Соколова

 

члепомъ

 

совѣта

 

выбраиъ

 

ректоръ

 

Ко-

стромской

 

духовной

 

семинаріи

 

о.

 

протоіерей

 

Сырцовъ.

 

Собрапіе

 

нача-

лось

 

и

 

окончилось

 

молитвою.

—

 

23-го

 

апрѣля,

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Государыни

 

Императри-

цы

 

Александры

 

Ѳеодоровпы,

 

Его

 

Преосвященство

 

ІІреосвященнѣйшій

Виссаріопъ

 

служилъ

 

лнтургію

 

въ

 

каоедральпомъ

 

Богоявлепскомъ

 

со-

борѣ.

 

Въ

 

причастное

 

время

 

проповѣдь

 

сказалъ

 

о.

 

протоіерей

 

Ѳеодоръ

Альбовъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

совершплъ

 

царскій

 

молебепъ,

 

при

участіи

 

соборпаго

 

и

 

приходскаго

 

духовенства.

—

  

27-го

 

апрѣля,

 

въ

 

недѣлю

 

женъ

 

мгроносицъ

 

и

 

въ

 

депьпразд-

нованія

 

рождеиія

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

 

князя

 

Георгія

Александровича,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріопъ

служилъ

 

дитургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ

 

и

 

посвл-

тилъ

 

во

 

священника

 

діакона

 

села

 

Корбицъ

 

Кипешемскаго

 

уѣзда,

 

опре-

дѣлеппаго

 

па

 

мѣсто

 

священника

 

въ

 

Енисейскую

 

губерпію.

 

Проповѣдь

произпесъ

 

преподаватель

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

протоіе-

рей

 

Вертоградскій.

 

ІІослѣ

 

литургіи

 

владыка

 

совершилъ

 

царскій

 

моле-

бенъ,

 

при

 

участіи

 

соборнаго

 

и

 

приходскаго

 

духовенства.

—

  

30-го

 

апрѣля

 

Преосвященный

 

Виссаріонъ

 

присутствовалъ

 

въ

женской

 

Григоровской

 

-гимпазіи

 

на

 

экзаменѣ

 

по

 

закону

 

Божію

 

и

 

по-

слѣ

 

экзамена

 

обратился

 

къ

 

воспитанницамъ

 

съ

 

приличною

  

рѣчыо.

п — '1-го

 

мая,

 

накапупѣ

 

отправленія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

Ѳео-

доровскія

 

въ

 

г.

 

Галичъ,

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ

 

со-

вершено

 

было

 

всенощное

 

бдѣпіе.

—

  

2-го

 

мая

 

послѣ

 

литургіи,

 

совершенной

 

Преосвящепнѣйшимъ

Виссаріономъ,

 

Ѳеодоровская

 

икона

 

Бож.

 

Матер,

 

крестнымъ

 

ходомъ

съ'молебнымъ

 

пѣніемъ

 

была

 

несена

 

до

   

церкви

 

св.

 

Космы

 

и

 

Даміана,
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Преосвященнѣйшій

 

сопровождалъ

 

крестный

 

ходъ.

 

Предъ

 

вратами

 

цер-

кви

 

прочитано

 

было

 

евангеліе,

 

посдѣ

 

чего

 

св.

 

икона

 

была

 

поставлена

въ

 

дорожную

   

карету

 

и

 

отбыла

 

въ

 

г.

 

Галичъ,

 

при

 

ввонѣ

   

колоколовъ .

N.

всѣхъ

 

церквей

 

г.

 

Костромы.

—

  

4-го

 

мая,

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

разслабленномъ,

 

Его

 

Преосвященство

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

 

Проповѣдь

 

сказадъ

 

экономъ

 

семинаріи

 

о.

 

Ди-

митрій

 

Успепскій.

—

  

5-го

 

мая

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

присутствовав

 

въ

Техническомъ

 

училищѣ

 

на

 

экзамепѣ

 

по

 

закону

 

Божію

 

и

 

послѣ

 

экза-

мена

 

сказадъ

 

нѣсколько

 

наставленій

 

учепикамъ.

—

  

6-го

 

мая,

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Государя

 

Императора,

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедрадьномъ

 

Богояв-

ленскомъ

 

соборѣ.

 

Проповѣдь

 

произнесъ

 

законоучитель

 

мужской

 

гимна-

зіи

 

о.

 

Василій

 

Соколовъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

совершилъ

 

царскій

молебеиъ,

 

при

 

участіи

 

соборнаго

 

и

 

приходскаго

 

духовенства. — Въ

 

1

часъ

 

того-же

 

дня

 

состоялось

 

годичное

 

собраніё

 

членовъ

 

Костромского

пріюта

 

для

 

слѣпыхъ,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ'

 

Прёосвященнѣйшаго

Виссаріона.

 

На

 

собраніи

 

попечителемъ

 

пріюта

 

Его

 

Превосходитель^

ствомъ

 

Брониславомъ

 

Казиміровичемъ

 

Кукель

 

доложено

 

было

 

о

 

со-

стояніи

 

пріюта

 

слѣпыхъ

 

и

 

предложено

 

утвердить

 

отчетъ

 

за

 

1896

 

г.,

зарапѣе

 

разосланный

 

членамъ.

 

Собраніе

 

постановило

 

выразить

 

благо-

дарность

 

попечителю

 

пріюта

 

Б.

 

К.

 

Кукезь,

 

совѣту,

 

начальницѣ

 

-прію-

та

 

и

 

Маріи

 

Брописл.

 

Кукель

 

за

 

ихъ

 

полезные

 

труды.

—

  

7-го

 

мая,

 

въ

 

день

 

Преполовепія,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвя-

щеппѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каоедральпомъ

 

Богоявлен-

скомъ

 

соборѣ

 

и

 

послѣ

 

литургіи

 

совершилъ

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

Волгу

н

 

положенный

 

водосвятпый

 

молебепъ.

 

На

 

обратпомъ

 

пути

 

перевозпый

пароходъ

 

подвезъ

 

паромъ

 

къ

 

пристани

 

пароходства

 

Зевеке

 

и

 

крестный

ходъ,

 

при

 

зврпѣ

 

колоколовъ

 

гор.

 

церквей,

 

въ

 

сопровождепіи

 

архипасты'

ря,

 

направился

 

въ

 

каѳедральпий

 

соборъ. —Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

Преосвя-

щепнѣіішій

 

Виссаріопъ

 

служилъ

 

панихиду

 

по

 

скончавшемся

 

паканунѣ

секретарѣ

 

архіерейской

 

капцеляріи

 

Генпадіи

 

А.

 

Невзоровѣ,

—

  

8-го

 

мая

 

Его-

 

Преосвященство

 

Преосвящешіѣйшій

 

Виссаріопъ

присутствовал

 

ь

 

въ

 

семипарін

 

на

 

экзаиепѣ

 

по

 

Догматическому

 

Богословію.

—

  

9-го

 

мая,

 

въ

 

Николнпъ

 

день,

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

 

мо-

настырь

 

служилъ

 

Преосвящеппѣйшій

 

Вепіаашнъ.

 

Опъ

 

же

 

послѣ

 

литургіи

совершилъ

 

отпѣвапіо

 

секретаря

 

Гепнадія

 

Александровича'' Невзорова.

—

  

11-го

 

мая

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвящеппѣйшій^Виссаріопъ

служилъ

 

литургію

    

въ

 

Ѵпатіевскомъ

 

мбпастырѣ,

   

а

 

послѣ

 

литургіи

 

мо-
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лебенъ

 

просвѣтителямъ

 

Славянъ

 

св.

 

Кириллу

 

и

 

Меоодію.

 

Во

 

время

литургіи

 

посвятилъ

 

во

 

діакопа

 

надзирателя

 

Макарьевскаго

 

училища

Александра

 

Скворцова,

 

опредѣленпаго

 

па

 

мѣсто

 

священника

 

въ

 

г.

 

Вет-

лугу,

 

и

 

во

 

священника

 

Сергѣя

 

Смирнитскаго,

 

онредѣленпаго

 

въ

 

с.

 

Та-

лицы,

 

Юрьевецкаго

 

уѣзда.

—

 

21-го

 

апрѣля

 

въ

 

Троицкомъ

 

Бѣлбажскомъ

 

женскомъ

 

монасты-

рѣ,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

отправлено

 

было"

 

заупокойное

 

моле-

Hie

 

по

 

игуменіи

 

Екатеринѣ.

 

Игуменія

 

Екатерина

 

происходила

 

отъ

дворянъ

 

Софоновыхъ;

 

монастыремъ

 

она

 

управляла

 

съ

 

1870

 

года

 

по

1882-й,

 

переведена

 

была

 

сюда

 

изъ

 

Костромского

 

Богоявленскаго-Ана-

стасіипскаго

 

жен.

 

монастыря.

 

Въ

 

теченіе

 

двѣнадцати-лѣтняго

 

управле-

нія

 

обителію

 

она

 

произвела

 

во

 

святыхъ

 

храмахъ

 

нѣсколько

 

незначи-

тедьныхъ

 

передѣлокъ

 

и

 

украшеній;

 

такъ,

 

въ

 

церкви

 

Введенія

 

во

 

храмъ

Пресвятая

 

Богородицы

 

сдѣланы

 

были

 

полы

 

на

 

каменныхъ

 

столбахъ,

новыя

 

изразчатыя

 

печи;

 

иконостасъ

 

нодкрашенъ

 

и

 

мѣстами

 

вызолоченъ,

сдѣланы

 

вновь

 

и

 

выкрашены

 

лѣтнія

 

и

 

зимнія

 

рамы

 

на

 

окнахъ,

 

кры-

ша

 

храма

 

выкрашена,

 

стѣны

 

снаружи

 

выбѣлены.

 

При

 

ней

 

же

 

была

устроепа

 

вокругъ

 

монастыря

 

каменная

 

ограда-стѣна,

 

было

 

нѣсколько

передѣлокъ

 

и

 

въ

 

покояхъ

 

игуменскихъ.

 

Со

 

времени

 

основанія

 

монасты-

ря

 

Екатерина

 

была

 

пятнадцатой

 

игуменіей.

 

Память

 

всѣхъ

 

ея

 

пред-

шественпицъ

 

чтится

 

въ

 

монастырѣ

 

здѣшнемъ,

 

и

 

въ

 

извѣстные

 

дни

правится

 

по

 

нимъ

 

особое

 

поминовеніе;

 

на

 

могилахъ

 

ихъ

 

служатся

 

ли-

тіи.

 

Но

 

по

 

игуменіи

 

Екатеринѣ

 

творится

 

преимущественное

 

предъ

ними

 

поминовеніе.

 

Еженедѣльно

 

совершается

 

по

 

ней

 

и

 

ея

 

роднымъ

три

 

особыхъ

 

раннихъ

 

обѣдни

 

—

 

въ

 

четвергъ,

 

субботу

 

и

 

вос-

кресенье.

