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х

 

і

 

и
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yZlji

 

Чг
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Выходлтъ

 

1

 

и

 

J

 

5

 

чи-

сел'!..

 

Цѣна

 

за

 

ѵодъ

5

 

рублей;

 

отдѣлыіо

25

 

кои.

 

за

 

ііоыеръ.

Годъ

 

XI.

Ш

 

8-9.

Адресъ:

 

Кострома,

 

|

въ

 

Редакцію

 

Кесі-

ромекихъЕпархІаль-

ныхъ

 

Вѣдомоетей.

ОСаявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыквов.

 

строку

 

за

 

одинъразъ,

 

по

 

10

 

кои.

за

 

дна

 

к

  

болѣе

 

раза.

ОТДѢЛЪ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОФІЩШЬШ.

Распоряжение

 

епархіальнаго

 

начальства.

О

 

своевремепномъ

 

донесеніи

 

объ

 

окончаяін

 

разрѣшеннихъ

работъ

 

по

 

ремонту

 

церковныхъ

 

здапій.

 

(Выписка

 

изъ

 

журнала

Ь'остр.

 

д.

 

консисторіи,

 

отъ

 

4

 

марта

 

1897

 

г.

 

'Ш

 

5).

Костромская

 

духовная

 

конснсторія

 

слушали:

 

справку,

 

по

которой

 

оказалось,

 

что

 

не

 

всѣ

 

благочинные

 

епархіи

 

своевремен-

но

 

допосятъ

 

конснсторіи

 

объ

 

окончаніи

 

работъ,

 

разрѣтенныхъ

еиархіальпымъ

 

начальствомъ

 

по

 

ремонту

 

церковныхъ

 

здаиій,~а

пѣкоторые— и

 

совсѣмъ

 

не

 

доносятъ

 

объ

 

этомъ.

 

Приказали:

предписать

 

благочиннымъ

 

церквей

 

Костромской

 

епархіи

 

чрезъ

прппечатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

чтобы

 

они.

 

неопу^

стительно

 

доносили

 

епархіальпому

 

начальству

 

объ

 

окончаніи

исѣхъ

 

разрѣшенныхъ

 

начальствомъ

 

ремонтныхъ

 

работъ

 

но

 

цер-

ковпымъ

 

зданіямъ,

 

не

 

дожидаясь

 

подтвердите

 

л

 

ьныхъ

 

о

 

томъ^

указовъ.
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Отъ

 

Главнаго

 

управленія

 

Россійскаго

 

Общества

 

Краснаго

 

Креста.

Съ

 

сопзволенія

 

Августѣйшей

 

Покровительницы

 

Россійскаго

Общества

 

Краснаго

 

Креста

 

и

 

но

 

соглашенію

 

съ

 

г.

 

Мііппстромъ

Внутрепннхъ

 

Дѣлъ

 

при

 

всѣхъ

 

кассахъ

 

Общества

 

Краснаго

 

Кре-

ста

 

открывается

 

сборъ

 

иожертвованій

 

на

 

усиленіе

 

врачебной^

 

по-

мощи

 

нуждающимся

 

ііереселенцамъ.

 

Сборъ

 

этотъ

 

предназначает-

ся

 

-на

 

устройство

 

учреждеиіями

 

Общества

 

"Краснаго

 

Креста

 

въ

Сибири,

 

въ

 

мѣстахъ

 

поселеній

 

повоселовъ,

 

наиболѣе

 

поражеп-

ныхъ

 

эпидемическими

 

'формами

 

заболѣвапій

 

и

 

лишенпыхъ

 

меди-

цинской

 

помощи,

 

'а- также

 

въ

 

мѣстахъ

 

большихъ

 

скоплепій

 

ne-

реселенцевъ

 

по

 

пути"

 

ихъ

 

движепія,

 

амбулаторныхъ

 

лѣчебницъ

и

 

питательпыхъ

 

пунктовъ

 

Краспаго

 

Креста

 

и

 

па

 

комапдированіе

въ

 

тѣхъ

 

же

 

цѣляхъ

 

еанитарііихъ

 

отрядовъ

 

Краснаго

 

Креста.

Сочувствующее

 

этому

 

доброму

 

дѣлу

 

Общества

 

Краспаго

Креста

 

дадутъ

 

Обществу

 

матеріалышл

 

дли

 

выполнепія

 

его

средства.

Юрьевецкое

 

уѣздное

 

отдѣленіе

 

Ностр.

 

епарх.

 

училищн.

 

со-

вѣта

 

приглашаетъ

 

лпцъ,

 

нмѣющихъ

 

звапіе

 

учительницы

 

или

учителя

 

для

 

занятія

 

должности

 

въ

 

Жуковской

 

церковно-приход-

екой

 

школѣ,

 

са>

 

црисовокуилепіемъ,

 

что

 

епархіальпий

 

училищ-

ный

 

совѣтъ

 

.отпустить

 

средства

 

па

 

содержапіе

 

правоспособная

учителя

 

или

 

учительницы.

 

Заявленія

 

или

 

нрошенія

 

должны

 

быть

подаваемы

 

на -имя

 

ІОрьевецкаго

 

уѣзднаго

 

отдѣленія.

Свѣдѣнш

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консистотэін.

Утверждены

 

въ

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

и

 

ост

 

и

 

це

 

рк.

 

стар. Г

 

къ

 

Ни-

колаевской

 

ц.

 

с.

 

Плетепей

 

Костром,

 

у. — кр..

 

Авксептій

 

Андре-

евъ,

 

отъ

 

12/is

 

марта;

 

къ

 

Хрнсторождествеиской

 

ц.

 

с.

 

Батманъ

Кипешем.

 

у. — отст.

 

рядов.

 

Миханлъ

 

Карповъ

 

Бужтиковъ,

 

отъ

ІІ/.20

 

марта;

 

къ

 

Дмитріевскоп

 

ц.

 

йог.

 

Дмитріевскаго

 

Кипе-

шем.

 

у. —мѣщ.

  

Грнгорій

 

Дм.

 

Яюдкинъ,

 

отъ

 

2і/іі

 

марта.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Распоряжение

 

епарх.

 

начальства.

Отъ

 

Главиаго

   

унравленія

   

Россійскаго

    

общества

   

Краснаго

    

Креста.

 

-

Отъ

 

Юрьевецкаго

 

уѣзди.

    

отдѣл.

 

Костр.

 

епарх.

 

улилищ.

   

совѣта.

 

Свѣ-

дѣнія

 

изъ

 

Костром,

 

дух.

 

копсисторіи.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Сёминаріи

 

Прот.

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинары

 

В.

 

Строевъ.

Дозе,

 

иепяурот.

 

Апрѣ.ія

 

22

 

дпя

 

1897

 

г.

           

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

типографіи.
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н^РТ ДМЪ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

 

Щ

ОБЩЕСТВЕННАЯ

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.

Поученіе

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

разслабленномъ

 

*).

Штъ

 

сегодняшнемъ

 

евангельскомъ

 

чтеніи

 

(Іоан.

 

5,

 

1

 

— 15)

вы

 

слышали,

 

братія,

 

повѣствованіе

 

о

 

чудесномъ

 

исцѣленіи

 

Гос-

подомъ

 

Іпсусомъ

 

Христомъ

 

разслабленнаго.

 

Мѣстомъ

 

исцѣленія

былъ

 

домъ

 

милосердія,

 

по-еврейски

 

Виѳезда.

 

Это

 

были

 

пять

 

гал-

лерей,

 

построенпыхъ

 

около

 

Силоамскаго

 

источника.

 

Въ

 

нихъ

лежало

 

множество

 

Оольныхъ

 

и

 

увѣчныхъ.

 

Всѣ

 

они

 

ожидали

мгновенія,

 

когда

 

апгелъ

 

Господень

 

спустится

 

въ

 

этотъ

 

источ-

ник

 

и

 

возмутить

 

воду.

 

Въ

 

это

 

мгновеніе

 

получалъ

 

исцѣленіе,

кому

 

первому

 

удалось

 

погрузиться -въ

 

воду.

 

Между

 

больными

находился

 

разслабленный,

 

который

 

тридцать

 

восемь

 

лѣтъ

 

лежалъ

подлѣ

 

этого

 

источника

 

въ

 

надеждѣ

 

получить

 

исцѣденіе.

 

Но

 

ему

не

 

удавалось

 

это.

 

Онъ

 

получилъ

 

исцѣленіе,не

 

отъ

 

источника,

 

а

отъ

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

Который

 

однимъ

 

всемогущимъ

 

словомъ:

востани,

 

возьми

 

одръ

 

твой

 

и

 

ходи

 

(ст.

 

8),

  

возвратилъ

 

ему.здоровье.

Домъ

 

милосердія,

 

гдѣ

 

совершилось

 

это

 

чудо,

 

былъ

 

во

 

вре-

мя

 

земной

 

жизни

 

Христа

 

единственнымъ

 

богоугоднымъ

 

заведе-

ніемъ.

 

Это

 

потому,

 

что

 

въ

 

ветхозавѣтное

 

время

 

вообще

 

не

 

нро-

цвѣтала

 

общественная

 

благотворительность.

 

Была

 

одна

 

только

частная"

 

благотворительность.

 

Каждый

 

по

 

усердію

 

и

 

по

 

силамъ

дѣлалъ

 

добро,

 

кому

 

хотѣлъ.

 

Но

 

съ

 

настудленіемъ

 

новозавѣтнаго

времени,

 

когда

 

Христосъ

 

возвѣстилъ,

 

что

 

любовь

 

къ

 

ближнимъ

есть

 

главное

 

достоинство

 

вѣрующихъ

 

въ

 

Него

 

и

 

что

 

благотво-

реніе

 

ближнимъ

 

'

 

Онъ

 

принимаетъ

 

за

 

услугу

 

Себѣ,

 

благотвори-

тельность

 

приняла

 

обширные

 

размѣры.

 

Не

 

ограничиваясь

 

частны-

ми

 

дѣлами

 

милосердія,

 

христіане

 

стали

 

учреждать

 

"общества

 

или

братства

 

съ

 

благотворительною

 

цѣлію

 

и

 

устроять

 

разный

 

обще-

^ственныя

 

богоугодный

 

заведенія,

 

въ

 

которыхъ

 

помѣщали

 

боль-

ныхъ

 

безпріютныхъ,

 

Первымъ

 

опытомъ

 

общественной

 

христіан-

ской

 

благотворительности

 

во

   

дни

 

апостоловъ

 

было

 

такъ

 

называ-

*)

 

Сказано

 

ПреосвященнѣйтлимъВиесаріономъвъ

 

Костромѣ

 

въ

 

1895

 

г.
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емое

 

общеніе

 

имущеетвъ.

   

Въ

 

лорывахъ

 

заповѣданной

 

Христомъ

любви

 

къ

 

ближнимъ

 

вѣрующіе

   

отказывались

 

отъ

 

собственности,

продавали

 

свое

    

имущество

    

и

   

вырученныя

 

деньги

 

отдавали

 

въ

распоряженіе

 

апостоловъ,

    

которые

   

учреждали

 

для

 

всѣхъ

 

общія

трапезы.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

апостоламъ,

 

занятымъ

 

проповѣдію

 

Еван-

гелія,

    

недоставало

 

времени

 

заниматься

 

общественнымъ

    

хозяй-

ствомъ,

 

то

 

оно

 

передано

    

было

 

особымъ

 

лицамъ,

 

который

 

стали

называться

 

діаконами,

 

имѣвшимъ

 

впрочемъ

 

возможность

 

по

 

вре-

менамъ

 

отвлекаться

 

отъ

 

этого

   

дѣла

 

и

 

проповѣдывать

 

Евангеліе

Христіанское

 

братство,

    

среди

 

котораго

   

господствовало

 

общеніе

имущеетвъ,

 

ничего

 

не

 

имѣло

   

общаго

 

съ

 

позднѣйшими

 

попытка-

ми

 

уничтоженія

 

личной

 

собственности

    

и

    

заведенія

 

обществен-

наго

 

хозяйства

 

въ

 

такъ

    

называемыхъ

   

коммунахъ

 

или

 

мірскихъ

общежитіяхъ.

 

Общеніе

 

имущеетвъ

 

въ

 

апостольское

 

время

 

было«яѣ-

лрмъ

 

чистой

 

христіанской

 

любви,

 

а

 

появлепіе

 

коммунъ

 

было

 

порож-

деніемъ

 

зависти

    

бѣдныхъ

    

къ

 

богатымъ.

   

Завистливые

 

люди

 

не

могли

 

равнодушно

 

смотрѣть

   

на

 

скопленіе

 

богатствъ

    

въ

 

однѣхъ

рукахъ.

 

Это,

 

по

 

ихъ

    

словамъ,

 

несправедливо.

    

Справедливость

требовала,

    

будто

 

бы.

    

равномѣрнаго

 

распредѣленія

   

имущеетвъ,

такъ

   

-чтобы

    

не

   

было

    

различія

   

богатыхъ

 

и

    

бѣдныхъ

 

и

    

всѣ

уравнены

 

были

   

въ

 

экономическомъ

   

отношеніи.

    

Общеніе

   

иму-

щеетвъ

 

въ

 

апостольское

    

время

 

было

 

дѣломъ

 

чистаго

 

произволе-

нія.

 

Никто

 

никого

    

къ

 

этому

    

не

 

обязнвалъ

   

и

 

не

 

принуждалъ.

Но

 

учредители

 

коммунъ

    

стремились

   

насильственнымъ

 

образомъ

уравнять

 

однихъ

 

съ

 

другими

 

въ

 

пользованіи

 

имуществомъ.

Другой

 

примѣръ

 

ревности

 

къ

 

общественной

 

благотворитель-

ности

 

въ

 

апостольское

 

время

 

представляетъ

 

аностолъ

 

Павелъ.

Въ

 

своихъ

 

посланіяхъ

 

онъ

 

совѣтуетъ

 

христіанамъ

 

въ

 

воскрес-

ныхъ

 

церковныхъ

 

собраніяхъ

 

производить

 

сборы

 

пожертвованій

въ

 

пользу

 

нуждающихся

 

въ

 

отдаленныхъ

 

церквахъ.

 

Чрезъ

 

это

не

 

только

 

удовлетворялась

 

потребность

 

любить

 

ближнихъ

 

и

 

бла-

готворить

 

имъ,

 

но

 

вмѣстѣ

 

достигалась

 

другая

 

цѣль:

 

эти

 

брат-

скія

 

пожертвовапія

 

однихъ

 

церковныхъ

 

общинъ

 

другимъ,

 

отда-

леннымъ

 

отъ

 

нихъ,

 

споспѣшествовали

 

церковному

 

единенію,

 

о

которомъ

 

такъ

 

часто

   

напоминается

 

намъ

   

въ

 

церковныхъ

 

моле-
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ніяхъ

 

о

 

благосостояніи

 

святыхъ

    

Божіихъ

 

церквей

 

и

 

соединеніи

всѣхъ.

Общественная

 

благотворительность

 

въ

 

первыя

 

времена

 

хри-

стіаиства

 

простиралась

 

не

 

на

 

однихъ

 

живыхъ,

 

но

 

и

 

на

 

умер-

шихъ.

 

Существовало

 

сословіе

 

такъ

 

называемыхъ

 

погребателей.

Они

 

брали

 

на

 

себя

 

труды

 

для

 

приготовленія

 

могилъ,

 

издержки

на

 

погребеніе,

 

переносили

 

на

 

кладбище

 

тѣла

 

мучениковъ.

 

Нѣчто

подобное

 

было

 

у

 

насъ

 

въ

 

древней

 

Руси

 

подъ

 

именемъ

 

убогихъ

 

до-

мовъ,

 

т.

 

е.

 

сторожекъ

 

при

 

кладбищахъ,

 

отведенныхъ

 

для

 

погре-

бенія

 

найденныхъ

 

мертвыми

 

неизвѣстныхъ

 

людей.

 

Въ

 

этихъ

 

же

сторожкахъ

 

находили

 

пріютъ

 

подкинутые

 

младенцы.

Общественныя

 

благотворительныя

 

учрежденія

 

умножились

 

въ

значительномъ

 

количествѣ

 

со

 

времени

 

паденія

 

язычества

 

въ

 

Рим-

ской

 

имперіи.

 

Повсюду

 

открываемы

 

были

 

заведенія

 

для

 

пріема

больныхъ,

 

страннпковъ,

 

сиротъ,

 

вдовъ,

 

безпомощныхъ

 

старцевъ

и

 

тому

 

подобное.

 

Императоръ

 

Юліанъ

 

отступникъ,

 

завидуя

 

про-

цвѣтанію

 

этихъ

 

богоугодныхъ

 

заведеній,

 

пытался

 

устроить

 

по-

добныя

 

заведенія

 

между

 

язычниками.

 

Но

 

на

 

языческой

 

почвѣ

они

 

не

 

могли/ приняться,

 

потому

 

что

 

для

 

успѣха

 

ихъ

 

не

 

доста-

вало

 

тѣхъ

 

высокихъ

 

побужденій,

 

которыми

 

руководствовалась

христіане

 

въ

 

дѣлахъ

 

любви

 

и

 

милосердія.

Въ

 

наше

 

время

 

какъ

 

въ

 

Западной

 

Европѣ,

 

такъ

 

и

 

у

 

насъ

на

 

Руси

 

существуетъ

 

множество

 

благотворительныхъ

 

обществен-^

ныхъ

 

заведеній

 

для,

 

помощи

 

бѣднымъ

 

и

 

несчастнымъ

 

въ

 

ихъ

 

раз-

ныхъ

 

нуждахъ,

 

тѣлесныхъ

 

и

 

духовныхъ.

 

Къ

 

числу

 

видовъ

 

обще-

ственной

 

благотворительности

 

принадлежать

 

кружки,

 

существую-

щая

 

въ

 

каждой

 

церкви4

 

для

 

пріема

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу,

напримѣръ,

 

миссіоперскаго

 

общества,

 

Палестинскаго,

 

общества

Краснаго

 

креста,

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

и

др.

 

Не

 

всякій

 

можетъ

 

принять

 

участіе

 

непосредственно

 

въ

 

дѣлѣ

общественной

 

благотворительности,

 

въ

 

качествѣ

 

члена

 

того

 

или

другого

 

общества,

 

Но

 

вскому

 

открыта

 

возможность

 

принять

 

по-

средственное

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

святомъ

 

дѣлѣ.

 

Erd

 

лепта,

 

вло-

женная

 

въ

 

ту

 

или

 

другую

 

кружку,

 

будетъ

 

употреблена

 

на

 

бла-

готворительное

 

"общественное

 

дѣло

   

и

 

не

 

будетъ

 

мѣста

 

опасенію,
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что

 

она

 

нопадетъ

 

въ

 

руки

 

тупеядцевъ

 

и

 

употреблена

 

будетъ

 

на

какой-нибудь

 

грѣхъ,

 

напримѣръ,

 

на

 

пьянство.

Спрашивается:

 

зачѣмъ

 

сборныя

 

кружки

 

для

 

дѣла

 

обще-

ственной

 

благотворительности

 

поставляются

 

въ

 

церквахъ,

 

въ

 

мѣ-

стахъ

 

богослуженія,

 

а

 

не

 

служенія

 

ближнимъ,

 

и

 

обносятся

 

меж-

ду

 

присутствующими

 

въ

 

храмѣ?

 

Затѣмъ,

 

чтобы

 

внушить

 

присут-

ствующимъ

 

въ

 

храмѣ,

 

что

 

ихъ

 

служеніе

 

Богу

 

можетъ

 

быть

 

угод-

но

 

Ему

 

только

 

въ

 

соединеніи

 

,съ

 

служеніемъ

 

ближнимъ,

 

съ

 

дѣ-

лами

 

любви

 

и

 

милосердія

 

къ

 

нимъ.

  

Кто

 

думаетъ

 

угодить

 

Госпо-
т

ду

 

молитвою,

 

гіожертвованіемъ

 

на

 

храмъ

 

Божій,

 

усердіемъ

 

къ

богослуженію

 

церковному,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

для

 

ближнихъ,

 

нуж-

дающихся

 

въ

 

помощи,

 

ничего

 

не

 

дѣлаетъ,

 

тотъ

 

обманывается

 

въ

своихъ

 

надеждахъ

 

на

 

милость

 

Божію.

 

Кто

 

къ

 

ближнимъ

 

неми-

лосердъ,

 

къ

 

тому

 

и

 

Богъ

 

немилосердъ.

 

.

 

Милости

 

хощу,

 

а, не

жертвы

 

(Ос.

 

6,

 

6;

 

Мат.

 

9,

 

13),

 

говорить

 

Господь

 

къ

 

Іудеямъ,

ревновавшимъ

 

объ

 

угожденіи

 

Богу

 

принесепіемъ

 

жертвъ

 

крова-

выхъ

 

н

 

безкровныхъ,

 

но

 

не

 

творившимъ

 

дѣлъ

 

милосердія.

 

Не

 

то

означаютъ

 

слова

 

Господа,

 

что

 

Ему

 

не

 

угодны

 

закономъ

 

уста-

новленныя

 

жертвы,

 

а

 

то^

 

что

 

онѣ

 

умилостивляютъ

 

Господа

 

толь-

ко

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

дѣлами

 

милости

 

къ

 

ближнимъ.

 

Вотъ

 

поче-

му

 

Церковь

 

предлагаете

 

каждому

 

пришедшему

 

лъ

 

храмъ

 

съ

 

мо-

литвою

 

соединить

 

милость

 

къ

 

ближнимъ,

 

не

 

только

 

подать

 

лепту

на

 

свѣчу

 

Богу

 

и

 

святымъ

 

Его

 

угодникамъ,

 

но

 

вмѣстѣ

 

сдѣ-

лать

 

подаяніе

 

въ

 

кружку

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ.

 

Господу

 

угодно,

чтобы

 

храмъ

 

Его

 

былъ

 

мѣстомъ

 

не

 

только

 

благочестивыхъ

 

упраж-

неній,

 

но

 

вмѣстѣ

 

человѣколюбія

 

и

 

милосердія

 

къ

 

ближнимъ.

Назидательный

 

примѣръ

 

ревности

 

къ

 

дѣламъ

 

общественной

благотворительности

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

Благочестивѣйшемъ

 

Государѣ

нашемъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

члеяахъ

 

ЦарствующагоДома.

 

Вотъ

 

почему

многіе

 

ийъ

 

благотворительныхъ

 

заведеній'

 

носятъ

 

ихъ

 

имена

 

въ

знакъ

 

покровительства

 

имъ,

 

а

 

•

 

другіе

 

пользуются

 

ихъ

 

веществен-

ными

 

пособіями.

Возблагодаримъ,

 

братіе,

 

Господа,

 

пзливающаго

 

на

 

богоугод-

ныя

 

заведенія

 

Свои

 

милости

 

чрезъ

 

посредство

 

Царственныхъ

 

Особъ

и

 

вознесемъ

 

усердныя

 

молитвы

 

за

 

нашего

 

человѣколюбивагсЦа-
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ря,

 

Его

 

Благочестивѣйшую

 

Супругу,

 

заботящуюся

 

объ

 

умноже-

ніи

 

домовъ

 

трудолюбія.

 

и

 

за

 

всѣхъ

 

членовъ

 

Царственной

 

Семьи.

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

ихъ

 

пркмѣръ

 

ревности

 

къ

 

поддержанію

 

благо-

творительныхъ

 

учрежденій

 

всегда

 

находилъ

 

усердныхъ

 

подража-

телей.

 

Аминь.

(Душеполезное

 

Чтете

 

1896

 

г,

 

Мартъ — апрѣль).

шмш

 

шнгшкш

 

чтѳній

 

на

 

аипргш.

Евангеліе

   

въ

 

недѣлю

 

Аатипасхи

 

или

 

Ѳоми-

ну:

 

Іоан.

  

гл.

 

20,

 

ст.

  

19

 

—

 

31.

 

Зач.

 

65.

Явленіе

  

Господа

 

ученикамъ

 

въ

 

первый

 

н

 

восьмой
день

 

по

 

воскресеніи.

Послѣ

 

дней

 

скорби,

 

безутѣшнаго

 

„плача

 

и

 

рыданій"

 

(Мр.

16,

 

10),

 

для

 

учениковъ

 

Христовыхъ

 

и

 

для

 

всего

 

христіанскаго

міра

 

наступилъ

 

свѣтлѣйшій,

 

радостнѣйгаій

 

день

 

—день

 

Воскре-

сенія

 

Христрва.

 

Господу

 

было

 

угодно,

 

чтобы

 

всѣ_

 

ученики

 

Его

немедленно

 

узнали

 

о

 

Его

 

воскресеніи,

 

нобѣдѣ

 

надъ

 

смертью

 

и

адомъ,

 

и

 

радовались.

 

Посему

 

въ

 

первый

 

же

 

депь

 

воскресенія

Онъ

 

неоднократно

 

(именно

 

пять

 

разъ)

 

въ

 

разное

 

время

 

и

 

въ

различныхъ

 

мѣстахъ

 

является

 

многимъ

 

изъ

 

Своихъ

 

учениковъ:

прежде

 

всего

 

Марін

 

Магдалинѣ,

 

плакавшей

 

при

 

гробѣ

 

(Мр.

 

16,

9),

 

затѣмъ

 

другимъ

 

муроносицамъ

 

(Мѳ.

 

28,

 

8 — 10),

 

an.

 

Петру

(Лк.

 

24,

 

35;

 

1

 

Кор.

 

15,

 

5),

 

двумъ

 

ученикамъ

 

вечеромъ

 

того

 

же

дня.

 

шедшимъ

 

изъ

 

Іерусалима

 

въ

 

селеніе

 

Эммаусъ

 

(Лк.

 

24,

 

13—

35)

 

и

 

наконецъ,

 

уже

 

поздно

 

вечеромъ

 

явился

 

апостоламъ

 

и

 

„быв-

шимъ

 

съ

 

ними

 

въ

 

домѣ,

 

двери

 

котораго

 

были

 

заперты.

 

Послѣд-

нее

 

явленіе

 

произошло

 

такъ.

Сущу

 

ПОЗДѣ — уже

 

поздно

 

вечеромъ — въ

 

день

 

ТОЙ

 

ВО

едину

 

ОТЪ

 

субботъ.

 

т.

 

е.

 

въ

 

день

 

воскресенія

 

Господня,

 

въ

первый

 

день

 

послѣ

 

субботы,

 

и

 

дверемъ

 

затвореннымъ

 

въ

домѣ,

 

идѣже

 

бяху

 

ученицы

 

Его

 

собрани,

 

страха

 

ради

іудейска,

 

пріиде

 

Іисусъ

 

и

 

ста

 

посредѣ

 

дома

 

(19).

 

Апо-

столы,

 

оправившись

 

отъ

 

страха

 

и

 

разсѣянія,

 

послѣ

 

страданій

 

и

смерти

 

Іисуса

 

снова

 

собираются,

 

но

 

преданію,

 

въ

 

той

 

же

 

самой

большой

 

Сіонской

 

горницѣ

 

(Мр.

 

14,

 

15;

 

ср.

 

Дѣяп.

 

1,

 

13.

 

14),

гдѣ

 

совершена

 

была

 

Тайная

 

вечеря,

 

гдѣ

 

происходило

 

трогатель-

ное

 

Его

 

прощаніе

 

съ

 

ними

 

и

 

гдѣ

 

какъ

 

бы

 

продолжалъ

 

еще

 

звучать

Его

 

голосъ.

 

Они

 

не

 

надѣялись

 

уже

 

никогда

 

болѣе

 

видѣть

 

и

 

слышать

Его

 

(Лк.

 

-24,

  

14).

 

Тутъ

 

были

 

всѣ

 

апостолы,

 

кромѣ

 

одного

 

лишь
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Ѳомы,

 

были

 

съ

 

ними

 

и

 

другіе

 

вѣрующіе

 

во

 

Христа

 

(Лк.

 

24,

 

З'З)—

пѣроятно,

 

Богоматерь,

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

св.

 

Женъ,

 

благочестивый

Іосифъ,

 

Никодимъ

 

и

 

мпогіе

 

др.

 

Всѣхъ

 

ихъ

 

собрала

 

единодушная

любовь

 

и

 

преданность

 

ко

 

Христу,

 

искавшая

 

въ

 

сообществѣ

 

съ

любящими

 

Его

 

облегчепія

 

скорби

 

и

 

подкрѣпленія

 

вѣры.