 

Главная

 

заслуга,

 

за

 

которую

 

'память

 

игумепіи

 

Екатерины

въ

 

Троицкомъ

 

Бѣлбажскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

чтится

 

особенно,

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

она

 

оставила

 

па

 

монастырь

 

самый

 

богатый

 

де-

нежный

 

вкладъ

 

и

 

есть

 

такимъ

 

образомъ

 

главная

 

благодѣтельница

 

мо-

настыря.

 

Помимо

 

большой

 

суммы,

 

вложенной

 

на

 

нужды,

 

монастыря

 

и

содержаніе

 

причта,

 

игуменія

 

Екатерина

 

не

 

забыла

 

даже

 

кедейныхъ

своихъ;

 

на

 

двухъ

 

изъ

 

нихъ

 

она

 

положила

 

по

 

1000

 

р.,

 

а

 

на-

 

третью—

500

 

руб.

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

"при

 

жизни

 

онѣ

 

сами

 

пользовались

 

процен-

тами,

 

а

 

послѣ

 

ихъ

 

смерти

 

проценты

 

шли

 

въ

 

пользу

 

монастыря.

 

Не

мало

 

обогащался

 

ея

 

добротами

 

и

 

причтъ

 

монастырскій.

 

Ходятъ

 

басно-

словные

 

равсказы

 

объ

 

обильныхъ

 

подаркахъ

 

игуменіи

 

Екатерины

 

день-

гами

 

и

 

вещами

 

причту

 

своему.
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Иноепархіальныя

 

извѣстія.

-—

 

Въ^газетѣ

 

„Волгарь"

 

помѣщена 'доволно

 

интересная ~

 

статья

о

 

приходѣ,

 

какъ

 

административной

 

единицѣ,

 

обратившая

 

на

 

себя

 

боль-

шое

 

вниманіе

 

въ

 

печати.

 

Газета

 

останавливается

 

на

 

отысканіи

 

нормы

для

 

распредѣленія

 

по

 

селамъ

 

и

 

волостямъ

 

наибодѣе

 

Г

 

соотвѣтствую-

щаго

 

интересамъ_У|крестьянскаго

 

управленія.

 

„Всякое

 

искусственное

раздѣленіе

 

крестьянскихъ

 

населеній

 

на

 

болѣе

 

дробныя

 

дѣленія,

 

чѣмъ

тѣ,

 

какія

 

существуютъ

 

нынѣ,

 

являясь

 

вполнѣ

 

безпочвеннымъ,

 

можетъ

въ

 

результатѣ

 

не

 

столько

 

упорядочить

 

и

 

упростить

 

организацію

 

кре-

стьянскаго

 

управленія,

 

сколько

 

ее

 

усложнить

 

или

 

вызвать

 

еще

 

боль-

шее

 

число

 

педостатковъ,

 

чѣмъ

 

то,

 

какое

 

существуетъ

 

нынѣ.

 

Исходя

изъ

 

этого,

 

невольно

 

приходишь

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

внолнѣ

 

есте-

ственною

 

единицей

 

для

 

установленія

 

волостныхъ

 

территорій

 

являются

церковные

 

приходы,

 

едипицей-

 

уже

 

искони

 

существующей

 

среди

 

на-

рода,

 

ему

 

вполнѣ

 

понятною

 

и

 

соотвѣтствующею

 

всѣмъ

 

другимъ

 

усло-

віямъ

 

и

 

потребностямъ

 

его

 

жизни".

 

„Волгарь"

 

приводить

 

мнѣніе

 

од-

ного

 

изъ

 

губернскихъ

 

совѣщаній,

 

высказавшагося

 

въ

 

томъ

 

же

 

смыслѣ

по

 

вопросу

 

о

 

пересмотрѣ

 

крестьяпскаго

 

законодательства.

 

Согласно

 

съ

этимъ

 

мнѣніемъ,

 

соединеніе

 

въ

 

одпомъ

 

пункте

 

храма,

 

школы,

 

больни-

цы,

 

бѳгадѣленъ,

 

пріютовъ

 

и

 

другихъ

 

і

 

общеполезныхъ

 

и

 

богоугодныхъ

заведеній

 

неминуемо

 

должно

 

сблизить

 

интересы

 

народа

 

съ

 

интересами

административной

 

власти

 

и

 

представителями

 

церкви.

 

При

 

такихъ

 

усло-

віяхъ

 

волость

 

явится

 

центромъ

 

жизненныхъ

 

интересовъ

 

наседенія,

имѣющаго

 

между

 

собою

 

исторически

 

сложившуюся

 

связь—принадлеж-

ность

 

одному

 

и

 

тому

 

же

 

церковному

 

приходу.

—

 

Изъ

 

всѣхъ

 

учрежденій

 

прихода

 

наиболѣе

 

желаемыми

 

въ

 

немъ

должно

 

признать

 

церковноприходское

 

попечительство

 

и

 

школу.

 

Цер-

ковно-приходское

 

попечительство,

 

прекраснѣйшее

 

по

 

идеѣ

 

и

 

по

 

орга-

низаціи

 

учрежденіе,

 

въ

 

продолжепіе

 

долгаго

 

времени,

 

къ

 

крайнему

недоумѣнію,

 

не

 

находило

 

себѣ

 

въ

 

жизни

 

приходской

 

практическаго

примѣненія;

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

при

 

широкомъ

 

и

 

умѣломъ

 

развитіи

 

и

 

на-

правленіи,

 

можетъ

 

йринести

 

много. пользы

 

приходу.

 

Оно

 

им-ѣетъ

 

цѣ-

дію

 

попеченіе

 

о

 

благосостояніи

 

церкви,

 

прихода

 

и

 

причта

 

и

 

изысканіѳ

средствъ

 

для

 

учрежденія

 

въ

 

приходѣ

 

школы.

 

Одинъ

 

изъ

 

священни-

ковъ

 

Воронежской

 

епархіи

 

обращаетъ

 

особенное

 

вниманіе

 

духовенства

на

 

приходское

 

попечительство,

 

какъ

 

на

 

одинъ

 

изъ

 

источниковъ

 

для

матеріальнаго

 

обезпеченія

 

церковно-прих.

 

школы.

 

„Въ

 

приходѣ",

 

го-

ворить

 

онъ,

 

„гдѣ

 

причтъ

 

добропорядочно

 

ведетъ

 

церковное

 

хозяйство,

всегда

 

найдутся

   

средства

 

для

 

удовлетворенія

 

нуждъ

 

церковныхъ;

 

въ
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экстренныхъ

 

же

 

(весьма

 

рѣдкихъ)

 

случаяхъ

 

на

 

помощь

 

церкви

 

прихо-

дить

 

и

 

общество,

 

выдается

 

и

 

книга

 

для

 

сбора

 

пожертвованіц,

 

въ

епархіи.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

на

 

помощь

 

къ

 

осуществление

 

первой

 

своей

задачи—заботѣ

 

о

 

церкви

 

попечительство

 

можетъ,

 

быть

 

вызываемо

 

лишь

въ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

другой

 

цѣли

 

попечительства

его

 

заботы

 

объ

 

усиленіи

 

средствъ

 

для

 

содержанія

 

причта,

 

то

 

эта

 

за-

бота

 

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

можетъ

 

ложиться

 

всею

 

тяжестью

 

на

 

по-

печительство:

 

правительство

 

назначеніемъ

 

духовенству

 

пособій

 

отъ

казны

 

взяло

 

само

 

на

 

себя

 

эту

 

заботу.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

изъ

 

означен-

ныхъ

 

цѣлей

 

попечительства

 

болѣе

 

всего

 

должна

 

вызывать

 

къ

 

себѣ

симпатію

 

и

 

стать,

 

такъ

 

сказать,

 

основною

 

цѣлію

 

(согласно

 

требованію

времени)

 

забота

 

о

 

нуждающихся

 

членахъ

 

ирихода

 

и

 

изыскана*

 

средствъ

для

 

народной

 

школы.

 

Въ

 

этомъ

 

смысдѣ

 

попечительству

 

предстоитъ

самое

 

широкое

 

поле

 

дѣятельности.

 

И

 

этой

 

цѣли

 

вполнѣ

 

соотвѣт-

ствуетъ

 

прекрасная

 

оргапизація

 

учреждепія.

 

Попечительство

 

состоять

изъ

 

членовъ

 

причта

 

и

 

прихожанъ,

 

избираемыхъ

 

обществомъ

 

и

 

пригла-

шаемыхъ

 

причтомъ

 

изъ

 

лицъ,

 

извѣстпыхъ

 

доброю

 

нравственностью;

слѣдовательно,

 

въ

 

попечительствѣ

 

участвуютъ

 

лучшія

 

силы

 

прихода,

которыя

 

могутъ

 

служить

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

лучшими

 

проводниками

 

бла-

гихъ

 

намѣреній

 

учрежденія

 

и,

 

слѣдовательно,

 

болѣе

 

всего

 

они

 

могутъ

способствовать

 

^спѣшпому

 

выполнепію

 

программы

 

попечительства.

 

А

какь

 

это

 

важно—имѣть

 

въ

 

средѣ

 

же

 

прихожанъ

 

лучшихъ

 

истолкова-

телей

 

проводимыхъ

 

въ

 

приходъ

 

добрыхъ

 

предначертаиій —извѣстно

всякому,

 

кто

 

только

 

имѣлъ

 

случай

 

жить

 

и

 

дѣйствовать

 

въ

 

деревнЬ\

Кому

 

неизвѣстно,

 

какъ

 

самыя

 

лучпіія

 

пачинапія

 

въ

 

селѣ

 

пропадаютъ

безслѣдпо,

 

благодаря

 

исключительно

 

тому

 

безпорядку,

 

при

 

которомъ

ведутся

 

и

 

рѣшаются

 

на

 

сельскихъ

 

сходахъ

 

часто

 

важныя

 

и

 

по-

лезный

 

для

 

деревни

 

мѣропріятія!

 

Сосредоточивъ

 

впиманіе

 

па

 

школѣ

приходъ

 

со

 

времепемъ

 

пріобрѣтетъ

 

для

 

себя

 

въ

 

воспитаішикахъ

 

школы

новыхъ

 

членовъ,

 

пропикнутыхъ

 

сознапіемъ

 

большей

 

связи

 

съ

 

цер-

ковью,

 

чѣмъ

 

какая

 

существу етъ

 

теперь

 

и,

 

слѣдовательпо,

 

болѣе

 

от-

зьтвчивыхъ

 

по

 

отпошенію

 

къ

 

ея

 

интересамъ

 

и

 

нуждамъ.

—

 

Хроникеръ

 

„Подольск.

 

Еп,

 

Вѣдомостей 1і

 

обращаетъ

 

впимапіѳ

па

 

нелшрныя

 

отношеніч

 

между

 

пастыремь

 

и

 

прихоэюанами.

 

Въ

 

надле-

жаще

 

поставленной

 

приходской

 

семьѣ

 

отпошенія

 

пастыря

 

и

 

паствы

должны

 

быть

 

подобны

 

отношеніямъ

 

добраго

 

отца

 

къ

 

дѣтямъ.

 

Между

тѣмъ

 

не

 

вездѣ

 

въ

 

приходахъ

 

миръ

 

и

 

доброе

 

согласіе

 

между

 

священ

 

-

никомъ

 

и

 

прихожанами.

 

Къ

 

епарх.

 

начальству

 

поступаетъ

 

не

 

мало

жалобъ

 

отъ

 

прихожанъ

 

на

 

своихъ

 

священниковъ.

 

Ес.:п

 

просмотрѣть

дѣла

 

консиеторіи

 

по

 

такъ

    

называемому

 

судному

 

столу,

 

то

 

нельзя

 

не
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увидѣть,

 

что

 

въ

 

жалобахъ

 

па

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

наичаще

выступаетъ

 

обвиненіе

 

священпиковъ

 

въ

 

вымогательствѣ.

 

Часто

 

эти

жалобы

 

бываютъ

 

неосновательны

 

и,

 

по

 

изслѣдовапіи

 

дѣла,

 

оказы-

вается,

 

что

 

поводомъ

 

къ

 

такимъ

 

жалобамъ

 

были

 

личиыя

 

пеудовольствія

на

 

священниковъ,

 

возникающія

 

па

 

почвѣ

 

хозяйственныхъ

 

отношеній

и

 

личныхъ

 

иптересовъ.

 

Сдѣлалъ

 

ли

 

крестьянинъ

 

потраву

 

посѣвовъ

священника

 

и

 

былъ

 

паказанъ

 

за

 

это

 

судомъ,

 

уличепъ

 

ли

 

въ

 

другомъ

какомъ

 

либо

 

по/.обпомъ

 

преступлеиіи,

 

имущественномъ

 

или

 

личномъ,

все

 

это

 

порождаетъ

 

неудовольствіе

 

крестьянина

 

на

 

священника,

 

и

крестьянинъ

 

лишь

 

выжидаетъ

 

только

 

случая,

 

чтобы

 

подать

 

жалобу

 

на

священника.

 

Католическое

 

духовенство

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

счастли-

вѣе

 

правоелавнаго:

 

не

 

занимаясь

 

собствепнымъ

 

хозяйствомъ,

 

оно

 

не

имѣетъ

 

такимъ

 

образомъ

 

и

 

поводовъ

 

къ

 

столкновепіямъ

 

съ

 

прихожа-

нами

 

и

 

действительно

 

пе

 

возбуждаетъ

 

па

 

себя

 

жалобъ

 

со

 

стороны

прихожанъ

 

въ

 

вымогательствѣ,

 

хотя

 

и

 

получаетъ

 

съ

 

нихъ

 

въ

 

теченіе

года

 

гораздо

 

болѣе

 

всякаго

 

рода

 

поборовъ,

 

чѣмъ

 

православное

 

ду-

ховенство

 

съ

 

своихъ

 

ирихожапъ.

 

Но

 

и

 

православному

 

священнику,

при

 

всѣхъ

 

пебдагоиріятныхъ

 

условіяхъ,

 

есть

 

возможность

 

избѣжать

нареканій

 

и

 

жа.;объ

 

па

 

себя.

 

Если

 

на

 

грубость

 

и

 

раздражительность

крестьянина

 

онъ

 

не

 

будетъ

 

отвѣчать

 

тѣмъ

 

же,

 

если

 

будетъ

 

постоян-

но

 

давать

 

въ

 

своей

 

жизпи

 

примѣръ,

 

если

 

будетъ

 

учить

 

въ

 

школѣ

 

не

для

 

того

 

только,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

ихъ

 

только

 

грамотными,

 

по

 

чтобы

 

обра-

зовать

 

ихъ

 

по

 

духу

 

истинно

 

христіанскому,

 

то

 

онъ

 

можетъ

 

перевос-

питать

 

прихожанъ.

 

Конечно,

 

для

 

этого

 

требуется

 

долголѣтпій

 

упор-

ный

 

трудъ—и

 

пе

 

одного

 

пастыря,

 

а

 

совокупный

 

дружный

 

трудъ

 

па-

стырей

 

п

 

другихъ

 

реководителей

 

народа.

 

Жалобы

 

принимаютъ

 

иногда

худшую

 

форму —форму

 

анонимпыхъ

 

писемъ.

 

Возникнувъ

 

въ

 

старое

время

 

изъ

 

условій

 

стараго

 

суда,

 

не

 

отдичавшагося

 

благоустройствомъ,

анонимныя

 

нисьма

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

составляюсь

 

позорное

 

пятно

 

въ

 

на-

шей

 

общественной

 

жизни

 

и

 

являются

 

зломъ,

 

съ

 

которымъ

 

приходит-

ся

 

много

 

бороться.

 

Преосвященный

 

Макарій

 

Калужскій

 

нредложилъ

консисторіи

 

напечатать

 

въ

 

Епарх.

 

и

 

Губерпскихъ

 

Вѣдомостяхъ

 

по-

слапіе

 

для

 

разъяспенія

 

всѣмъ

 

прихожапамъ

 

священниками

 

въ'храмѣ,

а

 

волостнымъ

 

старшинамъ

 

чрезъ

 

сельскихъ

 

старость

 

на

 

сходѣ,

 

что

безъимянпые

 

долэсы,

 

по

 

закону,

 

или"

 

нечитанные

 

сжигаются

 

или

 

пе-

редаются

 

полиціи

 

для

 

указанной

 

въ

 

законѣ

 

цѣли.

 

Съ

 

такимъ

 

же

 

разъ-

ясненіемъ

 

обратился

 

къ

 

своимъ

 

пасомымъ

 

преосвящ.

 

Акакій,

 

еп.

 

Ени-

сейска!,

 

внушая,

 

что

 

донося

 

о

 

неприглядныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

другихъ,

самому

 

надобно

 

быть

 

честнымъ

 

и

 

пе

 

скрывать

 

своего

 

имени".

 

Правда,

что

 

анонимный

 

доносъ

   

свидѣтельствуетъ

 

объ

 

отсутствіи

 

въ

 

доносите-
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лѣ

 

истинной

 

любви

 

и

 

честности —двухъ

 

существенныхъ

 

свойствъ,

 

безъ

которыхъ

 

п

 

нельзя

 

именовать

 

его

 

человѣкомъ,

 

созданнымъ

 

по

 

образу

и

 

подобію

 

Божію,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе —истинныМъ

 

христіаниномъ._

 

Но

 

съ

другой

 

стороны,

 

не

 

безъ

 

оспованія

 

говорить

 

и

 

пословица,

 

что

 

нѣтъ

дыму

 

безъ

 

огня,

 

и

 

если

 

анонимный

 

доносъ

 

часто

 

оказывается

 

лишен-

нымъ

 

основанія

 

по

 

существу

 

своему,

 

то

 

нерѣдко

 

вызывается

 

другими

неодобрительными

 

сторонами

 

поведенія

 

обвипяемаго

 

лица

 

и

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

это

 

лицо

 

не

 

можетъ

 

вызывать

 

къ

 

себѣ

общее

 

благорасположеніе.

 

Поэтому

 

самое

 

лучшее

 

средство

 

обезору-

жить

 

безымянпыхъ

 

клеветниковъ—опять-таки

 

наивозможная

 

безу-

пречность

 

поведепія.

—

  

10

 

и

 

11

 

декабря

 

нрошлаго

 

года,

 

какъ

 

извѣстпо,

 

состоялся

съѣздъ

 

уѣздн.

 

наблюдателей

 

G. -Пстербургск.

 

епархіи,

 

нодъ

 

предсѣдатель-

ствомъ

 

Назарія,

 

еп.

 

Гдовскаго,

 

и

 

работы

 

этого

 

съѣзда

 

теперь

 

опубли-

кованы

 

въ

 

„С.-Петерб.

 

Дух.

 

Вѣстникѣ".

 

Постановленія

 

съѣзда

 

касают-

ся:

 

а)

 

положепія

 

самихъ

 

наблюдателей;

 

б)

 

части

 

школьно-учебной;

в)

 

воспитательной,

 

и

 

г)

 

экономической.

 

Въ

 

отношеніи

 

перваго

 

пункта

о

 

бращаютъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

два

 

постановленія:

 

во-первыхъ,

 

наблюда-

тели

 

уѣздовъ

 

съ

 

обширными

 

территоріями

 

и

 

очень

 

большимъ

 

коли-

чеетвомъ

 

школъ

 

могутъ

 

имѣть,

 

съ

 

законнаго

 

разрѣшенія,

 

себѣ

 

со-

трудника

 

изъ

 

числа

 

священниковъ,

 

хорошо

 

ознакомленныхъ

 

съ

 

школь-

нымъ

 

дѣломъ

 

въ

 

уѣздѣ;

 

во-вторыхъ,

 

для

 

болѣе

 

частаго

 

обмѣна

 

мыслей

и

 

замѣчаній

 

школьному

 

дѣлу

 

съѣзды

 

наблюдателей

 

должны

 

быть

мѣрою

 

постоянною.

 

По

 

второму

 

пункту

 

съѣздъ,

 

между

 

прочимъ,

 

вы-

разилъ

 

мысль,

 

что

 

въ

 

начадѣ

 

каждаго

 

учебнаго

 

года

 

учащіе

 

по

 

шко-

ламъ

 

могутъ

 

начинать

 

занятія

 

не

 

со

 

всѣми

 

учениками

 

школы,

 

а

 

съ

однимъ

 

младшимъ

 

отдѣленіемъ.

 

Маленькія

 

дѣти

 

свободнѣе

 

отъ

 

поде-

выхъ

 

работъ,

 

а

 

потому

 

охотнѣе

 

посылаются

 

родителями

 

въ

 

школу

 

въ

начадѣ

 

осени.

 

Притомъ

 

;

 

же

 

эти

 

дѣти

 

требуютъ

 

'и

 

особыхъ

 

заботъ

 

со

стороны

 

учителя

 

для

 

сообщенія

 

имъ

 

общихъ

 

дисциплинарныхъ

 

пра-

вилъ

 

и

 

школьныхъ

 

привычекъ.

—

  

Церковныя

 

лѣтописи

 

имѣютъ

 

несомнѣнно

 

большое

 

значеніе

не

 

только

 

для.

 

исторіи

 

приходовъ,

 

но

 

и

 

вообще

 

для

 

церковно-приход-

скаго

 

дѣда.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

онѣ

 

заведены

 

недавно

 

сравнительно

 

и

 

при

томъ,

 

какъ

 

оказывается

 

изъ

 

оффиціальныхъ

 

источниковъ,

 

ведутся

 

да- ѵ

леко

 

не

 

всѣми

 

священниками

 

и

 

ненадлежаще.