 

Чудвыя

вѣсти

 

о

 

воскресеніи

 

Христовомъ,

 

принесенныя

 

мтроносицами,

наполняли

 

ихъ

 

сердца

 

радостію

 

и

 

надеждою

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

страхомъ:

 

какъ

 

бы

 

іудеи,

 

руководимые

 

клеветою,

 

пущенною

 

под-

купленной

 

отъ

 

сипедріона

 

стражею,

 

будто.Христосъ

 

не

 

воскресъ,

а

 

украденъ

 

учениками

 

Его,

 

пе

 

напали

 

на

 

нихъ

 

и

 

не

 

сдѣлали

съ

 

ними

 

того

 

же,

 

что

 

сдѣлали

 

и

 

съ

 

ихъ

 

Учителемъ.

 

Поэтому

двери

 

дома,

 

гдѣ

 

собрались

 

ученики

 

Христовы,

 

были

 

крѣпко

 

за-

перты.

 

Ученики

 

^возлежали

 

на

 

вечери"

 

(Мр.

 

16,

 

14),

 

раздѣляя

между

 

собою

 

свою

 

скромную

 

братскую

 

трапезу;

 

какъ

 

вдругъ

 

въ

этОтъ

 

поздпій

 

часъ

 

постучали

 

и

 

подали

 

свой

 

голосъ

 

(ср.

 

Дѣян.

12.

 

13

 

и

 

9)

 

два

 

эммаусскіе

 

путника,

 

Лука

 

и

 

Клеопа,

 

и

 

стали

съ

 

радостью

 

расказывать

 

о

 

происшедшемъ

 

съ

 

ними

 

на

 

пути:

какъ

 

Господь

 

въ

 

видѣ

 

путника

 

подошелъ

 

кя,

 

нимъ,

 

долго

 

бесѣ-

довалъ,

 

воспламеняя

 

ихъ

 

сердца

 

изъясненіемъ

 

писаній

 

(Лк.

 

24,

13 — 35),

 

и

 

какъ

 

Онъ

 

былъ

 

узнанъ

 

ими

 

въ

 

преломленіи

 

хлѣба,

когда

 

возведъ

 

очи

 

къ

 

небу

 

благословилъ

 

и

 

преломилъ

 

хлѣбъ,

при

 

чемъ

 

обнаружены

 

были

 

крестныя

 

язвы

 

на

 

рукахъ

 

Его.

 

Всѣ

съ

 

глубокимъ

 

благоговѣпіемъ

 

выслушали

 

это

 

повѣствованіе

эммаусскихъ

 

иутнпковъ

 

и,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

горѣли

 

желаніемъ

 

ви-

дѣть

 

Господа

 

И

 

вотъ

 

въ

 

эти-то

 

самыя

 

минуты,

 

когда

 

еще

они

 

говорили

 

о

 

семъ

 

(Лк.

 

24,

 

36),

 

Самъ

 

Іисусъ

 

внезапно

 

явился

имъ

 

И

 

глагола

 

ИМЪ:

 

миръ

 

вамъ.

 

Внезапное

 

явленіе

 

Христа

 

въ

домѣ

 

въ

 

позднюю

 

ночную

 

пору,'

 

при

 

запертыхъ

 

дверяхъ,

 

возбу-

дило

 

невольное

 

смущепіе

 

въ'

 

ученикахъ:

 

они

 

смутились,

 

испуга-

лись

 

и

 

подумали,

 

что

 

видятъ

 

духа

 

или

 

призракъ,

 

принявшій

образъ

 

Спасителя.

 

Всевѣдугощій

 

открываете

 

ихъ

 

тревожныя

 

мы-

сли

 

"и

 

ему

 

щеніе

 

(какъ

 

открывалъ

 

и

 

раньше

 

вовремя

 

Своей

 

земной

жизни),- и

 

къ

 

преподанному

 

миру

 

присоединяете

 

слова

 

одобренія.

Онъ

 

сказалъ

 

имъ:

 

„.что

 

смущаетесь,

 

и

 

для

 

чего

 

такія

 

мысли

 

входятъ

въ

 

сердца

 

ваши?

 

посмотрите

 

на

 

руки

 

Мои

 

и

 

на

 

ноги

 

Мои;

 

это—

Я

 

Самъ;

 

осяжите

 

Меня

 

и

 

раземотрите,

 

ибо

 

духъ

 

плоти

 

и

 

костей

не

 

имѣетъ,

 

какъ

 

видите

 

у

 

Меня"

 

(37 — 39).

 

И

 

СІе

 

рекъ.

 

показа

ИМЪ

 

руцѣ

 

И

 

НОЗѣ

 

И

 

ребра

 

СВОЯ,

 

покрытыя

 

страшными

 

язвами

отъ

 

гвоздей

 

и

 

копья.

 

Онъ

 

торжественно

 

показываете

 

Свои

 

раны,

свидѣтельствующія

 

о

 

Его

 

Божественной

 

силѣ

 

и

 

неизреченномъ

милосердіи

 

къ

 

людямъ.

 

Ученики

 

разематривали

 

пречистыя

 

руки

 

и

ноги

 

и

 

ребра

 

Христовы

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

осязали

 

Его

 

своими

 

ру-

ками

 

(см.

   

1

  

Іоан.

 

I,

 

1),

 

и

 

должны

 

были

 

убѣдиться,

 

что

 

это

 

Онъ
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Самъ—-ихъ

 

Господь

 

и

 

Учитель,

 

страдавшій

 

на

 

крестѣ

 

и

 

погре-

бенный,

 

стоить

 

предъ

 

ними

 

живой

 

въ

 

истинномъ

 

Своемъ

 

тѣлѣ,

которое

 

Онъ

 

воспріялъ

 

отъ

 

утробы

 

пресв.

 

Богородицы,

 

которое

было

 

распято

 

и

 

предано

 

погребенію,

 

хотя

 

это

 

тѣло

 

получило

нѣкоторыя

 

..новыя

 

свойства:

 

стало

 

нетлѣннымъ,

 

прославленнымъ,

одухотворенными.

 

Однако

 

им'ъ

 

еще

 

все

 

не

 

вѣрилось,

 

и

 

они

 

про-

должали

 

дивиться.

 

Чтобы

 

окончательно

 

удостовѣрить

 

ихъ

 

въ

истинѣ

 

Своего

 

явлепія

 

во

 

плоти,

 

воскресшій

 

Христосъ

 

потребо-

валъ

 

у

 

нихъ

 

пищи;

 

„они

 

подали

 

Ему

 

часть

 

печеной

 

рыбы

 

и

сотоваго

 

меда,

 

и

 

Онъ,

 

взявъ,

 

ѣлъ

 

предъ

 

ними"

 

(Лк.

 

24,

 

41 — 43),

подобно

 

ангелу,

 

явившемуся

 

Товіи

 

(6,

 

6),

 

потребляя

 

ядомое

 

нѣ-

которою

 

Божественною

 

силою,

 

потому

 

что

 

тѣло

 

Его

 

уже

 

не

нуждалось

 

въ

 

пищѣ.

 

Болѣе

 

рѣшптельпаго

 

доказательства

 

нельзя

было

 

н

 

желать

 

Возрадовашася

 

убо

 

ученицы,

 

видѣвше

 

Господа

(20).

 

О,

 

какъ

 

'неизъяснимо— велика

 

была

 

эта

 

радость

 

убитыхъ

горемъ

 

и

 

страхомъ

 

учениковъ

 

Хрпстовыхъ,

 

когда

 

они

 

снова,

,еверхъ

 

всякаго

 

ожиданія,

 

увидѣли

 

предъ

 

собою

 

живымъ

 

въ

 

са-

момъ

 

свѣтломъ

 

и

 

побѣдоноспомъ

 

видѣ

 

своего

 

Учителя

 

и

 

Господа,

свою

 

надежду

 

и

 

жизнь,

 

котораго

 

два

 

дня

 

тому

 

назадъ

 

они

 

видѣли

въуниженіи

 

и

 

бззславіи,

 

въстрашныхъ

 

мукахъ,

 

истекающимъ

 

кровію

на

 

позорпомъ

 

крестѣ!

 

Надъ

 

ними

 

въ

 

точности

 

исполнились

 

слова

Христовы,

 

сказанныя

 

предъ

 

страданіямп:

 

„вскорѣ

 

увидите

 

Ме-

ня..,

 

и

 

возрадуется

 

сердце

 

ваше,

 

и

 

радости

 

вашей

 

никто

 

не

 

отни-

мете

 

у

 

васъ"

 

(Іоан.

 

16,

 

16.

 

22).

 

Послѣ

 

сего

 

Господь

 

дружески

„упрекалъ

 

ихъ

 

за

 

невѣріе

 

и

 

жестокосердіе,

 

что

 

видѣвшимъ

 

Его

(т.

 

е.

 

Маріи

 

Магдалинѣ

 

и

 

другимъ

 

мѵроносицамъ)

 

не

 

повѣрили"

(Мр.

 

16,

 

14),

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

Онъ

 

неоднократно

 

со

 

всею

ясностью

 

предсказывалъ

 

о

 

Своемъ

 

воскресеніи

 

въ

 

3-й

 

день

 

послѣ

страданій

 

и

 

смерти

 

(Мѳ.

 

16,

 

21;

 

17,

 

23;

 

20,

 

19;

 

ср.

 

Іоан.

 

2,

19

 

—

 

21).

 

Затѣмъ

 

Христосъ

 

раскрываете

 

необходимость

 

своихъ

 

стра-

даний

 

и

 

прославленія

 

чрезъ

 

воскресеніе,

 

„я

 

сказалъ

 

имъ:

 

вотъ

 

то,

о

 

чемъ

 

Я.

 

вамъ

 

говорилъ,

 

еще

 

бывъ

 

съ

 

вами,

 

что

 

надлежитъ

 

испол-

ниться

 

всему,

 

написанному

 

о

 

Мнѣ

 

въ

 

законѣ

 

Моисеевомъ

 

и

 

въ

 

прог-

рокахъ

 

и

 

псалмахъ;

 

ученики

 

вспомнили,

 

что

 

Опъ

 

раньше

 

гово-

рилъ

 

имъ

 

это,

 

и

 

повѣрили

 

писанію

 

и

 

слову,

 

которое

 

сказалъ

Іисусъ

 

(Іоан.

 

2,

 

22).

 

Рече

 

же

 

ИМЪ

 

ІИСусъ

 

паки

 

—

 

въ

 

другой

 

разъ,;

МІръ

 

вамъ.

 

Онъ

 

преподаете

 

имъ

 

миръ,

 

неизреченный

 

иревосхо-

дящій

 

всякое

 

разумѣніе

 

(Фил.

 

4,

 

7;

 

loan.

 

14,

 

27), — миръ

 

Бо-

жій

 

соединенный

 

съ

 

радостію,

 

который

 

имъ.

 

пеобходимъ

 

будетъ

въ

 

предстоящей

 

всемірной

 

проповѣди,

 

на

 

которую

 

и

 

посылаете:

Яко

 

же

 

посла

 

Мя

 

-Отецъ,

 

въ

 

міръ,

 

чтобы

 

совершить

 

дѣло

 

спасе-

нія

 

и

 

пекунленія

 

людей,

 

И

 

Азъ,

 

говорить

 

имъ

 

Христосъ,

 

П0СЫ-

лаю

 

ВЫ,

    

какъ

 

свидѣтелей

 

Моей

 

жизни,

    

ученія

 

и

 

чудесъ;

    

вы
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должны

 

проповѣдывать

 

во

 

имя

 

Мое

 

покаяніе

 

и

 

прощеніе

 

грѣ-

ховъ

 

во

 

всѣхъ

 

народахъ,

 

начиная

 

съ

 

Іерусалима

 

(Лк:

 

24,

 

,47),

и

 

вашей

 

проиовѣдп

 

міръ

 

будетъ

 

вѣрить.

 

И

 

СІЯ

 

рекъ,

 

дуну

 

И

глагола

 

имъ:

 

пріимите

 

Духъ

 

Святъ:

 

имже

 

отпустите— кому

 

изъ

людей

 

простите

 

грѣхи,

 

(въ

 

таинствѣ

 

покаянія)

 

ОТПустятся

 

ИМЪ,

И

 

ИМЖе

 

держите,

 

а

 

на

 

комъ

 

оставите,

 

на

 

томъ

 

держатся,

 

т.

 

е.

останутся

 

(22 — 23).

 

Дуновеніе

 

это

 

было

 

знакомь

 

возобновления

въ

 

ученикахъ

 

Христовыхъ

 

образа

 

Божія,

 

помраченнаго

 

грѣхомъ:

подобно

 

тому

 

какъ

 

при

 

твореніи

 

человѣка

 

Господь

 

„вдунулъ

 

въ

лице

 

его

 

дыханіе

 

жизни"

 

(Быт.

 

2,

 

7),

 

и

 

теперь

 

при

 

возсозда-

ніи

 

человѣка,

 

Христосъ

 

„дунулъ",

 

возобновляя

 

образъ

 

Божій,

такъ

 

что

 

теперь

 

„кто

 

во

 

Христѣ,

 

тотъ

 

новая

 

тварь"

 

(2

 

Кор.

 

5,

17).

 

Но

 

„дуновеніе"

 

было

 

и

 

знакомь

 

посвященія

 

и

 

какъ

 

бы

 

руко-

положенія

 

апостоловъ

 

въ

 

дѣло

 

служенія

 

міру.

 

Христосъ— великій

Первосвященникъ,

 

прошедшій

 

небеса

 

(Евр.

 

4,

 

.14),

 

въ

 

первый

же

 

день

 

Своего

 

воскресенія

 

утверждаете

 

ту

 

духовную

 

іерархію,

которая

 

будетъ

 

управлять

 

хриетіанскимъ

 

міромъ

 

послѣ

 

вознесе^

нія

 

Его

 

на

 

небо

 

до

 

самого

 

второго

 

пришествія.

 

Благодать

 

Св.

Духа

 

апостоламъ

 

сообщается

 

теперь

 

только

 

отчасти

 

предначинатель-

но,

 

насколько

 

то

 

нужно

 

было

 

до

 

времени

 

вознесенія;

 

полное

 

же

■

 

изліяніе

 

даровъ

 

Св.

 

Духа,

 

„облеченіе

 

силою

 

свыше"

 

(Лк.

 

"24,

49),

 

имѣло

 

совершиться

 

по

 

вознесеніи

 

Господа

 

на

 

небо— въ

 

день

Пятидесятницы.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

благодатью

 

Св.

 

Духа

 

апостоламъ

вручается

 

обѣщанная

 

раньше

 

(Мѳ.

 

18,

 

18)

 

власть

 

отпускать

грѣхи

 

людей,

 

возстановлять

 

въ

 

душахъ

 

ихъ

 

образъ

 

Божій

 

и

 

по-

селять

 

между

 

людьми

 

тотъ

 

миръ,

 

который

 

Господь

 

Іпсусъ

 

при-

несъ

 

на

 

землю;

 

апостоламъ

 

такимъ

 

образомъ

 

даруется

 

часть

власти

 

Божественной,

 

потому

 

что

 

никто

 

не

 

можетъ

 

прощать

грѣховъ,

 

кромѣ

 

одного

 

Бога.

 

Послѣ

 

этихъ

 

наставленій

 

I.

 

Хри-

стосъ

 

также

 

невидимо

 

отошелъ

 

отъ

 

учениковъ.

Ѳома

 

же

 

единъ

 

отъ

 

обоюнадесяте— одинъ

 

изъ

 

двѣнадцати

апостоловъ— глаголемый

 

близнецъ

 

(по

 

греч>

 

Дидимъ),

 

не

 

бѣ

 

ту

СЪ

 

НИМИ,

 

егда

 

пріиде

 

Іисусъ

 

(24).

 

Ѳома,

 

родомъ,

 

какъ

 

полагаютъ,

изъ

 

галилейскаго

 

города

 

Панеады,

 

а

 

по

 

занятію

 

рыбарь

 

(Іоан.

21,

 

2),

 

обладалъ

 

прямотою

 

характера,

 

стремительностію,

 

пылко-

отію

 

чувства

 

и

 

особенно

 

крайнею

 

пытливостью

 

ума;

 

изъ

 

всѣхъ

 

апосто-

ловъ

 

онъ

 

наиболѣе

 

былъ

 

склоненъ

 

къ

 

сомнѣнію

 

въ

 

томъ,

 

чего

 

не

могъ

 

постигнуть

 

своимъ

 

разсудкомъ,

 

въ

 

чемъ

 

еще

 

не

 

убѣждался

собственнымъ

 

опытамъ,

 

почему

 

нерѣко

 

откровенно

 

и

 

даже

 

рѣзко

высказывалъ

 

свои

 

недоумѣнія

 

(Іоан.

 

14,

 

5).

 

Къ

 

своему

 

учителю

и

 

Господу

 

ап.

 

Ѳома

 

питалъ

 

глубокую

 

преданность

 

и

 

любовь,

 

до

готовности,

 

какъ

 

казалось

 

ему,

 

„умереть

 

съ

 

Нимъ"

 

(Іоан.

 

11,

16,

 

срав.

 

Мѳ.

 

26,

 

37),

 

положить

 

за

 

Него

 

свою

 

душу.

 

Но

 

слова
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эти

 

не

 

оправдались

 

на

 

дѣлѣ:

 

во

 

время

 

взятія

 

I.

 

Христа

 

стра-

жею

 

Ѳома

 

бѣжалъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

учениками

 

(Мѳ.

 

26,

56)

 

и,

 

очень

 

можетъ

 

быть,

 

въ

 

страхѣ

 

ушелъ

 

даже

 

изъ

 

го-

рода.

 

Страданія

 

и

 

крестная

 

смерть

 

Господа

 

подѣйствовали

 

осо-

бенно

 

сильно,

 

удручающимъ

 

образомъ,

 

на

 

воспріимчивую

 

душу

Ѳомы:

 

безутѣшная

 

скорбь

 

и

 

уныніе,

 

какъ

 

безпросвѣтная

 

тьма,

охватили

 

его.

 

Онъ

 

даже

 

не

 

искалъ

 

себѣ

 

утѣшенія

 

въ

 

сообще-

ствѣ

 

другихъ

 

апостоловъ

 

и,

 

невидимому,

 

предпочиталъ

 

оставаться

одипъ

 

съ

 

своими

 

печальными

 

думами.

 

Какъ

 

и

 

другіе

 

апостолы,

онъ,

 

конечно,

 

слышалъ

 

отъ

 

мгроносицъ

 

о

 

воскресеніц

 

Спасите-

ля

 

(Мр.

 

16,

 

10),

 

но

 

еще

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

другіе,

 

повѣрилъ

 

этому

и

 

не

 

захотѣлъ

 

(сознательно)

 

идти

 

въ

 

собраніе

 

апостоловъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

и

 

лишилъ

 

себя

 

величайшаго

 

счастія

 

видѣть

 

Воскрес-

шаго.

 

Глаголаху

 

же

 

ему

 

друзіи

 

ученицы— сказали

 

при

 

первомъ

свпданіи:

 

ВИДѣхомъ

 

Господа

 

и

 

при

 

этомъ

 

передали

 

всѣ

 

обстоя-

тельства

 

явленія

 

Его.

 

Онъ

 

же,

 

не

 

довѣряя

 

свидѣтельству

 

даже

сотоварищей,

 

рече

 

ИМЪ:

 

аще

 

не

 

вижу

 

самъ

 

своими

 

собственны-

ми

 

глазами

 

на

 

руку

 

(на

 

рукахъ)

 

Его

 

язвы

 

гвоздинныя,

 

если

 

не

осяжу

 

Его

 

собственными

 

руками,

 

И

 

(не)

 

вложу

 

перста

 

моего

 

ВЪ

язвы

 

гвоздинныя,

 

и

 

(не)

 

вложу

 

руку

 

мою

 

въ

 

ребра

 

Его,

 

не

 

иму

вѣры,

 

не

 

повѣрю

 

(25).

 

Такое

 

невѣріе

 

происходило,

 

конечно,

 

не

отъ

 

ожесточенія

 

сердца,

 

но

 

отъ

 

чрезвычайнаго

 

величія

 

чуда

 

и

искренняго

 

желанія

 

совершенно,

 

разъ

 

навсегда,

 

увѣриться

 

въ

радостнѣйшемъ

 

событіи

 

воскресенія

 

Господня

 

какъ

 

для

 

себя,

 

такъ

и

 

для

 

всѣхъ.

 

Онъ

 

.и

 

радъ

 

бы

 

былъ

 

повѣрить,

 

но

 

съ

 

другой

 

сто-

роны

 

опасался

 

впасть

 

въ

 

излишнее

 

довѣріе,

 

чтобы

 

послѣ

 

не

раскаяваться

 

въ

 

неосмотрительности.

 

И

 

Господь

 

не

 

осуждаетъ

совершенно

 

его

 

невѣрія,

 

но

 

благоволительно

 

даетъ

 

ему

 

возмож-

ность

 

препобѣдить

 

невѣріе

 

и

 

укрѣпить

 

вѣру.

 

И

 

ПО

 

днехъ

 

ОСМИХЪ,

послѣ

 

воскресеш'я,

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

воскресный,

 

который

 

сталъ

теперь

 

священнымъ

 

для

 

вѣрующихъ,

 

паки

 

бяху

 

внутрь

 

той

 

же

Сіонской

 

горницы

 

ученицы

 

Его,

 

И

 

Ѳома

 

СЪ

 

НИМИ.

 

Въ

 

этотъ-то

день

 

милосердый

 

Господь

 

снова,

 

и

 

только

 

для

 

удостовѣренія

Ѳомы,

 

благоволилъ

 

явиться

 

среди

 

апостоловъ.

 

И

 

теперь,

 

какъ

семь

 

дней

 

назадъ,

 

пріиде

 

Іисусъ

 

дверемъ

 

затвореннымъ,

 

т.

 

е.

взошелъ

 

въ

 

домъ

 

чрезъ

 

запертыя

 

двери

 

И

 

ста

 

посредѣ

 

ИХЪ,

 

И

рече:

 

миръ

 

вамъ

 

(26).

 

Явленіе

 

было

 

точно

 

такое

 

же,

 

какъ

 

и

прежде,

 

почему

 

апостолы

 

уже

 

не

 

смутились..

 

Потомъ,

 

какъ

 

бы

оставляя

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

учепиковъ,

 

Христосъ

 

съ

 

кротостію

 

и

любовію

 

рече

 

Ѳомѣ:

 

принеси

 

перстъ

 

твой

 

сѣмо

 

(сюда),

 

и

 

виждь

руцѣ

 

Мои:

 

и

 

принеси

 

руку

 

твою,

 

и

 

вложи

 

въ

 

ребра

 

Моя:

 

и

 

не

буди

 

невѣренъ,

 

НО

 

Вѣренъ,

 

(24)

 

т.

 

е.

 

твердо

 

вѣруй.

 

Господь

предлагаетъ

 

Ѳомѣ

 

удостовѣриться

 

въ

 

истинѣ

 

Своего

 

воскресенія
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всяваніемъ

 

и

 

зрѣніемъ,

 

чего

 

и

 

желалъ

 

онъ,

 

и — что

 

замечатель-

но— обращается

 

къ

 

нему

 

съ

 

тѣми

 

же

 

самыми

 

словами,

 

въ

 

ка-

вихъ

 

Ѳома

 

предъ

 

учениками

 

выражалъ

 

свое

 

невѣріе;

 

этимъ

 

Хри-

етосъ

 

обнаруживалъ

 

Свое

 

Божественное

 

всевѣдѣніе

 

и

 

вездѣсущіе.

Ѳома

 

„дерзостно",

 

по

 

выраженію

 

церковной

 

пѣсни,

 

„осяза

 

ребра,

бежественнымъ

 

огнемъ

 

блистающія"-'

 

(кан.

 

Ѳом.

 

н.,

 

пѣснь

 

5),

внимательно

 

освидѣтельствовалъ

 

язвы

 

Господа

 

на

 

Его

 

рукахъ

 

и

ногахъ;

 

всѣ

 

сомнѣнія

 

въ

 

душѣ

 

Ѳомы

 

исчезаютъ:

 

онъ

 

убѣждается,

что

 

это"— истинно

 

Господь

 

I.

 

Христосъ.

 

И

 

отвѣща

 

Ѳома,

 

И

 

въ

восторгѣ,

 

съ

 

глубокимъ

 

убѣжденіемъ

 

рече

 

Ему:

 

Господь

 

мой

 

и

Богъ

 

МОЙ

 

(28)!

 

Ѳома

 

теперь

 

не

 

только

 

твердо

 

вѣруетъ

 

въ

 

пре-

славное

 

воскресеніе

 

Христово,

 

но

 

вмѣстѣ

 

и

 

исповѣдуетъ,

 

что

 

въ

Своемъ

 

воскресеніи

 

Христосъ

 

проявилъ

 

славу

 

Своего

 

Божества,

я<зно

 

засвидѣтельствовалъ,

 

что

 

Онъ

 

есть

 

всемогущій

 

Господь

 

Богъ,

Искупитель

 

міра,

 

Владыка

 

жизни

 

и

 

смерти,

 

ибо

 

такого'

 

чуда

 

ни-

когда

 

не

 

было

 

слыхано,

 

чтобы

 

кто

 

самъ— собственною

 

силою

 

и

властію — воскресалъ

 

изъ

 

мертвыхъ.

 

Воскресеніе

 

изъ

 

мертвыхъ

возможно

 

только

 

для

 

Того,

 

Кто

 

имѣлъ

 

власть

 

для

 

спасенія

 

міра

положить

 

душу

 

свою

 

и

 

опять

 

принять

 

ее

 

(Іоан.

 

10,

 

17.

 

18).

Вся

 

тайна

 

искунленія

 

становится

 

для

 

Ѳомы

 

понятною.

 

До

 

сего

времени

 

никто

 

изъ

 

апостоловъ— ни

 

Наѳанаилъ

 

(Іоан.

 

1 ,

 

49),

 

ни

Ветръ

 

(Мѳ.

 

16,

 

16),

 

исповѣдывавшіе

 

Его

 

Сыномъ

 

Божіимъ,

 

не

произносили

 

столь

 

полнаго,

 

живого

 

и

 

яснаго

 

исповѣдыванія

 

вѣры

въ

 

Божество

 

I.

 

Христа.

 

Но

 

Ѳома

 

не

 

только

 

назвалъ

 

Христа

Гоеподомъ

 

и

 

Богомъ,

 

но— что

 

достойно

 

примѣчанія — сказалъ:

„.Господь

 

мой

 

и

 

Богъ

 

мой".

 

Этими

 

словами

 

онъ

 

вырази лъ

 

свою

непоколебимую

 

любовь

 

и

 

преданность

 

Господу

 

I.

 

Христу.

 

И

раньше

 

въ

 

чувствѣ

 

той

 

же

 

преданности

 

Ѳома

 

говорилъ:

 

„умремъ

еъ

 

Нимъ",

 

приглашая

 

идти

 

на

 

смерть

 

всѣхъ

 

соучениковъ

 

своихъ,

это

 

обѣщаніе

 

не

 

оправдалось, —-Но

 

теперь

 

Ѳома

 

навсегда

 

оста-

нется

 

вѣрнымъ

 

Христу,

 

теперь

 

ничто

 

на

 

свѣтѣ

 

не

 

можетъ

 

отлу-

чить

 

его

 

отъ

 

любви

 

ко

 

Христу:

 

ни

 

соблазны,

 

ни

 

скорби,

 

ни

 

опас-

ности,

 

никакія

 

бѣдствія

 

и

 

гоненія,

 

ни

 

даже

 

самая

 

смерть

 

(сн.

Рим.

 

8,

 

35

 

и

 

д.).

 

И

 

действительно,

 

долго

 

проповѣдуя

 

о

 

Христѣ

въ

 

Парфіи,

 

Персіи

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

Индіи,

 

Ѳома

 

при-

нялъ

 

въ

 

послѣдней

 

странѣ

 

мученическій

 

вѣнецъ:

 

онъ

 

умеръ,

пронзенный

 

копьями

 

невѣрующихъ.

 

(Память

 

его

 

празднуется

6-го

 

окт.).