 

У

 

насъ

 

на

 

эта

 

обращено

было

 

вниманіе

 

при

 

обозрѣпіи

 

приходовъ

 

епархіи

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ.

 

Тоже

 

и

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ.

 

Главною

 

причиною

 

неисправ-

ности

 

веденія

 

церковныхъ

 

дѣтописей

 

служить

 

отсутствіе

 

руковод-

ственныхъ

 

указаній

 

о

 

томі,

   

какъ

 

вести

 

ихъ

 

и

 

что,

 

именно,

   

должно
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быть

 

вносимо

 

въ

 

нихъ.

 

Въ

 

Подольской

 

епархіи,

 

по

 

примѣру

 

Тульской

и

 

Могилевской,

 

принято

 

сдѣдующее:

 

въ

 

каждый

 

приходъ

 

выдается

бланковая

 

книга,

 

раздѣленная

 

печатными

 

заголовками

 

на

 

несколько

отдѣловъ;

 

въ

 

началѣ

 

каждаго

 

отдѣла

 

напечатано

 

подробное

 

неречи-

слеше

 

предметовъ,

 

о

 

которыхъ

 

слѣдуетъ

 

писать

 

въ

 

томъ

 

отдѣлѣ.

 

Эта

система

 

ведепія

 

лѣтописей

 

весьма

 

удобна,

 

такъ

 

какъ

 

свящеппикъ>

взявъ

 

книгу,

 

сразу

 

видитъ,

 

что

 

и

 

какъ

 

ему

 

нужно

 

писать,

 

и

 

по

 

не-

обходимости

 

не

 

дѣлаетъ

 

опущеній

 

въ

 

записяхъ

 

разныхъ

 

церковпо-при-

ходскихъ

 

событій,

 

что

 

обычно

 

дѣлалось

 

у

 

насъ

 

до

 

сихъ

 

поръ.

'#;

     

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

Н

 

1

 

Я.

     

$>

Радщіа-

 

порей

 

lam-pis,

 

apiies.

 

Хсрянши

 

в

 

Одесскаго,
въ

 

настоящее

 

время

 

приступила

 

къ

 

печатанію

 

2-мъ

 

издпиіемъ

 

„Пол-

иаго

 

собравія

 

цроиовѣдей

 

Святителя

 

Димитрія"

 

въ

 

;">

 

том.,

 

которые

могутъ

 

быть

 

переплетены

 

въ

 

двѣ

 

книги.

 

Проновѣди

 

блаженной

 

намятн

Святителя

 

Херсопскаго

 

Дйыйтрін

 

уже

 

оцѣнепы

 

но

 

своему

 

достоинству:

въ

 

особомъ

 

указѣ

 

Свят.

 

Синода

 

па

 

имя

 

мѣсіныхъ

 

нреосвящеппыхъ

отъ

 

Н

 

декабря

 

1883

 

года

 

проповтдн

 

Димитрія

 

рекомендованы

 

въ

 

ка-

чеетвѣ

 

образцовыхъ,

 

коими

 

пастыри

 

церкви

 

должны

 

руководиться

 

при

исиолпепіи

 

своего

 

пастырскаго

 

долга

 

проновтданіл

 

Слова

 

Божія

 

(Чер-

нигов.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

18b4

 

г.

 

JVe

 

19),

 

а

 

учебнылъ

 

комнтетоыъ

 

ери

 

Св.

Сиподѣ

 

рекомендовапы

 

къ

 

пріобрѣтепію

 

въ

 

библіотекн

 

церковный,

 

бла-

гочинпическія

 

и

 

ырпаетырскія.

 

Предоставить

 

распространение

 

нашего

изданія

 

кппгопродавцамъ

 

значило

 

бы

 

сдѣлать

 

ею

 

малодостуішымъ

 

для

духовенства

 

но

 

цѣнѣ

 

П

 

пикакія

 

жертвы

 

съ

 

нашей

 

стороны,

 

какъ

 

по-

казалъ

 

опитъ

 

съ

 

первымъ

 

нздапіемъ,

 

пе

 

могутъ

 

помочь

 

дѣлу:

 

опѣ

 

обык-

новенно

 

остаются

 

бесплодными

 

для

 

тѣхъ,

 

для

 

кого

 

собственно

 

предна-

значались.

 

Далее

 

больше:

 

благодаря

 

посредничества

 

книгоиродавцевъ,

безъ

 

К'

 

тораі'о

 

все

 

же

 

нельзя

 

обойтись,

 

мы

 

можемъ

 

оказаться

 

внѣ

 

воз-

можности

 

посильно

 

облегчить

 

лріобрѣтеніе

 

сего

 

цѣнпаго

 

изданія

 

ду-

ховенствомъ.

 

Вотъ

 

почему

 

мы

 

предлагаемъ

 

до

 

выхода

 

всѣхъ

 

томовъ

въ

 

свѣтъ

 

(пынѣ

 

выше.ѵъ

 

только

 

4-й

 

„Слова

 

и

 

бесѣды

 

па

 

Великій

 

"

постъ")

 

оо.

 

благочиннымъ,

 

настоятелямъ

 

церквей

 

и

 

мопастырей

 

пропо-

вѣди

 

В.-Преосв.

 

Димитрія

 

къ

 

иодпискѣ

 

непосредствешні

 

изъ

 

рсдаіщін.

Нричемъ,

 

при

 

требованіи

 

по

 

сему

 

пашему

 

предложенію

 

всѣ

 

5

 

томовъ

могутъ

 

быть

 

уступлены

 

по

 

3

 

руб.

 

50

 

коп.

 

экз..

 

съ

 

пересылкою

 

на

 

счетъ

выписывающихъ.

і



Правленіе

 

Общества

 

вза-імнаго

 

вспочош.эствэ^анія

 

^чащ

 

мъ

 

и

 

учкв-

шимъ

 

въ

 

Костромской

 

губерніи

 

симъ

 

извѣщаетъ,

 

что

 

заявления

 

о

 

же-

лапіи

 

вступить

 

въ

 

члены

 

общества

 

и

 

членскіе

 

взносы

 

принимаются

казначеемъ

 

общества

 

С.

 

А.

 

Шиповой,

 

а

 

также

 

предсѣдателемъ

 

прав-

лепія

 

С.

 

П.

 

Лебедеяымъ

 

и

 

членами

 

правленія:

 

К.

 

10.

 

Зографъ,

 

А.

 

А.

Либермапъ,

 

Е.

 

Ф.

 

О

 

лоховой,

 

Г.

 

Г.

 

Орловымъ,

 

С.

 

Г.

 

Перпаткипымъ

 

и

11.

 

11.

 

Соболевымъ.

 

Общество

 

имѣетъ

 

цѣлью

 

помогать

 

нуждающимся

учащимъ

 

и

 

учившимъ

 

въ

 

начальпыхъ

 

народпыхъ

 

училищахъ

 

Кострам

ской

 

губ.

 

и

 

состоитъ

 

изъ

 

членовъ

 

обоего

 

пола:

 

дѣйствительпыхъ,

 

ио-

четиыхъ

 

и

 

членовъ- соревнователей.

 

Дѣйствительными

 

членами

 

(поль-

зующимися

 

нравами

 

па

 

помощь

 

отъ

 

общества)

 

могутъ

 

бить

 

только

 

ли-

ца,

 

учащія

 

и

 

учивши

 

въ

 

начальпыхъ

 

пародпихъ

 

училищахъ.

 

Члепами-

соревнователнми — всѣ

 

лица,

 

сочувствующія

 

цѣляхъ

 

общества.

 

ДѢііствн-

тёльпнс

 

члены

 

и

 

члены-соревпователи

 

впосятъ

 

въ

 

кассу

 

общества

 

еже-

-

 

годно

 

3

 

р.,

 

для

 

тѣхъ

 

же

 

учителей

 

и

 

учительшшъ,

 

которые

 

нолучаютъ

содержанія

 

ленѣо

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

взпосъ

 

этотъ

 

определяется:

 

для

получающих

 

ь

 

до

 

200

 

руб. — въ

 

1

 

руб.,

 

а

 

для

 

получающпхъ

 

отъ

 

200

 

до

4()0

 

руб. — въ

 

2

 

руб.

 

Деньги

 

отъ

 

живущихъ

 

внѣ

 

г.

 

Костромы

 

просятъ

высылать

 

по

 

імчтѣ

 

на

 

имя

 

казначея

 

общества,

 

Софьи

 

Алексаидровпи

Шиповой.

 

За

 

справками

 

и

 

уставами

 

просятъ

 

обращаться

 

къ

 

секретарю

общества,

 

П.

 

И.

 

Соболеву,

 

въ

 

техническое

 

училище

 

имени

 

О.

 

В.

 

Чн-

жова.

                                                                                      

3— 2

МОКОШИТЕЙНЫЙ

 

ЗАВОДЪ

ІІІІ

 

ІІІІІ

 

ЗАБѢНКЙНА

 

В!

 

ill

 

ИІІі.
-Іірннимаетъ

 

заказы

 

на

 

отливку

 

вповь,

   

И

 

равно

 

и

  

переливку

 

]

 

аз-

бишхъ

 

церковішхъ

 

колоколовъ

   

различпаго

 

въеа,

 

какъ

  

со

 

сдачею

 

ихъ

въ

 

заводѣ,

 

такъ

 

и

 

съ

 

поставкою.

 

Допускается

 

разерочка

  

платежа.

 

Усло-

вія

 

и

 

справки

 

безилаіно.

       

j-

                                               

5—2

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Награда

 

отъ

 

Господа

 

вѣр-

нимъ

 

слугамъ

 

Его.

 

Поученіе

 

въ

 

ираздникъ

 

Вознесенія.

 

Міровоззрѣпія

нашихъ

 

нредковъ

 

русскихъ

 

славянъ

 

язычниковъ

 

до

 

крешепія

 

Гуси

(иъ

 

98»

 

г.).

 

(Окопчаніе).

 

Твореніе

 

міра.

 

(Стихоткѳреніе).

 

По

 

поводу

закрытія

 

njii!

 

Солигаличскомъ

 

духовпомъ

 

училищѣ

 

приготовит елі.наі

 

о

класса.

 

Роснускъ

 

восиитанниковъ

 

семинаріи

 

на

 

лѣтніе

 

каникулы.

 

Вновь

открытая

 

книга

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Епархіальная

 

хроника.

 

Иноепархіаль-

huh

 

извѣстія.

 

Объявленія.

 

Приложенге:

 

О

 

пѣнін

 

въ

 

православпыхъ

 

цер-

квахъ

 

Греческаго

 

Востока— стр.

 

91—98.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Прот.

 

1.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семипаріи

 

В.

 

Строеиъ.

Дозі'.

 

цензурою.

 

Мая

 

10

 

діііг

 

1897

 

^

       

КоТтрома.

 

Въ

 

Губернскбй'Тип^афиС

t
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именно

 

въ

 

этомъ

 

второмъ

 

колѣпѣ,

 

оканчивающемся

 

низшею

 

но-

тою.

 

Потому

 

первое

 

колѣно

 

называется

 

повышеніемъ,

 

а

 

второе

пониженіемъ.

 

Оба

 

колѣпа

 

періода

 

должны

 

быть

 

приблизительно

равны

 

по

 

своей

 

велпчппѣ,

 

какъ

 

и

 

колѣна

 

текста,

 

падъ

 

которы-

ми

 

они

 

вотированы.

 

Иногда

 

вся

 

мелодія

 

яѣснопѣнія

 

состоптъ

только

 

нзъ

 

неоднократпаго

 

повторенія

 

такихъ

 

двуколѣнныхъ

неріодовъ

 

по

 

формулѣ:

Такъ

 

паирнмѣръ

 

распѣты:

 

древнѣйшее

 

пѣснопѣніе

 

Фшс

СХароѵ

 

вогласъ

 

2-й,

 

а

 

также

 

блаженна

 

Д-.а

 

£и'Хои

 

6

 

А8а(а,

 

4-го

 

гла-

са

 

х).

 

По

 

двуколѣппьіе

 

періоды

 

встрѣчаются

 

весьма

 

часто

 

и

 

въ

другихъ

 

пѣспопѣніяхъ

 

между

 

періодамн

 

изъ

 

разпаго

 

числа

 

ко-

лѣпъ.

 

Повышепіе

 

и

 

понигкеніе

 

иногда

 

оканчиваются

 

однимъ

 

и

тѣмъ

 

же

 

звукомъ,

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

удоборазлнчпмы

 

какъ

по

 

порядку

 

ихъ

 

слѣдованія,

 

такъ

 

и

 

по

 

особенпостямъ

 

ихъ

 

ме-

лодическаго

 

движешя.

Иногда

 

одно

 

изъ

 

колѣнъ

 

оказывается

 

значительно

 

длиннѣе

другого,

 

что

 

особенно

 

часто

 

бываетъ

 

въ

 

затслгочптельныхъ

 

пері-

одахъ,

 

тогда

 

оно

 

раздѣляется,

 

какъ

 

и

 

колѣно

 

текста,

 

цезурою

еще

 

на

 

двѣ

 

части,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

образуются

 

трехко.тѣнные

періоды

    

съ

   

двумя

    

повышеніями

    

и

   

однимъ

   

пониженіемъ

   

по

формулѣ

         

а.^^-""^

     

\б 2 Такіе

 

же

иерюды

 

ооразуготся

 

и

 

тогда,

 

когда

 

самый

 

стихъ

 

текста

 

заклю-

чаете

 

въ

 

себѣ

 

не

 

два,

 

а

 

три

 

члепа,

 

панрим.

 

заключительный

стпхъ

 

кондака

 

на

 

Рождество

 

Христово:

 

„Насъ

 

бо

 

ради

 

родися

 

|

Отроча

 

младо

 

|

 

ііревѣчпый

 

Богъ".

 

Примѣры

 

сочетанія

 

трехчлен-

ныхъ

 

періодовъ

 

съ

 

однимъ

 

заключительнымъ

 

двучленнымъ

 

пред-

ставляютъ

 

собою

 

греческіе

 

кекрагаріи

 

(„воззвахи")

 

всѣхъ

 

восьми

гласовъ,

 

а

 

также

 

пѣснопѣніе

 

„съ

 

нами

 

Богъ"

 

(гласъ

 

2-й

 

пла-

гальный).

 

Трехстрочыыми

 

же

 

періодами

 

раснѣты:

 

„аллилуіа"

 

и

величаніе

  

„Роди

 

вси"

  

(гласъ

 

3-й)

 

2).

При

 

краткости

 

текста,

 

наоборотъ,

 

и

 

повышенге

 

и

 

пониже-

на

 

періода

 

сливаются

 

въ

 

одинъ

 

мелодическій

 

оборота,

 

безъ

 

пау-

зы

 

въ

 

средипѣ,

 

и

 

образуютъ

 

одну

 

слитную

 

строку:

_б.

а.

')

 

См.

 

эти

 

пѣспонѣнія

 

въ

 

нотномъ

 

приложѳиін.

s)

 

Тамъ

 

же.

ошз



92

Прпмѣры

 

такихъ

 

строкъ

 

особенно

 

часто

 

встрѣчаются

 

въ

нереложеніяхъ

 

гречесвпхъ

 

мелодій

 

прпмѣнительно

 

къ

 

русскому

тексту

 

пѣспопѣній

 

l).

Но

 

чаще

 

всего

 

музыкальные

 

періоды

 

сочетаваются

 

въ

 

пар-

ныя

 

группы,

 

или

 

малыя

 

строфы,

 

соотвѣтствующія

 

двустпшіямъ

текста,

 

съ

 

такимъ

 

расположеніемъ

 

членовъ:

Однако

 

въ

 

такихъ

 

сложныхъ

 

иеріодахъ

 

нлн

 

малыхъ

 

стро-

фахъ

 

весьма

 

часто

 

вмѣсто

 

слабаго

 

пониэюенія

 

употребляется

также

 

повышеніе,

 

иногда

 

даже

 

повторяется

 

первое

 

колѣпо,

 

и

тогда

 

образуется

 

строфа,

 

состоящая

 

изъ

 

трехъ

 

повышепій

 

и

одного

 

пониженія

 

по

 

формулѣ:

 

а

 

а — а 2

 

б

 

или:

 

а

 

а 2а

 

б

 

и

 

проч.

Кромѣ

 

того

 

колѣпа

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

группы

 

или

 

строфы

 

очень

часто

 

связуются

 

между

 

собою

 

соединительными

 

или

 

переходными

нотами,

 

воторыя

 

не

 

слѣдуетъ

 

смѣшивать

 

съ

 

окончаніями

 

ко-

лѣнъ.

 

Прилагаемъ

 

два

 

прнмѣра

 

такихъ

 

строфъ

 

2).

Изъ

 

сочетанія

 

такихъ

 

четныхъ

 

н

 

печетныхъ

 

группъ

 

колѣнъ

и

 

строфъ,

 

съ

 

добавкою

 

иногда

 

между

 

ними

 

колѣпъ

 

и

 

періодовъ

вводныхъ,

 

а

 

часто

 

н

 

особаго

 

колѣна

 

или

 

иеріода

 

заключптель-

наго,

 

образуется

 

сложная

 

строфа

 

или

 

иапѣвъ

 

пѣспопѣпія,

 

кото-

рый

 

въ

 

прпложеніп

 

къ

 

тевстамъ

 

другихъ

 

пѣснопѣпій

 

можетъ

также

 

видоизмѣняться

  

нримѣпительно

 

къ

 

составу

 

ихъ

 

рѣчи.

Такимъ

 

образомъ

 

къ

 

древнѣйшпмъ

 

и

 

лучшимъ

 

образцамъ

греческаго

 

церковнаго

 

пѣпія

 

весьма

 

приложимо

 

замѣчапіе,

 

сдѣ-

лаеное

 

г.

 

Безсоновымъ

 

о

 

народномъ.

 

стпхѣ:

 

„стпхъ

 

былъ

 

пе-

разрывенъ

 

съ

 

содержаніемъ

 

п

 

словомъ,

 

со

 

стнхомъ

 

размѣръ

 

и

свладъ,

 

со

 

всѣмь

 

этимъ

 

распѣвъ

 

и

 

напѣвъ"

 

3).

 

Но

 

съ

 

течепіемъ

времени

 

вокальное

 

искусство

 

стало

 

пріобрѣтать

 

нѣкоторую

 

са-

мостоятельность

 

отъ

 

текста;

 

въ

 

ипыхъ

 

же

 

произведепіяхъ

 

н

 

зна-

чительно

 

уклонилось

 

отъ

 

него.

 

Отсюда

 

произошло

 

то,

 

что

 

п

 

въ

дѣлепіяхъ

 

на

 

члены

   

ритмическая

 

или

 

папѣвная

 

ткань

 

не

 

вездѣ

О

 

См.

 

„Греческій

 

роснѣвъ

 

въ

 

Россіи".

2)

 

Первый

 

изъ

 

этихъ

 

примѣровъ

 

заимствованъ

 

изъ

 

книги

 

Бурго-

Дюкудрэ,

 

второй

 

у

 

Мейбомія

 

изъ

 

книги:

 

„Antiquae

 

nmsicae

 

auctores

septem.

 

Amstelodahii,

 

1652

 

г."

 

Другіе

 

примѣры

 

четырехколѣппыхъ

строфъ

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

нотпомъ

 

приложепіи

 

къ

 

настоящему

 

сочнне-

пію,

 

табл.

 

I—X.

8)

 

„Знаменат.

 

года

 

въ

 

исторіи

 

церковпо-русскаго

 

пѣспопѣпія";

Правосл.

 

Обозр.

 

1872

 

г.

 

кн.

 

1

 

стр.

 

291

 

и

 

дал.
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Стала

 

совпадать

 

съ

 

метрическою

 

пли

 

стихотворного.

 

Къ

 

напболѣе

часто

 

встрѣчающимся

 

ихъ

 

разпостямъ

 

принадлежитъ

 

растяженіе

йапѣва,

 

потребовавшее

 

болѣе

 

дробныхъ

 

дѣлепій

 

текста

 

въ

 

пѣ-

иіп,

 

а

 

иногда

 

и

 

повторепій

 

слоговъ

 

и

 

словъ

 

текста.

 

При

 

растя-

жепіи

 

папѣва

 

каждый

 

стпхъ

 

пѣснопѣеія

 

распѣвается,

 

уже

 

пе

одшшъ

 

мелодическимъ

 

періодомъ,

 

а

 

цѣлою

 

музыкального

 

строфою

въ

 

четыре

 

колѣна,

 

или,

 

что

 

тоже,

 

каждое

 

полустишіе

 

цѣлымъ

періодомъ.

 

состояшлшъ

 

изъ

 

повышенія

 

и

 

понижения.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

изъ

 

одного

 

дистиха

 

текста

 

являются

 

въ

 

мелодіп

 

двѣ

 

стро-

фы,

 

которыя,

 

при

 

пормальномъ

 

расположепіп

 

членовъ,

 

должны

бы

 

соотвѣтствовать

 

двумъ

 

дистихамъ.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

иногда

 

для

напѣвной

 

строфы

 

не

 

достаетъ

 

словъ

 

текста.

 

Тогда

 

или

 

самая

строфа

 

эта

 

бываетъ

 

не

 

полная,

 

паприм.,

 

въ

 

три

 

колѣна

 

вмѣсто

четырехъ,

 

или

 

же

 

и

 

полная,

 

но

 

съ

 

повтореніемъ

 

словъ

 

и

 

сло-

говъ

 

текста.