 

Такъ

 

скоръ

 

и

 

ревностенъ

 

былъ

 

къ

 

исповѣданію

 

тотъ,

кто

 

прежде

 

казался

 

медлительнымъ.

 

Но

 

вѣра

 

Ѳомы

 

обнаружи-

лась

 

все-таки

 

послѣ

 

чувствен наго

 

удостовѣренія

 

зрѣніемъ

 

и

 

ося-

заніемъ;

 

между

 

тѣмъ

 

апостолы

 

и

 

всѣ

 

вѣрующіе

 

должны

 

теперь

отъ

 

прежняго,

 

видимаго

 

обращенія

 

съ

 

Гоеподомъ

 

перейти

 

къ

одному

 

духовному,

    

невидимому

 

общенію,

   

которое

 

должно

 

было
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наступить

 

для

 

нихъ

 

со

 

времени

 

Его

 

вознесепія

 

на

 

небо.

 

Поэтому-

то

 

Господь

 

ублажаетъ

 

тѣхъ

 

изъ

 

Своихъ

 

послѣдователей,

 

которые

-

 

такъ

 

же

 

сильно

 

(какъ

 

Ѳома)

 

будутъ

 

вѣровать

 

въ

 

Него

 

по

 

одно-

му

 

довѣрію

 

къ

 

евангельскому

 

'

 

и

 

апостольскому

 

слову,

 

уже

 

.не

ймѣя

 

возможности

 

лично

 

видѣть

 

Его

 

Самого.

 

Глагола

 

ему

 

(т.

 

е.

Ѳомѣ)

 

Іисусъ:

 

яко

 

видѣвъ

 

Мя,

 

вѣровалъ

 

еси— ты

 

повѣрилъ

 

по-

тому,

 

что

 

видѣлъ

 

Меня

 

воскресшимъ:

 

блажени — гораздо

 

блажен-

нее,

 

не

 

видѣвшіи,

 

И

 

вѣровавше

 

(29).

 

Великое

 

блаженство

 

было

видѣть

 

Господа

 

(Мѳ.

 

13,

 

16)

 

своими

 

очами

 

во

 

время

 

земной

Его

 

жизни;

 

по

 

цѣлые

 

милліоны

 

будущихъ

 

послѣдователей

 

Хри-

стовыхъ

 

не

 

увидятъ

 

Его

 

столь

 

же

 

ясно — во

 

плоти,

 

развѣ

 

послѣ

смерти

 

и

 

въ

 

великій

 

день

 

судный,

 

однако

 

и

 

они

 

могутъ

 

удоото-

иваться

 

сего

 

блаженства,

 

и,

 

видя

 

очами

 

вѣры

 

и

 

любви,

 

„радо-

ваться

 

радостію

 

неизглаголанною

 

и

 

преславною"

 

(1

 

Петр.

 

1,

 

8).

Такую

 

полноту

 

вѣры

 

имѣлъ

 

уже

 

одинъ

 

изъ

 

апостоловъ— имен-

но:

 

Іоанпъ,

 

который,

 

войдя

 

во

 

гробъ

 

и

 

не

 

видя

 

въ

 

пемъ

 

тѣла

Христова,

 

въ

 

глуби нѣ

 

своего

 

сердца

 

тотчасъ

 

же

 

увѣровалъ,

 

что

живъ

 

Христосъ

 

(Іоан.

 

20,

 

8).

 

Такіе

 

вѣрующіе

 

были

 

и

 

во

 

вре-

мена

 

апостольскія.

 

„Вѣра

 

предпочтительнѣе

 

видѣнія

 

и

 

осязанія

потому,

 

что

 

вводитъ

 

въ

 

общеніе

 

со

 

Христомъ

 

болѣе

 

глубокое,

чѣмъ

 

внѣіянее

 

чувственное

 

прикосновеніе

 

къ

 

Нему,

 

не

 

всегда

сопровождающееся

 

вѣрою,

 

какъ

 

показываетъ

 

примѣръ

 

многихъ

очевидцевъ

 

жизни

 

и

 

чудесъ

 

Христовыхъ,

 

не

 

только

 

не

 

увѣрѳ-

вавшихъ

 

въ

 

Него,

 

но

 

еще

 

всячески

 

старавшихся

 

отвлечь

 

дру-

гихъ

 

отъ

 

вѣры

 

въ

 

Него"

 

(Еп.

 

Виссаріонъ).

 

„И

 

видѣли

 

и

 

вознена-

впдѣли

 

Меня"

 

(Іоан.

 

15,24),

 

говоритъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

о

 

совре-

меныхъ

 

Ему

 

іудеяхъ.

Многа

 

же

 

и

 

ина

 

знаменія

 

много

 

и

 

другихъ

 

чудесъ

 

сотвори

Іисусъ

 

предъ

 

ученики

 

Своими

 

для

 

убѣжденія

 

и

 

наставленія

 

ихъ,

яже

 

не

 

суть

 

писана

 

въ

 

книгахъ

 

сихъ

 

(30),

 

т.

 

е.

 

евангеліяхъ.

Христосъ,

 

говоритъ

 

св.

 

дѣеписатель

 

Лука,

 

„явилъ

 

Себя

 

живымъ

по

 

стрйданіи

 

Своемъ

 

со

 

многими

 

вѣрными

 

доказательствами

 

(зна-

меніями)",

 

въ

 

продолжение

 

сорока

 

дней

 

являясь

 

однимъ

 

Своимъ

ученикамъ

 

(а

 

не

 

всему

 

народу)

 

и

 

говоря

 

имъ

 

о

 

царствіи

 

Божіейъ

(Дѣян.

 

1,

 

3;

 

10,

 

41).

 

Но

 

евангелисты

 

не

 

имѣли

 

цѣли

 

начер-

тать

 

жизнеописаніе

 

Господа

 

во

 

всей

 

полнотѣ,

 

а

 

желали

 

благовѣство-

•вать

 

человѣчеству

 

путь

 

къ

 

Господу

 

и

 

вѣчной

 

жизни.

 

Поэтому

они

 

записали

 

не

 

всѣ

 

многочисленный

 

чудеса

 

Христовы,

 

а

 

только

лишь

 

выдающіяся

 

событія

 

изъ

 

Его

 

земной

 

жизни,

 

въ

 

которьшь

особенно

 

ясно

 

открывается

 

тайна

 

Божественной

 

любви,

 

мшіосер-

дія

 

къ

 

людямъ

 

и

 

искупленія

 

ихъ.

 

Записать

 

же

 

всѣ

 

чудеса

 

и

знаменія

 

Господа,

 

совершенныя

 

Имъ

 

какъ

 

до

 

воскресенія,

такъ

   

и

 

послѣ

 

воскресенія,

    

было

 

и

 

не

 

возможно,

    

потому

 

та,
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какъ

 

повѣствуетъ

 

св.

 

евангелистъ,

 

„если

 

бы

 

писать

 

о

 

томъ

 

под-

робно,

 

то,

 

думаю,

 

и

 

самому

 

міру

 

не

 

вмѣстить

 

бы

 

написанныхъ

книгъ"

 

(Іоан.

 

21,

 

25).

 

Сія

 

же

 

писана

 

быша— т.

 

е.

 

все,

 

что

содержится

 

въ

 

четырехъ

 

евангеліяхъ,

 

написано

 

было

 

съ

 

тою

цѣлью,

 

да

 

вѣруете,

 

яко

 

Іисусъ

 

есть

 

Христосъ

 

Сынъ

 

Божій,

 

и

да

 

вѣрующе

 

животъ

 

имате

 

во

 

имя

 

Его

 

(31).

 

Цѣль

 

Евангелія

вести

 

людей

 

ко

 

спасенію,

 

поселять

 

въ

 

сердцахъ

 

читающихъ

 

или

слушающихъ

 

его

 

людей

 

вѣру

 

и

 

убѣжденіе,

 

что

 

Іисусъ

 

есть

 

Хри-

стосъ,

 

обѣтованный

 

Искупитель

 

міра,

 

истинный

 

Сынъ

 

Божій;

чрезъ

 

эту

 

вѣру

 

во

 

Христа

 

и

 

пламенную

 

любовь

 

къ

 

Нему

 

каж-

дый

 

можетъ

 

получить

 

вѣчное

 

блаженство.

 

Образъ

 

Христа,

 

какъ

единороднаго

 

сына

 

Божія,

 

исполненнаго

 

благодати

 

и

 

истины,

начертанъ

 

св.

 

евангелистами

 

съ

 

поразительною

 

простотою

 

и

 

убѣ-

дительностію,

 

такъ

 

что

 

не

 

можетъ

 

быть

 

оправданія

 

тому,

 

кто

сталъ

 

бы

 

закрывать

 

глаза

 

отъ

 

свѣта

 

истины.

Явленія

 

Господа

 

по

 

воскресеніи

 

св.

 

апостоламъ

 

и

 

въ

 

осо-

бенности

 

Ѳомѣ

 

служатъ

 

непререкаемымъ

 

доказательствомъ

 

истин-

ности

 

воскресенія

 

Его

 

изъ

 

гроба

 

съ

 

пречистою

 

Его

 

плотію.

 

Вотъ

почему

 

это

 

невѣріе

 

Ѳомино,

 

обнаруженное

 

по

 

устроенію

 

промы-

сла

 

Божія,

 

называется

 

въ

 

церковной

 

пѣсни

 

„невѣріемъ

 

добрымъ",

приведшимъ

 

къ

 

вѣрѣ

 

не

 

только

 

Ѳому,

 

но

 

и

 

всѣхъ

 

людей,

 

по-

добно

 

Ѳомѣ

 

обуреваемыхъ

 

сомнѣніями.

 

Пріидите

 

же,

 

братіе,

 

покло-

нимся

 

святому

 

Христову

 

воскресенію,

 

пріидите

 

возрадуемся

 

съ

апостолами,

 

и

 

пусть

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

изъ

 

глубины

 

вѣрую-

щаго

 

сердца

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ап.

 

Ѳомой

 

воскликнетъ

 

Христу:

 

„Господь

мой

 

и

 

Богъ

 

мой".

інровоззретія

нашйхъ

 

предковъ

 

руеекихъ

 

елавянъ

 

язычниковъ

 

до

 

кре-

щевія

 

Руеи

 

(въ

 

988

 

г.)

 

*).

Ярило.

 

Не

 

такова

 

судьба

 

другого

 

собрата

 

Дажьбожья —

Ярилы.

 

Изъ

 

того

 

обстоятельства,

 

что

 

Ярилѣ

 

отъ

 

Владимира

 

не

было

 

поставлено

 

въ

 

Кіевѣ

 

особаго

 

кумира

 

и

 

что

 

онъ

 

въ

 

древ-

нихъ

 

руеекихъ

 

лѣтописяхъ

 

совсѣмъ

 

не

 

упоминается,

 

можно

 

за-

ключать,

 

что

 

Ярило

 

или

 

былъ

 

не

 

важнымъ

 

богомъ,

 

или

 

наро-
______________________

                                                                           

/

*)

 

Продолжепіе.

 

См.

 

№

 

6

 

Костр.

 

Ей.

 

Вѣдомостей

 

1897

 

г.
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дился

 

въ

 

народной

 

фантазіи

 

послѣ

 

крещенія

 

Руси.

 

Во

 

всякомъ

случаѣ

 

Ярило

 

былъ

 

любимымъ

 

народнымъ

 

божествомъ,

 

пользую-

щимся

 

нѣкоторымъ

 

чествованіемъ

 

даже

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

*).

Ярило

 

(Яръ— Ярунъ —Яровитъ — Руевитъ

 

отъ

 

санскр.

 

агш

гаѵі — солнце,

 

греч.

 

argos— блистающій,

 

бѣлый,

 

jaro— весна,

 

га-

лицко-русск.

 

Ярь — весна)

 

олицетворялъ

 

весеннее

 

солнце.

 

„Ярило,

говоритъ

 

М.

 

А.

 

Максимовичу

 

въ

 

собственномъ

 

и

 

первоначаль-

номъ

 

его

 

значеніи

 

есть

 

богъ

 

весны,

 

Веснякъ".

Ярило

 

былъ

 

свѣтлымъ

 

благодѣтельпымъ

 

богомъ

 

и

 

покрови-

тельствовалъ

 

преимущественно

 

плодородию

 

и

 

размноженію

 

рода

человѣческаго.

 

Въ

 

жизнеописаиіи

 

св.

 

Оттона

 

жрецъ

 

Ярилы —

Яровита

 

говоритъ

 

отъ

 

лица

 

своего

 

бога:

 

„Я

 

твой

 

богъ;

 

я

 

тотъ,

который

 

одѣваетъ

 

поля

 

муравою

 

и

 

листьями

 

лѣса;

 

въ

 

моей

 

вла-

сти

 

плоды

 

нивъ

 

и

 

деревъ,

 

приплодъ

 

стадъ

 

и

 

все,

 

что

 

служить

на

 

пользу

 

человѣка:

 

все

 

это

 

даю

 

чтущимъ

 

меня

 

и

 

отнимаю

 

отъ

отвергающихъ

 

меня"..

О

 

благотворномъ

 

вліяніи

 

Ярилы

 

на

 

ростъ

 

и

 

обиліе

 

хлѣ-

бовъ,

 

травъ

 

и

 

др.

 

растеній

 

свпдѣтельствуютъ

 

также

 

нынѣшнія

названія

 

хлѣбовъ_

 

весенняго

 

посѣва,

 

каковы:

 

овесъ,

 

ячмень,

 

пше-

ница

 

и

 

др., — всѣ

 

они

 

называются

 

„яровыми"

 

отъ

 

Яръ,

 

Ярило,

„

 

Ярунъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

пользу

 

того

 

же

 

говорятъ

 

бѣлорусскія

 

народ-

ный

 

пѣсни

 

въ

 

родѣ

 

слѣдующей:

 

„А

 

гдзѣ

 

жъ

 

іонъ

 

(Ярило)

 

на-

гою

 

тамъ

 

жито

 

капою,

 

а

 

гдзѣ

 

жъ

 

іонъ

 

низырне

 

(взглянетъ),

тамъ

 

колосъ

 

зацвице".

  

-

Вліяніе

 

Ярилы

 

на

 

приплодъ

 

скота

 

подтверждается,

 

кромѣ

приведенныхъ

 

словъ

 

жреца,

 

также

 

сохранившимися

 

въ

 

народѣ

названіями

 

нѣкоторыхъ

 

животныхъ,

 

взятыми

 

отъ

 

корня

 

яръ,

 

ка-

ковы—ярка — молодая

 

овца,

 

овечка,

 

іарецъ

 

(по-сербски),—козелъ

и

 

т.

 

п.

Но

 

особенно

 

Ярило

 

любилъ

 

покровительствовать

 

размноже-

.

 

лію

 

рода

 

человѣческаго

 

чрезъ

 

возбужденіе

 

взаимной

 

любви

 

меж-

ду

 

молодыми

 

людьми.

    

Въ

 

самый

 

большой

 

праздникъ,

 

совершав-

шийся

 

въ

 

честь

 

Ярилы

 

въ

 

ночь

 

на

 

24-е

 

іюня

 

и

 

извѣстный

 

подъ

*)

 

О

 

Ярилѣ

 

см.

 

Солнечн.

 

боги,

 

Соколова,

 

стр.

 

96

 

и

 

слѣд.
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йменемъ

 

Ивана

 

Купалы,

 

матери

 

еще

 

въ

 

прошломъ

 

столѣтіи

охотно

 

отпускали

 

своихъ

 

дочерей

 

въ

 

лѣсъ,

 

чтобы

 

„поневѣс-

титься".

Молодые

 

парни

 

и

 

дѣвицы,

 

собравшись

 

въ

 

лѣсу,

 

всю

 

ночь

проводили

 

въ

 

веселіи:

 

пѣли,

 

хороводились,

 

скакали

 

чрезъ

 

раз-

веденный

 

огонь,

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

по

 

большей

 

части

 

рѣшали

свою

 

судьбу

 

относительно

 

супружеской

 

жизни.

Владычество

 

Ярилы

 

продолжалось

 

только

 

нѣсколько

 

весен-

нихъ

 

мѣсяцевъ

 

до

 

Ивана

 

Купалы,

 

когда

 

онъ

 

умиралъ

 

и

 

шумно

погребался.

Ранней

 

весной

 

ЯрилО

 

въ

 

народной

 

фантазіи

 

представлялся

молодымъ

 

красивьтмъ

 

парубкомъ,

 

разъѣзжающимъ

 

на

 

бѣломъ

 

кѳ~

йѣ

 

и

 

въ

 

бѣлой

 

мантіи;

 

на

 

головѣ

 

вѣнокъ

 

изъ

 

полевыхъ

 

цвѣ-

товъ,

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

горсть

 

ржаныхъ

 

колосьевъ;

 

ноги

 

босыя.

Но

 

подъ

 

конецъ

 

своего

 

владычества,

 

предъ

 

смертію,

 

въ

 

кой-

цѣ

 

іюня,

 

когда

 

солнце

 

дѣлаетъ

 

поворотъ

 

на

 

зиму

 

и

 

начйнаё^гъ-

болыпе

 

палпть

 

природу,

 

чѣмъ

 

благотворно

 

вліять

 

на

 

ея

развитіе,

 

Ярило

 

являлся

 

уже

 

безобразнымъ

 

старикомъ.

 

Въ

 

Га-

Личскомъ

 

уѣздѣ

 

(Костромской

 

губерніи)

 

близъ

 

города

 

Галича

 

на

такъ

 

называемой

 

„Поклонной"

 

горѣ

 

на^Троицкой

 

недѣлѣ

 

до-

сихъ

 

поръ

 

бываетъ

 

трехдневное

 

гулянье

 

въ

 

честь

 

Ярилы;

 

при

чемъ

 

Ярилу

 

изображаетъ

 

пьяный

 

старикъ,

 

надъ

 

которымъ

 

моло-

дежь

 

всячески

 

шутитъ,

 

насмѣхается:

 

притворно

 

кланяется

 

ему,,

дразнитъ

 

его

 

съ

 

хохотомъ,

 

задѣваетъ

 

и

 

т.

 

п.

Въ

 

концѣ

 

концовъ

 

Ярило

 

въ

 

видѣ

 

соломеннаго

 

чучела

 

сжи-

гается

 

*).

По

 

нѣкоторымъ

 

памяти

 

икамъ

 

Ярило

 

имѣлъ

 

двойника

 

жен-

скаго

 

пола,

 

называвшаяся

 

Яровицей.

 

Такъ,

 

въ

 

молитвѣ

 

священ-

но-мученику

 

Кипріану

 

„на

 

прогнаніе

 

сопротивныя

 

непріязнен-

ныя

 

сѣти

 

и

 

на

 

имущихъ-духъ

 

нечистый"

 

говорится:

 

Т И

 

вокругъ

бколо

 

всѣхъ

 

пасъ

 

во

 

весь

 

свѣтъ

 

сохрани

 

насъ,

 

Господи,

 

отъ

всякія

 

скорби,

 

отъ

 

Огнянеи

 

и

 

отъ

 

Гнетеи,

 

и

 

отъ

 

Коркуши

 

и

отъ

 

Трясавицы

    

и

 

отъ

 

Трясуницы

   

и

 

отъ

 

Черной

 

Плясуницы

 

и.

*)

 

Йзъ

 

разсказовъ

 

очевидцевъ,

 

знакомыхъ

 

ынѣ.
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отъ

 

Блядовицы

 

и

 

отъ

 

Яровицы"

 

*).

 

Какъ

 

и

 

Ярило,

 

Яровица

 

пред-

ставлялась

 

существомъ,

 

покровительствующим!,

 

браку

 

и

 

раз-

врату.

Коструба

 

и

 

Кострома.

 

По

 

мнѣнію

 

нѣкоторыхъ

 

ученыхъ,

Ярило

 

извѣстенъ

 

и

 

цодъ

 

другими

 

многими

 

именами.

 

Такъ,

 

въ

Малороссіи

 

онъ

 

извѣстенъ

 

подъ

 

именемъ

 

Кострубы-Костру-

оЪньки,

 

что

 

значптъ

 

нечоса,

 

косматый,

 

чучело.

 

Костомаровъ

утверждаетъ,

 

что

 

такое

 

имя

 

Ярилѣ

 

дано

 

въ

 

насмѣшку,

 

подъ

внушеніемъ

 

христіанскаго

 

презрѣнія

 

къ

 

языческимъ

 

праздне-

ствамъ

 

и

 

забавамъ.

Отъ

 

малороссійскаго

 

Кострубоньки

 

произошла

 

великорусская

Кострома — богиня

 

весны.

 

Въ

 

пѣсняхъ

 

Кострома

 

рисуется

 

боги-

ней

 

плодовъ

 

земныхъ;

 

она

 

приходить

 

„съ

 

радостью,

 

съ

 

великой

милостью:

 

со"

 

льномъ

 

высокіимъ,

 

съ

 

корнемъ

 

глубокіимъ,

 

съ

 

хлѣ-

бами

 

обильными

 

и

 

приноситъ

 

людямъ

 

яйца

 

и

 

колбаски,

 

на

 

дѣ-

воньки

 

краски,

 

на

 

дѣвки

 

вѣнки"

 

**).

Ладъ

 

и

 

Лада,

 

Лель

 

и

 

Ляля

 

также

 

тождественны

 

съ

 

Ярилой.

Ладъ=Ладо.

 

Кроаты

 

(славянское

 

племя)

 

Лада

 

считаютъ

^огомъ

 

весны,

 

цвѣтовъ

 

и

 

земледѣльческихъ

 

работъ

 

***).

 

Литовцы

видятъ

 

въ

 

Ладѣ

 

бога,

 

оберегающаго

 

стада

 

овецъ

 

отъ

 

нападенія

волковъ.

 

По

 

древне-русскому

 

преданію,

 

Ладъ

 

или

 

Диди-Ладъ

оылъ

 

богомъ-устроителемъ

 

'

 

бортеваго

 

пчеловодства

 

и

 

покровите-

лемъ

 

посѣвовъ

 

проса.

 

По

 

современнымъ

 

же

 

народнымъ

 

пѣснямъ,

Ладо

 

покровительствуетъ

 

варкѣ

 

пива,

 

посѣву

 

льна

 

и

 

вообще

всякому

 

земледѣлыескому

 

занятію.

 

„Ай

 

на

 

горѣ

 

мы

 

пиво

 

ва-

рили,

 

Ладо

 

мое

 

Ладо!

 

пиво

 

варили".

 

„Ой

 

Дидъ-Ладо,

 

ой

 

ЛадоІ

Заеѣвали

 

дѣвки

 

бѣлъ

 

л£нъ...

 

съ

 

травою

 

небылою

 

съ

 

по-

вилою"

 

****).

Покровительствовалъ

 

Ладо

 

и

 

любви,

 

ведущей

 

къ

 

браку.

 

Въ

езяточныхъ

 

пѣсняхъ

 

дѣвицы,

 

гадая

 

о

 

суженыхъ^—

 

ряженыхъ

 

поютъ:

„Сиди,

 

сиди

 

ящеръ

 

Ладу,

 

Ладу!

 

Въ

 

орѣховомъ

 

кустѣ

 

Ладу,

 

Ла-

*)

 

Солнечные

 

боги,

 

Соколова,

 

стр.

 

112.

**)

 

Тамъ-же,

 

стр.

 

116.

***)

 

Тамъ-же,

 

стр.

 

151.

****)

 

Изъ

 

пѣсепъ,

 

собранныхъ

 

мною

 

въ

 

Томской

 

губ.



180

ду!

 

Въ

 

бѣлой

 

капустѣ

 

Ладу,

 

Ладу!

 

Въ

 

бѣлой

 

капустѣ

 

чего

 

до-

сидѣти?

 

Ладу,

 

Ладу!

 

Выбирай,

 

Ящеръ,

 

панью,

 

Ладу,

 

Ладу!

 

Кая

тебѣ

 

люба,

 

Ладу,

 

Ладу! "

 

*)

 

и

 

т.

 

д.

Лада.

 

Лада

 

была

 

женской

 

половиной

 

бога

 

Лады,

 

богиня—

пѣчто

 

въ

 

родѣ

 

греческой

 

Венеры.

 

По

 

объясненію

 

Аѳанасьева,

Ладо

 

и

 

Лада

 

происходятъ

 

отъ

 

слова:

 

„ладить",

 

ладный

 

и

 

ука-

зываютъ

 

на

 

любовно-мирный

 

характеръ

 

Лады.

 

„Въ

 

народныхъ

пѣсняхъ,

 

говоритъ

 

онъ,

 

Ладо

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

означаетъ

 

-нѣжно

любимаго

 

друга,

 

любовника,

 

жениха,

 

мужа,

 

а

 

въ

 

жепской

 

фор-

мѣ

 

(Лада)— любовнину,

 

невѣсту

 

и

 

жену".

 

Лада— богиня

 

весны

 

при-

ходить

 

въ

 

обновленный

 

послѣ

 

зимы

 

міръ

 

въ

 

образѣ

 

красивой

женщины,

 

украшенной

 

ослѣпптельными

 

лучами

 

солнца;

 

утренняя

•заря

 

считалась

 

слезами

 

этой

 

богини.

Около

 

Петрова

 

дня

 

Лада

 

какъ

 

и

 

Ладо

 

умирали

 

и

 

погре-

бались

 

**).

Лель

 

(Лило-Леліо,

 

"Ліолп) — богъ

 

весенпяго

 

всеожпвляющаго

солнца.

 

По

 

старобытному

 

русскому

 

преданію,

 

Лель,

 

какъ

 

и

 

Ла-

до,

 

былъ

 

богомъ

 

устроителемъ

 

и

 

покровптелемъ

 

бортеваго

 

пче-

ловодства,

 

вліялъ

 

на

 

ростъ

 

хлѣбовъ

 

и

 

покровительствомъ

 

браку —

выбиралъ

 

женихамъ

 

певѣстъ.

 

„ѣхалъ

 

я,

 

батюшка,

 

улпцею,

 

Ли-

ло,

 

Лпло!

 

Впдѣлъ

 

я,

 

батюшка,

 

дѣвпцъ

 

кароводъ, ~,

 

Лпло,

 

Лило!

Выбпралъ

 

я,

 

батюшка,

 

невѣсту

 

себѣ,

 

Лило,

 

Лило!

 

Топку,

 

долгу,

бѣлу,

 

румяну,

 

Лило,

 

Легло"!

 

Бѣлоруссы

 

приппсываютъ

 

Лелю /лю-

бовь

 

убаюкивать

 

дѣтей

 

и

 

наводить

 

на

 

нпхъ

 

сладкій

 

сопъ

 

***).

Леля

 

(Ляля)

 

женская

 

половина

 

Лели,

 

богиня

 

весны.

 

Аѳа-

насьевъ

 

отождествляетъ

 

Лелю

 

съ

 

Ладой,

 

богиней

 

весеппяго

 

пло-

дородія

 

и

 

любви.

 

Ляля,

 

какъ

 

и

 

Лада,

 

является

 

въ

 

міръ

 

въ

 

са-

момъ

 

началѣ

 

весны.

 

„Зимой

 

она"

 

сидитъ

 

въ

 

заперти,

 

па

 

высо-

кой

 

горѣ,

 

сидитъ

 

на

 

золотомъ

 

тронѣ

 

вся

 

въ

 

бѣломъ.

 

Кругомъ

блестятъ

 

груды-

 

золота,

 

брплліантовъ*...

 

Явившись

 

на

 

свѣтъ

 

25-го

марта

 

въ

 

образѣ

 

молоденькой,

 

красивой,

 

стройной,

 

высокой

 

дѣ-

вушкп,

 

опа

 

быстро

 

ожпвляетъ

 

пробуждающуюся

 

отъ

 

зпмпяго-

 

сна

*)

 

То-же.

**)

 

Солнечные

 

боги,

 

Соколова,

 

стр.

 

154.

***)

 

Тамъ-же,

 

стр.

 

158.
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природу.

 

22-го

 

апрѣля,

 

въ

 

честь

 

Ляли,

 

совершается

 

уже

 

Ляль-

никъ— празднество,

 

во

 

объ

 

этомъ

 

послѣ

 

*).