 

Подобное

 

сему

 

растяжепіе

 

напѣва

 

бываетъ

 

и

 

тогда,

когда

 

пѣспотворецъ

 

пѣкоторымъ

 

словамъ

 

текста

 

желаетъ

 

при-

дать

 

особенно

 

выдающееся

 

значеніе

 

и

 

отмѣчаетъ

 

пхъ

 

особыми

мелодическими

 

оборотами

 

и

 

паузами.

 

Таково,

 

паприм.,

 

слово

Kupts

 

въ

 

кекрагаріяхъ

 

почти

 

всѣхъ

 

восьми

 

гласовъ. —Наконецъ

иногда

 

творецъ

 

мелодіи,

 

слѣдуя

 

извѣстнымъ

 

ему

 

музыкальнымъ

требованіямъ,

 

прибавляетъ

 

въ

 

началѣ

 

пѣспопѣнія

 

особое

 

всту-

пленіе

 

(кроо{[хюѵ,

 

тсрб^оуос),

 

а

 

въ

 

концѣ

 

пѣснопѣнія

 

особое

 

заклю-

чепіе

 

(Етгілоуоі,

 

xikoi),

 

воторыхъ

 

собственно

 

текстъ

 

пе

 

имѣетъ.

 

А

чрезъ

 

это

 

парушается

 

нормальное

 

расчлененіе

 

пе

 

только

 

нача-

ла

 

плп

 

копца

 

пѣспопѣпія,

 

но

 

п

 

близъ

 

лежащихъ

 

къ

 

нимъ

частей.

Указавъ

 

главный

 

законъ

 

и

 

папболѣе

 

часто

 

встрѣчающіяся

формы

 

сообразности

 

напѣвовъ

 

съ

 

текстомъ

 

пѣснопѣній

 

въ

 

ихъ

дѣлепіяхъ

 

па

 

члепы,

 

мы

 

однакоже,

 

за

 

молоизвѣстностію

 

у

 

насъ

подлпппыхъ

 

греческихъ

 

мелодій,

 

пе

 

можемъ

 

подробно

 

разсмотрѣть

этотъ

 

предлетъ,

 

а

 

равпо

 

и

 

указать

 

всѣхъ

 

встрѣчающнхся

 

отступ-

лепіп

 

отъ

 

нормы

 

въ

 

этомъ

 

отношеніп;

 

замѣтимъ

 

только,

 

что

 

чѣмъ

ближе

 

наиѣвъ

 

по

 

своему

 

происхождению

 

ко

 

времени

 

составленія

поемыхъ

 

текстовъ,

 

тѣмъ

 

менѣе

 

музыкальная

 

пскусственпость

 

разъ-

единяете

 

его

 

съ

 

текстомъ

 

и

 

тѣмъ

 

онъ

 

проще,

 

естественнѣе

 

и

выразптелыіѣе.

2.

 

Мелодія

 

въ

 

числѣ

 

свопхъ

 

звувовъ

 

обыкновенно

 

имѣетъ

соразмѣрпость

 

съ

 

числомъ

 

слоговъ

 

текста,

 

такъ

 

что

 

въ

 

пей

 

для

каждаго

 

слова

 

назначается

 

по

 

одной

 

опредѣлеиной,

 

первичной

ИЛП

 

Основной,

 

мѣрѣ

 

времени

 

(evde;

 

.хроѵоо

 

или

 

хр°ѵ°с

 

«рштос)

 

*).

Причемъ

 

копцы

    

періодовъ,

    

а

 

также

 

и

 

колѣнъ

   

и

 

обыкновенно

О

 

Въ

 

краткихъ

 

папѣвахъ

 

она

 

равна

 

черной

 

нотѣ,

 

а

 

въ

 

среднихъ

бѣлон,

 

въ

 

протяжеппыхъ

 

же

 

даже

 

цѣлой.
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звуки

 

сильньтхъ

 

удареній

 

въ

 

тевстѣ

 

получаютъ

 

растяжсніе.

 

Это

напѣвы

 

силлабчческаго

 

стиля.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

свободаомъ

 

ритмиче-

скомъ

 

стихосложеніи

 

колѣна

 

не

 

имѣютъ

 

равночисленности

 

слоговъ

 

и

равномѣрности

 

стопъ,

 

то

 

и

 

мелодія,

 

при

 

сохранении

 

спмметріи

съ

 

слогами

 

текста,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

дѣлима

 

на

 

равные

 

такты

 

и

удерживаетъ

 

видъ

 

мелодіи

 

разнотактной

 

съ

 

ритмомъ

 

словеснымъ.

Таково

 

строеніе

 

большинства

 

греческихъ

 

церковныхъ

 

мелодій.

Разночисленность

 

мѣръ

 

въ

 

членахъ

 

мелодіи

 

могла

 

бы

 

быть

 

воз-

становлена:

 

при

 

избыткѣ

 

слоговъ

 

чрезъ

 

разложеніе

 

соответствую

 

-

щихъ

 

имъ

 

звуковъ

 

на

 

болѣе

 

дробныя

 

части,

 

а

 

при

 

нсдостаткѣ

слоговъ

 

чрезъ

 

слитіе

 

звуковъ

 

въ

 

протяженный

 

нотныя

 

фигуры

или

 

въ

 

группы,

 

помѣщаемыя

 

надъ

 

одппмъ

 

какимъ

 

либо

 

слогомъ.

а

 

также

 

чрезъ

 

повтореніе

 

слоговъ

 

и

 

словъ

 

текста.

 

Но

 

въ

 

боль-

шинствѣ

 

греческихъ

 

пѣспопѣпій

 

всѣ

 

эти

 

пріемы

 

искусственной

соразмѣрпости

 

избѣгаютсл,

 

и

 

мелодія

 

вполпѣ

 

подчиняется

 

силла-

бическому

 

складу

 

текста.

 

Это

 

ведетъ

 

къ

 

распространенно

 

или

 

же

къ

 

сокращенно

 

мелодическихъ

 

строкъ

 

сообразно

 

съ

 

текстомъ,

такъ

 

что

 

и

 

здѣсь

 

мы

 

опять

 

видимъ

 

случай,

 

доказывающие

 

тѣсвую

связь

 

п

 

симметрію

 

мелодіи

 

съ

 

текстомъ

 

иѣспопѣній.

3.

 

Мелодія

 

согласуется

 

съ

 

текстомъ

 

въ

 

распродѣлепіи

 

и

 

вы-

раженіп

 

слабыхъ

 

и

 

сгмьныхъ

 

удареній.

 

Въ

 

церковныхъ

 

иапѣвахъ

высота

 

и

 

протяженіе

 

отдѣльныхъ

 

нотъ

 

и

 

ихъ

 

группъ

 

сравни-

тельно

 

съ

 

сосѣднимп

 

происходятъ

 

не

 

случайно,

 

не

 

по

 

музыкаль-

кальнымъ

 

только

 

расчетамъ

 

и

 

даже

 

(въ

 

метрическихъ

 

нѣснопѣ-

ніяхъ)

 

внѣ

 

зависимости

 

отъ

 

внѣшвей

 

стихотворной

 

формы

 

текста,

а

 

на

 

основаніи

 

логическихъ

 

закоповъ

 

выражееія

 

мысли

 

и

 

чувства

въ

 

связи

 

съ

 

просодическими

 

данными

 

текста.

 

Онн

 

находятся

 

въ

зависимости

 

отъ

 

снльныхъ

 

и

 

слабыхъ

 

удареній

 

выпѣваемаго

 

текста,

отъ

 

той

 

важности,

 

которую

 

придаетъ

 

тѣмъ

 

или

 

инымъ

 

словамъ

пѣснотворецъ,

 

а

 

также

 

и

 

отъ

 

мѣстъ

 

остаповокъ

 

въ

 

мелодіи

 

и

текстѣ.

Слоги

 

текста

 

при

 

пѣніи

 

различаются:

 

1)

 

ударяемые

 

рето-

ри'чески

 

или

 

логически,

 

2)

 

ударяемые

 

грамматически

 

или

 

просоди-

чески

 

и

 

3)

 

слоги

 

не

 

ударяемые.

 

Первые

 

образуютъ

 

въ

 

мелодіи

сильное

 

удареніе.

 

вторые — слабое,

 

третьи

 

остаются

 

безъ

 

ударенія.

Подобное

 

сему

 

различеніе

 

удареній

 

существуетъ

 

и

 

въ

 

музывѣ,

бтрѣшенной

 

отъ

 

текста,

 

паприм.

 

въ

 

тактѣ

 

въ

 

і/і

 

первая

 

четверть

имѣетъ

 

болѣе

 

сильное

 

удареніе

 

(иктъ),

 

третья

 

менѣе

 

сильное,

вторая

 

же

 

и

 

четвертая

 

четверть

 

остаются

 

безъ

 

ударенія.

 

При

послѣдованіи

 

же

 

музыкальныхъ

 

фразъ

 

и

 

предложеній

 

мы

 

легко

различаемъ

 

въ

 

пѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

еще

 

особое

 

усиленіе

 

зву-

ковъ

 

и

 

ихъ

 

группъ,

 

которое

 

можно

 

сравнить

 

съ

 

логическимъ

или

 

реторическимъ

 

удареніемъ

 

текста.
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Сильное

 

удареніе

 

текста

 

и

 

въ

 

мелодіп

 

отражается

 

выдѣле-

ніемъ

 

находящегося

 

надъ

 

нимъ

 

звука

 

сравнительно

 

съ

 

сосѣдпими

звуками.

 

Средствами

 

къ

 

такому

 

его

 

выдѣленію

 

въ

 

мелодіи

 

слу-

жатъ:

 

I)

 

его

 

возвышеніе

 

надъ

 

сосѣдними

 

ему

 

звуками

 

(а

 

въ

иныхъ

 

случаяхъ

 

даже

 

пониженіе),

 

2)

 

его

 

растяжепіе,

 

3)

 

его

усилепіе

 

вспомогательными

 

эвуками

 

или

 

группами

 

звуковъ,

 

4)

 

уси-

леніе

 

голоса

 

на

 

слогѣ

 

съ

 

ударепіемъ

 

при

 

его

 

исполненіи,

 

5)

 

пе^

ремѣна

 

Па

 

ударяемомъ

 

слогѣ

 

тона;

 

въ

 

полтфоническомъ

 

же

 

рвт-

мическомъ

 

иѣніи

 

сверхъ

 

того:

 

6)

 

поставленіе

 

ударяемаго

 

слога

па

 

сильное

 

(первое)

 

время

 

такта

 

и

 

7)

 

перемѣна

 

аккорда

 

или

 

же

только

 

гармоническаго

 

значенія

 

того

 

или

 

другого

 

сопровождаю-

щаго

 

мелодію

 

голоса

 

безъ

 

измѣнепія

 

самой

 

мелодіи

 

1).— Несовпа-

деніе

 

реторическихъ

 

удареній

 

съ

 

музыкальной

 

ихъ

 

акцентуаціей,

или

 

безразличге

 

удареній,

 

встрѣчаемое

 

иногда

 

въ

 

русскихъ

 

цер-

ковныхъ

 

папѣвахъ

 

XVI

 

и

 

XVII

 

вѣковъ,

 

объясняется

 

ивлишнимъ

береженіемъ-

 

ноты

 

напѣва

 

и

 

несовершенствомъ

 

мелоднческихъ

редакцій,

  

въ

 

подлиішомъ

 

же

 

греческомъ

 

пѣвіп

 

не

 

замѣчается.

4.

 

Между

 

тѣмъ

 

и

 

самое

 

мелодическое

 

движепіе

 

напѣва,

 

въ

какомъ

 

бы

 

гласѣ

 

и

 

стилѣ

 

ни

 

происходило,

 

пе

 

есть

 

движеніе

вполпѣ

 

самостоятельное

 

и

 

независимое

 

отъ

 

текста,

 

но

 

имѣетъ

съ

 

нимъ

 

тѣспую

 

связь.

 

Связь

 

эта

 

выражается:

 

а)

 

варіированіемъ

мелоднческихъ

 

строкъ

 

сообразно

 

выражепіямъ

 

текста

 

и

 

б)

 

осо-

бою

 

выразительностью

 

наиболѣс

 

выжныхъ

 

словъ

 

текста,

 

паво-

нецъ

 

в)

 

самое

 

произношеніе

 

звуковъ

 

пѣвцами

 

при

 

псполненіи

мелодіи

 

имѣетъ

 

свои

 

оттѣнки,

 

которые

 

должны

 

служить

 

той

 

же

цѣли,

 

т.

 

е.

 

наибольшей

 

выразительности

 

мысли

 

и

 

чувства

 

текста.

Но

 

объ

 

этомъ

 

будетъ

 

сказано

 

ниже

 

въ

 

главѣ:

 

„Творческая

 

и

пѣвческая

 

практика

 

греческаго

 

церковнаго

 

пѣпія".

Время

 

и

 

способы

 

его

 

измѣренія

 

и

 

веденгя.

 

Въ

 

мелодіи,

 

одно-

образно

 

ли

 

правилепъ

 

или

 

неправиленъ

 

тактъ,

 

во

 

всякомъ

 

слу-

чаев

 

отдѣльныя

 

ноты

 

имѣютъ

 

опредѣленное

 

протяженіе,

 

а

 

потому

необходимо

 

ихъ

 

точное

 

измѣрепіе

 

я

 

паглядпое

 

распредѣленіе.

Съ

 

другой

 

стороны

 

самое

 

дѣйствіе

 

этого

 

измѣренія

 

можетъ

 

быть

то

 

болѣе

 

скорымъ,

 

то

 

болѣе

 

медленнымъ.

 

Учепіе

 

о

 

способахъ

измѣренія

 

времени

 

называется

 

мензурою,

 

а

 

опредѣленіе

 

степени

скорости

 

его

 

исполненія — веденіемъ

 

времени

 

или

 

темпомъ.

Музыкальное

 

время

 

(урбѵос),

 

по

 

Фокаевсу,

 

есть

 

опредѣлепная

его

 

мѣра

 

(хаірбс,

 

р.ётроѵ),

 

издерживаемая

 

при

 

произношепіи

 

зву-

ковъ.

 

„Время,

 

но

 

выраженію

 

греческихъ

 

музыкаптовъ,

 

есть

 

измѣ-

реніе

 

движенія

 

движпмаго,

    

т.

 

е.

 

определенная

   

мѣрка

 

(цетртцха)

')

 

Срв.

 

Ал.

 

С.

 

Фамицына

 

рецензіго

 

па

 

соч.

 

г.

 

Шафра'.ова

 

„О

складѣ

 

народно-русской

 

пѣсеиной

 

рѣчи".

 

Записки

 

Импер.

 

акад.

 

паукъ

т.

 

XXXIX

 

(паприм.

 

стр.

 

М>

 

и

 

др.)

 

кн.

 

II,

  

1881

 

г.



закопомѣрнаго

 

движенія

 

пзвѣстнаго

 

тѣла

 

въ

 

его

 

паДепін

 

п

 

под-

няли "

 

*).

 

Время

 

ішіѣряется

 

мѣрпымъ

 

двпженіемъ

 

руки

 

пли

 

nornf;

а

 

въ

 

позднѣйшеп

 

музыкѣ — особымъ

 

инструментом!,,

 

который

 

на-

зывается

 

метрономомъ,

 

Изнѣреніе

 

времени

 

подч^пяется

 

извѣ-

Стпымъ

 

прйвпламъ

 

метрономіи

 

пли

 

же

 

хирономіи,

 

излагаемыми

въ

 

руководствах»

 

по

 

музыкѣ

 

и

 

пѣпію.

Греческіе

 

пѣвЦы

 

й

 

учители

 

попынѣ

 

измѣряютъ

 

время

 

одно-

образно

 

правилыіымъ

 

движепіеиъ

 

руйіі

 

вверхъ

 

п

 

вннзъ.

 

ударяя

ёіѲ

 

d

 

вблѣнсі;

 

прпчемъ

 

различаютъ:

 

тезисъ

 

(ОезіД

 

т

 

е,

 

паде-

йіе

 

іг л

 

и

 

уДаръ

 

рукіі,

 

арсисъ

 

(арвц)

 

или

 

ел

 

подпятіе.

 

Часть

времен^

 

истрачиваемая

 

па

 

надепіе

 

и

 

совершенное

 

поднятіс

 

руки,

до

 

мѣста,

 

гдѣ

 

рука

 

опять

 

пачппаетъ

 

клонится

 

кпнзу,

 

принимается

за

 

единицу

 

времени

 

(evdc

 

/рбѵоо

 

пли

 

тгроВтоз

 

/povos),

 

которая

 

п

 

слу-

жптъ

 

мѣрою

 

протііжеппости

 

звуковъ.

 

Соотвѣтствеппо

 

сему

 

и

всякій

 

ударь

 

вокальной

 

или

 

ипструмснтальпон

 

музыки

 

служнтѣ

пстпнпымъ

 

оспованіемъ

 

времепи.

 

Время

 

предварительпаго

 

прпго-

товленія

 

руки

 

къ

 

первому

 

удару

 

не

 

входптъ

 

въ

 

составъ

 

первой

мѣры

 

времепи

 

мелодіи.

 

Нѣкоторые

 

музыканты-практики

 

тезисъ

обозпачаютъ

 

ударомъ

 

правой

 

рукп

 

о

 

колѣно,

 

арсисъ

 

же

 

ударомъ

лѣвон

 

руки;

 

прпчемъ

 

для

 

пріучепія

 

къ

 

рптму

 

пачипающихъ

заставляютъ

 

ихъ

 

въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

произносить

 

слогъ

 

дум,

 

а

 

во

второмъ

 

тек.

 

Йзмѣреніе

 

звуковъ

 

иногда

 

производится

 

также

 

ударомъ

ноги.

 

Арсисъ

 

и

 

тезисъ

 

восточныхъ

 

народовъ

 

соотвѣтствуютъ

 

силь-

ному

 

и

 

слабому

 

времени

 

такта,

 

различаемому

 

въ

 

музыкѣ

 

европейской.

Веденіе

 

времени

 

или

 

ходъ

 

пьесы

 

{Ь^щ-ц)

 

происходить

 

пе

 

съ

одинаковою

 

скоростью.

 

Греки

 

различаютъ

 

ныпѣ

 

четыре

 

темпа:

два

 

медлеппыхъ

 

и

 

два

 

скорыхъ.

 

Каждый

 

ударъ

 

напболѣе

 

медлен—

наго

 

двпжепія

 

равняется

 

двумъ

 

секупдамъ,

 

умѣренно

 

медленнаю

 

—

одной

 

секундѣ,

 

или

 

одному

 

удару

 

пульса

 

здороваго

 

человѣка,

 

а

также

 

удару

 

двнженія

 

вѣрпаго

 

хронометра.

 

Каждый

 

ударъ

 

ско-

раго

 

двпженія

 

равняется

 

ноловипѣ

 

секунды,

 

а

 

ударъ

 

быстрого

двнженія

 

— одной

 

четверти

 

секунды.

 

Эти

 

виды

 

двпжепія

 

времепи

пли

 

темпа

 

у

 

грековъ

 

обозначаются

 

п

 

въ

 

потныхъ

 

кпигахъ,

 

въ

началѣ

 

пѣспопѣпій,

 

особыми

 

зпакамн

 

2).

 

Въ

 

мірскихъ

 

произве-

депіяхъ,

 

а

 

часто

 

и

 

въ

 

церковныхъ,

 

говоритъ

 

Фокаевсъ,

 

въ

 

дѣй-

ствптельпости

 

встрѣчаются

 

и

 

болѣе

 

скорые

 

темпы,

 

въ

 

которые

ни

 

рука

 

пе

 

можетъ

 

усаѣвать

 

дѣлать

 

соотвѣтствепные

 

звукамъ

удары,

 

ни

 

языкъ

 

произносить

 

слоги

 

звуковъ.

 

А

 

потому

 

такія

 

бы-

----------------------------------------- !-----------------------------

*)

 

А.

 

Ѳ.

 

Фокаевсъ

 

„Мооаіхоѵ

 

ёухбХ-юѵ,"

  

глава

 

IX.

             

,

2 )

 

Примѣры

 

можно

 

видѣть

 

у

 

Хрис

 

Мадѵга

 

но

 

изложэпію

 

Б.-Дю-

кудрэ

 

и

 

у

 

Фокаевса,

 

стр.

 

30.

 

О

 

разности

 

темпа

 

въ

 

европейской

 

музы-

кѣ

 

можпо

 

видѣть

 

почти

 

въ

 

каждомъ

 

руководствѣ

 

къ

 

инструментальной

и

 

вокальной

 

музыкѣ.
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стрыя

 

двпжепія

 

времени

 

въ

 

теоріп

 

церковной

 

музыки

 

пе

 

опре-

дѣляются

 

правилами,

 

а

 

предоставляются

 

практикѣ

 

отдѣльныхъ

нропзЕедепій.

Рнтмъ

 

въ

 

отпошеніп

 

его

 

рода,

 

говорить

 

тотъ

 

же

 

Фокаевсъ

(глава

 

XXIV),

 

раздѣляетсл

 

па

 

простой

 

а

 

двойной.

 

Простой

 

рнтмъ

содержптъ

 

въ

 

себѣ

 

одннъ

 

размѣръ

 

времепи

 

(темпъ),

 

упорядочпваю-

щій

 

мелодію

 

отъ

 

ел

 

начала

 

до

 

конца.