Такпмъ

 

образомъ,

 

одно

 

только

 

прекрасное

 

солнце

 

нородило

въ

 

воображеніи

 

славянъ

 

цѣлый

 

сѳнмъ

 

особыхъ

 

достопокланя-

емыхъ

 

существъ,

 

покровительствовавшихъ

 

человѣку

 

въ

 

жизни

съ

 

той

 

или

 

другой

 

стороны.

Не-

 

остались

 

безъ

 

олицетворенія

 

и

 

поклоненія

 

и

 

вебесныя

стихіи,

 

каковы

 

громъ,

 

молнія,

 

облака

 

и

 

вѣтеръ.

Перунъ

 

Молвія

 

съ

 

громомъ

 

олицетворялись

 

въ

 

Перунѣ-

Громовикѣ,

 

которому

 

Владиміръ

 

поставилъ

 

въ

 

Кіевѣ

 

кумиръ,

украшенный

 

серебромъ

 

и

 

золотомъ.

Перунъ

 

считается

 

послѣ

 

Дажьбога

 

вторымъ

 

сыяомъ

 

и

 

на-

слѣдникомъ

 

неба— „сварожичемъ".

Перунъ

 

относится

 

къ

 

сонму

 

боговъ

 

грозныхъ

 

и

 

злыхъ;

 

но

больше

 

по

 

отношение

 

^къ

 

демонамъ,

 

чѣмъ

 

къ

 

людямъ.

По

 

народному

 

представлеяію,

 

въ

 

рукахъ

 

Перуна

 

всегда

 

или

каменный

 

молотъ,

 

которымъ

 

онъ

 

разбиваетъ

 

облачныя

 

скалы

 

и

'высѣкаетъ

 

изъ

 

нихъ

 

небесное

 

пламя

 

молній,

 

или

 

огненный

 

лукъ

съ

 

громовыми

 

стрѣлами,

 

а

 

за

 

пазухой

 

-камни

 

и

 

кремницы,

 

кото-

рыми

 

онъ

 

во

 

время

 

грозы,

 

разъѣзжая

 

по

 

небу

 

въ

 

колесницѣ

 

или

на

 

огромномъ

 

жерновѣ,

 

преслѣдуетъ

 

и

 

поражаетъ

 

демоновъ

 

мра-

ка.

 

Демоны

 

во

 

время

 

грозы

 

спѣшатъ

 

укрыться

 

въ

 

горы

 

и

 

лѣса,

прячутся

 

подъ

 

деревьями,

 

въ

 

пустое

 

дупло;

 

иногда

 

скрываются

въ

 

жилищахъ,

 

въ

 

косматыхъ

 

животвыхъ,

 

преимущественно

 

въ

черныхъ

 

собакахъ

 

и

 

кошкйхъ,

   

или

 

въ

 

пустой

 

яичной

 

скорлупѣ.

Людей

 

Перунъ

 

безъ

 

особой

 

прихоти

 

не

 

обижалъ,

 

напро-

тивъ,

 

не

 

мало

 

благодѣтельствовалъ

 

имъ, .

 

ниспосылая

 

на

 

землю

дождь

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

благотворно

 

вліяя

 

на

 

плодородіе.

 

Тѣмъ

не

 

менѣе

 

славяне

 

больше

 

боявись,

 

чѣмъ

 

любили

 

Перуна.

 

Не

 

изъ

любви,

 

а

 

изъ

 

страха,

 

съ

 

цклью

 

задобрить

 

Перуна

 

воздавались

ему

 

болыпія

 

почести,

 

ставился

 

лучшій

 

кумиръ,

 

приносились

 

бо-

лѣе

 

дорогія,

 

иногда

 

человѣческія,

 

жертвы.

Какъ

 

несимпатичный

 

богъ,

    

Перунъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

свое

 

ве-

*)

 

Тамъ^же,

 

стр.

 

159.
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личіе

 

и

 

славу

 

при

 

Владимирѣ,

 

скоро

 

забылся

 

въ

 

народѣ,

 

пре-

вратившись

 

въ

 

пророка

 

Илью

 

*).

Впослѣдстіи

 

молнія

 

выдѣлилась

 

въ

 

особое

 

божество,

 

оли-

цетворенное

 

въ

 

огненномъ

 

змѣѣ.

Этотъ

 

миѳическій

 

змѣй,

 

по

 

народному

 

представление,

 

весь

горитъ

 

синимъ

 

огнемъ,

 

который

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дымомъ

 

и

 

искрами

валитъ

 

изо

 

рта,

 

ушей

 

и

 

глазъ

 

змѣя,

 

какъ

 

изъ

 

горнила;

 

когда

змій

 

испускаетъ

 

зычный

 

голосъ

 

(громъ),

 

то

 

сильные

 

могучіе

 

бо-

гатыри

 

(тучи)

 

окарачъ

 

ползутъ

 

прочь;

 

въ

 

пасти

 

у

 

змія

 

и

 

на

хвостѣ

 

торчатъ

 

стрѣлы.

Огненный

 

змѣй

 

является

 

символомъ

 

жизни,

 

здоровья

 

и

 

ило-

дородія.

 

Надъ

 

чьимъ

 

домомъ

 

змѣй

 

разсыплется

 

(въ

 

видѣ

 

мете-

ора),

 

тому

 

приносить

 

богатство

 

и

 

счастье.

Съ

 

особенною

 

любовью

 

покровительствуя

 

чадородію,

 

огнен-

ный

 

змѣй

 

самъ

 

не

 

рѣдко

 

увлекается

 

женской

 

красотой.

 

По

 

на-

родному

 

повѣрью,

 

огненный

 

змѣй

 

иногда

 

по

 

ночамъ

 

прилетаетъ

къ

 

своимъ

 

избранницамъ,

 

особенно

 

вдовамъ,

 

тоскующимъ

 

по

 

сво-

имъ

 

мужьямъ,

 

принимаетъ

 

образъ

 

умерщихъ

 

мужей

 

и

 

остается

 

на

всю

 

ночь.

 

Падающія

 

звѣзды,

 

по

 

повѣрыо

 

вятчанъ,

 

ничто

 

иное

какъ

 

змѣй,

 

спускающійся

 

на

 

"ночь

 

къ

 

своимъ

 

избранницамъ.

 

„Если

змѣй

 

очаруетъ

 

дѣвушку

 

любовнымъ

 

обаяніемъ,

 

зазноба

 

ея

 

не-

излѣчима

 

во

 

вѣкъ.

 

Зазнобу

 

эту

 

ни

 

заговорить,

 

ни

 

отпоить

 

нель-

зя...

 

Не

 

любя

 

полюбишь,

 

не

 

хваля

 

похвалишь

 

молодца

 

(огненнаго

змѣя);

 

умѣетъ

 

обморочить

 

онъ,

 

злодѣй,

 

душу

 

красной

 

дѣвицы

 

привѣ-

тами,

 

усладить

 

онъ,

 

губитель,

 

рѣчыо

 

лебединого

 

молодую

 

молодицу;

заиграетъ

 

онъ,

 

безжалостный,

 

ретивымъ

 

сердцемъ

 

дѣвичьимъ;

 

за-

томить

 

онъ,

 

ненасытный,

 

ненаглядную

 

въ

 

горючихъ

 

объятьяхъ;

растопить

 

онъ,

 

варваръ,

 

уста

 

адыя;

 

отъ

 

его

 

поцѣлуевъ

 

горптъ

красна

 

дѣвица

 

румяной

 

зарей;

 

отъ

 

его

 

привѣтовъ

 

цвѣтетъ

 

она

краспымъ

 

солнышкомъ;

 

безъ

 

змѣя

 

красна

 

дѣвица

 

сидитъ

 

въ

 

тос-

кѣ—кручинѣ;

 

безъ

 

него

 

она

 

не

 

глядитъ

 

на

 

Божій

 

свѣтъ,

 

безъ

него

 

она

 

сушить,

 

изсушаетъ

 

себя

 

**)

*)

 

Солнечные

 

боги,

 

стр.

 

4.

 

Странникъ

 

1885

 

г.

 

ст.

 

„Русское

 

язы-

чество".

**)

 

Сказанія

 

русск.

 

народа,

 

Сахарова,

 

II,

 

6.
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Совмѣстное

 

появленіе

 

на

 

небѣ

 

молніи

 

съ

 

громовыми

 

обла-

ками,

 

послужило

 

поводомъ

 

придать

 

огненному

 

змѣю

 

другой

обликъ

 

и

 

другой

 

характера

 

дѣятельности,

 

какъ

 

божеству

 

гро-

мовыхъ

 

тучъ.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

онъ

 

представляется

 

богатыремъ

въ

 

исполинскимъ

 

формахъ

 

съ

 

хищническими

 

замашками

 

и

 

извѣ-

стенъ

 

въ

 

преданіп

 

подъ

 

именемъ

 

змѣя— Горынича.

 

Въ

 

этой

 

роли

онъ

 

ведетъ

 

постоянно

 

борьбу

 

съ

 

добрымъ

 

богомъ

 

(Дажь-богомъ):

скрадываетъ

 

небесныя

 

свѣтила,

 

скрываетъ

 

у

 

себя

 

золото

 

(свѣтъ)

и

 

живую

 

воду

 

(дождь),

 

пожираетъ

 

небесныхъ

 

коровъ

 

(облака),

прекрасиыхъ

 

царевенъ

 

(солнце,

 

луну

 

и

 

звѣзды)

 

и

 

вообще —дѣвъ

(облачныя

 

дѣвы,

 

нимфы— облака)

 

и

 

богатырей

 

(молніи).

 

Словомъ,

съ

 

этой

 

стороны

 

Горыничъ

 

является

 

уже

 

не

 

„сварожичемъ",

 

не

свѣтлымъ

 

божествомъ,

 

а

 

злымъ

 

демономъ,

Стрибогъ.

 

Послѣ

 

грома

 

и

 

ч молніи

 

не

 

могъ

 

обратить

 

на

 

себя

вниманіе

 

человѣка

 

и

 

вѣтеръ,

 

особенно

 

выражающійся

 

въ

 

вихряхъ

и

 

буряхъ.

 

Первобытный

 

слав_янинъ

 

съ

 

младенческимъ

 

умствен-

нымъ

 

кругозоромъ,

 

постоянно

 

находясь

 

подъ

 

вліяніёмъ

 

этихъ

 

не-

бесныхъ

 

стихій,

 

подумалъ,

 

что

 

ими

 

управляетъ

 

какое-либо

 

осо-

бое

 

божественное

 

существо.

 

И

 

вотъ

 

явился

 

новый

 

богъ

 

съ

 

име-.

немъ

 

Стрибога— богъ

 

вѣтровъ.

Владимиръ

 

ставитъ

 

Стрибогу

 

въ

 

Кіевѣ

 

особый

 

вумиръ;

 

слѣ-

довательно,

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

это

 

время

 

еще

 

въ

 

почтеніи

 

у

 

славянъ.

Назначеніе

 

Стрибога

 

состояло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

по

 

своему

произволу

 

возбуждалъ

 

и

 

направлялъ

 

вѣтры.

 

Такъ

 

какъ

 

болыпіе

вѣтры,

 

вихри,

 

бури,

 

штормы

 

вообще

 

губительпы,

 

то

 

Стрибогъ

долженъ

 

бы

 

быть

 

поставленъ

 

въ

 

ряды

 

злыхъ

 

боговъ;

 

но

 

въ

 

на-

родѣ

 

онъ

 

не

 

считался

 

злымъ,

 

а

 

только

 

иногда

 

капрпзнымъ.

Стрибогъ

 

представлялся

 

нашимъ

 

предкамъ

 

въ

 

образѣ

 

ми-

ѳичесвихъ

 

птицъ

 

орла

 

и

 

Стратимъ

 

птицы

 

(страуса).

 

Въ

 

видѣ

орла

 

со

 

стрѣлами

 

на

 

когтяхъ

 

онъ

 

постоянно

 

лёталъ

 

по

 

подне-

бесью,

 

поднималъ

 

мятели,

 

вихри

 

и

 

бури,

 

приносидъ

 

грозныя

тучи

 

съ

 

дождемъ

 

съ

 

окіана

 

моря,

 

разсыпалъ

 

снѣгъ

 

поземлѣ,

разносилъ

 

и

 

металъ

 

кремни

 

и

 

кремницы

 

(орудіе

 

бога

 

громовника),

поднималъ

 

волны

 

на

 

рѣкахъ

 

и

 

моряхъ

 

на

 

погибель

 

кораблей.

„Стратимъ

 

птица",

 

говорится

 

въ

 

стихѣ

 

о

 

Голубиной

 

книгѣ,
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„всѣмъ

 

птицамъ

 

мати;

 

живетъ

 

Стратимъ

 

птица

 

на

 

окіанѣ

 

морѣ

(въ

 

небесномъ

 

пространствѣ)

 

и

 

дѣтей

 

производитъ

 

на

 

окіанѣ

морѣ,

 

по

 

Божьему

 

все

 

повелѣнію.

 

Стратимъ

 

птица

 

встрепенется—

все

 

море

 

всколыхнется;

 

топитъ

 

она

 

корабли

 

гостипыя

 

съ

 

това-

рами

 

драгоцѣнными

 

" .

Въ

 

„Словѣ

 

о

 

полку

 

Игоревѣ"

 

Стрибогъ

 

уже

 

олицетворяется

въ

 

образѣ

 

крылатаго

 

мальчика.

 

Въ

 

одномъ

 

народномъ

 

сказаніи

вѣтеръ

 

представляется

 

въ

 

образѣ

 

мужика.

 

Въ

 

сказкахъ

 

говорит-

ся

 

о

 

трехъ,

 

четырехъ

 

и

 

семи

 

братьяхъ

 

буйныхъ

 

вѣтрахъ.

(Продолжены

 

слѣдуетъ).

Свыше

 

посланное

 

наказаніе

 

за

 

оскорбленіе

 

Свѣтлаго

 

Христова

дня

 

и

 

друтихъ

 

праздниковъ.

Много

 

и

 

часто

 

мы

 

прогнѣвляемъ

 

Господа

 

нарушеніёмъ

 

Его

 

.

святыхъ

 

заповѣдей,

 

но

 

едва

 

ли

 

не

 

чаще

 

и

 

болѣе

 

всего

 

дѣлаемся

виновными

 

предъ

 

Нимъ

 

въ

 

нарушены

 

святости

 

воскресныхъ

 

и

праздничныхъ

 

дней.

 

Строго

 

и

 

взыскиваешь

 

Господь,

 

за

 

прене-

брежете

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней,

 

чему

 

подтвержде-

ніемъ

 

можетъ

 

служить

 

обстоятельство,

 

бывшее

 

годъ

 

назадъ

 

въ

нашемъ

 

селѣ.

Крестьянинъ

 

нашего

 

села

 

П.

 

С.

 

А.

 

А.

 

Ж.

 

открылъ

 

въ

 

се-

лѣ

 

винную

 

лавку.

 

Очень

 

довольный

 

своимъ

 

положеніемъ,

 

такъ

какъ

 

винная

 

торговля

 

въ

 

селѣ

 

доставляетъ

 

большую

 

прибыль,

крестьянинъ

 

зажплъ

 

на

 

широкую

  

руку.

Празднивъ,

 

имянины,

 

или

 

другое

 

какое-либо

 

семейное

 

обсто-

ятельство

 

всегда

 

ознаменовывались

 

значительнымъ

 

собраніемъ

..

 

гостей

 

и

 

хорошиыъ

 

столомъ.

 

Въ

 

семействѣ

 

у

 

него

 

были

 

жена,

два

 

сына

 

и

 

двѣ

 

дочери;

 

младшему

 

сыну

 

Ивану

 

шелъ

 

тогда

 

14-й

годъ.

 

Матеріальное

 

довольство

 

замѣтно

 

отражалось

 

на

 

всѣхъ

 

чле-

нахъ

 

семьи.

 

Самъ

 

хозяинъ

 

очень

 

часто

 

бывалъ

 

въ

 

нетрезвомъ

видѣ;

 

а

 

дѣтй

 

позволяли

 

себѣ

 

роскошь

 

въ

 

одеждѣ

 

и

 

прочемъ.

Въ

 

торговлѣ,

 

внѣ

 

конкуренціи

 

и

 

при

 

отсутстьіи

 

полицейскаго

надзора,

 

хозяинъ

 

дозволялъ

 

себѣ

 

многое

 

противозаконное,

 

напр.,

не

 

стѣсняясь

 

правилами

 

торговли

 

для

 

винныхъ

 

лавокъ— торговать

только

 

на

 

выносъ,

 

позволялъ

 

распивать

 

тутъ

 

же,

 

какъ

 

было

 

въ

прежнихъ

 

кабакахъ;

 

не

 

стѣсняясь

 

временемъ,

 

торговалъ

 

рано

 

ут-

ромъ

 

и

 

поздно

 

вечеромъ,

 

не

 

только

 

въ

 

будничные

 

дни,

 

но

 

и

на

 

праздники

 

и

 

дни

 

воскресные.

 

Страшно

 

представить,

 

даже

 

на

Свѣтлый

   

Христовъ

 

день

    

позволилъ

 

быть

 

въ

 

своемъ

    

заведеніи
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посѣтителямъ

 

и

 

торговалъ

 

чуть

 

не

 

до

 

полуночи.

 

Отсюда,

 

какъ

слышно

 

было,

 

пришли,

 

не

 

совсѣмъ

 

въ

 

трезвомъ

 

видѣ,

 

прямо

 

къ

пасхальной

 

утренѣ,

 

пѣвчіе.

 

Можно

 

ли

 

представить

 

себѣ

 

прене-

брежете

 

къ

 

святости

 

дня

 

Христова,

 

болѣе

 

кощунственное!

 

И

Господь

 

не

 

замедлилъ

 

взыскать

 

съ

 

презрителей

 

Его

 

заповѣдей,

пославъ

 

имъ

 

въ

 

свѣтлые

 

дни

 

великую

 

скорбь.

На

 

третій

 

день

 

св.

 

Пасхи

 

сынъ

 

виноторгорца

 

съ

 

товари-

щами

 

въ

 

числѣ

 

пяти

 

человѣкъ

 

взошелъ

 

на

 

монастырскую

 

коло-

кольню,

 

поднялся

 

выше

 

колоколъ

 

въ

 

слѣдующія

 

слуховыя

 

окна,

отстоящія

 

отъ

 

земли

 

не

 

менѣе

 

25-ти

 

саженъ.

 

Отсюда

 

мальчивъ

Иванъ,

 

сынъ

 

А.

 

А.,

 

вышелъ

 

на

 

наружную

 

сторону

 

колокольни,

оборвался

 

и

 

упалъ.

 

Сердце

 

облилось

 

кровью

 

у

 

видѣвшихъ,

 

какъ

онъ

 

падалъ,

 

ударяясь

 

о

 

карнизы

 

колокольни.

 

Въ

 

ту

 

же

 

минуту

подошли

 

къ

 

нему,

 

но

 

онъ

 

уже

 

оказался

 

бездыханнымъ.

Почему

 

Господу

 

угодно

 

было

 

подвергнуть

 

страшной

 

смерти

мальчика,

 

а

 

не

 

родителей,

 

какъ

 

намъ

 

бы

 

казалось

 

справедливѣе,

это-Его

 

святая

 

воля.

 

Но

 

какая

 

скорбь

 

была

 

для

 

родителей— ви-

дѣть

 

разбившійся

  

трупъ

 

своего

 

сына!

Подлинность

 

этого

 

факта

 

можетъ

 

удостовѣрить

 

нынѣшній

настоятель

 

Чухломскаго

 

Аврааміева

 

монастыря

 

архимандритъ

Платонъ,

 

бывшій

 

въ

 

то

 

время

 

настоятелемъ

 

Тихонова

 

Лухскаго

монастыря.

Покровской

 

церкви,

 

что

 

при

 

Тихоновой

 

пустынѣ,

священ.

 

Василій

 

Соловьевг.

Духовный

 

недугъ

 

нашего

 

времени.

Подъ

 

такимъ

 

заглавіемъ

 

помѣщена

 

статья

 

въ

 

„Орловскихъ

Еп.

 

Вѣдомостяхъ",

 

очень

 

близко

 

касающаяся

 

пастырскаго

 

дѣла

и

 

указывающая

 

то

 

зло

 

общественной

 

современной

 

жизни,

 

кото-

рое

 

требуетъ

 

особыхъ

 

заботъ

 

и

 

попеченій

 

пастырей

 

церковныхъ.

Это

 

зло —ложная

 

и

 

тлетворная

 

цивилизація,

 

которая

 

разными

путями

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

распространяется

 

въ

 

обществѣ,

 

про-

никая

 

и

 

въ

 

народныя

 

массы,

 

и

 

которая

 

можетъ

 

подготовить

почву

 

для

 

всякихъ

 

лжеученій

 

и

 

сектъ.

Въ

 

чемъ

 

выражается

 

сущность

 

этой

 

ложной

 

цивилизаціи,

грозящей

 

бѣдствіемъ

 

нашему

 

народу?

 

Она

 

выражается

 

въ

 

утра-

тѣ

 

или

 

въ

 

вытравленіи

 

-изъ

 

души

 

русскаго

 

человѣка

 

прежняго

здороваго,

 

крѣпкаго

 

и

 

цѣльнаго

 

міровоззрѣнія,

 

сложившагося

подъ

 

непосредственнымъ

 

воздѣйствіемъ

 

церкви

 

и

 

въ

 

воспринятіи

вмѣсто

 

него

 

нравственной

 

тли,

 

Перешедшей

 

къ

 

намъ

 

съ

 

запада

подъ

 

именемъ

 

якобы

 

послѣднихъ

 

словъ

 

науки,

 

образованія,

 

про-
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гресса.

 

Сущность

 

этого

 

растлѣвающаго

 

западнаго

 

воззрѣпія

 

на

міръ

 

и

 

жизнь

 

заключается

 

въ

 

признаніи

 

начала

 

утилитарпаго

или

 

эвдемонистическаго,

 

наиболѣе

 

ясное

 

выраженіе

 

котораго

можно

 

находить

 

въ

 

философіи

 

англійскато

 

мыслителя

 

Спенсера.

По

 

этому

 

ученію,

 

добродѣтель,

 

самоотречепіе,

 

пожертвованіе

 

лич-

ными

 

интересами

 

для

 

блага

 

другихъ,

 

служеніе

 

ближнему

 

во

 

имя

высшаго

 

долга— все

 

это

 

представляетъ

 

ненормальный

 

образецъ

поведенія.

 

Нравственными

 

же

 

поведепіемъ,

 

по

 

сему

 

ученію,

 

яв-

ляется

 

то,

 

при

 

которомъ

 

жизнь

 

можетъ

 

дать

 

вамъ

 

больше

 

прі-

ятныхъ

 

ощущеній,

 

чѣмъ

 

непріятныхъ;

 

напротивъ

 

безнравственно

такое

 

поведеніе,

 

при

 

которомъ

 

жизнь

 

можетъ

 

дать

 

намъ

 

боль-

ше

 

страданій,

 

чѣмъ

 

удовтэльствій.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

здѣсь,

 

въ

основу

 

всего,

 

при

 

матеріалистическомъ

 

воззрѣніп

 

на

 

міръ

 

и

жизнь,

 

полагается

 

одинъ

 

практичесвій

 

разсчетъ,

 

при

 

которомъ

пѣтъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

никакого

 

мѣета

 

истинной

 

нравственно-

сти.

 

Единственною

 

цѣлью

 

жизни

 

признается

 

счастіе.

 

понимае-

мое

 

какъ

 

наибольшее

 

наслажденіе.

 

Такое

 

ученіе

 

о

 

нравственно-

сти

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

провозглашеніе

 

полной

 

нравственной

анархіи

 

нашло

 

себѣ"

 

оправданіе

 

и

 

даже

 

идеализацію

 

въ

 

литера-

турѣ

 

западной

 

и

 

чрезъ

 

посредство

 

ея

 

быстро

 

распространилось

въ

 

кругу

 

многочисленныхъ

 

у

 

насъ

 

читателей

 

всей

 

переводной

массы

 

разныхъ

 

приложены

 

къ

 

журналамъ,

 

іі

 

преимущественпо

романовъ

 

Зола,

 

Флодера,

 

Гюи-де-Мопасана

 

и

 

др.,

 

менѣе

 

та-

лантливыхъ

 

и

 

даже

 

бездарныхъ

 

подражателей

 

ихъ,

 

какъ

 

запад-

ныхъ,

 

такъ

 

и

 

своихъ,

 

доморощенныхъ.

 

Эти

 

же

 

воззрѣнія

 

про-

никли

 

въ

 

живопись,

 

ваяніе

 

и

 

музыку.

 

Во

 

всѣхъ

 

этпхъ

 

произве-

деніяхъ

 

искусства

 

впдпмъ

 

нзображеніе

 

низыенныхъ

 

страстей,

грязныхъ

 

положепій

 

жизни,

 

но

 

не

 

видпмъ

 

серьезпыхъ

 

взглядовъ

на

 

жизнь

 

и

 

высшей

 

художественной

 

правды,

 

чѣмъ

 

и

 

объясняет-

ся

 

быстрота,

 

съ

 

какой

 

воззрѣнія

 

ея

 

усвояются

 

и

 

распространя-

ются.

 

Ла

 

Западѣ

 

эти

 

воззрѣнія

 

уже

 

принесли

 

своп

 

горькіе

 

пло-

ды,

 

и

 

лучшіе,

 

серьезные

 

умы

 

вступили

 

уже

 

въ

 

борьбу

 

съ

 

нимъ.

Наше

 

такъ

 

называемое

 

интеллигентное

 

общество,

 

издавна

привыкшее

 

раболѣпствовать

 

предъ

 

Занадомъ,

 

при

 

чемъ

 

рѣдко

вникавшее

 

въ

 

самую

 

сущность

 

п

 

духъ

 

европейской

 

цивилизаціи,

а

 

усвоявшее

 

только

 

верхи

 

ея,

 

уже

 

давно

 

заразилось

 

подобпыми

воззрѣніями

 

и,

 

соприкасаясь

 

такъ

 

или

 

иначе

 

съ

 

народомъ,

 

со-

знательно

 

или

 

несознательно

 

вноситъ

 

въ

 

него

 

тотъ

 

же

 

духъ.

какимъ

 

водится

 

'само.

Авторъ

 

беретъ

 

нѣсколько

 

фактовъ,

 

оглашенныхъ

 

печатью,

подтверждающихъ

 

существованіе

 

этого

 

недуга

 

въ

 

русскомъ

 

об-

ществѣ.

 

Но'

 

всего

 

болѣе

 

характернымъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

яв-

ляется

    

фактъ,

 

взятый

    

изъ

 

жизни

 

собственно

    

народной.

 

Вотъ

•

                                                   

»
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женщина

 

низшаго

 

крестьянскаго

 

общества.

 

Она— замужняя,

 

но

мужа

 

своего

 

бросила;

 

на

 

увѣщанія

 

ей

 

по

 

дѣлу

 

о

 

разводѣ

 

съ

мужемъ

 

возратяться

 

къ

 

мужу

 

и

 

продолжать

 

съ

 

нимъ

 

брачную

жизнь

 

;

 

она

 

отвѣчаетъ

 

полнымъ

 

отказомъ

 

па

 

томъ

 

основаніи,

 

что

мужъ

 

ея-

 

не

 

можетъ

 

предоставить

 

ей

 

никакихъ,

 

по

 

ея

 

выраже-

нію,

    

„удовольствіевъ",

   

такъ

 

какъ

   

онъ

 

человѣкъ — не

 

богатый.

Но

 

это

 

фактъ

 

частный.

 

Справедливо

 

указывая

 

на

 

случаи

самоубійства,

 

сдѣлавшіеся

 

столь

 

обычными

 

въ

 

послѣднее

 

время,

авторъ

 

могъ

 

бы

 

еще

 

указать

 

на

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

усиливаю-

щееся

 

въ

 

крестьянствѣ

 

стремленіе

 

въ

 

города.

 

Правда,

 

въ

 

этомъ

послѣднемъ

 

случаѣ

 

играютъ

 

роль

 

'и

 

другіе

 

причины,

 

какъ-то:

недостатокъ

 

или

 

плохое

 

качество

 

земли,

 

плохое

 

хозяйство

 

и

 

др.;

но

 

и

 

исваніе

 

„удовольствіевъ"

 

городской

 

жизни

 

играетъ

 

здѣсь

тоже

 

не

 

послѣднюю

 

роль.