 

Двойной

 

ритмъ

 

есть

 

перемѣпа

ведепія

 

времени

 

среди

 

мелодіи

 

па

 

болѣе

 

медленное

 

плп

 

болѣо

 

скорое.

Такая

 

перемѣпа

 

происходить

 

по

 

большей

 

части

 

въ

 

музыкальпыхъ

отрывкахъ,

 

нмѣющнхъ

 

кратиматы

 

(мелодическія

 

задержки),

 

кото-

рыл

 

обыкновенно

 

поются

 

ускореннѣе,

 

чѣмъ

 

самыя

 

мелодіи,

 

средп

которыхъ

 

опѣ

 

находятся,

 

и

 

особенно

 

въ

 

ирмосахъ

 

доброг.шсиыхъ

 

1).

Соедипепіе

 

въ

 

звукѣ

 

болыпаго

 

пли

 

меньшаго

 

количества

едиппцъ

 

времепи

 

у

 

грековъ

 

выражается

 

или

 

особыми

 

зпакамп

времепи

 

(щу^ма)

 

пли

 

отчасти

 

самымъ

 

разлнчіемъ

 

знаковъ,

 

озна-

чающпхъ

 

высоту

 

звуковъ.

 

Однако

 

ихъ

 

певматическіе

 

нотные

 

знаки

не

 

имѣютъ

 

такого,

 

точпаго

 

и

 

такъ

 

сказать,

 

квадратнаго

 

размѣра

времени,

 

какъ

 

ноты

 

европейцевъ.

 

У

 

грековъ

 

нѣтъ

 

и

 

понятія

 

о

системѣ

 

дѣлепія

 

потъ

 

па

 

ѵ/Шыя\

 

біълыя

 

или

 

ноловинныя,

 

чет-

вертныя

 

п

 

проч.,

 

которыя

 

различаются

 

у

 

насъ

 

сообразпо

 

ихъ

употребление

 

въ

 

равпомѣрпыхъ

 

тактахъ,

 

а

 

есть

 

понятіе

 

только

о

 

едиипцѣ

 

времени,

 

которая,

 

служа

 

краткою

 

мѣрою

 

звуковъ,

 

мо-

жетъ

 

удвояться,

 

утроятся

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

образовать

ее

 

бою

 

разнообразныя

 

пе

 

равпыя

 

но

 

продолжительности

 

группы

временъ.

 

Содерлсапіе

 

этихъ

 

группъ

 

п

 

взыимныл

 

ихъ

 

отпошепія

ііо

 

долготѣ

 

можно

 

было

 

бы

 

выразить

 

слѣдующпми

 

названіямн:

долгая,

 

короткая

 

(или

 

средняя),

 

скорая,

 

быстрая.

 

На

 

первой

 

изъ

нпхъ

 

звукъ

 

замедляется

 

дольше,

 

чѣмъ

 

па

 

второй,

 

па

 

второй

 

доль-

ше,

 

чѣмъ

 

па

 

третьей,

  

па

 

этой

 

дольше,

 

чѣмъ

 

па

 

четвертой

 

п

 

т.

 

д.

 

2).

Время

 

звуковъ,

 

по*

 

степени

 

медлеппости

 

или

 

скорости,

 

съ

которыми

 

поются

 

ноты,

 

должно

 

бытьвъ

 

со

 

отвѣтствін

 

съ

 

общимъ

ведепіемъ

 

времени

 

(т-емпомъ)

 

музыкальпаго

 

отрывка

 

или

 

его

 

фразъ.

А

 

такъ

 

какъ

 

отрывки

 

этн

 

по

 

продолжительности

 

своего

 

темпа,

какъ

 

мы

 

впдѣлп,

 

пмѣютъ

 

четыре

 

вида

 

скорости,

 

то

 

п

 

отдѣльныя

поты

 

въ

 

своей

 

длительности

 

должны

 

сообразоваться

 

съ

 

темпомъ

тѣхъ

 

отрывковъ,

 

въ

 

которыхъ

 

опѣ

 

находятся.

! )

 

Въ

 

свѣтскихъ

 

прокзвсденіяхъ

 

оттомаповъ,

 

по

 

Фокаевсу

 

(стр.

 

114,

примѣч.),

 

часто

 

вст;

 

ѣчается

 

ритмъ

 

смѣшаиный

 

изъ

 

кратяихъ

 

и

 

дол-

гихъ

 

временъ,

 

имѣющіи

 

свыше

 

28

 

видовъ,

 

различающихся

 

размѣромъ

времепи

 

и

 

способами

 

его

 

оиредѣлеиія

 

ноередствомъ

 

движенія

 

рукъ

 

и

погъ.

 

Но

 

ритмы

 

эти,

 

кромѣ

 

ритма

 

простого

 

и

 

двойного,

 

въ

 

церковной

греческой

 

музыкѣ

 

пе

 

употребительны.

2)

 

Такъ

 

уяспяютъ

 

отпошепія

 

наш

 

ихъ

 

греко-славянскихъ

 

нотъ,

іірот.

 

Д.

 

В.

 

Разумовскій,

 

а

 

вслѣдъ

 

за

 

нимъ

 

и

 

I.

 

Де-Каетро.
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Изъ

 

вышеизложеннаго

 

видпо,

 

что

 

вообще

 

ритмъ

 

греческой

церкви

 

восточными

 

музыкантами

 

понимается

 

пе

 

въ

 

смыслѣ

соразмѣрности

 

частей

 

мелодіи

 

п

 

закономѣрнаго

 

ихъ

 

послѣдова-

нія,

 

а

 

только

 

въ

 

смыслѣ

 

измѣренія

 

отдѣльныхъ

 

звуковъ

 

п

 

въ

смыслѣ

 

способа

 

веденія

 

времени,

 

т.

 

е.

 

темпа.

 

Такое

 

именно

 

по-

нятіе

 

соединяетъ

 

съ

 

словомъ

 

ритмъ

 

Филоксепъ,

 

когда

 

говоритъ,

что

 

ритмъ

 

происходить

 

„отъ

 

движеоія

 

извѣстпаго

 

тѣла

 

вверхъ

 

и

внизъ

 

для

 

показапія

 

удара

 

н

 

спокойствія,

 

арсиса

 

п

 

тезиса,

 

или

отъ

 

размѣра

 

краткаго

 

и

 

продолжительная

 

времени,

 

каковой

 

видъ

у

 

арабовъ

 

называется

 

оисоЫ,

 

а

 

у

 

европейцевъ

 

темаъ"

 

а ).

 

Тоже

самое

 

понятіе

 

о

 

ритмѣ

 

выясняется

 

и

 

А.

 

Ѳ.

 

Фокаевсомъ

 

2).

 

Отъ

того-то

 

у

 

грековъ

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

зпаковъ

 

для

 

обозначения

 

музы-

кальнаго

 

ритма

 

и

 

размѣровъ,

 

а

 

равно

 

и

 

стоящихъ

 

въ

 

связи

 

съ

ними

 

паузъ.

 

Когда

 

же

 

они

 

излагаютъ

 

свои

 

папѣвы

 

европейскими

нотами

 

п

 

прпмѣннтёльно

 

къ

 

европейскимъ

 

дѣлепіямъ

 

па

 

такты,

то

 

при

 

этомъ

 

или

 

сокращаютъ

 

или

 

расширяютъ

 

мѣру

 

времепи

 

3).

Правда

 

п

 

греческіе

 

пѣвцы

 

дѣлаютъ

 

икты

 

при

 

нѣпін,

 

выбивая

арсисъ

 

и

 

тезисъ

 

ногою,

 

но

 

не

 

соедивяютъ

 

подъ

 

одинъ

 

иктъ,

 

какъ

это

 

дѣлаемъ

 

мы,

 

по-нѣсколько

 

слоговъ.

 

У

 

ннхъ

 

иктъ

 

ноги

 

дѣ~

лается

 

весьма

 

часто,

 

почти

 

па

 

каждомъ

 

слогѣ,

 

и

 

весьма

 

рѣдко

подъ

 

оданъ

 

иктъ

 

соединяются

 

два

 

краткіе

 

звука,

 

а

 

потому

 

ахъ

размѣръ

 

весьма

 

различается

 

какъ

 

отъ

 

древнпхъ

 

стопъ

 

и

 

размѣ-

ровъ,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

новыхъ

 

тактовъ.

Вообще

 

въ

 

греческомъ

 

церковномъ

 

пѣніи

 

древпихъ

 

временъ

и

 

донынѣ

 

преобладаетъ

 

рнтмъ

 

словесный,

 

свободный,

 

который,

 

по

отзыву

 

знатоковъ

 

дѣла,

 

изящнѣе,

 

прілтнѣе,

 

болѣе

 

эластпченъ

 

и

болѣе

 

разнообразепъ,

 

чѣмъ

 

стѣспенпый

 

оцѣпенѣлымъ

 

и

 

съужен-

нымъ

 

размѣромъ

 

метръ

 

повоевропейскій.

 

Главною

 

заботою

 

соста-

вителей

 

церковныхъ

 

папѣвовъ

 

было

 

поставить

 

панлучшпмъ

 

обра-

зомъ

 

слова

 

пѣснопѣній

 

и

 

привести

 

слушателей

 

въ

 

подиое

 

сопри-

восновеніе

 

съ

 

мыслью

 

и

 

чувствомъ.

 

выражаемыми

 

выпѣваемымъ

текстомъ.

 

Поэтому

 

мелодія

 

имѣетъ

 

разнообразныя

 

дѣлепія

 

па

строки

 

и

 

періоды,

 

соотвѣтствующіе

 

болыпимъ

 

и

 

малымъ

 

остапов-

вамъ

 

въ

 

самомъ

 

текстѣ

 

пѣснонѣшй.

 

Что

 

же

 

касается

 

взаимпаго

отношенія

 

звуковъ

 

по

 

ихъ

 

протяженности

 

и

 

послѣдованію

 

силъ-

ныхъ

 

и

 

слабыхъ

 

временъ

 

въ

 

этомъ

 

пѣяія,

 

то

 

опо

 

въ

 

обіцемъ

 

пе

 

мо-

жетъ

 

быть

 

названо

 

мѣрнымъ.

 

Внзантійская

 

музыка,

 

по

 

наблюдепіямъ

J)

 

Philoxeuns.

 

Ѳесор.

 

р.

 

Щ.

3 )

 

Mouatxov

 

e-f/oATuov,

 

главы

 

IX

 

и

 

ХХІѴ.

*)

 

Такъ

 

дѣлалъ,

 

папримѣръ,

 

Евстафій

 

Терейанъ,

 

аереложившій

нѣкоторые

 

греческіе

 

папѣвы

 

па

 

европейскія

 

потн

 

для

 

Криста.

 

См.

 

Christ

et

 

Paranikas

 

n Anth.ol.

 

Gr."

 

proleg.

 

p.

 

LXXXI.