 

Всеобщая

 

перепись

 

показала,

 

что,

напр.,

 

подавляющій

 

процентъ

 

населенія

 

Москвы — крестьянство.

Слѣдовательно,

 

крестьянину

 

видимо,

 

бросаетъ

 

мирный

 

и

 

здоровый

въ

 

нравственномъ

 

отношеиіи

 

трудъ

 

земледѣльческій

 

и

 

мѣняетъ

его

 

на

 

болѣе

 

легкіе

 

способы

 

добыванія

 

себѣ

 

средствъ

 

жизни.

Въ

 

чпслѣ

 

этихъ

 

средствъ

 

торгашество,

 

безъ

 

сомпѣнія,

 

съ

 

на-

деждою

 

быстраго

 

обогащенія,

 

занимаетъ

 

не

 

послѣдн^е

 

мѣсто.

Но

 

какія

 

же

 

средства

 

для

 

борьбы

 

съ

 

этимъ

 

духовнымъ

 

не-

дугомъ

 

могутъ

 

быть

 

дѣйствительными?

 

Чѣмъ

 

можно

 

прекратить

это

 

исчезновеніе

 

изъ

 

души

 

народной

 

религіозныхъ

 

и

 

вравствен-

ныхъ

 

стремленій,

 

это

 

распространеніе

 

принципа,

 

по

 

которому

все

 

благополу т ;іе

 

человѣка

 

определяется

 

его

 

имуществомъ,

 

а

 

выс-

шее

 

благо— въ

 

матеріальномъ

 

довольствѣ?

 

Не

 

требуется

 

здѣсь

(скажемъ

 

словами

 

преосвящ.

 

Амвросія

 

Харьковскаго)

 

мудрыхъ

словъ,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

заблужденія

 

эти

 

коренятся

 

не

 

въ

 

области

ума,

 

а

 

въ

 

области

 

чувства

 

и

 

воли.

 

Не

 

умъ

 

не

 

признаетъ

 

высшихъ

идеаловъ

 

жизни,

 

а

 

сердце

 

и

 

воля

 

не

 

хотятъ

 

поступиться

 

своими

грѣховными

 

склонностями

 

ради

 

высшей

 

нормы

 

жизни.

 

Итавъ,

вмѣсто

 

мудрыхъ

 

словъ,

 

вмѣсто

 

діалектическихъ

 

убѣжденій

 

въ

борьбѣ

 

протпвъ

 

безвѣрія

 

и

 

ложной

 

цивилизаціи

 

всего

 

дѣйстви-

тельнѣе

 

могутъ

 

оказаться

 

примѣры

 

доброй

 

жизни,

 

пастырская

ревность

 

и

 

усердіе

 

къ

 

своему

 

дѣлу,

 

въ

 

чемъ,

 

безъ

 

сомиѣнія,

 

все-

гда

 

будутъ

 

обнаруживаться

 

тѣ

 

„явленія

 

духа

 

и

 

силы"

 

(1

 

Кор.

2,

 

45),

 

о

 

кохорыхъ

 

сказалъ

 

апостолъ

 

и

 

которыя

 

убѣдительнѣе

всявихъ

 

рѣчей.

Авторъ

 

самъ— священникъ,

 

и

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

не

 

умалчиваетъ

того

 

обстоятельства,

 

что

 

жизнь

 

современнаго

 

пастыря

 

часто

 

не

представляетъ

 

добраго

 

примѣра

 

для

 

прихожанъ.

 

Такъ,

 

не

 

рѣд-

кость

 

теперь

 

встрѣтить,

 

говорить

 

онъ,

 

.

 

священническіе

 

дома,

 

въ

воторыхъ

 

не

 

соблюдаются

 

посты

 

не

 

только

 

семейными,

 

но

 

и

 

еа-
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мими

 

главами

 

семействъ.

 

Хотя,

 

вѣроятно,

 

немного

 

можно

 

най-

ти

 

такихъ

 

примѣровъ

 

среди

 

духовенства,

 

но,

 

какъ

 

извѣстно,

дурная

 

молва

 

дѣлаетъ

 

быстрые

 

успѣхи

 

въ

 

своемъ

 

распростране-

ніи.

 

Кромѣ

 

того,

 

замѣчается

 

вообще

 

и

 

среди

 

духовенства,

 

какъ

и

 

въ

 

другихъ

 

сословіяхъ,

 

неодобрительное

 

увлеченіе

 

современ-

ными

 

удобствами

 

и

 

усиливающеюся

 

роскошью

 

и

 

уклоценіе

 

отъ

простоты

 

и

 

бережливости.

 

Утрачивается

 

одно

 

изъ

 

необходимѣй-

шихъ

 

качествъ

 

пастыря,

 

по

 

которому

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

„свой

домъ

 

добрѣ

 

правящимъ",

 

и

 

это

 

особенно

 

обнаруживается

 

въ

 

ослабле-

ніи

 

прежняго

 

строгаго

 

послушанія

 

уставамъ

 

церкви

 

въ

 

семьяхъ

духовенства

 

и

 

стремленіи

 

ихъ

 

къ

 

подражанію

 

свѣтскому

 

образу

жизни

 

и

 

къ

 

свѣтскому

 

знанію.

 

Добрый

 

примѣръ

 

жизпи

 

въ

 

со-

>

 

единеніи

 

съ

 

прочими

 

средствами

 

постырскаго

 

воздѣйствія

 

на

 

на-

родъ,

 

а

 

именно,

 

богослуженіемъ,

 

совершаемымъ

 

по

 

возможности

неспѣшно,

 

со

 

строгимъ

 

внпманіемъ

 

къ

 

себѣ

 

и

 

благоговѣніемъ,

бесѣда

 

и

 

проповѣдь,

 

христіансвая

 

школа

 

и,

 

наконецъ,

 

указаніе

на

 

изученіе

 

и

 

испытаніе

 

писаній,

 

доступное

 

всякому

 

вопрошающему

„словесе

 

о

 

нашемъ

 

упованіи" — вотъ

 

то,

 

что

 

можетъ

 

уврачевать

духовный

 

недугъ

 

нашего

 

времени,

 

сохранить

 

и

 

укрѣпить

 

право-

славно-русское

 

міросозерцаніе

 

народа.

Благодарное

 

письмо

 

ректора

 

Костромской

 

семинаріи,

 

въ

 

отвѣтъ

на

 

прощальныя

 

и

 

пасхальныя

 

привѣтствія.

 

*)

Города

 

Солигалича:

 

Соборному

 

и

 

прочихъ

 

городскихъ

 

цер-

квей

 

духовенству

 

и

 

старостамъ;

 

правленію,

 

корпораціи

 

и

 

учащим-

ся

 

духовнаго

 

училища;

 

представителямъ

 

правительственныхъ

 

и

городскихъ

 

учрежденій;

 

гражданамъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

и

 

соборнымъ

прихожанамъ.

Хриетооъ

 

Воскрес

 

е!

братія

 

моя

 

о

 

Господѣ!

На

 

долю

 

смертныхъ

 

не

 

часто

 

выпадаютъ

 

столь

 

счастливые

дни,

 

какіе

 

мнѣ

 

пришлось

 

пережить

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

моего

пребыванія

 

въ

 

Солигаличѣ,

 

въ

 

сообществѣ

 

съ

 

Вами,

 

почтенпѣй-

таіе

 

обитатели

 

скромяаго

 

города

 

Солигалича!

 

Увидѣть

 

неожи-

данно,

 

лицомъ

 

къ

 

лицу, сотни,

 

чуть

 

не

 

тысячи

 

сердецъ,

 

непри-

творно,

 

братски,

 

любовно

 

расположенныхъ

 

къ

 

себѣ;

 

слышать

отовсюду,

 

отъ

 

всего

 

почти

 

городского

 

населенія,

 

отъ

 

лицъ

 

высо-

копоставленныхъ

 

и

 

простыхъ,

 

отъ

 

особъ

 

мужескаго

 

пола

 

и

 

жен-

*)

 

Помещается

 

въ

 

Еп.

 

Вѣдом.

 

потому,

 

что

 

всѣхъ

 

отдѣльными

письмами

 

благодарить

 

было

 

бы

 

крайне

 

затруднительно,

 

даже

 

невоз-

можно.
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скаго-,

 

отъ

 

старцевъ

 

и

 

юношей,

 

даже

 

отъ

 

дѣтей,

 

словомъ,

 

отъ

всѣхъ

 

слышать

 

задушевные

 

привѣты

 

и

 

благожеланія,

 

иногда

 

вы-

раженія

 

скорби

 

и

 

сожалѣнія

 

по

 

разлукѣ, — можетъ

 

ли

 

быть

 

для

человѣка

 

въ

 

его

 

земной

 

жизни

 

что-либо

 

отраднѣе

 

и

 

дороже

 

это-

го?

 

Между

 

тѣмъ,

 

все

 

это

 

пришлось

 

мнѣ

 

испытать,

 

прощаясь

 

съ

'Вами,

 

благородные

 

и

 

благочестивые

 

друзья

 

и

 

братья!

 

Для

 

меня

Ваша

 

братская

 

любовь,

 

столь

 

рельефно

 

обнаружившаяся

 

въ

 

по-

слѣдніе

 

дни

 

-моего

 

пребыванія

 

съ

 

Вами,

 

составляетъ

 

даже

 

сугу-

бое

 

счастіе

 

потому,

 

что,

 

живучи

 

между

 

Вами

 

скромно,

 

не

 

выда-

ваясь

 

ничѣмъ

 

.и

 

псполпяя

 

по

 

службѣ

 

только

 

повелѣнная

 

мнѣ,

какъ

 

иеключамый

 

рабъ

 

(Лук.

 

XVII,

 

ЪО)

 

я

 

никогда

 

не

 

смѣлъ

 

и

мечтать

 

о

 

чемъ-либо

 

подобномъ.

 

Да

 

и

 

теперь

 

остаюсь

 

при

 

томъ

убѣжденіи,

 

что

 

только

 

доброта

 

Ваша

 

и

 

списхожденіе,

 

прикрывъ

любовью

 

мои

 

недостатки,

 

могли

 

дать

 

моимъ

 

скромнымъ

 

служеб-

нымъ

 

дѣламъ

 

такую

 

окраску,

 

что

 

они

 

стали

 

казаться

 

достойны-

ми

 

похвалы.

Конечно,

 

такого

 

рода

 

отношенія

 

съ

 

Вашей

 

стороны

 

ко

 

мнѣ

и

 

къ

 

моимъ

 

п'осильнымъ

 

трудамъ

 

служатъ

 

для

 

меня

 

болыпимъ

ободреніемъ

 

и

 

придаютъ

 

мнѣ

 

новыя

 

силы

 

къ

 

дальнѣйшему

 

про-

хожденію

 

служенія

 

Богу,

 

Царю

 

и

 

ближнимъ.

 

Но

 

и

 

Вы,

 

добрые

люди,

 

за

 

Ваше

 

внимательное

 

отношеніе

 

къ

 

трудящимся

 

на

 

томъ

или

 

другомъ

 

поприщѣ

 

достойны

 

глубокаго

 

уваженія

 

и

 

чести,

ибо

 

своимъ

 

поощреніемъ

 

и

 

добрымъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

однимъ

труженикамъ

 

призываете

 

къ

 

пОдвигамъ

 

другихъ,

 

новыхъ.

 

Гово-

рятъ:

 

за

 

Богомъ

 

молитва,

 

а

 

за

 

Царемъ

 

служба

 

не

 

пропадаютъ;

я

 

же

 

отъ

 

теперешпяго

 

опыта

 

своей

 

жизни

 

зіогу

 

прибавить

 

къ

сему,

 

что

 

и

 

за

 

-

 

людьми

 

заслуги

 

не

 

всегда

 

пропадаютъ,

 

что

 

и

между

 

людьми

 

всегда

 

были

 

п

 

есть

 

люди

 

добрые,

 

готовые

 

оце-

нить

 

по

 

достоинству

 

всякую

 

заслугу

 

п

 

воздать

 

должное

 

трудя-

щемуся,

 

что

 

п

  

подтверждается

  

Вашею

 

любезностью

 

ко

 

мнѣ.

Вамъ

 

не

 

безызвѣстно,

 

други

 

мои'— бывшіе

 

сподвижники

 

и

сомолитвенппки,

 

что

 

я

 

Солигалпчъ

 

считалъ

 

уже

 

роднымъ

 

для

себя

 

городомъ,

 

былъ

 

даже

 

расположенъ

 

здѣсь

 

закончить

 

свое

земное

 

поприще

 

и

 

разстался

 

съ

 

нимъ

 

только

 

подчиняясь

 

про-

мыслу

 

Божію

 

п

 

волѣ

 

начальства.

 

Нынѣшняя

 

перемѣна

 

службы

лишила

 

меня

 

нріятнон

 

возможности

 

продолжать

 

мирную

 

жпзнь

въ

 

этомъ

 

славноыъ,

 

захолустномъ

 

городкѣ.

 

Однако

 

она

 

не

 

могла

лишить

 

меня

 

сердечной

 

привязанности

 

къ

 

нему.

 

Вдобавокъ,

 

Вы

своею

 

любезностью,

 

оказанною

 

мнѣ

 

на

 

прощаніи,

 

сдѣлали

 

то,

что

 

если

 

бы

 

я

 

и

 

захотѣлъ

 

забыть

 

Вашъ

 

городъ

 

и

 

Васъ,

 

обита-

телей

 

его,

 

то

 

не

 

былъ

 

бы,

 

кажется,

 

въ

 

силахъ

 

это

 

сдѣлать.

 

Свя-

щенные

 

предметы,

 

которые

 

Вашей

 

любви

 

угодно

 

было

 

вручить

мнѣ

 

при

 

прощаніи

  

„на

 

память"

  

и

 

которые

 

по

 

своему

 

существу
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должны

 

быть

 

постоянными

 

моими

 

спутниками

 

въ

 

жизни,

 

эти

предметы

 

не

 

дадутъ

 

мнѣ

 

права

 

и

 

возможности

 

забыть

 

о

 

Соли-

галичѣ

 

и

 

Солйгаличскихъ

 

друзьяхъ,

 

доколѣ

 

будетъ

 

обитать

 

во

мнѣ

 

духъ- мой.

 

Вотъ,

 

предо

 

мною

 

святый

 

образъ

 

Спасителя,

 

прі-

обрѣтенный

 

по

 

собственной

 

иниціативѣ,

 

на

 

послѣдніе,

 

можетъ

быть,

 

пятаки,

 

дѣтьми— моими

 

бывшими

 

любезными

 

питомцами—

воспитанниками

 

духовнаго

 

училища.

 

Не

 

говоритъ

 

ли

 

онъ'о

 

томъ,

что -въ

 

Солигаличѣ

 

остались

 

у

 

меня

 

друзья,

 

за

 

которыхъ

 

я,

 

по

заповѣди

 

Господней,

 

долженъ

 

положишь

 

душу

 

свою,

 

(Іоан.

 

XV,

13),

 

если

 

бы

 

въ

 

томъ

 

представилась

 

нужда?

 

Вотъ

 

св.

 

Ѳеоодоров-

ская

 

икона

 

Божіей

 

Жшиери-'-знакъ

 

любви

 

и

 

расположенія

 

ко

мнѣ

 

моихъ

 

бывшихъ

 

„соработниковъ"

 

*)

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

дѣтей

въ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Не

 

обязываетъ

 

ли

 

онъ

 

меня

 

начертать

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

имена

 

этихъ

 

моихъ

 

сотрудниковъ

 

и

 

молиться

за

 

нихъ

 

дондеже

 

есмь?

 

Вотъ

 

святое

 

изображеніе

 

Рождества

Пресвятыя

 

Богородицы — даръ

 

любви

 

моихъ

 

достоуважаемыхъ

 

со-

служивцевъ

 

и

 

сомолитвенниковъ

 

по

 

Солигаличскому

 

собору,

 

глав-

ный

 

храмъ

 

коего

 

посвященъ

 

Рождеству

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

Вручая

 

сей

 

святый

 

образъ

 

въ

 

самомъ

 

храмѣ,

 

съ

 

молитвою

 

за

меня

 

грѣшнаго,

 

почтенная

 

братія

 

собора,

 

со

 

старостой

 

и

 

прилу-

чившимися

 

прихожанами

 

благоволили

 

сказать

 

мнѣ:

 

„Когда

 

ты

встанешь

 

на

 

молитву

 

нредъ

 

ликомъ

 

сей

 

святой

 

иконы,

 

которую

приносимъ

 

мы

 

тебѣ,

 

припомни

 

насъ

 

п

 

нашъ

 

соборъ,

 

скажи

 

ты

Богоматери

 

отъ

 

сердца:

 

„Владычице,

 

спаси

 

ихъ

 

отъ

 

вражескихъ 4

сѣтей".

 

**)

 

Послѣ

 

этого

 

могу

 

ли

 

я

 

забыть

 

тотъ

 

святый

 

храмъ,

въ

 

которомъ

 

въ

 

теченіе-четырехъ

 

лѣтъ

 

совершалъ,

 

какъ

 

іерей,

хотя

 

и

 

недостойный,

 

тайны

 

и

 

службы

 

Божіи;

 

могу

 

ли

 

не

 

пом-

нить

 

тѣхъ

 

братій

 

моихъ,

 

съ

 

которыми

 

часто

 

вмѣстѣ

 

стоялъ

 

у

престола

 

Божія

 

и

 

почти

 

ежедневно

 

возносилъ

 

хвалу

 

Богу;

 

на-

конецъ,

 

неужели

 

позволить

 

мнѣ

 

совѣсть

 

изгладить

 

пзъ

 

памяти

тѣхъ

 

мопхъ

 

сомолитвенниковъ,

 

которые

 

въ

 

воскресные

 

и

 

празд-

ничные

 

дни,

 

при

 

соверпіеніи

 

мною

 

таинства

 

Евхаристіи,

 

пере-

полняли

 

обширный

 

соборный

 

храмъ,

 

и

 

которые

 

въ

 

извѣстное

время

 

любовно

 

приглашали

 

и

 

принимали

 

меня

 

въ

 

свои

 

селенія

и

 

свои

 

домы

 

со

 

святыми

 

иконами

 

и

 

крестомъ?

 

Забыть

 

эту

 

мою

любезную

 

о

 

Господѣ

 

братію,

 

значитъ,

 

по

 

моему

 

убѣжденію,

впасть

 

въ

 

непростительный

 

грѣхъ,

 

отъ

 

чего

 

да

 

сохранить

 

меня

Господь!

 

Вотъ

 

еще

 

одинъ

 

даръ

 

любви:

 

пастырскій

 

посохъ,

 

при-

сланный

 

мнѣ

 

„вмѣсто

 

краснаго

 

яйца"

 

ко

 

дню

 

Святой

 

Пасхи

соборнымъ

 

причтомъ

 

съ

 

нѣкоторыми

 

изъ

 

почетнѣйшихъ

 

собор-

ныхъ

    

прихожанъ

 

и

 

гражданъ

 

при

 

письмѣ,

 

въ

 

которомъ

 

между

*)

 

Адресъ

 

училищной

 

корпораціи.

**)

 

Адресъ

 

причта

 

съ

 

прихожанами.
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прочимъ

 

говорится:

 

„Пусть

 

эта

 

трость

 

послужить

 

Вамъ,

 

когда

Вы,

 

какъ

 

усталый

 

путникъ,

 

будете

 

нуждаться

 

въ

 

посохѣ,

 

и

пусть

 

она

 

буде'тъ

 

всегда

 

напоминать

 

Вамъ

 

о

 

насъ

 

и

 

о

 

пашемъ

расположеніи

 

къ

 

Вамъ,

 

въ

 

радостяхъ

 

и

 

горестяхъ

 

Вашпхъ".

 

*)

Возможно

 

ли,

 

позволить

 

ли

 

совѣсть,

 

хватитъ

 

ли

 

силъ

 

изгладить

изъ

 

сердца

 

имена

 

этихъ

 

моихъ

 

Солигаличскихъ

 

друзей;

 

не

 

бу-

детъ

 

ли

 

напоминать

 

объ

 

нпхъ

 

присланный

 

ими

 

посохъ

 

каждый

разъ,

 

какъ

 

будетъ

 

взятъ

 

въ

 

руки,

 

доколѣ

 

ноги

 

мои

 

будутъ

 

въ

состояніи

 

влачить

 

мое

 

грѣшное

 

тѣло?

Такимъ

 

образомъ,

 

достопочтеппѣйшіе

 

граждане

 

Солигалича,

Вы,

 

Вашею

 

любезностью,

 

запечатлѣнною

 

перечисленными

 

дара-

ми,

 

коими

 

Вамъ

 

t

 

угодно

 

было

 

наградить

 

меня

 

на

 

прощаніи

окончательно

 

приковали

 

мой

 

умъ

 

и

 

сердце

 

къ

 

дорогому

 

п

 

безъ

того

 

для

 

меня

 

по

 

воспоминаніямъ

 

Солигаличу

 

и

 

обитателямъ

 

его.

Въ

 

этомъ

 

святомъ

 

союзѣ

 

съ

 

славнымъ

 

градомъ

 

и

 

съ

 

Вами

 

да

поможетъ

 

мнѣ

 

Господь

 

оставаться

 

навсегда!

 

Васъ

 

же

 

всѣхъ

да

 

спасетъ

 

Господь

 

Богъ

 

и

 

да

 

вознаградить

 

йа

 

меня,

 

не

 

могуща-

го

 

пока

 

воздать

 

Вамъ

 

за

 

Вашу

 

любезность

 

ничѣмъ

 

другимъ,

какъ

 

только

 

горячею

 

молитвою

 

за

 

Васъ.
ч

Крайне

 

благодарный

 

Вамъ

 

Ректоръ

 

прот.

 

Іоаннъ

 

Сырцовъ.

БПАРХХДЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

—

  

28-го

 

марта,

 

въ

 

8

 

час.

 

утра,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Виссаріонъ

 

переѣхалъ

 

изъ

 

Ѵпатіевскаго

 

монастыря

 

въ

 

со-

борный

 

домъ,

 

по

 

случаю

 

весенняго

 

ледохода.

'

 

—

 

30-го

 

марта,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каоедральномъ

 

Богояв-

ленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

въ

 

обычное

 

время,

 

примѣнительно

 

къ

 

воспоминанію

о

 

Маріи

 

Египетской,

 

сказалъ

 

слово,

 

въ

 

которомъ

 

предложено

 

объясне-

ніе

 

въ

 

честь

 

преподобной:

 

Въ

 

тебѣ,

 

лштщ

 

извѣстно

 

спасеся

 

еже

 

по

образу

 

и

 

дал.

—

  

3-го

 

апрѣля,

 

наканунѣ

 

праздника

 

въ

 

честь

 

Іосифа

 

Пѣснопис-

ца,

 

въ

 

каоедральномъ

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ

 

совершено

 

было

 

всенощ-

ное

 

бдѣніе.

 

Преосвящениѣйшій

 

Виссаріонъ

 

выходилъ

 

на

 

литію

 

и

 

ве-

личаніе.

—

  

4-го

 

апрѣля,

 

въ

 

день

 

праздника

 

въ

 

честь

 

Іосифа

 

Бѣсноиисца,

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каоедральномъ

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

сказалъ

 

слово

 

объ

 

уклоняющихся

 

отъ

 

говѣнія.

*)

 

Изъ

 

письма

 

приславшихъ

 

посохъ.
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. —

 

5-го

 

апрѣля,

 

подъ

 

праздникъ

 

Вербнаго

 

воскресенья,

 

на

 

все-

нощпомъ

 

бдѣніи

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйтій

 

Виссаріонъ

выходилъ

 

на

 

литію

 

и

 

величаніе.

—

  

6-го

 

апрѣля,

 

въ

 

день

 

праздника

 

Входа

 

Господня

 

во

 

Іеруса-

лимъг

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

литургію

 

въ

 

каоедральномъ

 

соборѣ

 

и

 

въ

 

словѣ

 

объяснилъ

 

тропарь

праздника:

 

Общее

 

воскресеніс

 

прежде

 

Твоея

 

страсти

 

увѣряя

 

и

 

д.

—

  

9-го

 

апрѣля,

 

въ

 

великую

 

среду,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

служилъ

 

литургію

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ

 

въ

 

каоедральномъ

 

Бо-

гоявленскомъ

 

соборѣ.

—

  

10-го

 

апрѣля,

 

въ

 

веяикій

 

четвергъ,

 

Его

 

Преосвященство

 

Пре-

освященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

Василія

 

Великаго

 

въ

каоедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

послѣ

 

оной

 

совершилъ

 

чинъ

омовенія

 

ногъ. —Въ

 

б

 

час.

 

того

 

же

 

дня

 

въ

 

каоедральномъ

 

Богоявлен-

скомъ

 

соборѣ

 

совершена

 

была

 

утрепя

 

и

 

на

 

утрени

 

чтеніе

 

12-ти

 

еван-

гелій.

 

1-е,

 

8-е

 

и

 

12-е

 

евапгеліе

 

прочитаны

 

были

 

Нреосвященнѣйшимъ

Виссаріономъ.

~-

 

—^

 

11-го

 

апрѣля,

 

въ

 

великую

 

пятницу,

 

Часы

 

въ

 

каоедральномъ

 

ео-

борѣ

 

служилъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ.—Въ

 

2

 

часа

 

того

 

же

 

дня

въ

 

каоедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

Пре-

освященнѣйшимъ

 

Виссаріономъ

 

совершена

 

была

 

вечерня

 

и

 

выносъ

плащаницы.

 

Послѣ

 

выноса

 

плащаницы

 

па

 

средину

 

храма

 

Владыка

 

ска-

залъ

 

слово

 

о

 

предательствѣ

 

Іуды

 

и

 

о

 

значеніи

 

сильныхъ

 

выраженій

негодованія

 

на

 

него

 

и

 

вообще

 

на

 

враговъ

 

I.

 

Христа

 

въ

 

церковныхъ

пѣснопѣніяхъ.

           

ч

—

  

12-го

 

апрѣля,

 

въ

 

великую

 

субботу,

 

утреня

 

въ

 

каоедральномъ

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

была

 

совершена

 

въ

 

3'/ 2

 

часа

 

утра.

 

Похваль-

ные

 

стихи

 

пострадавшему

 

Спасителю

 

были

 

прочитаны

 

Преосвящен-

нѣйшимъ

 

Виссаріономъ.—-Въ

 

10

 

час.

 

того

 

же

 

дня

 

въ

 

каоедральномъ

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Виссаріономъ

 

совершена

была

 

литургія

 

Василія

 

Великаго.

—

  

13-го

 

апрѣля,

 

въ

 

день

 

великаго

 

праздника

 

Воскресенія

 

Хрис-

това,

 

свѣтлую

 

утреню

 

и

 

раннюю

 

литургію

 

въ

 

каоедральномъ

 

Богояв-

ленскомъ

 

соборѣ^ служилъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ.

 

Евангеліе

на

 

литургіи

 

было

 

прочитано

 

на

 

славянскомъ,

 

греческоыъ,

 

латинскомъ

 

-

и

 

русскомъ

 

языкахъ.

 

Послѣ

 

ранней

 

литургіи

 

Владыка

 

принималъ

 

по-

здравленія

 

съ

 

великимъ

 

праздникомъ

 

въ

 

соборномъ

 

домѣ.—

 

Въ

 

4

 

часа

того

 

"же

 

дня,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

лечерню

 

въ

 

ка-

оедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ,

 

а

 

послѣ

 

вечерни

 

литію

 

въ

усыпальпицѣ

 

собора,

 

гдѣ

 

покоятся

 

два

 

Костромскихъ

 

святителя:

 

Пла-
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тонъ

 

и

 

Игнатій.— Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

Владыка,,

 

напутствуемый

 

колоколь-

нымъ

 

звономъ,

 

отправился

 

въ

 

Ѵпатіевскій

 

мбнастыръ.

,

 

—

 

14-го

 

апрѣ ля,

 

на

 

второй

 

день

 

праздника

 

Пасхи,

 

Его

 

Пре-

освященство

 

Преесвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Ѵна-

тіевскомъ

 

монастырѣ.

—

   

17-го

 

апрѣля,

 

въ

 

3 1/2

 

часа,

 

паканупѣ

 

освященія

 

новоустроен-

.наго

 

каменнаго

 

храма

 

на

 

новомъ

 

городскомъ

 

кладбищѣ

 

изъ

 

каѳед-

ральнаго

 

Богоявленскаго

 

собора

 

въ

 

новый

 

храмъ

 

крестнымъ

 

ходомъ

перенесена

 

была

 

чудотворная

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

Ѳеодоровской

 

и

въ

 

6

 

час.

 

совершено

 

было

 

всенощное

 

бдѣніе.

—

 

"18-го

 

апрѣля

 

состоялось

 

освященіе

 

новоустроеннаго

 

храма:

освященіе

 

лѣваго

 

отдѣленія

 

храма

 

во

 

имя

 

св.

 

благовѣрнаго

 

Князя

Александра

 

Невскаго

 

предъ

 

раннею

 

литургіею

 

совершено

 

прото-

іереемъ

 

Евгеніемъ

 

Соколовымъ.

 

Освященіе

 

праваго

 

отдѣленія

 

во

 

имя

Божіей

 

Матери,5въ

 

честь

 

иконы

 

ея

 

Ѳеодоровской,

 

совершено

 

архіерейскимъ

служеніемъ

 

предъ

 

поздней

 

литургіей.

 

Позднюю'литургію

 

служилъ

 

Пре-

освященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

и

 

сказалъ

 

слово

 

на

 

текстъ

 

пасхальнаго

пѣспопѣнія:

 

Аще

 

и

 

во

 

гробь

 

снисшелъ

 

ecu,

 

Безсмертне

 

и

 

д.

 

Послѣ

 

ли-

тургіи

 

провозглашено

 

было

 

многолѣтіе

 

Государю,

 

Царствующему

 

Дому,

Св.

 

Сѵноду,

 

мѣстному

 

архіерею,

 

а

 

также

 

созидателямъ

 

и

 

украсителямъ

новаго

 

храма.

 

.

—

  

23-го

 

февраля

 

въ

 

с.

 

Благовѣщенскомъ

 

Варнавивскаго

 

уѣзда

прихоясане

 

этого

 

села,

 

а

 

также

 

нѣкоторые

 

лица

 

изъ

 

духовенства

 

уѣз-

да

 

и

 

ближайшихъ

 

сель

 

Нижегородской

 

епархіи

 

чествовали

 

50-лѣтній

юбилей

 

бывшаго

 

священника

 

этого

 

села,

 

нынѣ

 

заштатнаго,

 

о

 

Василія

Мих.

 

Бѣляева.

 

О

 

Василій

 

Бѣляевъ,

 

въ

 

бытность

 

свою

 

священвикомъ

въ

 

с.

 

Благовѣщенскомъ,

    

приложилъ

    

не

 

мало

    

заботъ

 

о

 

просвѣщеніи

/

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

въ

 

чемъ

 

они

 

особенно

 

нуждаются,

 

въ

 

виду

 

сосѣд-

ства

 

съ

 

Семеновскимъ

 

уѣздомъ,

 

гдѣ

 

особенно

 

много

 

раскольниковъ.

•

 

Въ

 

огражденіе

 

отъ

 

нихъ

 

своего

 

прихода,

 

о

 

Василій

 

устроилъ

 

въ

 

немъ

школу,

 

все

 

содержаніе

 

которой

 

долгое

 

время

 

давалъ

 

отъ

 

себя,

 

и

 

самъ

же

 

руководилъ

 

ею,

 

состоя

 

въ

 

ней

 

болѣе

 

30

 

лѣтъ

 

законоучителемъ.

~

 

Другою

 

заслугою

 

о

 

Василія

 

было

 

устройство

 

церквей

 

въ

 

двухъ

 

се-

лахъ—Топанѣ

 

и

 

Шалдежинѣ,

 

съ

 

особыми

 

причтами.

 

Кромѣ

 

того,

 

имъ

открыто

 

въ

 

селѣ

 

общество

 

трезвости

 

и

 

принемъ

 

чит

 

альня;

 

главнымъ

руководителемъ

 

этого

 

общества,

 

въ

 

качествѣ

 

вредсѣдателя

 

его,

 

онъ

состоитъ

 

и

 

донынѣ.

—

   

18-го

 

апрѣля

 

въ

 

квартирѣ

 

о.

 

Ректора

    

Костромской

 

дух.

 

се-

минаріи

 

состоялось

 

чествованіе

 

семинарской

 

корпораціей

 

преподавате-
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ля

 

семинаріи

 

Алексѣя

 

И.

 

Соловьева,

 

но

 

случаю

 

отъѣзда

 

его

 

въ

 

Сим-

бирскъ

 

па

 

должность

 

инспектора

 

семинаріи.

 

Отъѣзжающему

 

было

 

вы-

сказано

 

о.

 

Ректоромъ

 

и

 

другими

 

служащими

 

въ

 

семинаріи

 

лицами

 

не

мало

 

рѣчей,

 

съ

 

выраженіемъ

 

искрепвяго

 

солииѣнія

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ

оставляетъ

 

Костромскую

 

семипарію,

 

и — иожеланій

 

ему

 

успѣховъ

 

въ

прохожденіи

 

новой

 

должности.

 

Чествованіе

 

было

 

примѣрпо-единодуш-

ное.

 

Костромская

 

Григоровская

 

женская

 

гимназія,

 

гдѣ

 

Адексѣй

 

И.

 

Со-

ловьевъ

 

имѣлъ

 

уроки,

 

почтила

 

его

 

адресомъ.

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

—

 

Современная

 

потребности

 

жизни

 

все

 

^настойчивѣе

 

и

 

настойчи-

вѣе

 

выдвигаютъ

 

мысль

 

о

 

необходимости

 

единенія

 

въ

 

духовенствѣ.

 

Въ

„Самарскихъ

 

Ей.

 

Вѣдомостяхъ"

 

въ

 

позапрошломъ

 

году

 

довольно

 

на-

стойчиво

 

проведена

 

эта

 

мысль.

 

„Духовенство, — смотрѣть

 

ли

 

на

 

него,

какъ

 

на

 

корпорацію,

 

или

 

какъ

 

на

 

сословіе, --только

 

объявлено

 

не-

существующимъ

 

de

 

jtire

 

какъ

 

сословіе,

 

на

 

самомъ

 

же

 

дѣлѣ

 

сословность

 

"

его

 

не

 

прекращалась,

 

ипринятіе

 

духовепствомъ^

 

въ

 

среду

 

свою

 

изъ

 

цру-

гихъ

 

сословій

 

всегда

 

было

 

только

 

исключеніемъ.

 

Итакъ

 

духовенство,

какъ

 

сословіе

 

или

 

корпорація,

 

получило

 

бы

 

болыпія

 

выгоды,

 

если

 

бы

 

и

 

у

насъ

 

образовался

 

(подобно

 

Западу)

 

духъ

 

клерикаризма.

 

Самая

 

дѣятель-

ность

 

духовенства

 

на

 

пользу

 

церкви

 

была

 

бы

 

много

 

успѣшнѣе.

 

Этотъ

духъ

 

ограждалъ

 

бы

 

духовенство

 

отъ

 

невыгодъ

 

и

 

опасностей

 

того

 

по-

ложенія,

 

въ

 

какомъ

 

оно

 

находится

 

въ

 

настоящіе

 

„лукавые

 

дни".

 

Су-

ществующая

 

формы

 

проявленія

 

этого

 

единепія

 

духовенства,

 

какъ-то:

епархіальные

 

и

 

окружные,

 

а

 

также

 

благочинническіе

 

съѣзды,

 

повиди-

мому,

 

не

 

удовлетворяютъ

 

пастырей,

 

жаждущихъ

 

этого

 

единепія:

 

они,

особенно

 

первые

 

два

 

оффиціальны,

 

всегда

 

торопливы

 

и,

 

дорого

 

стоя

 

ду-

ховенству,

 

мало

 

приносятъ

 

пользы

 

въ

 

желаемомъ

 

дѣлѣ.-

 

Поэтому

 

ду-

ховепствомъ

 

изыскиваются

 

новыя

 

формы.

 

Пока

 

впрочемъ

 

въ

 

этомъ

 

от-

ношеніи

 

дѣло

 

ограничивается

 

частными,

 

и

 

то

 

рѣдкими

 

попытками.

 

Такъ,

извѣщалось

 

о

 

похвальномъ

 

обычаѣ

 

Калужскаго

 

духовенства

 

собираться

въ

 

извѣстные

 

сроки

 

для

 

чтенія

 

интересныхъ

 

для

 

духовенства

 

жур-

нальныхъ

 

статей

 

и

 

книгъ

 

и

 

для

 

обсужденія

 

общихъ

 

вопросовъ.

 

Точно

также

 

въ

 

Кіевѣ",

 

съ

 

осени

 

1895

 

г.,

 

съ

 

соизволенія

 

митрополита,

 

откры-

лись

 

братскія

 

собраніа

 

Кіевскихъ

 

настоятелей

 

церквей

 

для

 

совмѣстна-

,

 

го

 

обсужденія

 

животрепещущихъ

 

вопросовъ,

 

въ

 

цѣляхъ

 

единства

 

и

благотворности

 

пастырской

 

дѣятельности.

 

Примѣръ

 

же

 

подобнымъ

 

брат-

скимъ

 

собраніямъ

 

показалъ

 

протопресв.

 

военнаго

 

и

 

морского

 

духовен-

ства

 

Желобовскій,

 

который

   

уже

 

давно

 

въ

 

Петербурге

   

собираетъ

 

во-
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едино

 

военное

 

и

 

морское 'Духовенство

 

для

 

обсужденія

 

разныхъ

 

перво-

степенной

 

важности

 

вопросовъ.

 

Въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

31-го

 

марта

 

со-

стоялость

 

первое

 

собраніе

 

пастырей

 

столнчнаго

 

Петербургскаго

 

духо-

венства.

 

Эти

 

и

 

подобный

 

собранія

 

наглядно

 

показали,

 

какое

 

множе-

ство

 

вопросовъ,

 

притомъ

 

самыхъ

 

пеотложныхъ,

 

ждутъ

 

своего

 

разрѣше-

пія

 

и

 

проведения

 

въ

 

жизаь

 

и

 

какъ,

 

елѣдовательно,

 

нолезенъ

    

былъ

 

бы

ѵ

 

живой

 

обмѣнъ

 

мыслей

 

между

 

пастырями

 

церкви.

 

Эти

 

собранія

 

прежде

всего

 

уничтожили

 

бы

 

ту

 

рознь

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

пастырей,

 

какая

 

несом-

нѣнно

 

существуетъ

 

къ

 

соблазну

 

пасомыхъ.

 

О

 

мелкихъ

 

разногласіяхъ,

напр.,

 

въ

 

отправленіи

 

богослулсебныхъ

 

обрядовъ,

 

говорить

 

не

 

стоитъ,

конечно,

 

хотя

 

и

 

это

 

имѣетъ

 

знатеніе.

 

Есть

 

болѣе

 

важныя

 

разногласія.

Вотъ

 

примѣръ,

 

сообщаемый

 

въ

 

„Церковн.

 

Вѣстникѣ":

 

одинъ

 

мі-

рянинъ

 

крайне

 

удивился,

 

когда,

 

песлѣ

 

исповѣди

 

у

 

одного

 

священни-

ка,

 

былъ

 

запрещенъ

 

и

 

недопущенъ

 

до

 

св.

 

причастія

 

за

 

грѣхи

 

блуд-

наго

 

сояситія

 

вътеченіе

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ,

 

удивился

 

потому,

 

что

 

рань-

ше

 

того

 

времени

 

онъ

 

исповѣдывался

 

и

 

причащался,

 

хотя

 

и

 

не

 

думалъ

разставаться

 

съ

 

своимъ

 

грѣхомъ.

 

Очевидно,

 

что

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

одинъ"

 

духовникъ

 

смотритъ

 

па

 

дѣло

 

очень

 

снисходительно,

 

другой

 

съ

точки

 

зрѣнія

 

полной

 

силы

 

каноновъ

 

церковныхъ.

 

А

 

мірянинъ

 

останав-

ливается

 

въ

 

недоумѣніи

 

предъ

 

такимъ

 

разногласіемъ

 

пастырей

 

цер-

кви,

 

не

 

понимая:

 

откуда

 

происходите

 

оно?

 

Да

 

и

 

мало

 

ли

 

такихъ

 

разно-

гласій

 

найдется

 

въ

 

практикѣ

 

пастырей

 

церкви?

 

Помимо

 

этой

 

пользы,

братскія

 

собрапія

 

принесли

 

бы

 

несомпѣнпую

 

пользу

 

добрымъ

 

вваим-

нымъ

 

вліяніемъ

 

пастырей

 

другъ

 

на

 

друга.

—

 

Лучшіе

 

изъ

 

пастырей

 

церкви

 

совершенно

 

основательно

 

■'

 

пола-

гаюсь,

 

что

 

Епархі'альныя

 

Вѣдомости

 

представляютъ

 

лучшее

 

средство

для

 

объединенія

 

духовенства.

 

Благодаря

 

этому

 

средству,

 

„всякое

 

дѣль-

ное

 

слово

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

вопросамъ

 

могло

 

бы

 

не

 

только

 

гром-

ко

 

раздаваться

 

і;о

 

всѣхъ

 

концахъ

 

епархіи,

 

но

 

и

 

приводить

 

къ

 

непо-

средственному

 

сбдиженію

 

и

 

обмѣну " мыслей

 

сотрудниковъ

 

изданія,

 

со-

гласныхъ

 

,въ

 

общемъ

 

нанравленіи"

 

(Сам.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1896,

 

5).

 

Одинъ

 

изъ

священниковъ

 

Вятской

 

епархіи

 

въ

 

лрошломъ

 

году

 

на

 

страницахъ

 

сво-

его

 

епархіальнаго

 

органа

 

высказалъ

 

очень

 

дѣльныя

 

мысли

 

о

 

значеніи

епархіальныхъ

 

вѣдомостей

 

для

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

епархіальнаго

духовенства,

 

особенно

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

и

 

выразилъ

 

желаніе,

 

что-

бы

 

печатный

 

епархіальный

 

органъ

 

былъ

 

на

 

высотѣ

 

своей

 

задачи,

 

хо-

тя

 

бы

 

для

 

этого

 

пришлось

 

духовенству

 

увеличить

 

расходы

 

на

 

его

 

из-

даніе.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

большинство

 

духовенства

 

смотритъ

 

на

 

дѣло

 

да*

:

 

леко

 

не

 

такъ.

 

Оно

 

не

 

оказываетъ

 

епархіальному

 

органу

 

своему

 

не

 

толь-

ко

   

никакой

 

нравственной

 

поддержки,

 

не

 

желая

   

помѣщать

 

въ

   

неісъ
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статей,

 

имѣющихъ

 

отношение

 

къ

 

потребностями

 

и

 

вопросамъ

 

епархіаль-

ной

 

жизни,

 

но

 

и

 

обязательной

 

матеріальной.

 

И

 

вотъ

 

.большинство

 

Епархі-

альныхъ

 

Вѣдомостей

 

дѣйствительно

 

является

 

съ

 

направленіемъ

 

ка-

'кимъ-то

 

отв'леченнымъ,

 

мало

 

иди

 

совсѣмъ

 

не

 

отражающимъ

 

жизни

епархіи.

 

Предоставленныя

 

себѣ,

 

редакціи

 

этихъ

 

Вѣдомостей

 

поневолѣ

наполняютъ

 

ихъ

 

статьями

 

общаго

 

характера.

 

Весь

 

мѣстный

 

интересъ

епарх.

 

органовъ

 

въ

 

большинствѣ

 

сводится

 

или

 

къ

 

археологіи

 

и

 

ста-

тистикѣ,

 

или

 

къ

 

юбилеямъ,

 

часто

 

незаконнымъ,

 

и

 

неважнымъ

 

некроло-

гамъ.

 

Небрежное

 

отношеніе

 

къ

 

матеріальной

 

сторонѣ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостей

 

со

 

стороны

 

духовенства

 

вынудило

 

редакцію

 

„Архангель-

скихъ

 

Еп.

 

Вѣдомостей"

 

обратиться

 

къ

 

епарх.

 

съѣзду,

 

именно:

 

„въ

 

ви-

дахъ

 

усиленія

 

средствъ

 

редакціи

 

00/оь

 

съ

 

подписной

 

платы,

 

редакторъ

выясняетъ,

 

не

 

найдетъ

 

ли

 

съѣздъ

 

возможнымъ

 

плату

 

за

 

Еп.

 

Вѣдомо-

сти

 

обязательно

 

вносить

 

за

 

мѣсяцъ

 

до

 

наступленія

 

подписного

 

года."

Съѣздъ,

 

между

 

прочимъ,

 

постановила

 

„просить

 

епарх.

 

начальство

 

о

-

 

понужденіи

 

причтовъ

 

всѣхъ

 

приходовъ

 

епархіи

 

представлять

 

подпис-

ныя

 

деньги

 

за

 

Епарх.

 

ВѣдомоСти

 

ежегодно

 

безъ

 

недоимокъ;

 

нодпис-

ныя

 

деньги

 

на

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

представлять

 

въ

 

редакцію

 

не

 

позд-

нѣе

 

февраля

 

подписного

 

года",

 

а

 

для

 

сбереженья

 

'средствъ

 

редакціи

„сотрудникамъ

 

денежнаго

 

гонорара,

 

по

 

примѣру

 

другихъ

 

редакцій,

 

(?)

не.

 

выдавать".

:—

 

Церковное

 

учительство

 

продолжаетъ

 

составлять

 

предметъ

 

осо-

быхъ

 

заботъ

 

со

 

стороны

 

епарх.

 

начальствъ.

 

Совѣтъ

 

Вологодскаго

 

Спас-

скаго

 

братства

 

объявляетъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

исполненію

 

со

 

стороны

 

при-

ходскихъ

 

священниковъ

 

слѣдующія

 

указанія

 

относительно

 

лучшей

 

по-

становки

 

дѣла

 

внѣ-богослужебнаго

 

назиданія

 

народа

 

съ

 

руководствен-

ными

 

замѣчаніями

 

мѣстнаго

 

преосвященнаго.

 

1)

 

По

 

донесеніямъ

 

бла-

гочинническихъ

 

совѣтовъ,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

уѣздахъ

 

въ

 

теченіе

 

второй

трети

 

1896

 

г.

 

велись

 

собесѣдованія

 

въ

 

крайне

 

ограниченномъ

 

коли-

чествѣ,

 

а

 

при

 

очень

 

многихъ

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

велись

 

за

 

отсутствіемъ

слушателей

 

или

 

за

 

крайне

 

малымъ

 

числомъ

 

ихъ,

 

по

 

случаю

 

трудныхъ

весеннихъ

 

и

 

лѣтнихъ

 

работъ.

 

По

 

поводу

 

сего

 

мѣстнымъ

 

нреосвящен-

нымъ

 

сдѣдана

 

такая

 

замѣтка:

 

„подтвердить

 

всѣмъ

 

приходскимъ

 

па-

стырямъ,

 

чтобы

 

относились

 

къ

 

дѣлу

 

внѣ-богослужебныхъ

 

собесѣдова-

ній

 

съ

 

болыпимъ

 

усердіемъ

 

и

 

ревностію,

 

какъ

 

служители

 

Слова;

 

па-

стырь

 

безъ

 

учительности

 

подобенъ

 

яаемнику,

 

отбывающему

 

повинность

свою

 

не

 

волею,

 

а

 

нуждою.

 

Не

 

слѣдуетъ

 

прекращать

 

даже

 

при

 

мало-

численности

 

слушателей:

 

не

 

многіе,

 

увидя

 

пользу

 

дѣла,

 

приведутъ

многихъ"...

 

2)

 

Изъ

 

благочинническихъ

 

репортовъ

 

оказывается,

 

что

 

при

весьма

 

многихъ

 

церквахъ

 

не

 

ведется

 

журнала

 

внѣ-богослужебныхъ

 

со-
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бесѣдозаній.

 

Въ-

 

виду

 

важности

 

такихъ

 

документовъ,

 

совѣтъ

 

требуедъ,

чтобы

 

при

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

обязательно

 

велись

 

такіе

 

журналы

 

тик

 

под-

робными

 

свѣдѣніями

 

о

 

дѣйствіи

 

проповѣди

 

на

 

слушателей,

 

о

 

коли-

чествѣ

 

слушателей,

 

о

 

содержаніи-

 

собесѣдованій

 

или

 

чтеній

 

и

 

о

 

юмъ,

откуда

 

они

  

заимствованы.

—

 

Отношенія

 

настоятелей

 

церквей

 

къ

 

низшимъ

 

членамъ

 

клира

 

по-

лучили

 

нѣкоторое

 

упорядоченіе

 

въ

 

Тверской

 

епархіи.

 

На

 

рапортѣ

 

од-

ного

 

благочиннаго

 

о

 

разъясненіи

 

обязанностей

 

псаломщиковъ

 

преосвя-

щенный

 

Тверской

 

положилъ

 

резолюцію

 

сдѣдующаго

 

содержанія:

 

„При

приходскихъ

 

церквахъ

 

большею

 

частію

 

одинъ

 

псаломщикъ,

 

обязанный

пѣть

 

и

 

читать

 

на

 

клиросѣ

    

при

   

богослуженіи,

 

а

 

потому

   

ему

 

нельзя

оставлять

 

клиросъ

 

и

 

бѣгать

 

въ

 

алтарь

 

съ

 

клироса

 

и

 

обратно,

 

для

 

по-

-

 

-дачи

 

то

 

кадила,

 

то

 

синодика

 

и

 

т.

 

п.,—тѣмъ

 

болѣе,

 

что

   

при

 

приход-

скихъ

    

церквахъ

  

есть

 

сторожа,

 

которые,

 

кромѣ

 

обязанности

   

звонить,

могутъ

 

подавать

 

дьякону

 

синодикъ,

 

священнику

 

теплоту

 

и

 

проч.

 

При

всѣхъ

 

почти

 

селахъ,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

въ

 

городахъ

   

есть

    

школы

 

и

 

учи-

лища,

 

въ

 

которыхъ

 

настоятели

 

церкви

 

большею

 

частію

   

состоятъ

   

за-

коноучителями,

 

а

 

потому

 

возможно

 

изъ

 

лучшихъ

 

благонравныхъ

 

маль-

чиковъ

 

выбирать

 

для

 

прислуживанія

 

въ

 

алтарѣ.

 

Молитвы

 

же

 

по

 

при-

чащеніи

 

должны

 

читать

 

са'ми

 

священнослужители,

    

совершавшіе

   

ли-

тургію,

 

а

 

потому

 

нѣтъ

 

надобности

   

въ

 

привлеченіи

   

къ

 

сему

    

(чтенію

благодарственныхъ .

 

молитвъ)

 

псаломщиковъ."

 

Вообще

 

не

 

слѣдуетъ,

 

безъ

особой

 

нужды

 

требовать

 

псаломщиковъ

 

(хотя

 

бы

 

ихъ*

 

было

 

и

 

два)

 

къ

прислуживанію

 

въ

 

алтарѣ.

 

Жалобы

 

же

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

на

неподачу

 

псаломщиками

 

кадила

 

и

 

"т.-

 

п.

 

показываютъ

   

въ

    

настоятелѣ

церкви

 

или

   

немирный

   

характеръ,

 

-

 

или

 

желаніе

 

тщеславиться

 

предъ

низшими

 

членами

 

клира,

 

къ

 

которымъ

 

слѣдуетъ

   

относиться

 

съ

 

любо- >

вію

 

и

 

снисходительностію,

 

руководствуясь

 

словами

 

ап.

 

Петра

 

(1

 

Петр.

5,

 

3 — 5)."

 

Жалобы

 

на

 

псаломщиковъ

 

со

 

стороны

 

приходскихъ

 

священ-

никовъ,

 

кажется,

 

однако

 

имѣютъ

 

другой

 

источникъ

 

и

  

вытекаютъ

 

изъ

свойствъ

 

личнаго

 

состава

 

псаломщиковъ,

 

который

 

въ

 

болыпинствѣ

 

слу-

чаевъ

 

нельзя

 

назвать

 

удовлетворительнымъ.

 

Упраздненный

   

реформою

 

.'

,

   

старый

 

дьячекъ

 

или

 

пономарь,

 

при

 

всѣхъ

 

своихъ

 

недостаткахъ,

 

имѣлъ

два

 

неоцѣненныя

 

качества:

 

знаніе

 

своего

 

дѣла

 

и,

 

главное,

   

привязан-

ность

 

къ

 

своему

 

дѣлу.

 

Это'тъ

 

типъ

 

низшаго

 

клирика

 

хотѣли

 

замѣнить

другимъ —псаломщикомъ,

 

и,

 

чтобы

 

облагородить

   

его,

    

сняли

 

съ

 

него

часть

 

неблагородныхъ

 

обязанностей,

    

напр.,

 

звонить

 

и

 

т.

   

п.,

 

въ

 

томъ

предположеніи,

 

что

 

при

 

такихъ

 

условіяхъ

    

на

 

должность

    

псаломщи-

ковъ

 

пойдутъ

 

даже

 

кончившіе

 

курсъ

 

семинаріи.

 

Но

 

такъ

   

какъ

   

мате-

ріальное

 

обезпеченіе

 

псаломщиковъ

 

немного

 

или

 

почти

 

ничего

 

не

   

из-
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мѣцилось

 

къ

 

лучшему,

 

то

 

и

 

составь

 

псаломщиковъ

 

не

 

измѣнился

 

къ

лучшему.

 

Между

 

тѣмъ

 

новыя

 

условія,

 

созданныя

 

жизнію,

 

сдѣлали

 

то,

что

 

мѣстами

 

псаломщиковъ

 

перестали

 

дорожить

 

даже

 

тѣ,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

выходили

 

прежніе

 

дьячки

 

и

 

пономари, —и

 

на

 

должность

 

псалом-

щиковъ

 

стали

 

поступать

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

тѣ,

 

которымъ

 

ужь

некуда

 

дѣться

 

и

 

которые

 

при

 

малѣйшей

 

возможности

 

оставляюіъ

 

ее,

такъ

 

какъ

 

съ

 

ней

 

не

 

связаны

 

никакими

 

интересами.

 

О

 

какой

 

бы

 

то

ни

 

было

 

подготовленности

 

къ

 

этой

 

должности

 

здѣсь

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

рѣчи.

 

При

 

слабости

 

умственнаго

 

развитія,

 

невысокъ

 

и

 

нравственный

уровень

 

ихъ

 

развитія.

 

Въ

 

нйхъ

 

много

 

сознанія

 

своихъ

 

нравъ,

 

но

 

ма-

ло

 

сознанія

 

своихъ

 

обязанностей

 

и

 

еще

 

менѣе

 

умѣнья

 

выполнять

 

ихъ.

Мысль,

 

что

 

должность

 

псаломщика

 

требуетъ

 

особой

 

подготовки,

 

въ

послѣднее

 

десятилѣтіе

 

высказывалась

 

нерѣдко;

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епар-

хіяхъ

 

она

 

уже

 

осуществлена.

—

  

Вопросъ

 

о

 

миссіанерскихъ

 

собесѣдованіяхъ

 

и

 

церковно-прих.

 

шко-

лахъ,

 

какъ

 

средствахъ

 

къ

 

ослабленію

 

раскола,

 

страннымъ

 

образомъ

 

рѣ-

шается

 

однимъ

 

изъ

 

епарх.

 

миссіонеровъ,

 

который,

 

увлекшись

 

своей

спеціальностыо,

 

въ

 

дѣлѣ

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ

 

отдаетъ

 

все

 

миссіонер-

скимъ

 

собесѣдованіямъ,

 

а

 

церковно-прих.

 

школѣ

 

даетъ

 

значеніе

 

лишь

въ

 

томъ

 

только

 

случаѣ,

 

если

 

она

 

будетъ

 

устроена

 

во

 

вкусѣ

 

расколь-

никовъ.

 

Но

 

всякому

 

непредубѣжденному

 

человѣку

 

до

 

очевидности

ясно,

 

что

 

школа

 

имѣетъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

ослабленія

 

раскола

 

преимуществен-

ное

 

значеніе

 

уже

 

потому

 

самому,

 

что

 

она

 

по

 

самой

 

своей

 

идеѣ

 

при-

звана

 

дѣлать

 

народъ

 

истинно

 

и

 

сознательно

 

православнымъ,

 

чтобы

учившіеся

 

въ

 

ней,

 

впослѣдствіи

 

сдѣлавшись

 

отцами

 

и

 

матерями,

 

мог-

ли

 

воспитать

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

истинахъ

 

православія.

 

Этимъ

 

только

 

и

можно

 

остановить

 

дѣйствіе

 

пропаганды

 

сектантства

 

въ

 

средѣ

 

право-

славнаго

 

народа.

 

Распространенная

 

и

 

хорошо

 

организованная

 

школа

есть,

 

именно,

 

то,

 

что

 

главнымъ

 

образомъ

 

и

 

всегда

 

нужно

 

народному

организму

 

не

 

только

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ,

 

но

 

и

 

со

всякимъ

 

лжеученіемъ,

 

и

 

что

 

можетъ

 

сдѣлать

 

даже

 

ненужнымъ

  

самыя

     

,

'

 

миссіонерскія

 

собесѣдованія:

 

она

 

оздоровитъ

 

народный

    

организмъ,

   

а

здоровому

 

организму

 

лекарства

 

излишни.

—

  

Церковно-школъное

 

дѣло

 

продолжаетъ

 

быть

 

предметомъ

 

разно-

образныхъ,

 

и

 

правительственныхъ,

 

и

 

частныхъ

 

разъяснепій.

 

Совершен-

но

 

вѣрно

 

замѣтилъ

 

недавно

 

г.

 

наблюдатель

 

церк.

 

школъ

 

Имперіи,

 

что

„школьное

 

зданіе,

 

учитель

 

и

 

книга—три

 

элемента

 

краеугольныхъ

 

цер-

ковно-школьной

 

жизнедѣятельности".

 

.Но

 

такъ

 

какъ

 

ближайшимъ

 

дѣ-

ятелямъ

 

школъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

трудно

 

и

 

невозможно

 

даже

 

удо-

влетворить

 

одинаково

 

потребностямъ

 

школьной

 

жизни

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ
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трехъ

 

отношеніяхъ,

 

то

 

по

 

необходимости

 

слѣдуетъ

 

опредѣлить,

 

что

 

изъ

трехъ

 

важнѣе:

 

зданіе,

 

учитель

 

или

 

книга?

 

Есть

 

наблюдатели,

 

которые

много

 

сравнительно

 

вниманія

 

обращаютъ

 

на

 

школьныя

 

помѣщенія,

 

за*

бывая,

 

что

 

церковныя

 

школы—народныя,

 

а

 

народъ

 

нашъ

 

въ

 

отноше-

ніи

 

номѣщеній

 

далеко

 

не

 

избалованъ,

 

и

 

что

 

было

 

время,

 

когда

 

и

 

на-

ши

 

духовный

 

школы

 

представляли

 

верхъ

 

убожества,

 

что

 

однакожъ

не

 

мѣшало

 

имъ

 

быть

 

хорошими

 

разсадниками

 

просвѣщенія.

 

Важнѣе

книга.

 

Безъ

 

книгъ

 

учиться

 

нельзя.

 

Но

 

и

 

недостатокъ

 

книгъ

 

до

 

нѣко-

торой

 

степени

 

можетъ

 

быть

 

восполненъ

 

опытностію

 

учителя.

 

Итакъ,

 

;

важнѣе

 

всего

 

для

 

школы

 

учитель,

 

и

 

лицамъ,

 

завѣдующимъ

 

"школами

слѣдуетъ,

 

конечно,

 

обратить

 

все

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

каждая

 

школа

была

 

снабжена

 

способнымъ

 

учителемъ,

 

а

 

для

 

этого

 

озаботиться

 

изы-

сканіемъ

 

болыпихъ

 

средствъ

 

на

 

его

 

содержаніе.

 

Еще

 

весьма

 

недавно

крестьянскія

 

общества

 

содержали

 

учащихъ

 

въ

 

школах

 

ъ

 

на

 

свой

 

счетъ

и

 

содержали

 

съ

 

крайнимъ

 

стѣсненіемъ

 

для'

 

себя;

 

теперь

 

же,

 

когда

школьные

 

труженики

 

стали

 

получать

 

опредѣленное

 

жалованье

 

отъ

Синода,

 

сельскія

 

общества

 

поспѣшили

 

снять

 

съ

 

себя

 

бремя

 

ихъ

 

со-

держанія.

 

Въ

 

тѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

къ

 

синодальнымъ

 

суммамъ

 

при-

соединяется

 

субсидія

 

отъ

 

земства,

 

оно

 

ставитъ

 

непремѣннымъ

 

усло-

віемъ

 

выдачи

 

субсидіи

 

бтмѣну

 

платы

 

за

 

обученіе,

 

если

 

таковая

 

была.

Источникомъ,

 

откуда

 

можно

 

черпать

 

средства

 

на

 

большее

 

обезпечепіѳ

учителя,

 

можетъ

 

быть

 

только,

 

такимъ

 

образомъ,

 

церковь

 

или

 

жертвы

попечителей.

 

Правда,

 

церкви

 

тоже

 

обременены

 

сборами,

 

и

 

пѣкоторымъ

изъ

 

нихъ

 

совсѣмъ

 

не-подъ-силу

 

будетъ

 

удѣлять

 

хотя

 

бы

 

небольшую

часть

 

средствъ

 

на

 

указанный

 

предметъ;

 

но

 

болѣе

 

состоятельнымъ

 

цер-

квамъ

 

весьма

 

естественно

 

и

 

прилично

 

было

 

бы

 

оказывать

 

школамъ

 

по-

собіе

 

въ

 

указанномъ

 

отношеніи.

 

Къ

 

.счастію,

 

потребности

 

церк.

 

школъ

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

идетъ

 

навстрѣчу

 

и.

 

свѣтское

 

начальство.

 

Въ

 

цир-

кулярѣ

 

г.

 

Подольскаго

 

губернатора

 

мировымъ

 

посредникамъ

 

говорится,

что

 

„православному

 

населенію

 

необходимо

 

позаботиться,

 

чтобы

 

учи-

 

.

тели

 

ц.-пр.

 

школъ

 

были

 

хорошо

 

обезпечены

 

въ

 

матеріальномъ

 

отно-

шеніи

 

и

 

не

 

были

 

поставлены

 

въ

 

необходимость

 

переходить

 

съ

 

одного

мѣста

 

на

 

другое,

 

какъ

 

это

 

- замѣчается

 

теперь".

 

„Однимъ

 

изъ

 

суще-

ствепныхъ

 

условій

 

матеріальнаго

 

обезпеченія

 

школы,"

 

говорится

 

да-

лѣе

 

въ

 

цирку лярѣ,

 

„слѣдуетъ

 

признать

 

надѣленіе

 

ея

 

землею.

 

Доста-

точное

 

количество

 

земли

 

при

 

школѣ

 

дастъ

 

возможность

 

учителю

 

обза-

вестись

 

своимъ

 

хозяйствомъ,

 

имѣть

 

огородъ,

 

садикъ,

 

заниматься

 

пче-

ловодствомъ,

 

шелководствомъ

 

и

 

проч.

 

Обезпеченіе

 

землей,

 

доставляя

учителю

 

матеріальное

 

довольство,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

установить

 

болѣе

 

жи-

вую

 

связь

 

между

 

школой

 

и

 

учителемъ,

 

съ

   

одной

   

стороны,

  

и

 

между
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учителемъ

 

и

 

односельчанами— съ

 

другой.

 

Учитель,

 

такимъ

 

образом^

явится

 

постояннымъ

 

членомъ

 

своего

 

села,

 

живущимъ

 

одной

 

съ

 

нимъ

жизнію,

 

знающимъ

 

интересы

 

и

 

нужды

 

своихъ

 

односедьчанъ

 

и

 

тѣмъ

съ

 

большей

 

пользой

 

и

 

у спѣхомъ— руководить

 

молодымъіюколѣніемъ."

Поэтому

 

г.

 

губернаторъ

 

предлагаете

 

мировымъ

 

иосредникамъ

 

склонять

крестьянъ

 

къ

 

надѣленію

 

школъ

 

землею.

ОТВЪТЪ

   

РЕДАНЦІИ.

—

 

Получены

 

денвги

 

за

 

Костром.

 

Еп.

 

Вѣдомости

 

отъ

 

цер-

квей:

 

Воскресенской

 

с.

 

Ж.илнна

 

за

 

1897

 

г.— 5

 

р.;

 

Богородиц-

кой

 

с.

 

Угольскаго

 

за

 

1897

 

г. — 3

 

р.;

 

Николаевской

 

с.

 

-Мокров-

скаго

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

— 10

 

р.

Содержаніе

 

апрѣльск.ой

 

книжки

 

„Бошшекаго

 

Вѣетника".

ОТДѢЛЪ

 

I.

 

Святого

 

отца

 

нашего

 

Кирилла

 

архіепископа

 

Але-

ксандрійскаго

 

толкованіе

 

на

 

пророка

 

Захарію.

 

ОТДѢЛЪ

 

И.

 

О

 

церков-

ной

 

дисциплинѣ

 

В.

 

Ѳ,

 

Кипарисова.

 

Древне-русскій

 

приходъ.

 

КраткШ

очеркъ

 

церковно-приходской

 

жизни,

 

въ

 

восточной

 

Россіп

 

до

 

ХѴШ

 

вѣ-

ка

 

ц

 

въ

 

западной

 

Россіи

 

до

 

XVII

 

вѣка.

 

А.

 

А.

 

Папкова.

 

Происхожде-

ніе,

 

назначеніе

 

и

 

устройство

 

ри-мскихъ

 

катакомбъ.

 

А.

 

Л.

 

Голубцова.

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

былъ

 

ли

 

сверженъ

 

со

 

скалы

 

Назаретянами?

М.

 

Д.

 

Журетова.

 

ОТДЬЛЪ.

 

III.

 

Изъ

 

церковной

 

жизни

 

православныхъ

славянъ.

 

Г.

 

А.

 

Воскресенскаю.

 

ОТДѢЛЪ

 

IY,

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

политиче-

скихъ,

 

національныхъ

 

и

 

рели-гіозныхъ

 

задачахъ

 

Россіи.

 

П.

 

В.

 

Тихоми-

 

-

рова.

 

Можно

 

ли

 

отрицать

 

личное

 

безсмертіе

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

пауки?

С.

 

Л.

 

Кумокина.

 

ОТДѢДЪ

 

V.

 

Автобіографическія

 

записки

 

Высокопре-

освященнаго

 

Саввы,

 

архіепископа

 

Тверского.

 

Протоколы

 

засѣданій

 

со-

вѣта

 

Московской

 

духовной

 

академіи

 

за

 

1896

 

годъ.

 

Объявленія.

Содерше

 

апрѣльской

 

mm

 

„Русскаго

 

Обозрѣнія " .

Переписка

 

Аксаковыхъ

 

съ

 

Н.

 

С.

 

Сохапской

 

(Кохановской)

 

1861

 

г.

Сообщ.

 

О.

 

Г.

 

Аксакова.

 

Весеннія

 

пѣсни.

 

Стихотворенія

 

М.

 

А

 

Лохвиц-

кой.

 

Н.

 

II,

 

Гиляровъ-Платоаовъ

 

объ

 

„Исторіи

 

Русской

 

церкви"

 

преосв

Макарія.

 

Князя

 

Н.

 

В.

 

Шаховского.

 

Вырождепіе.

 

Романъ

 

(посмертный).

Часть

 

2-я.

 

„Внучки".

 

Гл.

 

I—IV.

 

В.

 

П.

 

Желиховской.

 

Отъ

 

Кіева

 

до

Бриндизи.

 

Путевые

 

очерки.

 

Гл.

 

V—VI.

 

(Окоичаніе).

 

Е.^Л.

 

Маркова.

Омуте.

 

Разсказъ

 

пріятеля.

 

Гл,

 

IV— VI

 

П.

 

А.

 

Кулиша.

 

іНутещеетвіе

Антіохійскаго

 

патріарха

 

Макарія

 

въ

 

Росісію

 

въ

 

половинѣ

 

XVII

 

в ,

 

опи-

санное

 

его

 

сыномъ,

 

архидіакономъ

 

Павлозіъ

 

Алеппскимъ.

 

(Иродолже-

ніе).

 

Переводъ

 

съ

 

арабской

 

рукописи.

 

Проф.

 

Г.

 

А.

 

Муркоса.

 

Па

 

бере-

гу

 

Чіерпаго

 

моря.

 

Романзь.'

 

Часть

 

іиш

   

Гл.

 

V.

   

Н.

 

А.

 

Крыжаяквскаго.



Письма

 

въ

 

Воронежскому

 

купцу

 

А.

 

С-

 

Страхову

 

(1800 — 1804)

 

метро

полита

 

Евгепія

 

(Болховитинова).

 

Съ

 

предисловіями

 

и

 

примѣчаніями.

Е.

 

Н.'

 

Соколова.

 

„Я

 

нопялъ,

 

что

 

люблю".

 

Стихотвѳреніе.

 

ГригоріяАри-

щенко,

 

Отрыводъ

 

(нэъ

 

петербургскихъ

 

видѣній)

 

В,

 

В.

 

Розанова.

 

Изъ

далекаго

 

прошлаго: —V.

 

„Безночвеники"

 

III.

 

Въ

 

дальней

 

Сибири.

 

(Окон-

чаніе).

 

П.

 

П.

 

Суворина.

 

Нѣмцы

 

и

 

штупдобабтизмъ.

 

По

 

поводу

 

найден-

паго

 

протокола

 

одной

 

изъ

 

конференцій

 

щтундистовъ.

 

М.

 

А.

 

Кальпева.

Забвеніе.

 

Разсказъ.

 

С.

 

Жеромскаго.

 

(Переводъ

 

съ

 

польскаго.

 

А.

 

К-аго).

 

.

Московское

 

студенчество

 

1889 — 189.5.

 

(Изъ

 

записной

 

книжки).

 

Гл.

 

VIII.

А.

 

Ф.

 

Филиппова.

 

„Чрезъ

 

шаткія

 

перила".

 

Стихотвореніе.

 

Бориса

 

Ка-

 

ч

ховскаго.

 

Лѣтопись

 

печати:

 

1)

 

Что

 

такое

 

Россія?

 

2)

 

Обзоръ

 

повремен-

ной

 

печати.

 

Л.

 

А

 

Тихомирова.

 

Библіографія:

 

1)

 

Философія,

 

2)

 

Исто-

рія,

 

3)

 

Путешествія,

 

4)

 

Право,

 

5)

 

Поэзія,

 

6)

 

Справочники.

 

Внутрен-

нее

 

обозрѣпіе.

 

Расширеніе

 

иолиомочій

 

главноначальствующаго

 

граж-

данскою

 

частію

 

иа

 

Кавказѣ.

 

Государственная

 

народная

 

школа

 

и

 

ея

противники.

 

Дѣло

 

поддержанія

 

помѣстпаго

 

дворянства

 

и

 

возвращенія

ему

 

прежняго

 

государ

 

ственцад-о

 

значепія.

 

А.

 

И.

 

Елишева.

 

Областной

отдѣлъ:

 

1)

 

Дворянство

 

и

 

Земство.

 

(Письмо

 

изъ

 

Орловской

 

губ.).

 

С.

 

В.

2)

 

Изъ

 

Юрьева.

 

О

 

причинахъ

 

уменьшенія

 

числа

 

студентовъ

 

въ

 

Юрьев-

скомъ

 

университет^.

 

Л

 

Иностранное

 

обозрѣніе.

 

Война

 

на

 

Вѳстокѣ.

Книги,

 

поступивши

 

въ

 

редакцію.

 

Объявленія.

 

Приложеніе:

 

Крестонос-

цы.

 

Исхорическій

 

романъ.

 

Генрика

 

Сенкевича.

 

(Переводъ

 

съ

 

польскаго.

А.

 

Т.

 

Чичаговой).

Открыта

 

подписка

 

на

 

1897

 

годъ.

4Л

    

о

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

Н

 

I

 

Я.

    

Ц-

Нижеслѣ

 

дующее

 

объявленіе

 

печатается

 

ло

 

распоря>к,енію

 

Пре-

освященнаго

 

Виесаріона.

 

Книги,

   

исчисленныя

 

въ

 

объявление.

Преосвященный

    

признаетъ

    

весьма

    

пригодными

 

для

 

чтенія

церковнаго-

 

и

 

домашняго.

Въ

 

конторѣ

 

издателя-книгопродавца

 

А.

 

Д.

 

СТУПИНА,

 

въ

 

Мо-

сквѣ,

 

на

 

Никольской

 

улицѣ,

 

домъ

 

Ремесленной

 

управы,

 

ПОСТУ-

ПИЛИ

 

въ

 

продажу

 

только

 

что

 

отпечатанный

 

новыя

 

книги:

 

'
Ежедневныя

 

поученія

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

по

 

руководству

 

литургійныхъ

Евангельскихъ

 

и

 

Апоетольскихъ

 

чтеній

 

во

 

дни

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

седмичные

 

(будніе)

 

всего

 

года.

 

Полное

 

практическое

 

пособіе

 

для

 

ироііо-

вѣдниковъ

 

слова

 

Божія.

 

Составидъ

 

но

 

лучшимъ

 

•

 

проповѣдническимъ

образцамъ,

 

нримѣнешшмъ

 

къ

 

церковной

 

импровизаціи,

 

священникъ,

 

ма-

гистръ

 

богословія,

 

Григорій

 

Дьяченко.

 

Въ

 

3-хъ

 

томахъ:

Томъ

 

первый:

 

РІоученія

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

дни

 

года

 

съ

 

приложе-

піемъ

 

поучепій

 

на

 

педѣли

 

особыя.

 

(Всѣхъ

 

поученій

 

475).

 

Стр.

 

LIV+

7<>9.

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

 

За

 

простой

 

пе-

реплета

 

50

 

к.;

 

за

 

коленкоровый

 

I

 

руб.

Томъ

 

второй:

 

Поученія

 

на

 

праздники

 

великіе,

 

средніе

 

и

 

малые

цѣлаго

 

года,

 

съ

 

приложепіемъ

 

поученій

 

на

 

чтенія,

 

общія

 

святымъ

 

раз-

пыхъ

 

ликов*,

 

и

 

на

 

вёѣ

 

высокоторжественные

 

(царскіе)

 

дни.

 

Всѣхъ

поуч.

 

475.

 

Стр.

 

ХЫІ4-936,

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

2

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

50

 

кон.

 

За

 

простой ,

 

переплета

 

50

 

к.,

 

за

 

коленкоровый

 

1

 

руб.

Томъ

 

тѵетгй

 

и

 

по.слѣдній:

 

Поученія

 

на

 

всѣ

 

сёдмичные

 

(будніе)

дни

 

года

 

съ

   

присовокуплепіемъ

   

поученій

 

на

 

всѣ

 

дни

 

пасхальной

 

.не-



дѣли,

 

св.

 

четыредесятницы

 

и

 

страстпой

 

седмицы.

 

Всѣхъ

 

поученій

 

485.

Стр.

 

ХЫІІ+985.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

2

 

p.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес,

прост,

 

переплета

 

50

 

к.,

 

колепк.

 

1

 

р.

 

Къ

 

каждому

 

тому

 

приложеиъ

подробный

 

алфавитный

 

указатель

 

всѣхъ

 

догматическихъ,

 

правствен-

ныхъ

 

и

 

церковно-историческихъ

 

понятій,

 

необходимый

 

для

 

справокъ

при

 

подготовкѣ

 

къ

 

церковной

 

импровизаціи,

 

при

 

составленіи

 

поученій

и

 

веденіи

 

внѣбсгослужебныхъ

 

собесѣдованій

 

ст.

 

народомъ.

 

Каждый

томъ,

 

составляя

 

законченное

 

цѣлое,

 

можетъ

 

быть

 

выписанъ

 

отдѣльно.

Поступило

 

въ

 

продажу

 

второе

 

пересиготрѣнное

 

и

 

значительно

 

до-

поли,

 

изданіе

 

книги:

 

Полный

 

годичный

 

кругъ

 

краткихъ

 

поученій,

 

со-

ставленныхъ

 

на

 

каждый

 

день

 

года

 

примѣнительно

 

къ

 

житіямъ

 

святыхъ,

праздпикамъ

 

и

 

др.

 

свящ.

 

событіямъ,

 

воспоминаемымъ

 

Церковію,

 

ипри-

способленныхъ

 

къ

 

живому

 

проповедническому

 

слову

 

(импровизаціи).

Составилъ

 

преимущественно

 

по

 

лучшимъ

 

проповѣднич.

 

образцамъ

 

свя-

щенн.

 

магистръ

 

Г.

 

Дьяченко.

 

Въ

 

двухъ

 

томахъ.

 

Томъ

 

первый

 

(первое

полугодіе),

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

330

 

поуч.

 

(548

 

стр.).

 

Цѣна

 

безъ

 

Пе-

рес.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.,

 

за

 

простой

 

переплетъ

 

50

 

к.,

 

за

 

колен-

коровый

 

1

 

р.

 

Изд.

 

1897

 

г.

 

Томъ

 

второй

 

(второе

 

полугодіе),

 

содержа-

щие

 

375

 

иоученін

 

(795

 

стр.).

 

Цѣна

 

безъ

 

перес.

 

2

 

р.,

 

съ

 

нерес.

 

2

 

р.

50

 

к.

 

За

 

прост,

 

переплетъ

 

50

 

к.,

 

за

 

коленк.

 

1

 

р.

 

Изд.

 

А.

 

Ступина.

У

 

него

 

же

 

продаются

 

брошюры

 

и

 

книги

 

того-же

 

автора:

„ Вопросы

 

на

 

исповѣди".

 

По

 

руководству

 

10-ти

 

заповѣдей

 

закона

Божія,

 

9-ти

 

еванг.

 

заповѣдей

 

о

 

блажепствахъ

 

и

 

9-ти

 

церковн.

 

запо-

вѣдей

 

съ

 

пастырскимъ

 

увѣщапіемъ

 

кающагося

 

послѣ 'каждаго

 

отвѣта

его

 

духовнику.

 

Пособіе

 

для

 

пастырей

 

церкви

 

при

 

совершепіи

 

ими

 

таин-

ства

 

покаянія

 

и

 

для

 

говѣющихъ

 

мірянъ,

 

приготовляющихся

 

къ

 

сему'

таинству.

 

Цѣва

 

этой

 

брошюры

 

30

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

40

 

к.

 

Изданіе

2-е,

 

значительно

 

дополнен.

 

1897

 

года.

Наканунѣ

 

исповѣди.

 

Общедоступное

 

духовно-нравственное

 

чтеніе

для

 

говѣющихъ.

 

Изд.

 

2-е,

 

значительно

 

дополнеппое,

 

1897

 

года.

 

Цѣна

.20

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

30

 

коп.

 

Изд.

 

1897

 

г.

Наканунѣ

 

св.

 

причащенія.

 

Общедоступное

 

духовно-назидат.

 

чтеніе

для

 

говѣющихъ.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

 

20

 

к.

Урони

 

и

 

примѣры

 

христіанской

 

вѣры,

 

надежды

 

и

 

любви.

 

Системати-

ческий

 

сборпикъ

 

избранныхъ

 

бнблейскихъ

 

изреченій

 

и

 

святоотеческихъ

свидѣтельствъ,

 

краткихъ

 

церковно-историч.

 

повѣствованій

 

и

 

разсказовъ

изъ

 

лситій

 

святыхъ

 

и

 

др,

 

статей

 

духовпаго

 

содержанія,

 

распололсен-

ныхъ

 

по

 

плану

 

„Прострнипаго

 

Христіанскаго

 

Катихизиса",

 

наглядно

и

 

подробно

 

изъясняющихъ

 

содерліапіе

 

его.

 

Онъ

 

назначенъ

 

служить

пособіемъ:

 

а)

 

для

 

пастырей

 

церкви

 

при

 

составленіи

 

ими

 

катихизиче-

скихъ

 

поученій

 

и

 

др.

 

видовъ

 

церк.

 

проповѣди;

 

б)

 

для

 

законоучителей

при

 

преподавапіи

 

закона

 

Божія

 

вообще

 

и

 

катихизиса

 

въ

 

особенности

 

и

в)

 

для

 

родителей

 

и

 

воспитателей

 

при

 

религіозпо-правствеппомъ

 

обуче-

ніи

 

дѣтей.

 

Въ

 

трехъ

 

отдѣльныхъ

 

кпигахъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

каждая,

 

со-

ставляя

 

совершенно

 

законченное

 

цѣлое,

 

можетъ

 

быть

 

пріобрѣтаема

отдѣльно.

Цѣна

 

первой

 

книги:

 

„Уроки

 

и

 

примѣры

 

христіанской

 

вѣры".

(Стр.

 

745-f- XXXIII)

 

(въ

 

коей

 

около

 

700

 

отдѣльныхъ

 

статей)

 

2

 

р.

 

(два

рубля)

 

безъ

 

перес.

 

и

 

2

 

р.

 

СО

 

коп.

   

съ

 

пересылкою.

 

Изд.

 

4-ое,

 

1894

 

г.

Цѣна

 

второй

 

книги:

 

„Уроки

 

и

 

примѣры

 

христіапской

 

надежды".

(Стр.

 

631).

 

2

 

р.

 

(два

 

р.)

 

безъ

 

перес.

 

и

 

2

 

р.

 

50

 

к.. (два

 

р.

 

пятьдесят*

коп.)

 

съ

 

перес.

 

Изд.

 

3-е,

 

1894

 

г.,

 

вновь

 

пересмотрѣп.

 

и

 

значит,

 

до-

полненное.



Цѣна

 

третьей

 

книги:

 

„Уроки

 

и

 

примѣры

 

христіанской

 

любви".

(Стр.

 

740)

 

2

 

р.

 

(два

 

р.)

 

безъ

 

нерес.

 

и

 

2_р.

 

50

 

к.

 

(два

 

р.

 

пятьдесят*

коп,)

 

съ

 

перес.

 

Изд.

 

3-е,

 

1894

 

года,

 

вновь

 

пересмотрѣнное

 

и

 

значит,

дополненное.

-

 

Всѣ

 

три

 

книги

 

„Уроков*

 

и

 

примѣры

 

христіанской

 

вѣрьі,

 

надеж-

ды

 

и

 

любви"..

 

Училищп..

 

Сов.

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

одобрены

 

въ

 

качествѣ

учебнаго

 

пособія

 

для

 

законоуч.

 

при

 

преподав,

 

закона

 

БожЬі

 

въ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

а

 

равно

 

для

 

лріобрѣтенія

 

въ

 

библіотеки

второклассныхъ

 

церков.-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

качествѣ

 

назидатель-

ной

 

и

 

полезной

 

книги

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія.

 

(См.

 

„Церк.

 

Вѣд.",

изд.

 

при

 

Св.

 

Сгподѣ

 

за

 

1896

 

г.,

 

№

 

50).

Книги

 

„Уроки

 

и

 

примѣры

 

христіанской

 

вѣры,

 

надежды

 

и

 

любви"

продаются

 

и

 

у

 

автора,

 

священника

 

Московской

 

Трифоновской

 

церкви

Григоргя

 

Дьяченко.

„Духовные

 

посѣвы".

 

Краткій

 

сборник*

 

статей

 

духовно-нравствен-

наго

 

сѳдержанія,

 

прпспособленныхъ

 

къ

 

общедоступному

 

объясненію

главнѣйшихъ

 

истинъ

 

катихиз.

 

ученія

 

православной

 

Церкви.

 

Изданіе

2-ое,

 

дополненное,

 

1897

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

h

 

руб.

 

Изд.

А.

 

Ступина.

Правленіе

 

Общества

 

взаимнаго

 

вспоиоществованія

 

учащимъ

 

и

 

учив-

шимъ

 

въ

 

Костромской

 

губерніи

 

симъ

 

извѣщаетъ,

 

что

 

заявлевія

 

о

 

же-

ланіи

 

вступить

 

г.ъ

 

члены

 

общества

 

и

 

членскіе

 

взносы

 

принимаются

казначеем*

 

общества

 

С.

 

А. -Шиповой,

 

а

 

также

 

предсѣдателемъ

 

прав-

лепія

 

С.

 

Н.

 

Лебедевым*

 

и

 

членами

 

правленія:

 

К.

 

Ю.

 

Зографъ,

 

А.

 

А.

Либерманъ,

 

Е.

 

Ф.

 

Олоховой,

 

Г.

 

Г.

 

Орловымъ,

 

С.

 

Г.

 

Иернаткинымъ

 

и

Н.

 

Н.

 

Соболевым*.

 

Общество

 

имѣетъ

 

цѣлью

 

помогать

 

нуждающимся

учащимъ

 

и

 

учившимъ

 

въ

 

начальных*

 

народныхъ

 

училищахъ

 

Костром-

ской

 

губ.

 

и

 

состоитъ

 

изъ

 

членовъ

 

обоего

 

пола:

 

дѣйствительныхъ,

 

по-

четных*

 

и

 

члеговъ-соревнователей.

 

Дѣйствительными

 

членами

 

(поль-

зующимися

 

правами

 

па

 

помощь

 

от*

 

общества)

 

могутъ

 

быть

 

только

 

ли-

ца,

 

учащія

 

и

 

учившія

 

въ

 

начальных*

 

народныхъ

 

училищахъ.

 

Членами-

соревпователями —всѣ

 

лица,

 

сочувствующія

 

цѣляхъ

 

общества.

 

Действи-

тельные

 

члены

 

и

 

члены-соревнователи

 

вносят*

 

въ

 

кассу

 

общества

 

еже-

годно

 

3

 

р.,

 

для-тѣхъ

 

же

 

учителей

 

и

 

учительниц*,

 

которые

 

получают*

содержапія

 

менѣе

 

400

 

руб.

 

ізъ

 

год*,

 

взнос*

 

этот*

 

опредѣляется:

 

для

получающих*

 

до

 

200

 

руб. —в*

 

1

 

руб.,

 

а

 

для

 

получающих*

 

от*

 

200

 

до

400

 

руб. — въ

 

2

 

руб.

 

Деньги

 

отъ

 

живущихъ

 

внѣ

 

г.

 

Костромы

 

просятъ

высылать

 

по

 

почтѣ

 

па

 

имя

 

казначея

 

общества,

 

Софьи

 

Александровны

Шиповой.

 

За

 

справками

 

и

 

уставами

 

просятъ

 

обращаться

 

къ

 

секретарю

общества,

 

Н.

 

Н.

 

Соболеву,"

 

въ

 

техническое

 

училище

 

имени

 

9.

 

Б.

 

Чи-

жова.

                                                                         

•

            

3 — 1



Бниманію

 

господь

 

ШДИІЫІЪ,

 

m

 

рдствшниковъ

 

ш

Ооковымъ

 

Е

 

яещпъ

 

линіямъ,

 

ихъ

 

шшыъ.
Подготовив*

 

къ

 

печати

 

собираішііііся

 

в*

 

теченіи

 

многих*

 

лѣтъ

матеріалъ

 

о

 

родѣ

 

Костромичей

 

Ітодиныхъ,

 

оказавшійся

 

иптерес-

ным*

 

въ

 

историческом*

 

и

 

бытовом*

 

отношеніяхъ,

 

восходнщій

 

по

городу

 

Чухломѣ

 

до

 

1615

 

года

 

н

 

желая

 

возможных*

 

къ

 

нему

 

до-

полиепій,

 

покорнѣйше

 

прошу

 

всѣхъ

 

имѣющихъ

 

въ

 

своем*

 

распо-

ряженіи

 

-

 

относящуюся

 

къ

 

названному

 

роду

 

письменность:

 

акты,

документы,

 

письма,

 

дпевники

 

и

 

проч.,

 

книги

 

съ

 

надписями:

 

„Из*

библіотеки

 

Чухломскаго

 

купецкаго

 

сына

 

Михаила

 

Іюдина",

 

равно

портреты,

 

виды

 

Чухломы'

 

и

 

разныхъ

 

шѣстъ

 

как*

 

Костромской,

так*

 

и

 

других*

 

губерній,

 

гдѣ

 

проживали

 

Іюдины,

 

или

 

ихъ

 

род-

ные,

 

прислать

 

на

 

короткое

 

время

 

нижеподписавшемуся

 

для

 

сня-

тія

 

копій,

 

послѣ

 

чего

 

присланное

 

будет*

 

возвращено

 

по

 

принад-

лежности.

 

Желающіе

 

уступить

 

подлинные

 

документы

 

и

 

проч.

 

въ

нашу

 

собственность

 

приглашаются,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

присылкою

 

предла-

гаема™,

 

заявить

 

об*

 

условіяхъ

 

продажи.

 

Адрес*

 

въ

 

г.

 

Красно-

ярскъ,

 

Енисейской

 

губерніи,

 

Геннадію

 

Васильевичу

 

Юдину.

Затѣмъ

 

считаю

 

не

 

лишним*

 

пояснить,

 

что

 

нѣкоторые

 

томы

предполагаема™

 

изданія,

 

имѣющіе

 

исключительно

 

семейный

 

инте-

рес*,

 

въ

 

продажу

 

не

 

поступятъ

 

и

 

предназначаются

 

лишь

 

для

роздачи

 

наличным*

 

членам*

 

вашего

 

рода

 

и

 

другим*

 

лицам*,

 

бла-

госклонно

 

способствовавшим*

 

издателю

 

къ

 

собиранію

 

фамильной

старины. _______________ Г.

 

В.

 

Юдин*

 

(Іюдинъ).

К0Л0К0ЛО ЛИТЕЙНЫЙ

 

ЗАВОДЪ

і

 

ЗАБѢНКИНА

 

ВЬ

 

П
Принимает*

 

заказы

 

на

 

отливку

 

вновь,

 

а

 

равно

 

и

 

переливку

 

раз-

битых*

 

церковных*

 

колоколов*

 

различпаго

 

вѣса,

 

какъ

 

со

 

сдачею

 

ихъ

въ

 

заводѣ,

 

так*

 

и

 

съ

 

поставкою.

 

Допускается

 

разсрочка

 

платежа.

 

У

 

сло-

вія

 

и

 

справки

 

безплатно.
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Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Поучепіе

 

въ

 

ведѣлю

 

о

 

раз-

слабленномъ.

 

Объясненіе

 

евангельскихъ

 

чтеній

 

на

 

хитургіи.

 

Міровоз-

зрѣнія

 

нашихъ

 

предковъ

 

русскихъ

 

славянъ

 

язычниковъ

 

до

 

крещенія

Туей

 

(въ

 

988

 

г.).

 

(Продолженіе).

 

Свыше

 

посланное

 

наказаніе

 

за

 

оскор-

бленіо

 

Свѣтлаго

 

Христова

 

дня

 

и

 

дрзтгихъ

 

праздников*.

 

Духовный

 

не-

дуг*

 

нашего

 

времена.

 

Благодарное

 

письмо

 

ректора

 

Костр.-ду.х.

 

семи-

наріи,

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

прощальный

 

и

 

пасхальныя

 

привѣтствія.

 

Епархі-

альная

 

хроника.

 

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

 

Отвѣтъ

 

редакціи.

 

Объяв-

летя.

 

Приложенге:

 

Николаевскій-Бабаевскій

 

монастырь

 

(Окончаніе).

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семишріи

 

Прот.

 

1.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ,

ДвнГцѳнзурою.

 

АпрІідяІйГдая

 

1897

 

г.

     

Кострома.

 

Въ

 

ГуОернсЕОй^ГнІіографіи.



105

XXX.

Челобитная

 

игумена

 

Галактіона

 

Императору

 

Петру

 

II.

Всепресвѣтлѣйшій

 

Державнѣйшій

Великій

 

Г

 

о

 

с

 

у

 

дч а

 

р

 

ь

Императоръ

  

и

 

Самодержецъ

 

Всероссійскій

Государь

 

Всемилостивѣйшій!

Бьют*

 

челом*

 

Костромскаго

 

уѣзда

 

Нико-

лаевскаго

 

Бабаевскаго

 

монастыря

 

игумен*

Галактіопъ

 

съ

 

братіею.

На

 

прошлых*.

 

Государь,

 

годах*

 

по

 

челобитью

 

нашему,

 

бо-

гомольцев*

 

твоих*,

 

отдано

 

было

 

нам*,

 

Вашего

 

Императорскаго

Величества,

 

в*

 

Вятской

 

волости,

 

на

 

рѣкѣ

 

Сохмѣ,

 

построить

 

мель-

ницу

 

па

 

урочные

 

годы;

 

а

 

какъ

 

мы,

 

богомольцы

 

твои,

 

питались

работою

 

от*

 

своих*

 

трудов*,

 

а

 

токмо

 

въ

 

прошлом*

 

173

 

году*),

по

 

указу

 

блаженныя

 

и

 

вѣчно

 

достойныя

 

памяти

 

Великаго

 

Госу-

даря

 

Царя

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Алексѣя

 

Михаиловича,

 

дано

 

на-

шему,

 

богомольцев*

 

твоих*,

 

монастырю

 

на

 

пропитаніе

 

лѣсу

 

въ

длину

 

на

 

двѣ

 

версты,

 

поперечнику

 

на

 

версту,

 

а

 

въ

 

монастырѣ

ныпѣ

 

братіи

 

имѣется

 

60

 

человѣкъ ..... "

    

.

    

,

Всемилостивѣйшій

 

Государь!

 

Просим*

 

Вашего

 

Величества

здравія

 

п

 

для

 

помпповеиія

 

блаженныя

 

и

 

вѣчнодостойпыя

 

памяти

сестры

 

Вашего

 

Императорскаго

 

Величества

 

Благовѣрной

 

Госуда-

рыни

 

Княжны

 

Натальи

 

Алексѣевны

 

вышепоказаппу

 

мельницу

нас*,

 

богомольцев*

 

твоих*,

 

для

 

совершенной

 

нашей

 

скудости

 

па

пропитапіе

 

къ

 

монастырю

 

отдать,

 

и

 

о

 

том*

 

свой

 

Император-

скаго

 

Величества

 

милостивый

 

указ*

 

учинить.

 

Февраля

 

дня

 

1729

года

 

**).

*)

 

1665

 

г.

:*)

 

Из*

 

дѣла

 

монастыря

 

за

 

1868

 

г.



106

Воззваніе

 

игумена

 

Галактіона

 

къ

 

православнымъ

 

христіанамъ

о

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

устроеніе

 

монастыря,

 

составленное

 

въ

1732

 

году.

•

В*

 

Бозѣ

 

православно-живущіи

 

сыноЕе

 

святыя

 

восточныя

апостольскія

 

церкви,

 

хотящіе

 

и

 

тщащіеся

 

от*

 

Всемогущаго

 

Давца,

Единороднаго

 

Сына

 

Божія,

 

рожденнаго

 

от*

 

Пречистыя

 

Дѣвы

Маріи

 

Богородицы,

 

за

 

Ея

 

матерним*

 

непостыднымъ

 

ходатай-

ством*,

 

и

 

моленіемъ

 

угодников*

 

Божіихъ

 

и

 

предстателей,

 

Святи-

теля

 

великаго

 

Николая

 

Чудотворца,

 

и

 

Преподобнаго

 

Сергія

 

Ра-

донежскаго

 

Чудотворца,

 

получити

 

долгожитія,

 

мира,

 

здравія,

 

из-

обилія,

 

радости

 

и

 

всяких*

 

благ*

 

душевных*

 

и

 

тѣлесныхъ!

Благохотне

 

да

 

благоволитъ

 

сіе

 

написанное

 

прочести

 

и

 

да

увѣдаетъ:

Въ

 

Костромском*

 

уѣздѣ,

 

во

 

области

 

Святѣйшаго

 

Синода,

при

 

рѣкѣ

 

Волгѣ,

 

на

 

устьѣ

 

рѣки

 

Солоницы,

 

имѣется

 

пустыня,

зовома

 

Бабаевская;

 

построена

 

из*

 

давних*

 

лѣтъ

 

от*

 

боголюби-

выхъ

 

подаятелей.

 

И

 

имѣется

 

во

 

оной

 

нашей

 

пустынѣ

 

церковь

каменная

 

во

 

имя

 

Похвалы

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

холодная,

 

теп-

лая — во

 

имя

 

Святителя

 

Чудотворца

 

Николая,

 

имѣется

 

придѣлъ

Преподобнаго

 

Сергія

 

Радонежскаго

 

Чудотворца;

 

и

 

от*

 

давпяго

временя

 

на

 

церквах*

 

кровля

 

весьма

 

обветшала,

 

от*

 

дождев*

 

и

снѣжпыхъ

 

погод*

 

бывает*

 

великая

 

течь;

 

да

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

святых*

церквах*

 

имѣемъ

 

великое

 

оскуденіе

 

церковной»

 

утварью:

 

имѣются

сосуды

 

Божественной

 

службы

 

оловянные

 

ветхіе,

 

и

 

ризы

 

имѣются

полотняныя

 

и

 

то

 

ветхія;

 

такожде

 

и

 

стихарями,

 

и

 

подризниками,

и

 

поручами,

 

и

 

воздухами

 

въ

 

покровепіе

 

святыхъ

 

Таинъ

 

великое

оскуденіе, — только

 

имѣются

 

единые

 

покровы.

 

И

 

таковаго

 

испра-

вленія

 

от*

 

чего

 

получить,

 

не

 

имѣемъ,

 

понеже

 

та

 

наша

 

пусты-

ня

 

самая

 

убогая,

 

и

 

не

 

имѣемъ

 

ни

 

откуда

 

какого

 

доходу;

 

только

имѣемъ

 

пропитаніе

 

братіи

 

от*

 

пашни

 

своих*

 

трудов*,

 

а

 

крестьян*

и

 

бобылей

 

у

 

той

 

нашей

 

пустыни

 

не

 

имѣется;

 

а

 

братіи

 

имѣется

1

 

двадцать

 

шесть

 

человѣкъ.

Сего

 

ради

 

всесмпренно

 

и

 

усердно,

 

съ

 

приклоненіемъ

 

главы

нашея

 

въ

 

молепіяхъ

 

наших*,

 

просим*

 

вас*,

 

по

 

Бозѣ

 

живущіе

благочестивіи

 

и

 

христоименитіи

 

людіе,

 

по

 

хрпстіанской

 

любви,

во

 

обители

 

Похвалы

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

 

великаго

 

Святи-

теля

 

Николая

 

Чудотворца

 

и

 

Преподобнаго

 

Сергія

 

Радонежскаго

Чудотворца,

 

на

 

наше

 

святое,

 

и

 

благочестное,

 

и

 

похвальное

 

дѣло

помощь

 

явити,

 

и

 

кійждо

 

по

 

силѣ

 

от*

 

имѣній

 

своих*

 

подати

 

ми-

лостивно

 

на

 

объявленное

 

оное

 

строеніе

 

для

 

поминовенія

 

душ*

 

и
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всего

 

благочестиваго

 

рода

 

и

 

моленія

 

о

 

вашем*

 

здравіи

 

и

 

спасе-

ніи,

 

въ

 

прииошеніи

 

жертвы

 

у

 

престола

 

славы

 

Вышняго,

 

всѣхъ

благодѣтельствующаго

 

Творца,

 

милости

 

непрестанно,

 

яко

 

и

 

ныпѣ

молящеся

 

не

 

престаем*.— Игумен*

 

Галактіонъ

 

съ

 

братіею

 

*).

Краткое

 

извѣстіе

 

о

 

настоятелѣ

  

Бабаевскаго

  

монастыря

  

архи-

мандрит

 

Анастасіи.

1810

 

года,

 

апрѣля

 

1

 

дня

 

по

 

указамъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

и

 

Костромскаго

 

преосвященнаго

 

Евгенія,

 

епископа

 

и

 

кавалера,

опредѣленъ

 

въ

 

сей

 

Бабаевскій

 

монастырь

 

настоятелем*

 

архиман-

дрит*

 

Анастасій,

 

по

 

его

 

согласію,

 

поелику

 

оный

 

находился

 

на

пенсіи

 

въ

 

ІОгской

 

Дороѳеевой

 

пустынѣ,

 

да

 

и

 

здѣсь

 

тожъ

 

пенсію

получал*,

 

имѣя

 

и

 

сей

 

монастырь

 

в*

 

управленіи

 

своем*.

Краткое

 

извѣстіе

 

о

 

сем*

 

архимандритѣ:

Родом*

 

из*

 

Нижпяго-Новгорода,

 

из*

 

купцов*

 

Щенетильни-

ковыхъ;

 

пострижен*

 

въ

 

Саровской

 

общежительной

 

пустынѣ

 

въ

1782

 

году,

 

изъ

 

коей

 

по

 

указу

 

послан*

 

Ярославской

 

епархіи

 

въ

Югскую

 

пустынь

 

для

 

заведенія

 

общежительнаго

 

устава,

 

который

при

 

помощи

 

Бога

 

им*

 

и

 

заведен*;

 

а

 

въ

 

1795

 

году

 

іюня

 

3-го

дня

 

произведенъ

 

въ

 

архимандриты

 

въ

 

Толгскій

 

Ярославскій

 

мо-

настырь

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

оном*

 

монастырѣ

 

завести

 

обще-

житіе,

 

которое

 

при

 

помощи

 

Бога

 

и

 

заведено;

 

а

 

потом*

 

угодно

было

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

неревесть

 

Тверской

 

епархіи

 

въ

 

Нило-

ву

 

пустынь;

 

изъ

 

оной

 

по

 

старшинству

 

переведен*

 

въ

 

Старицкій

Успенскіп

 

монастырь;

 

был*

 

и

 

присутствующим*

 

болѣе

 

десяти

лѣт.ъ;

 

и

 

какъ

 

исполнилось

 

двадцать

 

лѣтъ

 

въ

 

настоятельской

 

долж-

ности,

 

а

 

при

 

томъ

 

сдѣлался

 

болепъ

 

ногами,

 

просил*

 

увольненія,

и

 

уволенъ

 

по

 

желанно

 

его,

 

и

 

дана

 

пенсія.

При

 

сем*

 

пастоятелѣ

 

въ

 

первое

 

лѣто

 

выстроенъ

 

гостинный

домъ

 

о

 

двух*

 

этажахъ,

 

каменный,

 

о

 

10

 

покояхъ,

 

съ

 

деревянной

галлереей,

 

и

 

возобновлена

 

пашня,

 

коя

 

была

 

не

 

пахана

 

10

 

лѣтъ.—

И

 

сіе

 

писано

 

рукою

 

архимандрита

 

Апастасія.

 

Любезный

 

чита-

тель!

 

Не

 

осуди — архимандрит*

 

де,

 

а

 

пишет*

 

нечисто.

 

Не

 

дивно,

брате:

 

когда

 

въ

 

семияаріяхъ

 

учат*

 

по

 

10

 

и

 

по

 

15

 

лѣтъ;

 

я

 

же

 

от-

данъ

 

былъ

 

дьячку

 

приходскому,

 

у

 

коего

 

выучплъ

 

старинную

 

азбу-

*)

 

На

 

копіи

 

съ

 

этого

 

воззвапія,

 

имѣющейся

 

въ

 

дѣлѣ

 

монастыря

за

 

1868

 

г.,

 

сдѣлапа

 

помѣта:

 

„Выписка

 

изъ

 

рукописи,

 

находящейся

 

въ

ризницѣ,

 

составленной

 

въ

 

1732

 

году".

 

Рукопись

 

сгорѣла

 

во

 

время

 

по-

жара,

 

бывшаго

 

въ

 

мопастырѣ

 

въ

 

1870

 

г.
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ку,

 

часовппка

 

не

 

учил*,

 

псалтыря

 

выучил*

 

двѣ

 

каонзмы.

 

Потом*

сдѣлался

 

пожар* — у

 

родителя

 

сгорѣло

 

четыре

 

лавкп,

 

по

 

каковой

пуждѣ

 

я

 

принужден*

 

был*

 

суетиться,

 

по

 

своей

 

сплѣ,

 

за

 

выстрой-

кой

 

новых*,

 

а

 

потом*

 

и

 

въ

 

лавках*

   

помогать,

   

гдѣ

 

п

 

доучился

сам*

 

и

 

писать

 

самоучкой.

 

А

 

у

 

дворян*

 

ученіе

 

дѣтей

 

становится

не

 

по

 

одпой

 

тысячѣ

 

рублей;

 

то

 

мудрено

 

ли

 

хорошо

 

писать

 

и

 

го-

ворить,

 

а

 

равно

 

и

 

жить

 

хорошо?

 

Вот*

 

уже

 

прошло

 

при.

 

помощи

Бога

 

въ

 

семъ

 

монастырѣ

   

одиннадцать

 

лѣтъ.

   

Въ

 

сіе

 

время

 

пе-

рестроены

 

всѣ

 

келліи,

 

какъ

 

пастоятельскія,

 

такъ

 

и

 

братскія,

 

по

копцамъ

 

прпбучепо

 

и

 

въ

 

ширину

 

прибавлено;

 

и

 

сдѣлапы

 

башпи

о

 

трехъ

 

этажах*,

 

а

 

четвертый

 

деревянный,

 

круглый,

 

п

 

покрыты

желѣзомъ

 

со

 

шпицами;

 

на

 

южной

 

поставлен*

 

крест*,

   

а

 

па

 

сѣ-

верной — звѣзда;

 

всѣ

 

вызолочены;

   

и

 

вся

 

линія

 

на

 

51

  

сажень

 

по

повому

 

фасаду.

    

На

 

мопастырѣ

 

выстроена,

   

какъ

   

взойдешь

   

отъ

гостпппаго

 

двора,

 

на

 

лѣвой

 

рукѣ,

 

церковь

 

теплая,

 

внутри

 

о

 

че-

тырехъ

 

столбахъ

 

и

 

о

 

пяти

 

куполахъ;

 

церковь

 

покрыта

 

желѣзомъ,

выкрашена

 

ярыо,

 

а

 

куполы

 

съ

 

главами

 

опаяны

  

аглицкою

   

жестью,

а

 

кресты

 

вызолочены;

 

вся

 

росписана,

 

и

 

надъ

 

окнами

 

въ

 

штукахъ

паппсано

 

словомъ;

   

прекрасный

  

внутри

 

поряжеиъ

 

пконостасъ,

 

п

около

 

столбовъ

 

съ

 

рѣзью

 

и

 

со

 

столбами,

 

или

 

колоннами

 

кругом*;

за

 

бѣлый,

 

кромѣ

 

золоченья,

   

цѣною

 

2800

 

рублевъ.

   

Да

 

еще

 

вы-

строена

 

на

 

южной

 

сторонѣ

   

къ

 

рощѣ

 

церковь

 

больничная,

    

при

коей

 

келліи

 

для

 

братіп;

   

церковь

 

росппсана,

 

съ

 

куполом*,

 

кото-

рый

 

покрытъ

 

и

 

съ

 

главою

 

жестью

 

аглицкою,

 

а

 

церковь

 

и

 

келліп,

вся

 

лппія,

 

—

 

желѣзомъ

 

и

 

выкрашена

 

ярью;

   

иконостасъ

 

вырѣзать

дано

 

800

 

руб.,

 

а

 

вызолотить

 

тысяча

 

триста

 

рублей;

    

иконы

 

пи-

сали

 

усольцы

 

Хухоревы

 

за

 

500

 

р.

 

Да

 

еще

 

на

 

гостинпомъ

 

дворѣ,

отъ

 

угольпаго

 

корпуса,

 

чрез*

 

ворота,

 

выстроепъ

 

корпусъ,

 

а

 

всего

угольпикъ

 

на

 

двадцати

 

саженяхъ,

 

о

 

двухъ

 

этажахъ,

  

а

 

надъ

 

во-

ротами

 

въ

 

три

 

этажа.

 

Да

 

еще

 

двои

 

верота

 

складены:

   

один

 

— къ

Басовой

 

*),

 

съ

 

полисадникомъ,

 

а

 

другія — на

 

скотпый

 

двор*.

 

И

 

по

рпзппцѣ

   

много

 

прибавлено:

   

рнзъ,

    

стихарей

 

и

 

прочих*

 

вещей.

И

 

все

 

сіе

 

строено

 

при

 

помощи

 

Бога,

 

да

 

помощник*

 

первый

 

был*

монастыря

 

сего

 

отец*

 

казначей

 

іеромопахъ

 

Никаноръ.

    

Да

  

при

сем*

 

же

 

пастоятелѣ

 

сдѣлана

 

достопамятность:

 

вынрошепо

 

п

 

сдѣ-

лапо

 

Высочайшим*

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

повелѣпіемъ,

въ

 

согласность

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

по

 

докладу

 

мпппстра

 

духов-

паго

 

князя

 

Голицына,

    

быть

 

штату

    

тридцати

 

человѣкамъ, — къ

семи

 

прибавить

 

23

 

вакансіп;

   

п

 

по

 

сему

 

дѣлу

 

посылапъ

 

быль

 

и

трудился

 

отецъ

 

іероыопахъ

 

казпачей

 

Никапоръ,

 

спаси

 

его

 

Богъ,

въ

 

1820

 

году.

    

Да

 

еще

   

прп

 

семъ

 

же

 

пастоятелѣ

 

положено

 

въ

семъ

 

монастырѣ

 

быть

 

епаршеской

 

больницѣ

   

пяти

 

человѣкамъ

 

и

*)

 

Деревня

 

па

 

восток*

 

отъ

 

монастыря.
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все,

 

чтобъ

 

быть

 

общежитію

 

по

 

примѣру

 

Саровской

 

пустыни,

 

что

утверждено

 

и

 

Высочайшимъ

 

указомъ,

 

который

 

уставъ

 

при

 

семъ

пастоятелѣ

 

и

 

наблюдался.

 

Да

 

и

 

послѣ

 

меня,

 

любезная

 

братія,

прошу

 

и

 

совѣтую,

 

что

 

(если)

 

хранить

 

общежитіе,

 

то

 

Богъ

 

и

 

бла-

гословнтъ

 

и

 

во

 

всемъ

 

поможетъ.

 

Вот*

 

очевидность

 

доказывает*,

сколько

 

Богъ

 

помог*

 

выстроить,

 

а

 

собирать

 

я,

 

почитай,

 

вовсе

не

 

посылалъ,

 

да

 

Богъ

 

и

 

Святитель

 

Николай,

 

а

 

паче

 

Божія

 

Ма-

терь

 

не

 

оставляли.

 

Да

 

и

 

может*

 

ли

 

тут*

 

быть

 

спорыня,

 

когда

будем*

 

класть

 

въ

 

разные

 

карманы,

 

а

 

особливо

 

коли

 

настоятель

первый

 

будетъ

 

себѣ

 

прижимать:

 

тутъ

 

не

 

будетъ

 

Божія

 

благосло-

венія,

 

пи

 

спорыпи.

 

Всего

 

описать

 

трудно,

 

сколько

 

Богъ

 

помог*

въ

 

сіи

 

годы

 

поправить

 

обитель.

 

На

 

одном*

 

скотном*

 

дворѣ,

 

какъ

я

 

вступилъ,

 

скота

 

нашелъ

 

пять

 

коровъ,

 

да

 

одну

 

кобылу,

 

и

 

та

въ

 

16

 

лѣтъ;

 

а

 

экипажей— ни

 

кибитки,

 

ни

 

саней;

 

словомъ,

 

дуга

такая

 

была,

 

что

 

бросить,

 

такъ

 

не

 

подымут*,

 

и

 

та

 

расколота.

Не

 

подумайте,

 

что

 

я

 

лгу,

 

не

 

подумалъ

 

бы

 

кто,

 

что

 

я

 

тщеславія

ради

 

сіе

 

паписалъ:

 

пѣтъ,

 

брате

 

любезный!

 

Но

 

первое,

 

может*

кто

 

либо

 

изъ

 

христолюбивой

 

братіи

 

помолитъ

 

за

 

меня,

 

окаяннаго,

Бога,

 

яко

 

многогрѣшенъ

 

есмь;

 

а

 

второе,

 

какъ

 

общежитіе

 

полез-

но

 

пе

 

точію

 

для

 

души,

 

но

 

и

 

для

 

внѣшности.

 

Аминь.

 

— 1821

 

г.

Подписалъ

 

архимандритъ

 

Анастасій.
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В^Д^ИИИМЕецШабаваагадгага

Николаевыми

 

Бабаевскій

 

монастырь

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

XIX

 

столѣтія,

(Копія

 

со

 

старой

 

гравюры).




